
ИЗДАНІЕ ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ.
------- «=> • —

л& 30-й.

12-го Декабря 1898 года.

ТАМБОВЪ.

Типографія Губернскаго Правленія.



Печатать дозволяется. Тамбовъ. 11-го Декабря 1898 г.
Цензоръ Протоіерей Петръ Аквилоновъ.



ОБЪ ИЗДАНІИ

ВЪ 1899 ГОДУ.

Тамбовскія Епархіальныя Вѣдомости въ 1899 году бу
дутъ выходить еженедѣльно, по субботамъ, въ размѣрѣ отъ 2 
до 3 печатныхъ листовъ, по прежней программѣ.

Цѣна за годъ съ доставкою или пересылкою 6 р. 25 к.

Подписка на полгода не принимается.

Такъ какъ Тамбовскія Епархіальныя Вѣдомости, какъ 
органъ епархіальной власти, изданіе обязательное для духо
венства Тамбовской епархіи, то Редакція покорнѣйше про
ситъ о.о. благочинныхъ сборъ и доставку въ Редакцію денегъ 
за оныя, по примѣру прежнихъ лѣтъ, принять на себя.

Если кто либо изъ обязательныхъ подписчиковъ Там
бовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей желаетъ, чтобы адресъ, 
по которвму высылаются Вѣдомости въ текущемъ году, въ 
будущемъ 1899 году былъ измѣненъ, то Редакція покорнѣй
ше проситъ заявить о семъ не позже 20 декабря.

Такъ какъ въ началѣ года неизбѣжны для Редакціи 
довольно большіе расходы вслѣдствіе заготовки адресовъ, 
уплаты пересылочныхъ денегъ и проч , то Редакція покор
нѣйше проситъ о.о. благочинныхъ поспѣшить доставкою слѣ
дуемыхъ за Вѣдомости денегъ.

Редакторъ, Ректоръ семинаріи протоіерей П. СОКОЛОВЪ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ

ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ
(1 р. за 1І5лист.). СЪ РИСУНКАМИ (1 р. за 115лист.)'

Рекомендуются для собесѣдованія съ народомъ. 

Адресъ: Москва, Мясницкая, домъ Николаевской церкви, 
священнику С. Уварову.

„Воскресные Листки" имѣютъ цѣлью дать полезное и 
духовно-назидательное чтеніе. Они содержатъ въ себѣ: толко
ваніе евангелія отъ Луки; разсказы изъ священной исторіи; 
исторію христіанскихъ праздниковъ; описаніе наиболѣе чти
мыхъ православною церковью святыхъ иконъ, а также жиз
неописаніе угодниковъ Божіихъ съ нравственными уроками 
по отношенію къ современной жизни христіанъ. Каждый 
„Воскресный Листокъ" снабженъ рисункомъ, соотвѣтствую
щимъ его содержанію.

Всѣхъ „Воскресныхъ Листковъ" по 1898 г. вышло 450 
№№. Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ стоятъ 70 
коп., съ пересылкою 90 коп., книжки (по 50 листковъ) 40 
коп., съ пересылкою 45 коп., всѣхъ книжекъ вышло 9. Вы
писывающіе листки на 5 руб. за пересылку не платятъ, ес
ли разстояніе не болѣе 1000 верстъ.

Братствамъ, а равно и всѣмъ, выписывающимъ листки 
на 25 рублей, „Воскресные Листки" уступаются по 60 кои 
за 100 листковъ съ пересылкой.

На одинъ рубль высылается 115 листковъ разнаго со
держанія.

ТАМЪ-ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:
1) „Воскресный Собесѣдникъ", въ 5-ти выпускахъ. 1 

выпускъ —Земная жизнь Спасителя 2 выпускъ—Жизнь св. 
апостоловъ. 3 выпускъ—Исторія Христовой Церкви до Кон
стантина Великаго. 4 выпускъ— Вселенскіе соборы. 5 вы
пускъ—Жизнеописаніе св. пустынниковъ. Цѣна каждаго вы
пуска 50 коп., съ перес. 65 к.

2) Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и 
иконъ св Николая чудотворца. Цѣна съ перес. 75 коп.



іыщяті ехешно по сувшамъ.
годъ

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
12-го декабря. № 50-й. 1898 года.

РАСПОРЯЖЕНІЕ ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СѴНОДА.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода отъ 
19 ноября сего года на вакантную должность помоіцпика 
инспектора Тамбовской духовной семинаріи назначенъ кан
дидатъ Казанской духовной академіи Викторъ Соколовъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣлены на мѣста.
Священникъ, состоявшій на псаломщической вакансіи 

при церкви с. Лукина, Кирсановскаго уѣзда, Ѳеодоръ Тихо
міровъ—на священническое мѣсто къ церкви с. Троицко-Ива
новскаго, Козловскаго уѣзда.



Священникъ с. Ново-Алексапдровки, Козловскаго уѣзда, 
Леонидъ Колчевъ перемѣщенъ къ Пріютской Александро- 
Невской, города Моршанска, церкви.

Утверждены въ должностяхъ.

