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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

4-го декабря. № 49-й. 1899 года.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложенный Г. 
Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 21 минувшаго октя
бря № 1280, журналъ Учебнаго Комитета за № 491, съ 
заключеніемъ Комитета по возбужденному Правленіемъ одной 
изъ духовной семинаріи вопросу относительно предѣльнаго 
возраста, установленнаго для поступающихъ въ І-й классъ 
духовныхъ семинарій. Приказали: Разсмотрѣвъ настоящій 
журналъ, Святѣйшій Сѵнодъ, согласно заключенію Учебнаго 
Комитета, опредѣляетъ: въ цѣляхъ устраненія па будущее 
время педоразумѣній при пріемѣ въ духовныя семинаріи воз
растныхъ лицъ, разъяснить Правленіямъ духовныхъ семина
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рій и училищъ, что исполненіе установленнаго § 114 Уст. 
дух. сем. для поступающихъ въ І-й классъ семинарій 18-лѣт
няго возраста должно быть относимо ко времени окончанія 
воспитанниками курса въ духовныхъ училищахъ, считая та
ковымъ временемъ во всѣхъ случаяхъ срокъ 15 іюня, со
гласно Высочайше утвержденному Сѵнодальному постановле
нію, 19—25 мая 1895 г., о времени лѣтнихъ вакацій въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ; о чемъ, для объявленія по ду
ховно-учебному вѣдомству, напечатать въ журналѣ „Церков
ныя Вѣдомости

УКАЗЪ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.

Указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 18 октября сего 1899 года 
за № 64-54, назначены пенсіи:

Во 130 р. въ годъ
Заштатнымъ протоіереямъ—Троицкой^г. Шацка церкви 

Арсенію Яковлеву и с. Ольховки, Шацкаго уѣзда, Димитрію 
Спасскому.

Заштатнымъ священникамъ селъ: Турмасова, Козлов
скаго уѣзда, Герасиму ІІавскому, Малой Верды, того же 
уѣзда, Андрею Талинскому, Троекурова, Лебедянскаго уѣз
да, Филиппу Крылову и Трескина, Кирсановскаго уѣзда, Се
мену Хоперскому.

По 65 р. въ годъ
Заштатнымъ діаконамъ селъ: Жидиловки, Козловскаго 

уѣзда, Панкратію Новопавловскому и Верхней Байгоры, 
Усманскаго уѣзда, Стефану Кудрявцеву.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣлены на мѣста:
Учитель Наіцекинской второклассной церковно-приход

ской школы, Кирсановскаго уѣзда, изъ окончившихъ курсъ
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Тамбовской семинаріи Николай Алешинскій—во священника 
къ церкви с. 'Герентѣева, Елатомскаго уѣзда.

Окончившій курсъ Тамбовской духовной семинаріи по 
2 разряду Александръ Викторовъ—во псаломщика къ цер
кви с. Романова, Лебедянскаго уѣзда.

Учитель церковно-приходской школы с. Ржавца, Шац
каго уѣзда. Александръ Райскій-во псаломщика къ церкви 
с. Вознесенскаго Завода, Темниковскаго уѣзда.

Псаломщикъ с. Бѣлоносовки, Усманскаго уѣзда, Гри
горій Богоявленскій перемѣщенъ къ церкви села Лебедян
скихъ Выселокъ, того же уѣзда.

Объявлено Архипастырское благословеніе Его Прео- 
свящеяства, Преосвященнѣйшаго Георгія, Епископа 

Тамбовскаго и Шацкаго.

Священнику села ПІехмапи, Липецкаго уѣзда, Геор
гію Рудовскому.

Церковно-приходскому попечительству сего же села и 
церковной) старостѣ сей же церкви, Козловскому мѣща
нину, Терентію Савостьянову за ихъ усердіе и труды по 
благоустройству своего приходскаго храма.

Награжденъ похвальнымъ листомъ за увеличеніе цер
ковныхъ д» ходовъ церковный староста села Носинъ, Шац
каго уѣзда, крестьянинъ Ѳеодоръ Бочаровъ.

Утверждены въ должностяхъ:

1. По 1-му Спасскому благочинническому округу.

а) священникъ с. Тимашева Агафангелъ Старокадом- 
скій—-иомо цинкомъ благочиннаго;

б) священникъ с. Хомутовки Павелъ Кедринъ—духов
но-судебнымъ слѣдователемъ и

в) священникъ с. Пичиморги Димитрій Черменскій по
мощникомъ духовно-судебнаго слѣдователя.
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потребны

2. По 5-му Усманскому благочинническому округу:
а) священникъ с. Борисовки Илья Бобровъ—депута

томъ на епархіальный и окружный съѣзды духовенства и
б) священникъ с. Карпелей Владиміръ Радугинъ—за

мѣстителемъ депутата на съѣзды въ потребныхъ случаяхъ.
3. По Елатомскому городскому округу:
а) священникъ Троицкой церкви гор. Елатьмы Петръ 

Успенскій—депутатомъ на епархіальный и окружный съѣзды 
духовенства и

б) священникъ Ильинской церкви Іоаннъ Львовъ—за
мѣстителемъ священника Успенскаго по оной должности въ

хъ случаяхъ.

Отъ Тамбовской духовной Консисторіи 
къ свѣдѣнію духовенства епзпхіи

і.
По опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода вдовѣ свяіценпика 

села Шмаровки, Усманскаго уѣзда, Татіанѣ Богородицкой 
назначено единовременное пособіе въ размѣрѣ 70 руб., но 
мѣсто жительство вдовы Богородицкой Консисторіи въ на
стоящее время неизвѣстно.

Вслѣдствіе этого Консисторія предлагаетъ духовенству 
епархіи указать оной мѣстожительство вдовы Богородицкой 
для выдачи ей означеннаго пособія.

II.

Вслѣдствіе своего журнальнаго опредѣленія, утвержден
наго 18 ноября сего года Его Преосвященствомъ, Конси
сторія имѣетъ честь просить Редакцію напечатать въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ слѣдующій фактъ о чудесномъ исцѣ
леніи, по молитвамъ Святителя Питирима, отъ тяжкой бо
лѣзни помѣщицы Кирсановскаго уѣзда, села Караваина, 
Маріи Николаевой Ивановой.
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Лѣтъ десять тому назадъ означенная помѣщица Марія 
Николаева Иванова была больна и, по мнѣнію врачей, была 
совершенно безнадежна. Единственнымъ средствомъ про
длить ея жизнь, по мнѣнію также врачей, могла быть поѣздка 
въ Крымъ на минеральныя воды. Но прежде, чѣмъ ѣхать 
въ Крымъ, Иванова обратилась съ молитвою къ Святителю 
Питириму. Съ этою цѣлью она прибыла въ Тамбовскій ка
ѳедральный соборъ, отслужила панихиду по угодникѣ, а послѣ 
панихиды священнослужители, по ея просьбѣ, возложили на 
нее ризу Святителя, лежащую на гробницѣ, и дали ей изъ 
лампады масла, совѣтуя мазать имъ больныя мѣста,—что 
она и дѣлала послѣ. Съ того времени Иванова почувство
вала облегченіе, а потомъ скоро и совершенно выздоровѣла, 
такъ что не за чѣмъ было ѣхать въ Крымъ, и вотъ уже 
десять лѣтъ болѣзнь эта къ ней не возвращалась и теперь 
она совсѣмъ здорова. Марія Николаевна по чистой совѣсти 
увѣряетъ, что болѣзнь ея прошла отъ чудесной помощи, да
рованной отъ Святителя Питирима. Это же подтвердили па 
обслѣдованіи означеннаго факта чудеснаго исцѣленія мужъ 
Маріи Николаевой Ивановой, помѣщикъ Борисъ Александ
ровичъ Ивановъ и пяля ея, крестьянка Анна Панфилова 
Голубчикова. _____

ОТЧЕТЪ
о состояніи Тамбовскаго Епархіальнаго Пріюта для призрѣ
нія престарѣлыхъ и бѣднѣйшихъ лицъ духовнаго вѣдомства 

за 1898 годъ.
1. Тамбовскій Епархіальный Пріютъ существуетъ съ ав

густа мѣсяца 1895 года въ городѣ Лебедяни и находится 
подъ главнымъ покровительствомъ и бдительнымъ наблюде
ніемъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Георгія, 
Епископа Тамбовскаго и Шацкаго. Пожизненнымъ членомъ 
состоитъ Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ 
Холмскій и Варшавскій.
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2. Дѣлами Пріюта въ отчетномъ 1898 году управлялъ 
Совѣтъ, состоявшій изъ предсѣдателя священника В. К. 
Яхонтова и членовъ,—священника Ѳ К. Поспѣлова, казначея 
священника I I. Херувимова, священника В. А. Матвѣева, 
священника А. Г. Делицына и священника В. I. Херуви
мова.

Почетнымъ попечителемъ Пріюта состоялъ настоятель 
Лебедянскаго Троицкаго монастыря, игуменъ Митрофанъ; 
экономомъ Пріюта состоитъ діаконъ Стефанъ Андреевъ.

3) Всѣхъ призрѣваемыхъ лицъ въ пріютѣ въ отчетномъ 
году находилось на полномъ содержаніи 24 человѣка, изъ 
коихъ 10 мужчинъ и 14 женщинъ, въ томъ числѣ двое пан
сіонеровъ, а именно: заштатный священникъ Алексѣй Діевъ, 
съ платою въ годъ по 80 руб., и вдова священника Вѣра 
Щепотьева, съ платою по 40 руб. При покупкѣ дома для 
призрѣваемыхъ хотя имѣлось въ виду помѣстить въ пріютъ 
до 30 ти человѣкъ, но на дѣлѣ оказывается можно по
мѣстить съ удобствомъ только 25—26 человѣкъ.—29 декаб
ря 1898 г. пріютъ былъ обревизованъ предсѣдателемъ совѣта 
священникомъ В. Яхонтовымъ и, по обозрѣніи, имъ найде
но: всѣ зданія пріюта находятся въ удовлетворительномъ ви
дѣ, экономическія книги ведутся исправно и своевременно, 
пища для призрѣваемыхъ приготовляется изъ свѣжихъ про
дуктовъ и вполнѣ вкусною; порціи мяса достаточны, такъ 
что у нѣкоторыхъ остаются несъѣденными; хлѣба, щей и 
каши дается неограниченное количество, кому сколько угод
но; слѣпцамъ и особенно дряхлымъ прислуживаетъ за сто
ломъ женщина—комнатная служанка; во время обѣда для 
присмотра за порядкомъ находится экономъ. Въ комнатахъ 
чисто, сухо и тепло, постели олрятпыя. Такой порядокъ въ 
комнатахъ, какъ засвидѣтельствовали сами призрѣваемые, под
держивается всегда. Между собой призрѣваемые живутъ 
мирно и вполнѣ довольны своимъ положеніемъ. Объ одномъ 
только скорбятъ и скорбятъ глубоко,—это о томъ, что у 
нихъ пѣтъ своего храма, или хотя бы и чужого, но по бли
зости къ пріюту Всенощныя бдѣнія подъ праздники совер
шаются въ домѣ пріюта іеромонахомъ Лебедянскаго Троицка
го монастыря, а къ обѣдни хотя эконому разрѣшено нани
мать подводы для доставленія призрѣваемыхъ въ храмъ и 
обратно, но зимніе холода и осенняя грязь часто не даютъ 
имъ возможности быть въ храмѣ. Въ виду недостаточности 
помѣщенія въ пріютѣ и желанія призрѣваемыхъ имѣть свой 
храмъ, Совѣтъ въ настоящее время, съ благословенія и раз
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рѣшенія Его Преосвященства, озабочивается, согласно 2 ст. 
устава, подысканіемъ усадебнаго мѣста для устройства отдѣ
ленія пріюта въ г. Тамбовѣ, а также и устройствомъ домо
вой церкви въ г. Лебедяни.

4. Средства пріюта.
Приходъ.

Отъ 1897 года къ 1 января 1898 г. оставалось 
наличными..................... 1412 р. 1 к.
и билетами .... 43000 р. —

Итого . . 44412 р. 1 к.
Въ 1898 г. поступило на приходъ на

личными:
Отъ Его Преосвященства, Преосвящен

нѣйшаго Георгія, Епископа Тамбовскаго и р. к.
Шацкаго. ....... 100 —

Отъ духовенства епархіи 3-хъ рублеваго 
сбора со штата. . . . 3936 _

Кружечнаго сбора .... 500 5
Процентовъ съ имѣющагося капитала . 1748 35
Взамѣнъ вышедшихъ въ конверсію на 

сумму 5000 р. 4:'/2 % закладныхъ листовъ 
Госуд. Двор. земельнаго банка. . 5000

Отъ настоятеля Саровской пустыни, игу
мена Іерофея. ...... 7 _

Отъ настоятеля Санаксарскаго монасты
ря, игумена Августина. .... 3

Отъ настоятельницы Кадомскаго мона
стыря, игуменіи Филареты .... 3 _

Отъ настоятельницы Усманскаго Софій
скаго монастыря игуменіи Клавдіи 1 _

Взысканныхъ съ священника с Апушки, 
Шацкаго уѣзда, Николая Богоявленскаго за 
содержаніе въ пріютѣ его матери, вдовы свя
щенника, Іустиніи Богоявленской 15

Итого . 11317 40
Б и л е т а м и:

4°/0 свидѣтельствъ госу-Ііріобрѣтено
Дарственной ренты на сумму. 7000
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А всего съ остаточными въ 1898 г со
стояло на приходѣ:

наличными. . . . 12729 4Г
билетами. . . . 50000 —

Итого. . 62729 41
(Продолженіе будетъ).

СПИСОКЪ 
свободнымъ священническимъ, діаконскимъ и псаломщиче 

скимъ мѣстамъ Тамбовской епархіи.
Священническія мѣста.

При церквахъ селъ: Раева, Моріпанскаго уѣзда, Ѳе- 
дяева, Шацкаго уѣзда, и при Соборной церкви гор. Ли
пецка (настоятельское).

Діаконскія мѣста.
При церквахъ селъ: Ѳеодосовой Поляны, Шацкаго 

уѣзда, и Соборной церкви гор. Елатьмы.

Псаломщическія мѣста.
При церквахъ селъ: Чурюкова, Козловскаго уѣзда, 

Теныушева, Темниковскаго уѣзда, и при Рождество-Бого- 
родицкой церкви г. Лебедяни.

Свободныя просфорническія мѣста.

При церквахъ селъ: Отхожаго и Троицкаго, Борисо
глѣбскаго уѣзда, Каменки, Космачевки, Усердина, Верхней 
Отормы и при Николаевской церкви с. Русскаго, Моршан- 
скаго уѣзда, Новгородовки и Соколова, Кирсановскаго уѣз
да, Частой Дубравы и Крутаго, Липецкаго уѣзда, Шуш- 
пано-Олыпанки и Троицкой Дубравки, Козловскаго уѣз
да, Старой Пичиморги и Покровскихъ Селищъ, Спасскаго 
уѣзда, Которова, Сабурова, Квасьева и Адріановой Пусты
ни, Елатомскаго уѣзда, Новочадова, Темниковскаго уѣзда, 
Кривокъ, Усманскаго уѣзда, и Троицкой Дубравы, Тамбов
скаго уѣзда. ч



ЧАСТЬ Н Е О Ф Ф И ЦІАД ЬНАЯ.
ОБОЗРѢНІЕ

съ краткимъ изъясненіемъ 11—17 главъ евангелія отъ Іоанна.

(Продолженіе).

ГЛАВА 12.

Ст. 20—29. Па праздникъ Пасхи вмѣстѣ съ другими 
богомольцами пришли въ Іерусалимъ эллины, т. е. язычники, 
принявшіе іудейскую религію (20). Нѣкоторые изъ нихъ по
дошли къ Филиппу п стали умолять его ввести ихъ въ обще
ніе съ Господомъ, чтобы услышать Его ученіе и даже стать 
въ рядъ учениковъ Его (21). Просьба язычниковъ имѣла 
столь важное значеніе, что Филиппъ не осмѣлился самъ го
ворить объ этомъ Господу, по сначала совѣщается съ апо
столомъ Андреемъ. Затѣмъ уже оба апостола сказали Госпо
ду объ эллинахъ (22). Услышавъ отъ апостоловъ о желаніи 
эллиновъ, I. Христосъ приходитъ въ восторженное состояніе 
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духа. Господь созерцаетъ то время, когда Его ученіе будетъ 
съ вѣрою принято язычниками, когда церковь Христова по
кроетъ своею спасительною сѣнію всѣ народы, когда имя 
Христово будутъ прославлять вѣрующіе изъ всѣхъ пародовт, 
міра, безъ различія національностей (23). Но до прославле
нія Христа должно совершиться Его искупительное служе
ніе; страданія и смерть Іисуса Христа—тотъ путь, которымъ 
Онъ восходилъ отъ земнаго самоуничиженія къ небесной 
славѣ. Нѣкоторое подобіе такой послѣдовательности состоя
ній Господь указываетъ въ видимой природѣ. Зерно пшенич
ное, посѣянное въ землю, сначала умираетъ, истлѣваетъ, а 
потомъ уже пускаетъ ростокъ и приноситъ плодъ. Если оно 
пе истлѣетъ, не умретъ,—не будетъ плода. Такъ и Господу 
надлежитъ умереть для спасенія міра; за этою смертію по
слѣдуетъ воскресеніе и прославленіе Господа (24). Тотъ же 
путь самоотверженія предлежитъ и ученикамъ Христовымъ. 
Кто возлюбитъ земныя блага и цѣлію жизни поставитъ 
устроеніе только земнаго счастія, предавая забвенію высшія 
стремленія духа („любящій душу свою“), тотъ погубитъ свою 
душу для вѣчной жизни. А кто ради высшихъ цѣлей жизни 
готовъ отказаться отъ земныхъ благъ, погубитъ свое внѣш
нее благополучіе,—тотъ спасетъ свою душу для вѣчной жизни 
(25). Ученикъ Христовъ долженъ идти тѣмъ же путемъ, ка
кой проходилъ I. Христосъ. Слѣдуя за Господомъ, онъ удо
стоится и той небесной славы, какою прославленъ Іисусъ 
Христосъ послѣ страданій и смерти (26). При мысли о стра
даніяхъ и смерти содрогается человѣческая душа Господа; 
какъ въ Геѳсиманіи, Іисусъ Христосъ готовъ молиться объ 
избавленіи отъ смертнаго часа. Но естественное смущеніе 
тотчасъ же смѣняется яснымъ сознаніемъ Божественной 
воли и твердымъ рѣшеніемъ исполнить ее (27). Съ твердою 
рѣшимостію пострадать и умереть для спасенія людей Іисусъ 
Христосъ торжественно молитъ Бога Отца явить славу Свою 
въ страданіяхъ и смерти Сына („Отче! прославь имя Твое“).
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На торжественную молитву Господа раздался торжественный 
гласъ съ неба: „и прославилъ, и еще прославлю" (28). Раз
лично воспринятъ былъ гласъ небесный, по различію рели
гіозно-нравственнаго состоянія слушателей. Одни изъ нихъ 
слышали только громъ, другіе слышали членораздѣльные 
звуки, по пе поняли ихъ значенія и потому приписали ихъ 
Апгелу. Нужно полагать, апостолы отчетливо услышали 
гласъ небесный и поняли этотъ гласъ, какъ свидѣтельство 
Бога Отца о Своемъ Сынѣ (29).

20. Между торжественнымъ входомъ Господа въ Іеру
салимъ и послѣднею Пасхальною вечерію (отъ вечера вос
кресенія до четверга) св. ев. Іоаннъ Богословъ отмѣчаетъ одпо 
только событіе, именно обращеніе эллиновъ къ Іисусу Хри
сту, рѣчь Господа, сказанную по сему обстоятельству,—за
тѣмъ дѣлаетъ отъ себя замѣчаніе о невѣріи евреевъ (вч> 
массѣ) и заключаетъ отдѣлъ евангельской исторіи обществен
наго служенія Господа изреченіями Его о Своемъ мессіан
скомъ достоинствѣ, произнесенными въ разное время.—Элли
новъ нужно отличать отъ эллинистовъ. Эллинистами назы
вались евреи, разсѣянные среди язычникоьъ внѣ Палестины; 
эллинами назывались язычники. Евангелистъ Іоанпъ подъ 
эллинами разумѣетъ тѣхъ язычниковъ, которые приняли 
іудейскую религію и потому считали себя обязанными путе
шествовать па праздники въ Іерусалимъ для совершенія ре
лигіозныхъ обрядовъ. Такіе язычники назывались прозели
тами. При этомъ различались прозелиты вратъ (язычники, 
не принявшіе обрѣзанія и допускавшіеся только во дворъ 
язычниковъ) и прозелиты правды (принявшіе обрѣзаніе и 
пользовавшіеся всѣми правами наравнѣ съ евреями).

21—22. Евангелистъ замѣчаетъ, что Филиппъ былъ изъ 
Виосаиды Галилейской, и этимъ замѣчаніемъ отчасти объ
ясняетъ намъ, почему эллины, желавшіе видѣть Господа, 
обращаются къ Фи типу. Эллины, вѣроятно, происходили 
изъ Десятоградія и могли быть знакомы съ Филиппомъ, жп- 
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телемъ города, смежнаго съ предѣлами Десятоградія. Андрей, 
къ которому обращается Филиппъ, былъ родомъ также изъ 
города Виѳсаиды (Іоан. 1, 44). Событіе, описанное еванге
листомъ, имѣло мѣсто въ одномъ изъ притворовъ храма: въ 
послѣдніе дни Своей земной жизни I. Христосъ, но свидѣ
тельству ев. Луки, днемъ училъ въ храмѣ, а ночи прово
дилъ на горѣ Елеонской (Лк. 21, 37—38).

Эллины просятъ у Филиппа посредничества, чтобы ви
дѣть имъ Господа: „господинъ, намъ хочется видѣть Іисуса". 
Этими словами они выражаютъ желаніе войти въ ближай
шее общеніе съ Господомъ, услышать Его ученіе, быть близ
кими учениками Его 5).

5) Нѣкоторые сближаютъ евангельское сказаніе о желаніи 
эллиновъ видѣть Господа съ преданіемъ, записаннымъ 
въ церковной исторіи Евсевія (Евсевій, 1, 13), что 
царь Едессы Авгарь отправлялъ къ Іисусу Христу по
сольство съ предложеніемъ поселиться въ его странѣ, 
при чемъ Авгарь обѣщалъ I. Христу царскій пріемъ 
и почетъ (Толковое Евангеліе еп. Михаила. Стр. 422).

Филиппъ обнаруживаетъ нерѣшительность въ отношеніи 
къ эллинамъ, быть можетъ, потому, что Самъ Господь сви
дѣтельствовалъ, что Онъ посланъ только къ погибшимъ 
овцамъ дома Израилева (Мѳ. 15, 24), и ученикамъ своимъ 
запретилъ идти къ язычникамъ и самарянамъ (Мѳ. 10,5—6).

23. Евангелистъ умалчиваетъ о томъ, исполнилъ ли же
ланіе эллиновъ Господь или нѣтъ, онъ передаетъ рѣчь Госпо
да ученикамъ въ отвѣтъ на ихъ извѣстіе объ эллинахъ. 
Господь видѣлъ, что наступилъ рѣшительный часъ въ Его 
земной жизни. Скоро должно открыться Царство Христово 
для всего міра, язычники уже ищутъ доступа въ это царство,— 
стѣна, раздѣлявшая два враждебныхъ міра—іудейскій и 
языческій, должна быть разрушена. Все это совершится 
страданіями, смертію, воскресеніемъ, вознесеніемъ Сына Че
ловѣческаго, т. е. I. Христа, какъ человѣка. (Наименованіе 
Христа Сыномъ Человѣческимъ, заимствованное изъ 7 гл. 
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книги пр. Даніила, указываетъ на Его человѣческую приро
ду). Представляя дѣло искупленія совершившимся фактомъ, 
Господь созерцаетъ все грядущее время, какъ время Сво
его прославленія („пришелъ чась прославиться Сыну Чело
вѣческому*).  Страданія и смерть Господа могутъ быть на
званы прославленіемъ Сына Человѣческаго, ибо ими соверше
но великое дѣло спасенія всего міра и за ними слѣдовало 
славное воскресеніе Господа, вознесеніе Его на небеса, нис
посланіе на вѣрующихъ Св. Духа, распространеніе еванге • 
лія н благодатнаго царства Христова по всей вселенной.

“) Аще зерно пшенично надъ на земли, не умретъ, то 
едино пребываетъ; аще же умретъ, многъ плодъ сотво
ритъ. „О, какъ скоро сіе зерно Божественнаго сѣ
мени, умирающее на крестѣ, даетъ окрестъ себя отра
сли новыя жизни! Смотрите, какъ еще прежде кончи- 
чипы Іисуса, на древѣ проклятія, въ устахъ разбойни
ка, процвѣтаетъ молитва: помяни мя Господи, во цар
ствіи Твоемъі и сей подлинно райскій цвѣтъ въ тотъ же 
день переносится ва рай Божій. Смотрите, какъ вмѣ
стѣ съ потрясенною землею и разсѣдшимися камнями, 
сокрушается каменное дотолѣ сердце язычника, и не
медленно износитъ зрѣлый плодъ устенъ исповѣдую
щихся Спасителю: воцстину Гожій Сынъ би, Сей. Ка
кимъ непреодолимымъ влеченіемъ оставившіе Іисуса 
живаго собираются окрестъ Его креста и гроба." (Изъ 
слова въ Великій Пятокъ митрой. Моск. Филарета. 
Часть 1).

24—26. Погружаясь мыслію въ безграничную идею 
креста Своего и смерти Своей, Господь сначала образно 
(24 ст.) с), а потомъ прямо (25 ст.) говоритъ о необходимо
сти Своей смерти и призываетъ учениковъ Своихъ идти къ 
небесной славѣ тѣмъ же путемъ самоотверженія до готовно
сти пожертвовать своею жизнію (26).

27—28. Возмущеніе Господа при =мысли о смерти—дань 
человѣческой природѣ. Человѣческая природа Господа была 
безгрѣшна и потому отвращалась отъ смерти, какъ ненор
мальнаго явленія, порожденнаго грѣхомъ. Возмущеніе Госпо- * 
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да выразилось въ молитвѣ объ избавленіи отъ смерти. Такое 
возмущеніе въ большей степени повторилось въ Геѳсиманіи. 
Что въ настоящее время Господь переживалъ въ меньшей 
степени напряженіе души при мысли о смерти, чѣмъ въ 
Геѳсиманіи, за это говоритъ форма недоумѣнія:,, что Мнѣ 
сказать?" Побѣда надъ непродолжительнымъ колебаніемъ не
мощной человѣческой воли особенно обнаружилась въ пере
мѣнѣ предмета молитвы. Одержавъ побѣду надъ естествен
нымъ смущеніемъ при мысли о смерти рѣшеніемъ исполнить 
волю Отца („но на сей часъ Я пришелъ„—тоже, что въ 
Геѳсиманскимъ саду: „да, будетъ воля Твоя“. Мѳ. 26, 42), 
Іисусъ Христосъ измѣняетъ предметъ молитвы, торжествен
но молится: „Отче, прославь имя Твое“ (т. е. прославь имя 
Твое въ страданіяхъ и смерти Христа). Съ неба раздался 
гласъ: и прославихъ и паки прославлю. Богъ Отецъ являлъ 
Свою славу во время общественнаго служенія Господа сре
ди Израиля и еще въ большей степени откроетъ славу Сво
его имени въ грядущихъ событіяхъ Страданія, смерть, во
скресеніе, вознесеніе Іисуса Христа, ниспосланіе Св. Духа 
на апостоловъ и просвѣщеніе евангельской истиной всѣхъ 
людей, все это было откровеніемъ славы Божіей.