Священникъ с. Боковаго Майдана, Спасскаго уѣзда, Ва
силій Морозовъ—депутатомъ на епархіальный и окружный 
съѣзды духовенства, а священникъ с. Вадовскихъ Селищъ, 
того же уѣзда, Ѳеодосій Третьяковъ замѣстителемъ его въ 
оной должности.

Священникъ с. Знаменки—Киселевки тожъ, Козловскаго 
уѣзда, Алексѣй Херувимовъ —законоучителемъ мѣстной зем
ской школы.

Священникъ Вознесенской г. Липецка церкви Семенъ 
Щеголевъ - законоучителемъ частнаго начальнаго училища, 
содержимаго въ г. Липецкѣ г. Смагинымъ.

Открыты церковно-приходскія попечительства.

При церквахъ селъ: 1) Александровскаго, Усманскаго 
уѣзда, подъ предсѣдательствомъ отставнаго рядоваго Ѳеодо
ра Глѣбова съ 6-ю членами.

2) Воронцова, Тамбовскаго уѣзда, подъ предсѣдатель- 
вомъ Василія Карпова съ 11-ю членами.

Присоединены къ православію.

Раскольница поповскаго толка крестьянка с. Кирилло
ва, Спасскаго уѣзда, Ирина Петрункина—священникомъ, оз
наченнаго села Павломъ Богословскимъ.

Раскольница безпоповщинской цоморской секты кресть
янка с. Теньгушева, Темниковскаго уѣзда, дѣвица Евдокія 
Молянова и сынъ ея той-же секты крестьянинъ Иванъ Мо- 
ляповъ—священникомъ означеннаго села Василіемъ Смир
новымъ.
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Крестьянинъ с. Разсказова, Тамбовскаго уѣзда, Васи
лій Ячменниковъ, принадлежавшій къ сектѣ субботниковъ,— 
священникомъ сего села Ѳеодоромъ Малицкимъ.

Лютеранскаго вѣроисповѣданія поселянинъ Самарской 
губерніи, Новоуземскаго уѣзда, Таргуновской волости, с. Мар- 
хинтау Юліусъ Карловъ Гастгоферъ, содержащійся въ Там
бовскомъ тюремномъ замкѣ,—священникомъ церкви сего зам
ка Григоріемъ Успенскимъ

Отъ Тамбовскаго Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта.

Вслѣдствіе журнальнаго опредѣленія Тамбовскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта отъ 31 августа—27 ноября 
1898 г., утвержденнаго Его Преосвященствомъ, объявляется 
благодарность епархіальнаго начальства: женѣ священника 
с. Карпелей Усманскаго уѣзда—Надеждѣ Радушной, женѣ 
діакона с. Борисовки—Екатеринѣ Реморовой, дочери священ
ника с. Шмаровки—Клавдіи Рождественской, дочери прото
іерея—Надеждѣ Орловой и дочери умершаго діакона с Ниж
ней Байгоры—Евлампіи Введенской за изъ усердное, полез
ное и безмездное обученіе ученицъ церковныхъ школъ Ус
манскаго уѣзда рукодѣлію.

ОТЧЕТЪ
о состояніи Тамбовскаго епархіальнаго женскаго училища 
въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 1897-98 учебный 

годъ.
I. Личный составъ служащихъ.

Въ Тамбовскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ, въ 
теченіе отчетнаго 1897-98 учебнаго года,—тридцать четвер
таго со времени основанія училища, —произошли только двѣ 
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перемѣны въ составѣ служащихъ лицъ, а именно: 1) въ кон
цѣ учебнаго года дѣлопроизводитель Совѣта училища, стат
скій совѣтникъ и преподаватель мѣстной духовной семинаріи 
Михаилъ А. Надеждинъ, вслѣдствіе назначенія его инспекто
ромъ духовной семинаріи, уволился отъ должности дѣлопро
изводителя Совѣта училища, а на его мѣсто по журнально
му постановленію Совѣта отъ 11-го августа сего года, съ 
утвержденія Его Преосвященства, опредѣленъ преподаватель 
мѣстной духовной семинаріи, статскій совѣтникъ Геннадій 
Ф. Левиковъ; 2) въ концѣ же учебнаго года экономъ учили
ща діаконъ Петръ Лисицинъ по журнальному опредѣленію 
Совѣта былъ уволенъ отъ должности эконома училища; а на 
его мѣсто по журнальному же постановленію Совѣта отъ 11 
августа сего года, съ утвержденія Его Преосвященства, оп
редѣленъ діаконъ Александръ Архангельскій, окончившій 
курсъ Тамбовской духовной семинаріи.

За указанными перемѣнами составъ служащихъ при 
училищѣ лицъ въ концѣ отчетнаго года былъ слѣдующій.

а) Совѣтъ учи іища составляли.

Предсѣдатель Совѣта, протоіерей Архидіаконо-Стефан- 
ской, г. Тамбова, церкви Александръ Н Шишковъ, студентъ 
духовной семинаріи.

Начальница училища Варвара К. Шишкина, изъ окон
чившихъ курсъ воспитаннницъ С.-Петербургской Маріинской 
женской гимназіи

Инспекторъ классовъ училища (онъ же законоучитель 
и священникъ домовой училищной церкви) Василій Ив. Ле
бедевъ, кандидатъ богословія.