29. Большинство изъ тѣхъ, которые окружали Господа, 
въ слѣдствіе духовнаго огрубѣпія не способны были къ вос
пріятію небеснаго гласа. І'ласъ Отца небеснаго они при
няли за простой громъ въ пространствахъ небесныхъ. Толь
ко нѣкоторые изъ нихъ оказались воспріимчивѣе къ Слову 
Божію, они удостоились слышать членораздѣльные звуки; 
но приписали ихъ ангелу, слѣдовательно и они не понима
ли смысла вѣщаемыхъ съ неба словъ. Слышалъ и понялъ 
ихъ св. ап. Іоаннъ Богословъ, а съ ппмъ, быть можетъ, и 
другіе апостолы поняли свидѣтельство Бога Отца 7 * 9).

7) Подобное же было при обращеніи ко Христу Савла, въ
послѣдствіи великаго апостола языковъ Павла (см. Дѣян.
9 гл.). Три раза былъ голосъ съ неба Господу: а) при
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Ст. 30-36. Господь объясняетъ, что небесный гласъ 
данъ для парода (30). Небесный гласъ, свидѣтельствуя о 
Христѣ, говоритъ о важности наступающаго времени. Скоро 
совершится въ мірѣ нравственный переворотъ: будетъ низ
ложенъ доселѣшній владыка сего міра—діаволъ и воцарится 
Христосъ. Воцареніе 'Христа совершится послѣ того, какъ 
Онъ будетъ вознесенъ отъ земли. Тогда Онъ всѣхъ привле
четъ къ Себѣ (31 — 32). Евангелистъ замѣчаетъ, что I. 
Христосъ предуказываетъ образъ Своей смерти (чрезъ распя
тіе на крестѣ), когда говоритъ о Своемъ вознесеніи отъ 
земли (33). Народъ не понимаетъ словъ Господа о вознесе
ніи отъ земли: если по закону Христосъ—вѣчный царь, то, 
по мнѣнію народа, не можетъ быть рѣчи объ удаленіи Его. 
Онъ долженъ остаться на землѣ (34). Предоставляя даль
нѣйшимъ событіямъ разсѣять заблужденія народа относи
тельно лица Мессіи, Іисусъ Христосъ кротко призываетъ 
народъ увѣровать въ Свѣтъ, пока свѣтитъ Онъ. Кто не увѣ
руетъ въ Свѣтъ, тотъ будетъ объятъ тьмою и погибнетъ въ 
духовной слѣпотѣ (35). „Пока Свѣтъ съ вами, вѣруйте въ 
Свѣтъ, да будете сынами Свѣта“. Такъ заключилъ Господь 
Свою рѣчь къ народу и скрылся отъ него (36).

(Продолженіе будетъ).

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.

Архіерейскія служенія во вторую половину ноября мѣсяца.

18 ноября совершена литургія въ церкви духовной се
минаріи Высокопреосвященнымъ Димитріемъ, Архіеписко-

крещеніи, когда Господь началъ Свое общественное 
служеніе,—б) на горѣ Преображенія, когда гласъ не
бесный увѣрялъ учениковъ въ мессіанскомъ достоинствѣ 
Господа,—в) въ копцѣ общественнаго служенія Госпо
да, когда всему народу дано небесное свидѣтельство о 
томъ же.
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помъ Тверскимъ и Кашинскимъ, въ сослуженіи ректора се
минаріи архимандрита Аѳанасія, каѳедральнаго протоіерея 
II. В. Аквилонова, ключаря протоіерея М. Г. Озерова, пре
подавателя семинаріи священника П. И. Успенскаго, ду
ховника семинаріи священника П. И. Добротворцева и свя
щенника Введенской церкви I. II. Архангельскаго. По ли
тургіи совершена панихида по усопшимъ—служившимъ въ 
семинаріи и бывшимъ сотрудниками Высокопреосвященному 
Димитрію въ бытность его ректоромъ Тамбовской семина
ріи. Предъ панихидою сказана Его Высокопреосвященствомъ 
прочувствованная рѣчь о тѣхъ побужденіяхъ и основаніяхъ, 
по которымъ онъ счелъ своею обязанностію помолиться за 
почившихъ бывшихъ своихъ сотрудниковъ.

20 ноября—наканунѣ праздника Введенія во храмъ 
Пресвятыя Богородицы —Преосвященнымъ Георгіемъ совер
шена всенощная въ Казанскомъ монастырѣ, въ сослуженіи 
настоятеля Вышенской пустыни архимандрита Аркадія, клю
чаря протоіерея М. Г. Озерова и монашествующей братіи. 
По прочтеніи шестопсалмія о. ключаремъ прочитано воззва
ніе и произведенъ установленный кружечный сборъ на цер
ковно-приходскія школы епархіи.

21 ноября—въ день праздника Введенія во храмъ Пре
святыя Богородицы—Преосвященнымъ Георгіемъ совершена 
литургія въ Введенской церкви города Тамбова по случаю 
престольнаго праздника. Сослужащими были—архимандритъ 
Аркадій, ключарь протоіерей М. Г. Озеровъ, благочинный 
городскихъ церквей, протоіерей М. 11. Назарьевъ и священ
никъ мѣстной церкви I. II. Архангельскій. ІІо прочтеніи 
Евангелія, о. ключаремъ произнесено поученіе и произведенъ 
сборъ на церковно-приходскія школы. На литургіи въ обыч
ное время сказано слово священникомъ мѣстной церкви В. Ѳ. 
Олерскимъ. По литургіи совершенъ молебенъ празднику.

Рукоположенъ учитель ПІацкой двухклассной церковно
приходской школы Владиміръ Сергіевскій въ діакона.
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22 ноября—въ день Рожденія и Тезоименитства Благо
вѣрнаго Государя Наслѣдника Великаго' Князя Михаила 
Александровича—Его Преосвященствомъ совершена литургія 
въ Казанскомъ монастырѣ, въ сослуженіи ректора семинаріи 
архимандрита Аѳанасія, ключаря протоіерея М. Г. Озерова 
и монашествующей братіи. На литургіи сказано приличе
ствующее дню слово протоіереемъ Архидіаконской церкви 
I. II. Кротковымъ. ІІо литургіи совершено молебствіе при 
участіи городскаго духовенства и въ присутствіи г. Началь
ника губерніи, военныхъ и гражданскихъ чиновъ и предста
вителей сословныхъ учрежденій.

Рукоположены—діаконъ Владиміръ Сергіевскій во свя
щенника къ церкви села Большаго Кусмора, Елатомскаго 
уѣзда, и окончившій курсъ семинаріи Александръ Фіолетовъ 
въ діакона.

ноября Его. Преосвященство совершалъ литургію въ 
церкви Тамбовской мужской гимназіи по случаю престоль
наго праздника, въ сослуженіи ректора духовной семинаріи 
архимандрита Аѳанасія, каѳедральнаго протоіерея II. В. 
Аквилонова, ключаря протоіерея М. Г. Озерова и законо
учителя гимназіи протоіерея С. Д. Бѣльскаго. На литургіи 
сказано слово нротоіереемъ С. Д. Бѣльскимъ. ІІо литургіи 
совершенъ молебенъ покровителю храма, святому благовѣр
ному Князю Александру Невскому.

Рукоположены—діаконъ Александръ Фіолетовъ во свя
щенника къ церкви села Салтыкова, Моршапскаго уѣзда, и 
монахъ Темниковскаго Сапаксарскаго монастыря Авраамій 
въ іеродіакона.

26 ноября—въ день Тезоименитства въ Бозѣ почившаго 
Благовѣрнаго Государя Цесаревича Великаго Князя Георгія 
Александровича —Преосвященнѣйшій Георгій совершалъ въ 
Казанскомъ монастырѣ объ упокоеніи почившаго Цесаревича 
панихиду при участіи городского духовенства.

27 ноября—въ день праздника Знаменія Пресвятыя 
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Богородицы—Его Преосвященствомъ совершена литургія въ 
Знаменской церкви по случаю престольнаго праздника. Со
служащими были—каѳедральный протоіерей II. В. Аквило
новъ, ключарь протоіерей М. Г. Озеровъ, священникъ го
рода Казани В. С. Никольскій и священникъ мѣстной цер
кви В. II. Сохраненій. На литургіи сказано слово прото
іереемъ мѣстной церкви М. II. Назарьевымъ. По литургіи 
совершенъ молебенъ Божіей Матери.

Рукоположены—діаконъ пригородной Ѳеодоровской цер
кви города Моршанска Ѳеодоръ Соколовъ во священника къ 
церкви села Булгакова, Кирсановскаго уѣзда, и окончившій 
курсъ семинаріи Владиміръ Гумилевскій въ діакона.

ноября—въ недѣлю 25-ю по Пятидесятницѣ —Прео
священнѣйшимъ Георгіемъ совершена литургія въ Казан
скомъ монастырѣ, въ сослуженіи настоятеля Козловскаго 
Троицкаго монастыря архимандрита Евгенія, о. ключаря и 
мопашествующей братіи. По прочтеніи Евангелія, сказано 
слово священникомъ Успенской кладбищенской церкви I. I. 
Херувимовымъ и произведенъ установленный въ сей день 
тарелочный сборъ въ пользу Россійскаго Общества Краснаго 
Креста.

Рукоположены—діаконъ Владиміръ Гумилевскій во свя
щенника къ церкви села Нижней Байгоры, Усманскаго уѣз
да, и псаломщикъ села І’авриловки, Козловскаго уѣзда, Иванъ 
Талинскій въ діакона къ церкви села Ярлукова, Липецкаго 
уѣзда.

Посѣщеніе Тамбовской духовной семинаріи 
Высокопреосвященнымъ Димитріемъ, Архі

епископомъ Тверскимъ и Кашинскимъ.
17-го ноября прибылъ въ гор. Тамбовъ Высокопреосвя

щенный Димитрій, Архіепископъ Тверской, возвращавшійся 
въ Тверь изъ Кіева, гдѣ Высокопреосвященный присутство
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валъ на юбилеѣ митрополита Іоанникія- Временное пребы
ваніе онъ имѣлъ въ квартирѣ о. ректора духовной семинаріи. 
Съ разрѣшенія Преосвященнаго Георгія, Епископа Тамбов
скаго и Шацкаго, Высокопреосвященный Димитрій 18 ноя
бря совершилъ въ семинарской церкви Божественную литур
гію. Наканунѣ, т. е. 17 ноября, выслушавъ всенощную въ 
семинарскомъ храмѣ, Высокопреосвященный Димитрій по
хвалилъ учениковъ за хорошее, стройное пѣніе, потомъ осмо
трѣлъ храмъ, актовый залъ, побывалъ въ классахъ, въ сто
ловой и въ музыкальномъ классѣ. Осматривая иконостасъ, 
Высокопреосвященный замѣтилъ, что ягивопись иконостаса 
отлично сохранилась. Въ актовомъ залѣ Высокопреосвящен
ный разсматривалъ портреты архіереевъ и фотографическія 
группы семинаристовъ. При осмотрѣ классовъ и. столовой 
Высокопреосвященный обратилъ свое вниманіе на то, что 
эти помѣщенія очень свѣтлы и содержатся чисто. Въ музы
кальномъ классѣ Его Высокопреосвященство засталъ семи
нарскій хоръ, который спѣвался къ архіерейской обѣднѣ. 
Преподавъ пѣвчимъ свое благословеніе, Преосвященный вы
разилъ увѣренность, что семинаристы хорошо пропоютъ обѣд
ню, сказавъ при этомъ, что семинарскій хоръ издавна сла
вился въ Тамбовѣ.

Во время обхода семинарскихъ помѣщеній Высокопрео
священнаго сопровождалъ инспекторъ семинаріи и дежур
ный помощникъ инспектора. Высокопреосвященный отечески 
бесѣдовалъ съ воспитанниками, совѣтуя имъ быть добронрав
ными и прилежными.

18-го ноября, въ 9 ч. утра, Высокопреосвященный Дими
трій прибылъ въ семинарію и былъ здѣсь встрѣченъ инспек
торомъ семинаріи, его помощниками и преподавателями се
минаріи. Благословивъ преподавателей семинаріи, Высоко
преосвященный послѣдовалъ въ семинарскій храмъ. Литур
гію Высокопреосвященный Димитрій совершалъ въ сослуже
ніи о. ректора семинаріи, о. каѳедральнаго, о. ключаря, о. 
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духовника семинаріи и другихъ священниковъ. Церковь была 
полна молящихся, такъ какъ вѣсть о томъ, что въ семинар
ской церкви будетъ служить Высокопреосвященный Дими
трій разнеслась по Тамбову еще наканунѣ, и многіе там
бовцы пришли помолиться съ Высокочтимымъ Архипастыремъ, 
истовымъ служеніемъ котораго они умилялись здѣсьже,въ этомъ 
храмѣ, 18 лѣтъ тому назадъ, когда Высокопреосвященный Ди
митрій, тогда еще въ санѣ архимандрита, былъ ректоромъ 
Тамбовской семинаріи. Послѣ литургіи была совершена па
нихида по бывшимъ начальникамъ и наставникамъ Тамбов
ской семинаріи, совершившимъ свое земное странствованіе. 
Предъ панихидой Высокопреосвященный Димитрій обратил
ся къ присутствовавшимъ въ храмѣ съ трогательною рѣчью. 
Вотъ краткое содержаніе этой рѣчи.

Прошло уже 18 лѣтъ,—началъ свою рѣчь Высокой; еосвя- 
щенвый Димитрій, — какъ я молился въ этомъ храмѣ и я уже не 
надѣялся когда-нибудь молиться здѣсь. Но Господь продлилъ 
мою жизнь доселѣ и на склонѣ моихъ дней сподобилъ мое 
недостоинство помолиться въ этомъ дорогомъ для меня хра
мѣ. Этотъ храмъ и это зданіе построены въ бытность мою 
ректоромъ Тамбовской семинаріи, около десяти лѣтъ я тру
дился въ этомъ духовномъ вертоградѣ; послѣ меня настали 
иные дѣятели и съ пользой трудились и трудятся для сего 
учебнаго заведенія. Съ удовольствіемъ вижу среди трудя
щихся здѣсь и бывшихъ моихъ сотрудниковъ, хотя таковыхъ 
здѣсь осталось весьма мало. Многихъ и очень многихъ изъ 
прежнихъ моихъ сослуживцевъ уже нѣтъ въ живыхъ,—они 
отошли туда, аможе вси человѣцы идутъ. Длинной верени
цей проходятъ предъ моимъ умственнымъ взоромъ бывшіе 
мои сотрудники, отошедшіе въ Загробный міръ. Они умерли 
тѣломъ, ихъ нѣтъ здѣсь, но душами своими живы. Для хри
стіанина смерть не есть уничтоженіе его личности и бытія, 
но переходъ къ лучшей вѣчной жизни, и между нами, здѣсь 
живущими, и перешедшими въ загробный міръ—связь тѣсная.
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хотя и невидимая. Молитвы вѣры и любви—средства на
шего духовнаго общенія. Предъ Богомъ всѣ живы. Сред
ствомъ нашего общенія съ отшедшими отъ насъ братіями— 
безкровная жертва и молитва. Въ этомъ храмѣ, гдѣ они вмѣ
стѣ со мной молились, совершена Божественная служба. 
Помолимся «же и еще о бывшихъ начальникахъ и наставни
кахъ сего заведенія, которыхъ Господь пр .звалъ къ себѣ. 
Вы услышите,—продолжалъ свою рѣчь Высокопр. Димитрій, 
— имена, которыя будутъ поминаться на панихидѣ *).  Для 
многихъ изъ васъ эти имена—только лишь имена, только 
лишь звуки, а для меня—это живыя личности съ опредѣ
леннымъ складомъ ума, съ извѣстнымъ нравственнымъ обли
комъ и дѣятельностью. Таковы приснопамятныя для меня 
имена Преосвященныхъ Ѳеодосія, Палладія и другихъ Там
бовскихъ епископовъ. Преосвященный Ѳеодосій, бывшій мо
имъ ректоромъ въ Воронежской семинаріи, съ любовью при
нялъ меня молодаго, неопытнаго, какъ отецъ своего сына....

*) На заупокойной литургіи и панихидѣ поминались слѣдую
щіе дѣятели: Митрополитъ (С.-ІІетербургскій) Палладій, 
бывшій Епископомъ Тамбовскимъ 1874 — 1878 г.; Архі
епископъ (Вологодскій) Ѳеодосій (Епископъ Тамбовскій 
съ 1855 — 1874 г.); Архіепископъ (Волынскій) Палла
дій (съ 1878 - 1885 г.); Серафимъ (Семенъ Ива
новичъ Жемчужниковъ), Еяископъ Аксайскій (быв
шій преподаватель семинаріи до 1873 г., ум. 4 декабря 
1888 г.); Михаилъ (Грибановскій) -Епископъ Таври
ческій (і 19 августа 1898 г.); архимандритъ Ген
надій (въ мірѣ протоіерей Григорій Семеновичъ Смир
новъ, учитель церковнаго пѣнія, скончавшійся въ долж
ности настоятеля Трегуляева монастыря); протоіерей 
Іоаннъ Максимовичъ Сладкопѣвцевъ, профессоръ фи
лософскихъ паукъ; протоіерей Павелъ Петровичъ Го 
завовъ, преподаватель догмат. богословія и гомилети
ки; протоіерей Петръ Ильичъ Преображенскій, учитель 
латинскаго языка; священникъ Ѳеодоръ Егор. Троицкій,

Первые мои шаги въ трудной ректорской должности направ
лялись его опытною мудростью. Преосвященный Палладій,
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впослѣдствіи С -Петербургскій митрополитъ, пастырь любве
обильный, заложилъ этотъ домъ и храмъ; по не зажегъ онъ 
своей святительской рукой свѣчи въ этомъ храмѣ, такъ какъ 
былъ призванъ изъ Тамбова въ другую епархію... Семинар
ская церковь была освящена вторымъ Палладіемъ, впослѣд
ствіи Волынскимъ Архіепископомъ. Вслѣдъ за архипастыря
ми, управлявшими Тамбовскою епархіей въ бытность мою 
ректоромъ, возносились имена Преосвященныхъ Серафима и 
Михаила, изъ которыхъ первый (Серафимъ Аксайскій) былъ 
моимъ сотрудникомъ, а другой (Михаилъ Таврическій) моимъ 
ученикомъ въ здѣшней семинаріи. За ними слѣдуетъ рядъ 
именъ моихъ близкихъ сотрудниковъ, преподавателей семи
наріи. Они представляются умственному взору какъ живые, 
какъ будто на время оставившіе это учебное заведеніе. Вотъ 
папр., Михаилъ Петровичъ Кадомскій—это ветеранъ Там
бовской семинаріи, --едва-ли не полвѣка трудившійся па 
духовной здѣшней нивѣ. Трудно перечислить, какихъ наукъ 
опъ ни преподавалъ, какихъ должностей онъ ни проходилъ 
въ семинаріи. Страдавшій въ послѣдніе годы своей службы 
тяжкимъ недугомъ, онъ не оставлялъ своей любимой семи

экономъ семинаріи, впослѣдствіи священникъ Моршап- 
скаго Софійскаго собора; Димитрій Николаевичъ Тростян- 
скій, учитель сельскаго хозяйства; Михаилъ Петровичъ 
Кадомскій, учитель русской словесности; Василій Ге
расимовичъ Кирилловскій, учитель гражданской исто
ріи; Николай Ивановичъ Тимашевъ, учитель гомиле
тики; Димитрій Ивановичъ Успенскій, преподаватель 
философскихъ наукъ; Василій Петровичъ Пятниц
кій, учитель гомилетики; Василій Несторовичъ Тепловъ, 
учитель латинскаго языка; протоіереи: Іоаннъ Алмазовъ, 
Тимоѳей Бѣльскій и Георгій Хитровъ, бывшіе члена
ми семинарскаго правленія отъ духовенства; Николай 
Егоровичъ Цѣвницкій, помощникъ инспектора семина
ріи; Александръ Григоріевичъ Веселовъ, преподаватель 
гомилетики; Прокопій Васильевичъ Ерофѣевъ, строи
тель Тамбовской духовной семинаріи.
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наріи, и, разбитаго параличемъ, его привозили на уроки, такъ 
какъ желалъ онъ, какъ воинъ, умереть па каѳедрѣ. Архиман
дритъ Геннадій, въ мірѣ о Григорій, глубокочтимый пастырь 
не только въ своемъ (Никольскомъ) приходѣ, но и во всемъ 
городѣ, прекрасный учитель церковнаго пѣнія, замѣчатель
ный композиторъ; пѣснопѣнія его, навѣрное, и доселѣ распѣ
ваются воспитанниками. А. Д. И. Успенскій! Это—талантли
вая личность, блестящій ораторъ. Какъ онъ любилъ науку 
и какъ онъ увлекался ею! Несмотря на свою молодость, 
онъ пользовался глубокимъ уваженіемъ и у своихъ товари
щей и у воспитанниковъ и былъ для нихъ всегда добрымъ 
совѣтникомъ. Памятенъ для меня и Д. Н. Тростянскій. Про
служивши долгіе годы на преподавательской должности, онъ 
и по отставкѣ своей нерѣдко являлся въ семинарскій храмъ 
помолиться, па семинарскіе праздники для принятія въ нихъ 
посильнаго участія изъ грошоваго своего жалованія; отказы
вая себѣ въ многомъ, онъ накопилъ до 1000 рублей, и эти 
деньги передалъ по завѣщанію въ семинарію для содержа
нія бѣдныхъ воспитанниковъ. А какъ онъ любилъ дорогую 
свою семинарію! На смертномъ одрѣ онъ умолялъ меня 
пронести его тѣло съ Варваринской площади, гдѣ была его 
квартира, чрезъ семинарскій дворъ и предъ семинарскимъ 
зданіемъ совершить надъ его тѣломъ хотя литію, что и было 
выполнено, несмотря на осеннюю погоду и сильную грязь 
(19 октября). Тѣло его было отпѣто въ кладбищенской цер
кви, такъ какъ въ семинаріи, по случаю перестроекъ, не 
было тогда еще церкви. Какъ живой представляется сми
ренный по виду, болѣзненный Петръ Ильичъ Преображен
скій, отличавшійся необыкновенною аккуратностью и испол
нительностію во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ. Являлся пѣш
комъ изъ отдаленной своей квартиры (на Студенцѣ) преж
де всѣхъ, даже раньше звонка, не знавшій ни утомленія, 
ни болѣзни, чтобы не пропустить пи одного урока; ему пору
чались иногда ревизія училищъ, просмотръ разныхъ отчетовъ 
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и т. и.,—и никто съ такою всестороннею кропотливостью ие 
могъ разсмотрѣть дѣло, какъ этотъ труженикъ. (Приснопа
мятны для меня имена протоіереевъ о. Павла II. Розанова, о. 
I. М. Сладкопѣвцева, этого философа—христіанина... Прохо
дятъ предо мной незримо преподаватели — труженики, 
жизнь свою положившіе за науку и во цвѣтѣ лѣтъ умершіе 
въ злой чахоткѣ, какъ-то: Николай Несторовичъ Тепловъ, 
Василій Герасимовичъ Кирилловскій, Николай Ивановичъ Ти- 
машевъ и др. Но не достанетъ мнѣ времени перечислять 
другихъ добрыхъ дѣятелей, уже отшедшихъ къ праотцамъ. 
Но лучше помолимся объ упокоеніи ихъ.

Послѣ обѣдни въ квартирѣ о. ректора семинарская кор
порація предложила Высокопреосвященному гостю скромный 
обѣдъ. Съ дорогимъ гостемъ раздѣлилъ трапезу и Преосвя
щенный Георгій, Епископъ Тамбовскій. Во время обѣда Вы
сокопреосвященный Димитрій съ удовольствіемъ вспоминалъ 
о своей службѣ въ Тамбовѣ въ должности ректора и при
поминалъ многіе факты изъ тогдашней жизни семинаріи. Съ 
особенною задушевностью Высокопреосвященный Димитрій 
указывалъ на то, что въ его время Тамбовская семинарія 
представляла собою одну дружную семью, члены которой 
относились другъ къ другу съ любовью и жили мирно. Вы
сокопреосвященный выражалъ свою радость по поводу того, 
что и въ настоящее время,—какъ ему достовѣрно извѣстно,— 
въ Тамбовской семинаріи царитъ миръ и любовь.

Во время обѣда инспекторъ семинаріи М. А. Надеж
динъ провозгласилъ тостъ за дорогого гостя Высокопреосвя
щеннаго Димитрія и Преосвященнаго Георгія; а Высокопрео- 
щенный Димитрій провозгласилъ тостъ за семинарію, на
чальствующихъ въ ней, преподавателей, а также гостей, при
сутствовавшихъ па обѣдѣ.

Послѣ обѣда преподаватели и гости разошлись, полу
чивъ благословеніе у Высокопреосвященнаго Димитрія и 
Преосвященнаго Георгія.
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Высокопреосвященный Димитрій вручилъ г. инспектору 
семинаріи 200 р.; изъ нихъ 100 р. для воспитанниковъ се
минаріи; 50 р. для ученицъ Епарх. жепск. дух. училища; 
25 р. для учениковъ 1-го и 25 р. для учениковъ 2-го Там
бовскаго духовнаго училища.

Кромѣ семинаріи Высокопреосвященный Димитрій по
сѣтилъ 1.-е и 2-е Тамбовскія духовныя училища и Епар
хіальное женское дух. училище. П. К.

Иноепархіальныя извѣстія и замѣтки.
Благодатная помощь по молитвамъ къ святителю Ѳео

досію, архіепископу Черниговскому, Чудотворцу. Протоіерею 
каѳедральнаго собора о. Т Стефановскому сдѣлано было 
слѣдующее заявленіе о двукратной благодатной помощи по 
молитвамъ къ Святителю Ѳеодосію, оказанной жителю м. 
Олишевки, Козелецкаго уѣзда, казаку Николаю Дмитріеву 
Клименко.

I. Въ 1885 году упавшій мельничный камень сильно 
ушибъ ступню лѣвой ноги моей; два ея пальца, висѣвшіе на 
тоненькихъ жилкахъ, пришлось отрѣзать, а изъ двухъ дру
гихъ пальцевъ были вынуты раздробленныя на мелкія части 
кости, и нога вскорѣ начала гнить. Лѣченіе ея докторомъ 
продолжалось около года, и безуспѣшно. Но вотъ однажды 
я увидѣлъ во снѣ монаха, стоявшаго около пещеры, въ ко
ей почивали честныя мощи святителя Ѳеодосія, который ска
залъ мнѣ: „мой больную твою ногу водою". Проснувшись, 
я поѣхалъ въ Черниговъ помолиться Святителю Ѳеодосію и 
тамъ, усердно просилъ его исцѣлить меня отъ недуга и за
тѣмъ возвратился домой. Дорогою я чувствовалъ, какъ будто 
нога моя стала гораздо меньше болѣть, а по возвращеніи 
домой скоро боли прекратились, и чрезъ три дня нога моя 
сдѣлалась здоровою; вмѣсто отрѣзанныхъ пальцевъ выросли
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новые, а тѣ пальцы, въ которыхъ были раздроблены кости, 
тоже стали дѣйствовать, какъ слѣдуетъ, и я съ тѣхъ поръ 
не чувствую никакой боли и хожу, какъ слѣдуетъ Полный 
благодарныхъ чувствъ, я прославляю святителя Ѳеодосія и 
исцѣленіе свое приписываю его помощи.