Члены Совѣта отъ духовенства: священникъ Крестовоз
движенской, г. Тамбова, Кладбищенской церкви Василій К. 
Яхонтовъ и священникъ градскаго женскаго Вознесенскаго 
монастыря Ѳеодоръ К. Послѣдовъ; оба студенты духовной 
семинаріи.
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Почетный блюститель училища, Оберъ-ІІІевкъ Двора 
Его Императорскаго Величества, Его Сіятельство графъ На
велъ Сергіевичъ Строгановъ.

Дѣлопроизводитель Совѣта училища, статскій совѣтникъ 
Геннадій Ф. Левиковъ, преподаватель мѣстной духовной се
минаріи.

б) Преподавателями и учительницами состояли.

1) Инспекторъ классовъ училища, священникъ Василій 
Ив. Лебедевъ, кандидатъ богословія, состоялъ законоучите
лемъ во всѣхъ классахъ училища, за исключеніемъ 1 класса, 
при 17-ти недѣльныхъ урокахъ.

2) Священникъ Варваринской, г. Тамбова, церкви Ми
хаилъ II. Островитяповъ, студентъ духовной семинаріи, пре
подавалъ Законъ Божій въ 1 классѣ, при 4-хъ недѣльныхъ 
урокахъ.

3) Преподаватель мѣстной духовной семинаріи, канди
датъ богословія, статскій совѣтникъ Николай Ив. Лебедевъ 
состоялъ преподавателемъ гражданской исторіи въ V клас
сѣ, при 4-хъ недѣльныхъ урокахъ.

4) Преподаватель мѣстной духовной семинаріи, канди
датъ богословія, статскій совѣтникъ Николай II. Розановъ— 
преподавателемъ гражданской исторіи въ VI классѣ, при 3 
недѣльныхъ урокахъ.

5) Преподаватель мѣстной духовной семинаріи, изъ окон
чившихъ курсъ въ С.-Петербургскомъ университетѣ, статскій 
совѣтникъ, Геннадій Ф. Левиковъ—преподавателемъ физики 
въ V и VI классахъ, при 5 недѣльныхъ урокахъ.

6) Преподаватель мѣстпой духовной семинаріи, канди
датъ богословія, статскій совѣтникъ, Алексѣй Ив. Орловъ — 
преподавателемъ теоріи словесности въ V классѣ, при 3-хъ 
недѣльныхъ урокахъ.

7) Преподаватель мѣстной духовной семинаріи, канди
датъ богословія, коллежскій совѣтникъ, Иванъ В. Знамеп- 
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скій— преподавателемъ географіи въ V и VI классахъ, при 
5-ти недѣльныхъ урокахъ.

8) Преподаватель мѣстной духовной семинаріи, канди
датъ богословія, коллежскій совѣтникъ, Николай Н. Орловъ— 
преподавателемъ исторіи русской литературы въ VI классѣ, 
при 3 недѣльныхъ урокахъ.

9) Коллежскій ассесоръ, кандидатъ богословія, Нико
лай М Спасскій состоялъ преподавателемъ училища—по рус
скому языку во II, III и IV классахъ, по ариѳметикѣ въ 
III, IV и V классахъ и по геометріи въ VI классѣ, при 
23-хъ недѣльныхъ урокахъ.

10) Преподаватель мѣстной духовной семинаріи, кан
дидатъ богословія, надворный совѣтникъ, Павелъ Ив. Риж
скій—преподавателемъ географіи въ III и IV классахъ и 
гражданской исторіи въ IV классѣ, при 7-ми недѣльныхъ 
урокахъ.

11) Учитель 2 Тамбовскаго мужскаго духовнаго учили
ща, кандидатъ богословія, надворный совѣтникъ, Тимоѳей Ив. 
Сохранскій—преподавателемъ дидактики въ V и VI клас
сахъ, при 3-хъ недѣльныхъ урокахъ.

12) Учитель 2 Тамбовскаго мужскаго духовнаго учи
лища, студентъ духовной семинаріи, надворный совѣтникъ, 
Димитрій В Островскій —преподавателемъ славянскаго язы
ка въ I, II, III и IV классахъ при 4 недѣльныхъ урокахъ.

13) Учитель 1 Тамбовскаго мужскаго духовнаго учили
ща, кандидатъ богословія, надворный совѣтникъ, Григорій 
Ив. Терлецкій—преподавателемъ географіи во II классѣ, при 
2-хъ недѣльныхъ урокахъ

14) Учитель 1 Тамбовскаго мужскаго духовнаго учили
ща, студентъ духовной семинаріи, священникъ Гавріилъ М. 
Делиціевъ состоялъ учителемъ церковнаго пѣнія во всѣхъ 
классахъ училища, при 12 недѣльныхъ урокахъ; онъ же обу
чалъ воспитанницъ скрипичной игрѣ.

15) Воспитательница училища Надежда В. Александров-



— 719

ская состояла учительницею ариѳметики во ІТ классѣ, при 
4 недѣльныхъ урокахъ.

16) Воспитательница училища Марія В. Щеглова—учи
тельницею чистописанія во II и III классахъ, при 4-хъ не
дѣльныхъ урокахъ.

17) Воспитательница училища Лариса В. Кобякова— 
учительницею русскаго языка и чистописанія въ 1 классѣ, 
при 8 недѣльныхъ урокахъ.