II. Въ 1890 году я такъ сильно ушибъ ногу, что про
билъ тѣло до кости и въ ней началось гніеніе. Тѣло стало 
отпадать отъ кости, и только въ задней части голени, па мѣ
стѣ икры, осталась полоска тѣла въ палецъ ширины, но и 
та гнила и мучила меня. Что ни дѣлалъ мѣстный врачъ, 
ничто не помогало, наконецъ онъ посовѣтовалъ ѣхать на 
излѣченіе въ Черниговъ, что я и сдѣлалъ. Врачи губернской 
земской больницы признали болѣзнь неизлѣчимою и рѣши
ли отнять ногу. Я на это не согласился и въ страшномъ 
горѣ уѣхалъ домой. Побывать въ пещерѣ св. Ѳеодосія и по
молиться тамъ объ облегченіи боли я не могъ. Дорогою я 
уснулъ и увидѣлъ слѣдующій сопъ: какъ будто чрезъ г. 
Черниговъ и даже чрезъ колокольню Борисоглѣбскаго собо
ра лежала большая дорога, по которой шло множество на
рода, и всѣ прикладывались къ образу Св. Ѳеодосія; явилось 
сильное желаніе и у меня приложиться къ сему образу. 
Только что хотѣлъ я это сдѣлать, какъ вдругъ образъ Свя
тителя опустился на землю и превратился въ живаго Свя
тителя Ѳеодосія. Я хотѣлъ приложиться къ нему, но онъ 
началъ уходить; войдя въ колокольню, онъ остановился и, 
смотря па меня, весело улыбнулся... Проснувшись, я упрек
нулъ себя въ томъ, что былъ въ Черниговѣ и не зашелъ въ 
пещеру помолиться Св. Ѳеодосію, Чудотворцу Черниговскому. 
Объясняя сновидѣніе напоминаніемъ о томъ, что мною сдѣ
лано опущеніе, я на утро поѣхалъ опять въ Черниговъ, гдѣ 
у мощей сего Угодника Божія отслужилъ панихиду, при 
чемъ искренно и со слезами молился объ исцѣленіи своего 
мучительнаго недуга, а затѣмъ уѣхалъ домой.

Чрезъ три дня послѣ этого на сухой кости моей ноги 
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появились струпья, покрывшіе всю кость, а чрезъ нѣсколько 
сутокъ струпья очистились и голень покрылась кожей, подъ 
которой стало наростать тѣло; боль въ ногѣ прекратилась, 
и я сталъ владѣть ею по прежнему. Благодаря всѣмъ серд
цемъ новоявленнаго Святителя Ѳеодосія, Чудотворца Черни
говскаго, и прославляя милосерднаго Бога, пославшаго намъ 
сего духовнаго врача, я считаю себя виновнымъ предъ Гос
подомъ Богомъ за то, что такъ долго не заявлялъ о чуде
сахъ, совершившихся надо мною. Истину сихъ чудотвореній 
подтверждаю клятвою, да и кромѣ меня подтвердятъ дѣйст
вительность исцѣленій мои домашніе и сосѣди/

Редакція Черниговскихъ Епархіальныхъ Извѣстій, раз
смотрѣвъ представленное ей прот. Стефановскимъ заявленіе 
казака Клименко о двукратномъ чудесномъ исцѣленіи его 
ногъ, обратилась съ просьбою къ о. Стефановскому снестись 
съ священникомъ мѣст. Олишевки и попросить его засвидѣ
тельствовать истину словъ Клименко. Просьба редакціи о. 
Стефановскимъ была исполнена, и ей доставлено слѣдующее 
сообщеніе священника м Олишевки Николая Славинскаго.

„Я нѣсколько разъ приглашалъ къ себѣ въ квартиру 
казака Клименко, которому отъ роду теперь не менѣе 60 
лѣтъ, подолгу бесѣдовалъ съ пимъ о бывшей болѣзни его 
ногъ, ихъ лѣченіи и наконецъ о полномъ ихъ оздоровленіи, 
самъ лично разсматривалъ самыя ноги его, Клименко, пре
жде бывшія больныя, а сейчасъ совершенно здоровыя, а 
также распрашивалъ всѣхъ тѣхъ сосѣдей и родственниковъ, 
на которыхъ онъ ссылался, какъ на свидѣтелей—очевидцевъ 
всѣхъ обстоятельствъ какъ тяжкой болѣзни его, такъ равно 
потомъ, помимо всякихъ лѣкарствъ, чудеснаго исцѣленія ихъ, 
по молитвамъ у моіцей Святителя Ѳеодосія Черниговскаго.

ІІо тщательномъ обслѣдованіи дѣла оказалось, что онъ, 
Клименко, былъ боленъ ногами два раза. Лѣтъ тринадцать 
тому назадъ однажды въ зимнее время онъ, Николай Кли
менко, насаживалъ очень тяжелый камень въ своей вѣтра-
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пой мельницѣ и какъ-то, уступая тяжести послѣдняго, вы
пустилъ его изъ рукъ, камень этотъ упалъ па ступень его 
лѣвой ноги и такъ сильно разбилъ послѣднюю, что два пер
вые послѣ большого пальца, которые висѣли лишь на тонепь- 
кихъ жилкахъ, пришлось отрѣзать, а изъ двухъ другихъ вы
нуть раздробленныя на мелкія части косточки, большой же 
палецъ, хоть и остался цѣлъ, но оказался завернутымъ и 
приплюснутымъ къ верхней части ступени. Вслѣдствіе всего 
этого нога Клименко, несмотря па принятыя средства и 
мѣры продосторожности и лѣченіе, подверглась постепен
ному гніенію. Лѣченіе ея производилось главнымъ образомъ 
чрезъ мѣстныхъ докторовъ, такъ какъ въ Олишевкѣ еще съ 
давнихъ временъ существуетъ больница, но помощи не бы
ло; наконецъ врачъ, фамилію котораго Клименко не припом
нитъ, далъ рецептъ и послалъ его за лѣкарствомъ въ г. 
Черниговъ, увѣряя, что лѣкарство несомнѣнно излѣчитъ но
гу его. Строго слѣдуя указаніямъ врача, Клименко ѣдетъ въ 
Черниговъ, покупаетъ по рецепту лѣкарство и въ первую 
же ночь по возвращеніи изъ города видитъ слѣдующій сонъ: 
будто онъ, Клименко, стоитъ возлѣ Черниговскаго собора, 
гдѣ нетлѣнно почиваютъ св. мощи Ѳеодосія Углицкаго, пе 
одинъ, а среди большой толпы народа, и слышитъ чей то 
голосъ, говорившій кому-то: „мой ногу холодной водой". Про
будившись отъ сна, Клименко сталъ себя упрекать за то, 
что онъ, будучи въ Черниговѣ, не заѣхалъ помолиться у 
раки мощей Святителя, а потому утромъ собирается и ѣдетъ 
обратно въ Черниговъ, который отъ м. Олишевки отстоитъ 
всего на разстояніи не болѣе 30 верстъ, гдѣ онъ поклонил
ся честнымъ и многоцѣлебнымъ мощамъ Св. Ѳеодосія и 
усердно молился о иомоіци. Когда онъ потомъ возвратил
ся домой, то привезенное имъ раньше лѣкарство оставилъ 
безъ всякаго употребленія, а, напротивъ, слѣдуя указаніямъ 
ночнаго голоса началъ свою больную ногу промачивать обык
новенной холодной водой, И, о, чудо!—Къ его несказанной 
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радости, боль въ ногѣ у него постепенно прекратилась, гні
еніе уничтожилось и вмѣсто отрѣзанныхъ пальцевъ начали 
рости новые. Пальцы эти я самъ разсматривалъ,—они во 
всемъ подобны настоящимъ, только безъ ногтей. Въ теченіе 
самого короткаго времени больная нога Клименко сдѣлалась 
совершенно здоровою, и съ тѣхъ поръ онъ владѣетъ ею сво
бодно и безпрепятственно, приписывая свое выздоровленіе 
въ данномъ случаѣ единственно помощи Святителя и Чу
дотворца Ѳеодосія Углицкаго.

Освободившись отъ тяжкой и мучительной болѣзни въ 
лѣвой йогѣ своей, онъ, Клименко, вскорѣ затѣмъ началъ 
ощущать боль въ правой ногѣ, и на сей разъ болѣзнь про
должалась дольше, а именно болѣе 5 лѣтъ. Поводомъ же въ 
сей послѣдней послужило слѣдующее обстоятельство. Однаж
ды, тоже въ зимнее время, Клименко дѣлалъ изъ вербы лод
ку и какъ-то нечаянно ударомъ тупымъ концомъ топора уши- 
билъ себѣ переднюю часть правой своей ноги (голени), вслѣд
ствіе чего у него на ногѣ сперва появилась опухоль, потомъ 
маленькіе нарывчики, числомъ болѣе 20 штукъ, которые, по
степенно разростаясь и соединяясь вмѣстѣ, наконецъ обра
зовали одну сплошную рану вокругъ голени; нога подвер
глась гніенію и обгнила ься кругомъ, по временамъ появ
лялись даже черви. Тяжело страдая, съ одной стороны, отъ 
боли въ погѣ, а съ другой—отъ бездѣйствія, такъ какъ ли
шенъ былъ возможности ходить, Клименко въ тоже время 
употреблялъ и пробовалъ всѣ тѣ средства и способы лѣче
нія, какія кто ему ни предлагалъ, облегченія же онъ ни 
отъ кого и ни отъ чего не видѣлъ и не ощущалъ. Наконецъ, 
по совѣту земскаго врача Г. Титоренка, онъ, Николай Кли
менко, ѣдетъ въ гор. Черниговъ въ богоугодное заведеніе; 
здѣсь по тщательномъ осмотрѣ спеціалистами больной ноги 
Клйменка, ему объявили, что ногу его ему необходимо ампу
тировать, а такъ излѣчить они пе находятъ средствъ, па что 
Клименко пе согласился и въ страшномъ горѣ возвратился 
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домой. Здѣсь ему, Клименко, было опять видѣніе во снѣ: 
какъ будто чрезъ колокольню, что при Борисо-Глѣбскомъ 
соборѣ въ Черниговѣ, открыта большая дорога, по которой 
проходило множество народа и всѣ проходящіе прикладыва
лись къ образу Св. Ѳеодосія Углицкаго, почивающаго въ 
пещерѣ при соборѣ, при чемъ явилось желаніе и у него 
приложиться къ образу. Только что онъ, Клименко, хотѣлъ 
это сдѣлать, какъ вдругъ образъ Святителя сталъ на землю 
и превратился въ живаго Святителя Ѳеодосія и началъ ухо
дить отъ него, но, дойдя до колокольни, остановился и, смо
тря на него, какъ будто улыбнулся; въ это время онъ, Кли
менко, пробудился отъ сна. Обдумывая бывшее ему видѣніе 
во снѣ, онъ началъ сокрушаться сердцемъ и упрекать себя 
за то, что, будучи въ Черниговѣ, не зашелъ въ соборъ по
молиться предъ мощами Угодпика Божія, а потому на дру
гой же день отправился въ Черниговъ, гдѣ у мощей Святи
теля и Чудотворца Ѳеодосія отслужилъ панихиду, искренно 
молился и каялся, послѣ чего уѣхалъ домой съ вѣрой и на
деждой на помощь и заступничество Святителя. И дѣйстви
тельно, вѣра и надежда его на чудодѣйственную помощь и 
силу молитвъ Св. Ѳеодосія не остались тщетны, а именно: 
чрезъ три дня по пріѣздѣ его домой изъ Чернигова Кли
менко сталъ замѣчать, что кость его больной ноги, кругомъ 
обгнившая, начала покрываться сверху засыхающимъ стру
помъ, который вскорѣ слущился, а кость оказалась покры
той подъ струпомъ молоденькой кожицей, подъ которой вид
но было уже и тѣло. Мучительныя боли въ ногѣ сами со
бой, по мѣрѣ заживанія ноги, оставили Клименко, нога обро
сла тѣломъ въ должномъ количествѣ, и опъ сталъ владѣть 
ею такъ же, по прежнему, какъ владѣлъ до болѣзни, только 
лишь особенная чернота кожи вокругъ голени осталась какъ 
бы видимымъ знакомъ бывшей тяжкой и продолжительной 
его болѣзни. Свое выздоровленіе Клименко приписываетъ 
единственно помощи Святителя Ѳеодосія Углицкаго и безъ 



— 1363 —

благодарныхъ слезъ къ нему не можетъ вспомнить объ 
этомъ.

Справедливость и достовѣрность словъ казака Николая 
Димитріева Клименко какъ относительно двухкратной тяж
кой болѣзни его ногъ, не поддававшейся никакимъ спосо
бамъ лѣченія, такъ равно потомъ, помимо всякихъ медицин
скихъ лѣкарствъ, чудеснаго ихъ исцѣленія единственно си
лою молитвъ у раки Святителя Ѳеодосія Углицкаго свидѣ
тельствуютъ и съ клятвою удостовѣряютъ, изъявляя при 
этомъ полную готовность подтвердить свои слова формаль
ной присягой, если это понадобится, слѣдующія лица, хоро
шо и подробно знакомыя со всѣми обстоятельствами болѣзни 
и выздоровленія Клименко, его родственники и сосѣди:

Крестьяпка Ульяна Пиклина, казачка Ѳеодосія Адрі
анова Клименко—жепа казака Артемія Клименко, жена ка
зака Николая Клименко Христина Григоріева, казачка Мав
ра Яновцова вд., казакъ Петръ Іоанновъ Юрокъ и казакъ 
Евфимій Кирилловъ Обловатный, въ чемъ за ихъ неграмот
ныхъ, по ихъ личной просьбѣ, а равно и за себя росписал- 
ся казакъ Евфимъ Кирилловъ Обловатный.

Разслѣдованіе сіе производилъ Михайловской цер. м. 
Олишевки, Козелецкаго уѣзда, священникъ Ник. Главинскій.

1899 года августа 11 дня.
(„Черн. Епарх. Вѣд.“).

Два случая чудесной помощи Свят. Николая,—Отъ свя
щенника м. Кричева, Чериковскаго уѣзда, о. Евѳимія Бо
рейко мы получили весьма назидательное сообщеніе, кото
рымъ спѣшимъ подѣлиться съ нашими читателями. Вотъ это 
сообщеніе полностію: „Считаю долгомъ своимъ повѣдать, во 
славу Божію, слѣдующіе два случая чудесной помощи св. 
Николая, явленной одному моему бывшему прихожапину 
крестьянину с. В—и П., расказанные имъ лично мнѣ.

Указанный крестьянинъ П. человѣкъ набожный и до
вольно зажиточный, занимавшійся въ молодые годы вмѣстѣ 
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съ другими своими односельчанами извозомъ. Дли этого съ 
наступленіемъ зимы цѣлыми партіями отправлялись они въ 
степныя малороссійскія губерніи и тамъ проводили цѣлую 
зиму, занимаясь извозомъ всевозможныхъ товаровъ. „Въ одну 
нзъ такихъ поѣздокъ, разсказываетъ П., пришлось намъ оста
новиться для отдыха въ степи въ одномъ постояломъ дворѣ, 
въ мѣстности весьма глухой. Кромѣ этого постоялаго двора 
кругомъ на много верстъ—нигдѣ ни жилья,—одна голая 
степь. Дѣло было къ вечеру. Товарищи мои, покормивъ ло
шадей и сами поотдохнувъ, тронулись дальше въ путь. А 
мои лошади до того поистомились, что ѣхать дальше нечего 
было и думать—приходилось ночевать. Жутко стало мнѣ, 
когда уѣхали мои товарищи, а я остался одинъ въ степи съ 
товарами, среди незнакомыхъ мнѣ людей. Задавъ лошадямъ 
кормъ, вошелъ я въ избу, помолился Богу, вспомнилъ, что 
завтра большой праздникъ св. Николая (дѣло было накану
нѣ 6 декабря), помолился и сему угоднику Божію, да и легъ 
спать. Улегся спать и хозяинъ постоялаго двора—малороссъ- 
мужикъ здоровый и какой-то угрюмый. Вдругъ среди ночи, 
какъ бы кѣмъ подтолкнутый, вскакиваю я и цѣпенѣю отъ 
ужаса. Предо мною стоитъ хозяинъ съ топоромъ въ рукахъ. 
Не успѣлъ я опомниться, какъ онъ схватилъ меня за грудь 
и закричалъ:—„давай деньги!" Я взмолился къ нему: — „по
милуй, какія деньги, нѣтъ у меня денегъ."— „Молчи, я знаю, 
ты богатъ, мнѣ товарищи твои говорили!" Тогда вспомнилъ 
я св. Николая, великаго помощника и „преславпаго въ бѣ
дахъ заступника" и мысленно обратился къ нему: „Св. Ни
колай, спаси меня". Не успѣлъ я мысленно произнесть это, 
какъ подъ окнами на дворѣ послышался шумъ, скрипъ по
лозьевъ и говоръ людей. Предполагая, что мои товарищи по
чему либо возвратились назадъ, я закричалъ: „братцы, спа
сите!" Мой хозяинъ поблѣднѣлъ, выпустилъ топоръ и бѣгомъ 
бросился изъ избы. Пользуясь этимъ, я скорѣе схватилъ свою 
одежду и выбѣжалъ на дворъ къ товарищамъ. Но что за даво!
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Возлѣ дома никого нѣтъ и въ степи нцкого не виддо, толь
ко лошади мои спокойно жуютъ кормъ. Понялъ я тогда, 
что это мнѣ была подана дивная помощь отъ св. Николая, 
перекрестился, запрягъ лошадей да и скорѣй уѣхалъ “

Другой случай чудесной помощи явленъ былъ св. Ни
колаемъ тому же крестьянину въ его собственномъ домѣ. 
Какъ я сказалъ, крестьянинъ этотъ довольно зажиточный, 
имѣетъ свою лавку и олейню для выжимки коноплянаго 
масла. Дѣло было тоже наканунѣ праздника св. Николая — 
5-го декабря. „Въ этотъ день, разсказываетъ онъ, я въ сво
ей олейнѣ сушилъ коноплю и выжималъ олей. Вечеромъ, 
поуправившись съ дѣлами, я съ семьею поужиналъ, помо
лился Богу, прочиталъ акаѳистъ св. Николаю и легъ спать, 
расположившись на лавкѣ возлѣ окна, выходящаго на ули
цу. Ночью я вдругъ былъ разбуженъ сильнымъ топотомъ 
поднявшимся на улицѣ. Подумавъ, что не увелъ ли кто моихъ 
лошадей, я одѣлся и пошелъ осмотрѣть свой дворъ. Ворота 
оказались запертыми, а лошади спокойно стояли въ сараѣ. 
Заглянулъ на улицу—ничего не видно, вездѣ тишина. Про
ходя около олейни, я почувствовалъ запахъ дыма. Вхожу 
туда - а тамъ дѣйствительно полно дыма и слышенъ трескъ. 
Понявъ, въ чемъ дѣло, я скорѣе зажегъ огонь, схватилъ 
воду и во— время прекратилъ начинавшійся пожаръ Оказа
лось, что уже загоралась стѣна возлѣ печи. Если бы еще 
пемного времени, то весь .мой дворъ и, можетъ быть, да
же мы всѣ сдѣлались бы жертвою огня. Я вѣрую, что толь
ко чудесная помощь св. Николая спасла меня отъ сего“.

(„Могил. Епарх. Вѣд.“).
Празднованіе столѣтняго юбилея Оренбургской епархіи. 

Согласно утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ программѣ, 
юбилейныя празднества въ г. Оренбургѣ начались 14 октя
бря, въ четвергъ, всенощнымъ бдѣніемъ и на другой день, 
въ пятницу,—заупокойной литургіей, совершенной въ ка
ѳедральномъ соборѣ Преосвященнѣйшимъ Владиміромъ, Епи
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скопомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, въ сослуженіи свыше 
шестидесяти протоіереевъ и іереевъ. На послѣдовавшей за 
литургіей панихидѣ возглашена была „вѣчная память“ Го
сударямъ Императорамъ Павлу I, Александру I, Николаю I, 
Александру II, Александру Ш, затѣмъ почившимъ Преосвя
щеннымъ Архипастырямъ Оренбургскимъ, священнослужи
телямъ бѣлаго и монашествующаго духовенства, подвизавшимся 
въО ренбургской епархіи, и всѣмъ почившимъ ревнителямъ Пра
вославія. Торжественныя всенощныя бдѣнія 15 и 16 октя
бря и литургіи 16 п 17 чиселъ были совершены Преосвя
щенными Архипастырями Владиміромъ, Епископомъ Орен
бургскимъ, и прибывшимъ на торжество Епископомъ Гуріемъ 
Самарскимъ, въ сослуженіи небывалаго собранія священно
служителей при прекрасномъ пѣніи архіерейскаго хора. На 
литіяхъ и молебнахъ сонмъ священнослужителей прости
рался до 120 человѣкъ. Въ тѣ же дни были совершены бдѣ
нія и литургіи во всѣхъ городскихъ, сельскихъ и монастыр
скихъ церквахъ и церквахъ духовно-учебныхъ заведеній епар
хіи. За литургіями въ каѳедральномъ соборѣ были сказаны 
посвященныя празднуемому событію поученія: 15 октября 
каѳедральпымъ прот. М. Ѳ. Руднянскимъ, 16—ректоромъ ду
ховной семинаріи прот. Ѳ. А. Дмитровскимъ и 17—смотри
телемъ духовнаго училища прот. Н. С. Гринкевичемъ.? За 
богослуженіями каѳедральный соборъ былъ переполненъ мо
лящимися во главѣ съ представителями разныхъ вѣдомствъ. 
16 и 17 октября послѣ литургіи около собора происходилъ 
парадъ отъ частей войскъ Оренбургскаго гарнизона при хо
рахъ музыки, исполнявшихъ „Коль славенъ" и „Боже, Царя 
храни!" 17 октября, по окончаніи литургіи и молебна съ 
возглашеніемъ многолѣтія Ихъ Императорскимъ Величествамъ 
и всему Царствующему Дому, Святѣйшему Сѵноду, Преосвя
щеннѣйшимъ Гурію, Епископу Самарскому, и Владиміру, 
Епископу Оренбургскому, съ Богохранимою паствою, со
стоялся въ 1 часъ пополудни торжественный юбилейный 
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актъ въ крестовой церкви архіерейскаго дома, въ присут
ствіи мѣстныхъ военныхъ и гражданскихъ властей, духо
венства, служащихъ по епархіальному вѣдомству и другихъ 
лицъ, приглашенныхъ на торжество, всего до 300 человѣкъ. 
Актъ открытъ былъ пѣніемъ архіерейскаго хора „Днесь бла
годать Святаго Духа насъ собра“ и „Царю Небесный“, за
тѣмъ Преосвященнѣйшій Владиміръ прочиталъ привѣтствіе 
отъ Высокопреосвященнаго Арсенія, Архіепископа Казан
скаго и Свіяжскаго.

По прочтеніи посланія Высокопреосвященнаго Арсенія, 
обратился къ собранію съ привѣтственною рѣчью Преосвя
щеннѣйшій Владиміръ.

По окончаніи рѣчи Преосвященнаго Владиміра сказано 
было сердечпое привѣтствіе Преосвященнымъ Гуріемъ, Епи
скопомъ Самарскимъ, пожелавшимъ дальнѣйшаго преуспѣ
янія Оренбургской епархіи и преподнесшимъ въ благосло
веніе ей Албазинскую икону Божіей Матери.

Затѣмъ сказалъ рѣчь попечитель Оренбургскаго учеб
наго округа т. с. И. Я. Ростовцевъ.

Послѣ рѣчи попечителя учебнаго округа архіерейскимъ 
хоромъ былъ исполненъ концертъ „Вознесу Тя, Боже мой“. 
Затѣмъ была сказана рѣчь представителемъ отъ Уфимской 
епархіи, преподавателемъ Уфимской дух. семинаріи, свящ. Ѳ. 
Эварестовымъ.

Послѣ рѣчи Уфимскаго представителя, были прочитаны 
секретаремъ Оренбургской дух. консисторіи г. Рудаковымъ 
привѣтственныя письма и телеграммы на имя Преосвящен
наго Владиміра: отъ Высокопреосвященнаго Димитрія, Архі
епископа Тверскаго, отъ Преосвященнаго Макарія, Еписко
па Калужскаго, отъ Преосвященнаго Іустина, Епископа 
Уфимскаго, отъ Преосвященнаго Гавріила, Епископа Велико
устюжскаго, отъ ректора Казанской духов, академіи Прео
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священнаго Антонія, отъ военнаго губернатора Уральской 
области и наказнаго атамана Уральскаго казачьяго войска 
генералъ-маіора Ставровскаго, отъ директора Оренбургскаго 
Неплюевскаго кадетскаго корпуса генералъ-маіора Ф. М. Са
моцвѣтъ, отъ окружнаго инспектора Оренбургскаго округа 
д. с. с. К. А. Чеховича и отъ Самарской духовной конси
сторіи.

Затѣмъ были читаны привѣтствія отъ и. д. Оренбург
скаго губернатора вице-губернатора полковника Соколовска
го, предводителя Оренбургскаго дворянства Шоттъ, изъ Ураль
ска отъ генерала Аничкина, полковника Хорошпхина, ректо
ра Пензенской д. семипаріи прот. ІІозднева и смотрителя 
Пензенскаго д. училища свящ. Гиляровскаго (раныпе слу
жившихъ по духовно-учебному вѣдомству въ Оренбургской 
епархіи), отъ разныхъ епархіальныхъ учрежденій и лицъ ду
ховнаго вѣдомства, священниковъ, церковныхъ старостъ и др.

ІІо окончаніи чтенія писемъ и телеграммъ, архіерей
скимъ хоромъ былъ пропѣтъ гимнъ „Коль славенъ*;  далѣе 
учителемъ Оренбургскаго д. училища г. Чернявскимъ была 
прочитана историческая записка объ Оренбургской епархіи. 
Затѣмъ было сказано привѣтствіе Оренбургскимъ губернато
ромъ и наказнымъ атаманомъ Оренбургскаго казачьяго войска 
генералъ-лейтенантомъ Я. Ѳ. Барабашъ. Отмѣтивъ успѣхи 
въ послѣдніе годы миссіонерской дѣятельности благодаря 
заботамъ Преосвященнаго Владиміра, Его Превосходительство 
пожелалъ Его Преосвященству успѣха въ борьбѣ съ против
никами православія и обѣщалъ свое полное содѣйствіе.