18) Помощница воспитательницъ Анастасія II. Остро
умова—учительницею ариѳметики въ 1 классѣ, при 4-хъ не
дѣльныхъ урокахъ.

19) Помощница воспитательницъ Серафима II. Оболен
ская занималась гимнастикою съ воспитанницами всѣхъ 
классовъ.

20) Вдова священника Ѳеодосія Г. Веронская состояла 
учительницею рукодѣлія во всѣхъ классахъ.

21) Дѣвица Александра М. Твердова состояла помощ
ницею учительницы рукодѣлія.

Поименованныя учительницы окончили курсъ въ мѣст
номъ епархіальномъ училищѣ, за исключеніемъ Маріи В 
Щегловой, окончившей курсъ въ Тамбовскомъ Александрин-. 
скомъ институтѣ.

Учительницами музыки состояли: начальница училища 
Варвара К. Шишкина, Варвара Ѳ. Китлеръ и Вѣра С. Ев
сюкова; вторая изъ лихъ окончила курсъ въ одномъ изъ Мо
сковскихъ институтовъ, а послѣдняя—домашняго образо
ванія.

в) Воспитательницы училища.
1) Александра С. Архангельская (старшая воспитатель

ница); 2) Наталія Ив. Васильева; 3) Надежда В. Алексан
дровская; 4) Любовь Д. Чащинская (она же и библіотекар
ша); 5) Марія В Щеглова и 6) Лариса В. Кобякова. Ихч> 
помощницами состояли: Анастасія Н. Остроумова, Лидія II. 
ІІесмѣлова, Серафима II. Оболенская и Александра А. Ус-
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пенская. Всѣ онѣ, за исключеніемъ вышеупомянутой М. Ще
гловой, окончили курсъ въ мѣстномъ епархіальномъ училищѣ.

г) Прочія должностныя лица училища
1) Врачъ училища, докторъ медицины, дѣйствительный 

статскій совѣтникъ, Александръ Ф. Добровъ.
2) Экономъ училища, діаконъ домовой училищной цер

кви Александръ М. Архангельскій, окончившій курсъ духов
ной семинаріи.

Окладъ жалованья служащимъ лицамъ.
Кромѣ предсѣдателя Совѣта и двухъ членовъ Совѣта 

отъ духовенства, служившихъ безъ жалованья (каждый изъ 
нихъ получалъ только по 30 рублей въ годъ на разъѣзды),-- 
остальныя должностныя лица получали жалованье въ слѣ
дующемъ размѣрѣ: начальница училища 500 руб при казен
ной квартирѣ и готовомъ столѣ; инспекторъ классовъ 200 
рублей жалованья и 300 руб. квартирныхъ; всѣ преподава
тели до января 1898 года за каждый годовой урокъ полу
чали но 45 рублей; въ январѣ мѣсяцѣ на общеепархіальномъ 
съѣздѣ духовенства было постановлено: инспектору—законо
учителю училища и одному преподавателю, какъ служащимъ 
при одномъ только училищѣ, назначить за 12 уроковъ тѣ ок
лады жалованья, кои получаются преподавателями духовной 
семинаріи и духовныхъ училищъ, т. е. 750 р. за первые пять 
лѣтъ службы и 900 руб. по прослуженіи пяти лѣтъ; за ос
тальные уроки (свыше 12-ти) имъ оставлена общая поуроч
ная плата, т. е. 45 рублей. Учительницы изъ воспитатель
ницъ и учитель пѣнія получали за годовой урокъ по 30 р.; 
кромѣ сего учитель пѣнія получалъ еще 50 руб. въ годъ 
за обученіе воспитанницъ скрипичной игрѣ; врачъ получалъ 
200 руб. и дѣлопроизводитель 200 руб ; экономъ 300 руб., 
при готовой квартирѣ со столомъ; завѣдуюіцая библіотекой 
60 руб.; пять воспитательницъ по 200 руб.; а шестая—стар
шая 240 руб.; четыре помощницы воспитательницъ по 180
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руб.; учительница рукодѣлья 180 руб. и помощница ея 108 
руб.; всѣ воспитательницы, ихъ помощницы и учительницы 
рукодѣлья пользовались казенною квартирою и готовымъ 
столомъ; преподавательница гимнастики (изъ воспитатель
ницъ) получала 80 руб. въ годъ; учительницы музыки по 16 
рублей въ годъ за каждую изъ обучавшихся музыкѣ воспи
танницъ.

Примѣчаніе. Ко опредѣленію епархіальнаго съѣзда ду
ховенства, начальницѣ училища, воспитательницамъ, ихъ 
помощницамъ и нѣкоторымъ другимъ, служащимъ при учи
лищѣ, лицамъ выдается особая сумма въ 453 руб. 60 кои. 
на чай.

ІІ. Составъ учащихся.
Въ отчетномъ году въ Тамбовскомъ епархіальномъ жеп- 

скомъ училищѣ было шесть классовъ. Число и составъ уча
щихся въ нихъ можно видѣть изъ слѣдующей таблицы.

О

о

-"■Ч 
о 

ф *

и- 
§ св
—> Р1

I классъ 50

II классъ. 51

III классъ 49

IV классъ 50

V классъ. 45

VI классъ 39

48 2 26 2

50 1 25 4

48 1 18 6

50 — 22 5

45 27 3

38 1 14 3

20

20

23 .

21

13

19

279 5 132 23’

2 —

2

2 | —

о __

2

3 39

13 39 !
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Примѣчаніе Своекоштныя воспитанницы духовнаго зва
нія, живущія въ общежитіи, платили за содержаніе въ годъ 
106 рублей и 131 руб. (па первый годъ поступленія въ об
щежитіе); съ иносословпыхъ за содержаніе въ общежитіи 
взимается двойная плата; но таковыхъ пе было въ семъ году.

III. Учебно воспитательная часть
а) Недѣльное распредѣленіе уроковъ съ обо начеьіемъ причинъ 
какихъ либо уклоненій отъ предписанія программы если та 

ковыя были допущены.
Въ началѣ учебнаго года инспекторомъ классомъ, сов

мѣстно съ начальницею училища и при участіи преподава
телей и преподавательницъ, составлено было распредѣленіе 
недѣльныхъ уроковъ, каковое, по разсмотрѣніи Совѣтомъ 
училища, было утверждено Его Преосвященствомъ. Это рас
предѣленіе уроковъ во всѣхъ классахъ училища и по всѣмъ 
предметамъ училищнаго курса составлено было согласно со 
вновь утвержденными Святѣйшимъ Сѵнодомъ, отъ 6 — 28 
сентября 1895 г. за № 2689, программами; только по рѵс 
скому языку въ первыхъ четырехъ классахъ училища сверхъ 
З-хч, уроковъ, положенныхъ въ новыхъ программахъ, назна
чено было еще по одному недѣльному уроку для диктанта 
въ видахъ усовершенствованія воспитанницъ в'ь русской ор
ѳографіи. Эти излишніе уроки введены на основаніи опредѣ
ленія Святѣйшаго Сѵнода, отъ 13 — 17 мая 1878 г. за № 
686. Затѣмъ, согласно требованію повой программы по ди
дактикѣ, въ недѣльномъ росписаніи уроковъ назначены были 
особые часы для посѣщенія воспитанницами V и VI клас
совъ церк.-приходской школы, существующей при училищѣ, 
въ каковой школѣ воспитанницы старшихъ классовъ училища 
чрезъ наблюденіе в занятія со школьницами практически 
знакомились съ методами преподаванія учебныхъ предметовъ 
въ начальныхъ школахъ.

Учебныя занятія происходили ежедневно отъ 9 часовъ 
утра до 13/і часа пополудни; каждый урокъ продолжался часъ 
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и отдѣлялся отъ другого промежуткомъ въ 15 минутъ. Толь
ко въ теченіе св четыредесятницы, по случаю совершенія 
литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ предъ уроками въ сре
ду и пятницу, уроки въ эти дни начинались въ 10 часовъ 
утра; каждый урокъ продолжался 45 минутъ и отдѣлялся 
отъ другого пяти минутнымъ промежуткомъ.

Въ свободное отъ уроковъ время 57 воспитанницъ обу
чались игрѣ на музыкальныхъ инструментахъ—рояли и піа
нино, а 15 воспитанницъ обучались скрипичной игрѣ.
б) Указаніе учебниковъ и учебныхъ руководствъ употребля

емыхъ ъъ училищѣ, но не указанныхъ въ программахъ.

ГІо всѣмъ предметамъ училищнаго курса въ отчетномъ 
году употреблялись тѣ учебники и учебныя руководства, кои 
указаны въ объяснительныхъ запискахъ при вновь утверж
денныхъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ программахъ.

в) Выполнена ли въ каждомъ классѣ установленная програм
ма? Если нѣтъ, то почему и какія мѣры приняты къ вы

полненію опущеннаго?

Преподаваніе всѣхъ предметовъ училищнаго курса, за 
исключеніемъ Закона Божія, велось по новымъ программамъ, 
изданнымъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ въ 1895 году; но Закопу 
же Божію, согласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода отъ 
3 —10 іюня 1896 года за № 1991, преподаваніе велось от
части (въ I и II классахъ) по новымъ программамъ, а от
части (въ III, IV, V и VI классахъ) но программѣ, прило
женной къ уставу епархіальныхъ женскихъ училищъ. Во 
всѣхъ классахъ и по всѣмъ предметамъ училищнаго курса 
указанныя программы были своевременно пройдены въ те
ченіе учебнаго года
г) О распредѣленіи письменныхъ упран, неній и о степени

достигаемыхъ ими успѣховъ.