Юбилейный актъ закончился въ 3 ч. иополуд. торже
ственнымъ пѣніемъ гимна „Боже Царя храни!" Изъ кресто
вой церкви присутствовавшіе послѣдовали въ архіерейскіе 
покои, гдѣ былъ сервированъ обильный обѣдъ на 200 пер- 
сопъ въ обширной, прекрасно росписанной залѣ Столы бы
ли декорированы тропическими растеніями и цвѣтами въ 
драгоцѣнныхъ вазахъ японскаго фарфора Въ трапезѣ при-
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няли участіе преосвященные Архипастыри Владиміръ и Гу
рій, Казанскій архимандритъ Веніаминъ, 14 настоятелей и 
настоятельницъ монастырей и общинъ епархіи, оренбургскій 
губернаторъ г.-л. Я. Ѳ. Барабашъ съ супругою и дочерію, 
попечитель учебнаго округа т. с. И. Я. Ростовцевъ съ супру
гою, начальница Оренбургскаго Николаевскаго института 
княгиня С. К. Оболенская, начальница Оренбургской гимна
зіи баронесса М. К. Гершау, начальница Оренбургскаго 
епарх. училища О. А. Левицкая, командующій гарнизономъ 
г.-л. Бергъ, прокуроръ Саратовской суд. палаты д. с. с. Ко
былинъ, предсѣдатель Оренбургскаго окружнаго суда г. Пи
саревъ, прокуроръ г. Башкировъ, другіе представители раз
ныхъ вѣдомствъ, члены и секретарь д. консисторіи, началь
ствующіе и учащіе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, пред
ставители отъ Уфимской епархіи и до 00 лицъ епархіаль
наго духовенства. Во время обѣда архіерейскій хоръ пре
красно исполнилъ нѣсколько гимновъ и концертовъ Къ кон
цу обѣда, около 6 ч. в, вдругъ озарилъ залъ яркій свѣтъ 
изъ люстры съ электрическими лампочками. Начались тосты 
и застольныя рѣчи. Первый тостъ былъ провозглашенъ Прео
священнымъ Владиміромъ за здоровье Ихъ Императорскихъ 
Величествъ и всего Царствующаго Дома. Раздалось долго 
несмолкавшее „ура!“ и былъ исполненъ гимнъ „Боже, Царя 
храни!" Далѣе слѣдовали тосты за начальствующихъ разныхъ 
вѣдомствъ, за Преосвященнаго Гурія, за духовенство епар
хіи, за Оренбургскаго губернатора г.-л. Я. Ѳ. Барабаша, по
печителя учебнаго округа т. с. И. Я. Ростовцева, который 
въ застольной рѣчи говорилъ о мирной, согласной дѣятель
ности па поприщѣ пародпаго образованія въ епархіи мини
стерства пар. просвѣщенія и духовнаго вѣдомства при Прео
священномъ Владимірѣ, которому принесъ глубокую благо
дарность за такое направленіе школьнаго дѣла и провозгла
силъ тостъ за его здоровье и дѣятелей по народному обра
зованію; затѣмъ г.-л. Барабашъ провозгласилъ тостъ за ра 
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радушнаго хозяина—Преосвященнаго Владиміра; далѣе пред
ставитель отъ Уральскаго д. училища преподаватель г. 
Быстролетовь, онъ же регентъ хора въ войсковомъ соборѣ, 
сказавъ о благолѣпіи служенія Преосвященнаго Владиміра, 
сообщилъ, что и въ Уральскѣ болѣе и болѣе распростра
няется единообразное православное пѣніе, и пожелалъ даль
нѣйшаго развитія въ епархіи „сладкогласія".

Въ 7-мъ часу присутствовавшіе стали благодарить го
степріимнаго хозяина—Преосвященнаго Владиміра за раду
шіе и разъѣзжаться.

Вечеромъ въ этотъ день были устроены чтенія съ свѣ
товыми картинами въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ епар
хіи—въ Оренбургѣ, Челябинскѣ, Уральскѣ и во многихъ 
церковно-приходскихъ школахъ городскихъ и сельскихъ.

Столѣтній юбилей епархіи далъ поводъ оглянуться на 
прожитый вѣкъ и подвести итоги епархіальной жизни и дѣ
ятельности,—они представляются довольно крупными: пра
вославная паства возросла въ 12 разъ—до 1260000 человѣкъ, 
число церквей и молитвенныхъ домовъ увеличилось въ 10 
разъ, въ послѣдней четверти столѣтія возникло свыше 600 
церковныхъ школъ. Успѣхи значительные! Но есть и боль
ное мѣсто: въ епархіи до 115,000 раскольниковъ. Извѣстно, 
что расколъ возникъ и держится „простотою и невѣжест
вомъ", тѣмъ же обусловливаются и нравственно-житейскіе 
недостатки православной паствы, среди которой почти 2/з не
грамотныхъ. Потому съ своей стороны не можетъ не поже
лать, чтобы въ наступающемъ столѣтіи народное образова
ніе, подъ покровомъ и въ союзѣ съ Церковію, проникло во 
всѣ уголки Оренбургской епархіи, раскрыло невѣжество 
раскола, разогнало мракъ суевѣрій среди православныхъ, 
привело къ сознанію темныхъ сторонъ жизни и поспобство- 
вало какъ духовному преуспѣянію населенія, такъ и разум
ному устроенію имъ земнаго благополучія на началахъ вза
имной любви евангельской и полезнаго, производительнаго 
труда. („Оренб. Еііар Вѣд.“).
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Открыта подписка на 1900 годъ

(годъ ПЯТНАДЦАТЫЙ)

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ

12 книжекъ въ годъ
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами.

12 премій-игрушекъ
для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

Подписная цѣна: съ доставкой на домъ и пересылкой 
во всѣ города Россіи 2 р. 50 к.

— Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія ис
ключительно:

въ Москву, въ Редакцію журнала МАЛЮТКА.
При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопѣечныя 

марки.

Открыта подписка на 1900 г.
31-й годъ Т Т ТА Т"} Д іі 31-й годъ

изданія^ ^Г1 і! О / х изданія

Иллюстрированный Журналъ литературы, политики и совре
менной ЖИЗНИ, СО МНОГИМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

Съ 1900 года „Нива“ вступаетъ въ четвертое десятилѣтіе 
своего существованія. За нами, слѣдовательно, тридцать лѣтъ об
щенія съ читателями, и постоянно возраставшее съ годами число 
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подписчиковъ и сочувствіе къ журналу краснорѣчивѣе всякихъ 
словъ свидѣтельствуютъ о томъ довѣріи, которое питаютъ чита
тели въ „Нивѣ". Это избавляетъ насъ отъ надобности подробно 
излагать нашу программу при наступленіи каждаго новаго подпи
сного года.

Какъ всегда, мы и въ истекающемъ году, не щадя силъ и 
жертвъ, старались быть на высотѣ нашей задачи, и читатели мо
гутъ быть увѣрены, что и впредь „Ниваа и ея Ежемѣсяч
ныя Литературныя Приложенія будутъ служить откли
комъ на всѣ сколько-нибудь значительныя событія дня, что вы
дающіяся литературныя и художественныя силы примутъ въ жур
налѣ участіе, и что читатели найдутъ въ немъ желапнаго собе
сѣдника при обсужденіи всего, что ободряетъ и возвышаетъ, забо
титъ и волнуетъ, радуетъ и печалитъ родину.

Кромѣ обширнаго литературнаго и художественнаго матері
ала, критическихъ, историческихъ и популярно-научныхъ изслѣдо
ваній, иллюстрацій и статей, посвященныхъ событіямъ современной 
политической и общественной жизни, „Нива" уже въ теченіе мно
гихъ лѣтъ даетъ, въ видѣ безплатныхъ приложеній къ журналу, 
сочиненія выдающихся или классическихъ нашихъ писателей, же
лая этимъ, по возможности, содѣйствовать широкому распростра
ненію лучшихъ произведеній родного слова. Для будущаго, 1900 го, 
года нами избранъ величайшій послѣ Пушкина русскій писатель 
XIX вѣка, авторъ „Мертвыхъ Душъ*,  „Ревизора*  и многихъ 
другихъ классическихъ произведеній,—

Н. В, Гоголь.
Гоголь, на ряду съ Пушкинымъ,—творецъ современной рус

ской литературы. Не знать Гоголя значитъ не знать ея славы, ея 
гордости; не знать Гоголя значитъ не уяснить себѣ источника и 
причины ея пышнаго расцвѣта, значитъ пренебречь одними изъ 
лучшихъ произведеній міровой литературы, значитъ не желать вду
маться въ русскую жизнь со всѣми ея несовершенствами и со всѣ
ми ея богатыми силами. Гоголя можно перечитывать десятки разъ 
и все открывать въ немъ новыя красоты, новые поводы къ тому 
„смѣху сквозь слезы", который нравственно насъ возвышаетъ, по
тому что такимъ смѣхомъ смѣется только тотъ, кто ненавидитъ 
зло. Гоголь представилъ такой глубокій, трезвый, безпощадный 
анализъ русской жизни, что своими геніальными произведеніями 
увлекъ все русское общество.

Независимо отъ нравственной красоты, первоклассныхъ ху
дожественныхъ достоинствъ и интереса, который они непрерывно 
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возбуждаютъ, творенія Гоголя имѣютъ также и громадное образо
вательное значеніе. Гоголю принадлежитъ прочное мѣсто въ шко
лѣ. Безъ Гоголя, какъ безъ Пушкина, ни одна школа, ни одна 
семья обойтись не можетъ.

Но вслѣдствіе дороговизны произведенія Гоголя еше мало 
распространены. Все это насъ и пебуждаетъ дать въ будущемъ 
году нашимъ читателямъ, въ качествѣ приложенія къ „Нивѣ®,

Полное собраніе сочиненій
ЗЕХ. 30. X й О Г О> «7Х ЛГ.

Иаіпе изданіе сочиненій Гоголя будетъ отличаться точностью, 
нровѣренностью и полнотою и по достоинствамъ своимъ будетъ 
соотвѣтствовать великому значенію Гоголя. До сихъ поръ лучшими 
изданіемъ сочиненій Гоголя было изданіе, редактированное покой
нымъ академикомъ Н. С. Тихонравовымъ, который посвятилъ мно
го лѣтъ жизни изученію произведеній Гоголя. Но и это изданіе 
далеко не можетъ считаться полнымъ. Къ пяти его томамъ при
соединились еще два обширныхъ дополнительныхъ тома, и лицамъ, 
желающимъ имѣть всего Гоголя, приходится платить за полпое 
собраніе его сочиненій 12 р. 50 к. или ограничиться нятью то
мами.

Желая дать напіимъ читателямъ такое собраніе сочиненій 
Гоголя, которое по полнотѣ своей было бы безупречно, мы поручи
ли лучшему знатоку Гоголя въ настоящее время, В. И. Шенроку, 
значительно доиолнить ваше изданіе наиболѣе интереснымъ мате
ріаломъ и, кроѵѣ того, составить для него біографію великаго пи
сателя. "Читатели, значитъ, могутъ быть увѣрены, что какъ въ 
редакціонномъ отношеніи, такъ и по полнотѣ, предлагаемое нами,

Полное собраніе сочиненій
.ЕТ. В. ГОГОЛЯ,

в 12-ти томахъ, съ портретомъ, факсимиле и автографомъ 
Гоголя и съ нѣсколькими собственноручными его рисунками,— 
удовлетворитъ самымъ строгимъ требованіямъ. Содержаніе этихъ 

12-ти томовъ будетъ приблизительно слѣдующее:
Томъ I. Портретъ съ факсимиле Н. В. Гоголя.—Предувѣдом

леніе Н. С. Тихонравова и предисловіе В И ПІенрока.— Біогра
фическій очеркъ, В. И. ПІенрока — Предисловіи Н. В. Гоголя къ 
первому изданію его сочиненій. — Вечера на хуторѣ близъ Ди
каньки. Часть I. Предисловіе. Сорочинская ярмарка. Вечеръ на



1374 —

канунѣ Ивана Купала. Майская ночь, или утопленница. Пропав
шая грамота. Часть II. Предисловіе. Ночь передъ Рождествомъ. 
Страшная месть. Иванъ Ѳеодоровичъ ПІпонька и его тетушка. 
Заколдованное мѣсто —Примѣчанія редактора.

Томъ II. Миргородъ. Часть I. Старосвѣтскіе помѣщики. 
Тарасъ Бульба.— Часть II. Вій. Повѣсть о томъ, какъ поссорился 
Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Пикифоро: ичемъ.—Малороссійскія 
слова, встрѣчающіяся въ первыхъ двухъ томахъ, —Примѣчанія ре
дактора.

Томъ ПІ. Повѣсти. Носъ. Портретъ (въ позднѣйшей ре
дакціи). Шинель. Коляска. Римъ (отрывокъ).— Комедіи. „Реви
зоръ".—Примѣчанія редактора.

Томъ IV. Три собственноручные рисунка Гоголя и снимокъ съ 
собственноручнаго наброска послѣдней сцены „Ревизора",— Прило
женія къ комедіи „Ревизоръ"—Женитьба.—Драматическіе от
рывки и отдѣльныя сцены.—Игроки. Утро дѣлового человѣка. 
Тяжба. Лакейская. Отрывокъ. Театральный разъѣздъ послѣ пред
ставленія новой комедіи.— Примѣчанія редактора.

Томъ V. Автографъ Гоголя —Похожденія Чичикова или Мерт
выя Души. Поэма. Томъ первый.— Примѣчанія редактора.

Томъ VI, Приложенія къ первому тому „Мертвыхъ Душъ". 
— Похожденія Чичикова или Мертвыя Души. Поэма. Томъ вто 
рой (въ исправленной редакціи). - Примѣчанія редактора.

Томъ VII. Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями.— 
Примѣчанія редактора.