Совмѣстно съ теоретическимъ изученіемъ предметовъ, 
воспитанницы всѣхъ классовъ въ теченіе учебнаго года уп
ражнялись въ домашнихъ и классныхъ письменныхъ рабо-
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тахъ. Воспитанницы IV, V и VI классовъ въ теченіе года 
написали 30 срочныхъ сочиненій по обязательнымъ учеб
нымъ предметамъ на опредѣленныя темы, по заранѣе со
ставленному росписанію, ^разсмотрѣнному Совѣтомъ учили
ща и утвержденному Его Преосвященствомъ. Въ этихъ (IV,
V и VI) классахъ сочиненія писались на темы описатель
наго, повѣствовательнаго и отвлеченнаго характера и имѣли 
цѣлію, съ одной стороны, болѣе прочно утвердить въ созна
ніи учащихся важнѣйшіе вопросы программъ, а съ другой — 
пріучить воспитанпицъ къ самостоятельному, послѣдователь
ному развитію мыслей, а также къ ясному, точному и склад
ному изложенію оныхъ на бумагѣ. Кромѣ сего воспитанни
цы старшихъ классовъ, сверхъ срочныхъ сочиненій, ежене
дѣльно упражнялись въ писаніи диктантовъ по русскому 
языку; причемъ диктовкою занимались безвозмездно: началь
ница училища въ VI классѣ и преподаватель словесности въ
V классѣ. Въ трехъ младшихъ классахъ письменныя рабо
ты велись исключительно преподавателями русскаго языка 
и поставлены были въ непосредственную связь съ изученіемъ 
русской грамматики. Такъ въ 1 классѣ .письменныя упраж
ненія состояли въ письмѣ подъ диктовку, для которой все
гда избирались изъ руководствъ отдѣлы, имѣвшіе связь съ 
изучавшимися правилами орфографіи. Во II классѣ воспи
танницы были упражняемы въ систематичномъ диктантѣ, въ 
составленіи примѣровъ на изученныя правила и въ письменномъ 
изложеніи выученнаго паизустъ. Въ III классѣ упражненія 
состояли, кромѣ систематичнаго диктанта, въ изложеніи содер
жанія прочитанной въ классѣ статьи и въ составленіи крат
кихъ описаній и разсказовъ о видѣнномъ и слышанномъ. 
Успѣхи воспитанницъ въ письменныхъ упражненіяхъ за от
четный годъ въ общемъ можно признать удовлетворительны
ми, что видно изъ балловъ, помѣщенныхъ ниже въ общей 
вѣдомости объ успѣхахъ воспитанницъ.

(Продолженіе будетъ).



Высокопреосвящевный Палладій, Митро 
политъ С.-Петербургскій.

Русская православная церковь, по волѣ Божіей, лиши
лась своего первосвятителя: первенствующій членъ Святѣй
шаго Сѵнода, Митрополитъ С.-ІІетербургскій и Ладожскій 
[Палладій 5 сего декабря, въ 3 часа ночи, мирно почилъ и 
[отошелъ ко Господу, послѣ долговременной болѣзни.

Почившій архипастырь Палладій, въ мірѣ Навелъ Ива
новичъ Писаревъ (въ школѣ получившій фамилію Раевъ), сынъ 
[священника, родился 20 іюня 1827 года въ селѣ Иванов
скомъ, Арзамасскаго уѣзда, Нижегородской губерніи. ІІерво-
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начальное воспитаніе онъ получилъ въ Нижегородскомъ ду-|| 
ховномъ училищѣ и Нижегородской семинаріи, а высшее бого-| 
словское образованіе въ Казанской духовной академіи (1848—1; 
1852 годы). По окончаніи курса въ послѣдней со степеньюк 
магистра богословія, покойный былъ опредѣленъ профессо-І 
ромъ логики и психологіи въ Нижегородскую семинарію (съ| 
21 октября 1852 года), гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ состоялъ помощ-Ц 
никомъ инспектора (1855—1857) и преподавателемъ татар-К 

^скаго языка (1855—1858).
Находясь на семинарской службѣ, будущій архипастырь! 

|былъ рукоположенъ во священника къ Нижегородской По-|- 
Цкровской церкви, что на Студеной улицѣ (15 августа 1856и 
года), а затѣмъ, уже въ священномъ санѣ, исполнялъ долж-| 
ность инспектора и помощника ректора семинаріи, препода-| 
вая предметы миссіонерскаго отдѣленія и богословскія науки.І

Послѣ смерти супруги Г1. И. Раевъ принялъ монашество! 
(15 января 1861 года) и затѣмъ былъ назначенъ инспекто-|( 
ромъ Нижегородской семинаріи. За отличную и ревностную® ■ 
службу онъ былъ возведенъ въ санъ архимандрита (18 фев | 
раля 1862 года), но скоро долженъ былъ разстаться ст род- ’ 
ною семинаріей: 28 августа 1863 года его перевели въ Пе
тербургскую семинарію на мѣсто инспектора и съ 21 де-| 
кабря 1864 года утвердили въ должности ректора

Замѣчательныя административныя способности и широ-І 

$
І ;■

|

Я* < 
’ 4гѴ
Й I

|кое богословское образованіе быстро выдвинули архимандритак 
Палладія на болѣе важный постъ: по Высочайшему повелѣ
нію, на основаніи доклада Св. Сѵнода, онъ былъ хиротони- 

|санъ во епископа Ладожскаго, викарія Петербургской митро
поліи (18 декабря 1866 года).