Томъ VIII. Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями. 
(Продолженіе).— Примѣчанія редактора

Томъ IX I. Юношескіе опыты,—II. Арабески. Часть пер
вая,—Примѣчанія редактора

Томъ X. .Арабески, Часть вторая. - Примѣчанія редактора.
Томъ XI. Произведенія, не вошедшія въ первое изданіе „Со 

чиненій Гоголя". Программа лекцій и библіографія среднихъ вѣ
ковъ. Выдержки изъ лекцій но исторіи среднихъ вѣковъ. Аль
фредъ. Введеніе въ древнюю исторію. Наброски изъ древней ис
торіи. Александръ. Тарасъ Бульба (редакція, напечатанная въ 
„Миргородѣ". 1835 г.) Петербургскія зчіиски 1836 года. Ре
цензіи, помѣщенныя въ „Современникѣ" Пушкина. Рецензіи, на
писанныя для „Современника" Пушкина. Предувѣдомленіе для 
тѣхъ, которые хотѣли бы сыграть, какъ слѣдуетъ, „Ревшора". 
Дополненіе къ „Развязкѣ Ревизора". Ночи на виллѣ. Наброски, 
выписки, отрывки. Объявленіе о выѣздѣ. Начало рецензіи, напе
чатанной въ „Москвитянинѣ*.  Меримэ.—Примѣчанія редактора.
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Томъ XII. Сочиненія, относящіяся ко второй половинѣ 41-хъ 
годовъ, изданныя послѣ смерти автора. Учебная книга словесности. 
Одна изъ первоначальныхъ редакцій втораго тома „Мертвыхъ 
Душъ“. Страницы, передѣланныя авторомъ по выходѣ въ свѣтъ 
перваго тома „Мертвыхъ Душъ“. Вновь найденныя страницы изъ 
второй части «Мертвыхъ Душъ». Размышленія автора о нѣкото
рыхъ герояхъ періаго тома «Мертвыхъ Душъ». 1846-й годъ. О 
сословіяхъ въ государствѣ. Объявленіе объ изданіи русскаго сло
варя Замѣтка о сельскомъ хозяйствѣ. Помѣщики. Трудъ. Строки, 
наиисанныя за нѣсколько дней до кончины. — Приложенія. Сга
нарель. Дядька въ затруднительномъ положеніи (комедія въ 3-хъ 
дѣйствіяхъ Джіоианни Жиро. Переведена съ итальянскаго подъ 
редакціей Н.' В. Гоголя).—Примѣчанія редактора.
На ряду съ полнымъ собраніемъ сочиненій Н. В. Гоголя, кото 
рое составитъ „Сборникъ Нивы“ на 1900 годъ будутъ попреж • 

нему выходить въ срединѣ каждаго мѣсяца

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ, 
въ которыхъ будутъ помѣщаться романы, повѣсти, разсказы, сти
хотворенія новѣйшихъ авторовъ, а также разнообразныя статьи 
историческаго, критическаго, естественно-научнаго, этнографическа
го и техническаго содержанія.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „нивѣ“ 1900 г. будетъ 
приложенъ Ежемѣсячный модный журналъ, заключаю
щій въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ „Парижскихъ модъ“ и болѣе 
300 прекрасно выполненныхъ модныхъ гравюръ л рисунковъ по 
послѣднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдѣльно приложен
ныхъ 12-ти большихъ листахъ будетъ помѣщено болѣе 300 ри
сунковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и около 300 черте
жей выкроекъ въ натуральную величину.

По заключенному , Нивою“ контракту съ одной изъ луч
шихъ фирмъ въ Парижѣ, модныя гравюры при кНивѣ“ и въ 
1900 году будутъ выходить одновременно съ парижскими изда
ніями, и, такимъ образомъ, въ модномъ отдѣлѣ „Нивы“ будутъ 
появляться послѣднія новинки лучшихъ фасоновъ „Парижскихъ 
модъ"

Многіе изъ помѣщаемыхъ въ этомъ модномъ журналѣ ри
сунковъ исполнены французскими художниками-гравѳрами по фо
тографіямъ съ моделей, сшитыхъ у лучшихъ парижскихъ портныхъ, 
и иоэтому являются не только художественными картинками, но 
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и еъ полнѣйшей точностью передаютъ и общее впечатлѣніе, про
изводимое нарядомъ, и всѣ подробности отдѣлки

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ 
„Почтовый ящикъ2 цѣлую серію рецептовъ по хозяйству и домо 
водстну, одинаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и 
не располагающихъ значительными средствами.

Ври первомъ Л: „НИВЫ" подписчики получатъ „СТѢН
НОЙ КАЛЕНДАРЬ', отпечатанный въ нѣсколько красокъ.

Подписная цѣни на годовое изданіе НИВЫ 1900 г. 
со всѣми приложеніями:

Безъ достатки въ С.-Петербургѣ 5 р. 50 к.
Съ доставкою въ С. Петербургѣ 6 р. 50 к.
Съ пересылкою во всѣ города и мѣстности Россіи 7 р‘
За границу 10 руб.

Безъ доставки въ двухъ отдѣленіяхъ „НИВЫ“:
1) въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Н. ІІечковской, Петров

скія линіи 6 р. 25 к.
2) въ Одессѣ, въ кпижн. маг. „Образованіе2, Ришельев- 

ская, № 12. 6 р. 50 к.
Разсрочка подписной платы для Гг. иногороднихъ под

писчиковъ допускается па слѣдующихъ условіяхъ: въ два сро
ка: при и щпискѣ 4 руб. и I іюня 1900 г. 3 руб. Въ три 
срока: при поди скѣ 3 руб, 1 апрѣля 1900 г. 2 руб. и 1 авгу
ста 1900 г. 2 руб.

Для Гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ ка
зенныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, МосквЬ, Одессѣ и 
въ друг. городахъ), при коллективной подпискѣ за поручи
тельствомъ Гг. казначеевъ и управляющихъ, разсрочка пла
тежа допускается на еще болѣе льготныхъ условіяхъ.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается 
безплатно по первому требованію При высылкѣ денегъ поч
товымъ переводомъ слѣдуетъ обозначать непремѣнно на са
момъ переводѣ (а не въ отдѣльномъ письмѣ), на что имепно 
предназначаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій).

Требованія и деньги просилъ адресовать: въ С.-Петер 
бургъ, въ контору журнала „Нива“ (А. Ф. Марксу), Малая 
Морская, домъ № 22.
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Открыта подписка на 1900 г.

на большую ежедневную политическую, общественную и 
литературную газету

,РУССКІЙЛИСТОКЪ“
(XII годъ изданія)

„Русскій Листокъ", самая дешевая изъ большихъ га
зетъ, издается безъ предварительной цензуры въ форматѣ и 
по программѣ большихъ и дорогихъ ежедневныхъ изданій.

„Русскій Листокъ" за послѣдніе три года достаточно 
зарекомендовалъ себя своей содержательностью и вполнѣ 
опредѣлился, не нуждаясь въ самовосхваленіяхъ.

Задача издателя „Русскаго Листка" дать за небольшую 
плату русскую, поступательно-передоваго направленія, газе
ту, наиболѣе полную, изобилующую разнообразіемъ и свѣ
жестью матеріала.

Отъ „Русскаго Листка" не ускользнулъ ни одинъ за
служивающій вниманія фактъ изъ русской или иностранной 
жизни

„Русскій Листокъ" получаетъ всѣ новости администра
тивной и петербургской жизни по телефону и даетъ ихъ 
одновременно съ петербургскими газетами.

„Русскій Листокъ" имѣетъ своихъ корреспондентовъ въ 
Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ и друг. город., а въ важ
ныхъ случаяхъ посылаетъ спеціальныхъ корреспондентовъ, 
какъ паприм. въ 1899 г. былъ послалъ въ Гаагу и Швей
царію.

„Русскій Листокъ" въ наступающемъ въ 1900 году бу
детъ давать по нѣкоторымъ воскреснымъ•; днямъ, вмѣсто 
вкладнаго полулиста,—иллюстрированныя приложенія, въ 
форматѣ еженедѣльныхъ журналовъ, съ карикатурнымъ ли
сткомъ, съ рисунками, портретами, чертежами, картами, мо
дами, рукодѣліями и проч.

„Русскій Листокъ" ежедневно помѣщаетъ въ фельето
нѣ лучшіе романы и повѣсти извѣстныхъ писателей. Въ 
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газетѣ участвуетъ болѣе 200 сотрудниковъ и корреспонден
товъ.

„Русскій Листокъ1' высылался въ истекшемъ году под
писчикамъ прекратившихся газетъ: „Утро", „Гласность", 
„Калужскій Вѣстникъ“ и „Московскій Вѣстникъ".

Свои отдѣленія —въ Петербургѣ, Тулѣ и Калугѣ.

Подписная цѣна:
на годъ съ доставкой и пересылкой шесть р., 
на 6 м.—3 р. 50 к., на 3 м.—2 р., на 1 м.—75к. 
Допускается разсрочка: 3 р. при подпискѣ и

3 р. къ 1 мая.
Адресъ главной конторы: Москва, Мясницкая

ул., домъ № 20.

ПЕРВЫЙ ПРИМЪРЪ ВЪ РОССІИ.

новый ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ПОЛИТИЧЕСКІЙ, НАУЧНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

Съ 1 го ноября 1899 года будетъ выходить
ТРИ РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ большими номерами.

Программа изданія слѣдующая:

1. Снимки съ художественныхъ произведеній, портре
ты современныхъ и прежнихъ дѣятелей, рисунки и чертежи 
къ статьямъ научнымъ и другимъ, иллюстраціи къ совре
меннымъ событіямъ и каррикатуры.

2. Беллетристика (романы, повѣсти, разсказы и стихо
творенія русскихъ и иностранныхъ авторовъ), статьи по 
разнымъ вопросамъ въ области наукъ и искусствъ (живо
пись, скульптура, театръ и музыка, съ приложеніемъ нотъ), 
статьи историческаго содержанія, описанія достопримѣча
тельныхъ древностей, біографіи современныхъ и прежнихъ 
дѣятелей, литературно-художественная критика, обозрѣніе 
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политической и общественной жизни (русской и иностран
ной), свѣдѣнія по хозяйству и домоводству, игры, забавы, 
шутки, шарады, шахматы, смѣсь и проч.

Такимъ образомъ „Иллюстрація" замѣняетъ собою ху
дожественное изданіе, литературный журналъ и кромѣ то
го,—выходя черезъ день—замѣняетъ иллюстрированную по
литическую газету.

Лучшіе писатели и художники обѣщали „Ил
люстраціи" свое сотрудничество.

Въ первыхъ №№ начнутся печатаніемъ: „Воздушные 
замки", романъ В. А. Тихонова; „Отъ глубины души", по
вѣсть И. Н. Потапенко; „Батюшка", ромапъ II. М. Невѣ- 
жина; разсказы кн. Д. II. Голицына (Дм. Муравлина); 
„Морская сказка", повѣсть А. В. Амфитеатрова; „Амери
канскіе очерки" В. М. Дорошевича и др.

Каждый номеръ состоитъ изъ 16 страницъ, изъ нихъ 
4 страницы художественныхъ рисунковъ и портретовъ, пе

чатаемыхъ на роскошной слоновой бумагѣ, и 12 страницъ 
текста на полувеленевой бумагѣ.

Въ продолженіе года, не менѣе какъ въ 24 номерахъ, 
рисунки будутъ художественно отпечатаны въ нѣсколько 
красокъ.

Подписная цѣпа.

Ц « годъ 1 К Ц КЪ V) съ доставкой с .’ РУ". безъ доставки * ° и пересылкой РУ^-

За два мѣсяца одинъ рубль.

Контора и Редакція: С.-Петербургъ, Больш. Подъяческая, 
22.—Телефонъ 917.

Отдѣленія Конторы: Невскій, 86, при главной конторѣ га
зеты „Россія" и во всѣхъ ея отдѣленіяхъ.

Редакторъ-Издатель Н Я. Ростовцевъ.
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До 1-го января 1900 года

Чі

№7

^ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА®
М ВЪ МАГАЗИНѢ §

й
"» в
*

Ц и сдается магазинъ въ 3 раствора^

И всѣ суконные, шелковые, шер- . МѢХА:
•>
® стяпые товары, атласы, лисьи, кенгуро-

хатъ, плюшъ, Кашмиръ /<5*̂7  вые, к р о л и ч ь и, [В
11 8

Манчестеръ, репсъ,са бѣличьи и про ч.
Й [Ш]

полотна, мебел ь н Воротники бобровые,^

іВ 
в

МѢХА:

В м а т е р і и, ситц

одѣяла и проч.

<2. разные товары

0 сЖт

куньи, каракулевые.

и ротонды.

Мѣховые шубы, пальто
І
!В
[В
•ай

в
В

в
0М Распродажу просятъ не смѣшивать съ распродажами 

бывшими до сихъ поръ.
Ві в





Содержаніе:

I. Часть оффиціальная.
Стран.

1. Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода . . . 685
2. Указъ Святѣйшаго Сѵнода ... 686
3. Распоряженія Епархіальнаго начальства . . —
4. Отъ Тамбовской духовной консисторіи . . . 688
5 . Отчетъ о состояніи Тамбовскаго епархіал. пріюта для

призрѣнія престарѣлыхъ и бѣднѣйшихъ лицъ духов
наго вѣдомства ....... 689

6. Списокъ свободныхъ священно-церковпо-служитсль- 
скихъ мѣстъ. .... ... 692

II. Часть н е о ф ф и ці а л ь н а я.

1. Обозрѣніе съ краткимъ изъясненіемъ 11 —17 главъ
евангелія отъ Іоанна (Продолженіе) . . . 1341

2. Епархіальная хроника. Архіерейскія служенія въ
первую половину ноября мѣсяца . . . 1347

3. Посѣщеніе Тамбовской духовной семинаріи Высоко
преосвященнымъ Димитріемъ, Архіепископомъ Твер
скимъ и Кашинскимъ ..... 1350

4. Иноепархіальныя извѣстія и замѣтки . . . 1357
5. Объявленія. .......

Цѣна годозаго изданія Тамб. Епарх. Вѣдом. 6 р. 25н.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Архимандритъ Аѳанасій.