Съ этой замѣчательной поры и началось болѣе чѣмъ № 
тридцатилѣтнее служепіе дѣлу православія въ архіерейскомъ® 

игI



санѣ. Пробывъ около трехъ лѣтъ викаріемъ при покойномъй| 
митрополитѣ Исидорѣ, онъ послѣдовательно занималъ само-іЦ 
стоятельныя епископскія каѳедры въ Вологдѣ (съ 15 іюля® 
1869 года), Тамбовѣ (съ 13 іюня 1873 года), въ РязаниВІ 
(съ 9 сентября 1876 года), гдѣ получилъ санъ архіепископа® 
(12 апрѣля 1881 года), и Казани (съ 21 августа 1882 года),И 
пока не былъ назначенъ экзархомъ Грузіи (съ 29 сентября^ 

(первенствующимъ членомъ Св. Сѵнода (съ 18 октября 1892 г.).И 
Въ каждой изъ названныхъ епархій почившимъ архи-Ц| 

пастыремъ сдѣлано много добра для духовенства и пасомыхъ:|Ц 
|выстроено не мало церквей и зданій для духовно-учебныхъВ 
Ізаведеній, учреждены стипендіи и эмеритальныя кассы, осно-Ц) 
Іновано нѣсколько братствъ, при семинаріяхъ устроены обще-Ц) 
ажитія, а при женскихъ монастыряхъ—пріюты для круглы хъйй 
тсиротъ, введены благочиппическіе попечительные совѣты лляЦІ 
| благотворительныхъ дѣлъ, открыты многія церковно-приход-ІЦ 
скія школы, склады книгъ духовно-нравственнаго содержанія^) 
и церковныя библіотеки. Особенною же заслугой покойнаго  ̂
можетъ считаться созваніе, по его иниціативѣ, помѣстнагоЦй 
собора поволжскихъ епископовъ, въ 1885 году, для обсуж-|Ц 
депія важпыхъ вопросовъ по отношепію къ инородцамъ, рас-ІЦ 
кольникамъ и сектантамъ.

Памятникомъ проповѣднической дѣятельности почивпіагоИ 
архипастыря осталось собраніе его Словъ и рѣчей (Спб. 1880Щ 
г.), которыя отличаются необыкновепно-стройпымъ планомъ,ІЦ 
убѣдительностью мыслей и одушевленнымъ, прочувствован-иі 
нымъ изложеніемъ. Кромѣ того, имъ написана магистерская® 
диссертація, подъ заглавіемъ Признаки истинн сти право-К
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въ день представленія св, благовѣрнаго князя 
Александра Невскаго.

„Дѣти, зашло солнце земли русской!“ сказалъ нѣкогда 
святитель Кириллъ по поводу блаженной кончины великаго 
князя Александра Невскаго. „Погибаемъ мы“ отвѣчалъ пла
чущій народъ. 'Гакъ, въ немногихъ словахъ ярко выражено 
то, чѣмъ былъ для древней Руси небесный покровитель на
шего храма и заведенія. Солнце свѣтитъ, грѣетъ и живитъ... 
Напоминать ли вамъ, братіе, о томъ, какіе труды понесъ 
благовѣрный князь сей, чтобы сохранить свое отечество отъ 
тьмы страстей и заблужденій, просвѣтить свѣтомъ правды и 
истины? Описывать ли тѣ подвиги, какими Невскій побѣди
тель согрѣвалъ сердца русскія въ годины общественныхъ 
бѣдствій? Изображать ли тѣ муки, какими страдала душа 
его, чтобы оживить душу парода во дни печалей и сохра
нить его отъ погибели? О, кому изъ васъ это не вѣдомо, 
братіе святаго храма сего, вѣрные сыны Россіи?! Но если 
предки наши нѣкогда неутѣшно плакали въ день сей, ибо 
солнце земли русской познало тогда западъ свой (Пс. 103, 
14), то намъ ли не радоваться нынѣ и присно, ибо для насъ 
оно сіяетъ незаходимымъ свѣтомъ Христовымъ, просвѣщаю
щимъ всѣхъ?!.. Дорогіе дѣти и юноши! Знаете ли вы, что на 
васъ почіютъ великія надежды Россіи? Она ждетъ, что вы 
будете служить ей вѣрой и правдой. Учитесь же у сего пе
чальника и защитника земли Русской полагать за нее душу 
свою, беззавѣтно исполнять долгъ свой даже до смерти! Но 
быть можетъ многіе изъ васъ въ настоящія минуты въ душѣ 
своей уже готовы на сей подвигъ и предвкушаютъ славу по
бѣдъ, подобныхъ Невской?... О, юное сердце, отзывчивое на 
все доброе, чистое, святое! Молись благовѣрному князю, что
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бы не оскудѣла вѣра твоя, не охладѣло одушевленіе твое, 
но не забывай, что „не силою крѣпокъ человѣкъ*  (1 Ц. 2, 9). 
Вспоминай чаще и о томъ, что великій князь Александръ 
Невскій, при всемъ мужествѣ своемъ и силахъ ратныхъ, на 
всѣ труды и подвиги укрѣплялъ себя молитвою въ храмѣ св. 
Софіи и все свое упованіе возлагалъ на Бога и Небесную 
Заступницу земли русской! „Если Богъ за насъ, то кто на 
пасъ? Не въ силахъ Богъ, а въ правдѣ “—эти слова его пусть 
предохраняютъ тебя на жизненномъ пути твоемъ отъ иску
шеній самонадѣянности! При воспоминаніи о мужествѣ и по
бѣдахъ князя Невскаго, приводи себѣ на память и то, что 
онъ столько же блисталъ и смиреніемъ, какъ и воинскими 
доблестями, умѣлъ забывать оскорбленія, ненавидѣлъ вражду, 
любилъ миръ болѣе, чѣмъ войну, и служителей мира—-свя
тителей Христовыхъ—болѣе, чѣмъ воиновъ. „Любимымъ его 
занятіемъ было чтеніе священныхъ книгъ, пѣніе церковныхъ 
пѣсней и тайныя молитвы. “ „Измтада возлюбилъ онъ Хри
ста и съ юныхъ лѣтъ былъ наученъ всякому дѣлу благо
му" *).  Вотъ чѣмъ силенъ, великъ и славенъ былъ нашъ 
небесный покровитель св. благовѣрный князь Александръ 
Невскій.—Возлюбленный братъ Христовъ! Если сердце твое 
уязвляется любовію къ славѣ, возлюби прежде Христа, и Онъ 
прославитъ тебя! Будь благовѣрнымъ, если хочешь быть ве
ликимъ! Научись прежде молитвою и словомъ Божіимъ по
бѣждать страсти свои и господствовать надъ обольщеніями 
міра, чтобы быть полезнымъ общественнымъ дѣятелемъ и 
приносить великія жертвы на алтарь отечества. Аминь.

*) Житіе сост. Протопоповымъ.

Законоучитель гимназіи, протоіерей Сергій Бѣльскій.
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ВТОРОЙ ЕПИСКОПЪ ТАМБОВСКІЙ.

ОЧЕРКЪ ЕГО ЖИЗНИ И ДѢЯТЕЛЬНОСТИ.

(Продолженіе).

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Путешествія святителя Питирима въ Москву; его отношенія къ патрі
арху Іоакиму.

Скромные размѣры Тамбовской епархіи, ея (сравнитель
ная) отдаленность отъ Москвы и невидное іерархическое по
ложеніе ея епископовъ х), всѣ эти обстоятельства были при
чиною того факта, что имя святителя Питирима почти не 
выступаетъ въ современныхъ ему общерусскихъ церковныхъ 
событіяхъ. Всецѣло посвящая свои силы Тамбовскому краю 
и оставаясь, такимъ образомъ, дѣятелемъ мѣстнымъ, святи
тель только изрѣдка появлялся въ Москвѣ, вызываемый туда 
нуждами своей епархіи.

Въ первый разъ мы видимъ святителя Питирима въ 
Москвѣ (разумѣется, не считая его продолжительнаго пре
быванія послѣ рукоположенія) въ февралѣ 1690 года * 2). Что 

!) Епископы Тамбовскій и Воронежскій занимали послѣд
нее мѣсто въ русской іерархіи того времени (прот. /А 
Николаевскій. Патріаршая область и русскія епархіи въ 
XVII в.—Христ. Чтеніе 1888 г., № 1—2, стр. 188).

2) 24 февраля 198 (1690) г. Питпримомъ, епископомъ Там
бовскимъ, былъ рукоположенъ въ Москвѣ одинъ священ
никъ (Опис. докум и дѣлъ Святѣйш. Синода. Томъ II, 
часть 1. СПБ. 1879. Столб. СССІѴ).—Есть, правда, 
одно свидѣтельство, которое даетъ поводъ предполагать, 
что святитель былъ въ Москвѣ еще однажды, ранѣе 
1690 года. По словамъ „Путеводителя къ древностямъ 
и достопамятностямъ Московскимъ" (Часть IV. Москва.
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именно побудило святителя пріѣхать въ столицу,—опредѣ
ленно мы пе знаемъ. Отчасти можно догадываться, что эта 
поѣздка стояла въ связи съ его хлопотами о пріобрѣтеніи 
земельныхъ владѣній и была вызвана безуспѣшностью заоч
ныхъ ходатайствъ 3). Вскорѣ по пріѣздѣ ІІитирима патріархъ 
Іоакимъ „заскорбѣлъ главною болѣзнею,“ а 15 марта „изво
лилъ посвятитися елеомъ“. Въ елеосвященіи вмѣстѣ съ дру
гими іерархами участвовалъ и ІІитиримъ, епископъ Тамбов
скій, причемъ „всѣмъ дача была изъ его, святѣйшаго па
тріарха, келейные казны." 17 марта патріархъ скончался. 
Въ тотъ же день тѣло его вынесено въ церковь Двѣнадцати 
Апостоловъ, а 18 марта совершено погребеніе. Въ обѣихъ 
этихъ церемоніяхъ принималъ участіе святитель Цитиримъ 
и получилъ „дачи" 25 рублей 4). Въ послѣдующее время, 
„промежду патріаршества," ІІитиримъ участвовалъ въ слу
женіи „четыредесятницы по святѣйшемъ" въ праздничныхъ 
службахъ, крестныхъ ходахъ и другихъ торжествахъ. 4 іюля 
(ради рожденія цар. Ѳеодосіи) былъ въ грановитой палатѣ 
„столъ" у великихъ государей. Архіереи подносили икопы 

1793. Стр. 162), при освященіи Успенской церкви Но
водѣвичьяго монастыря въ 7195 (1686 —1687) г. уча
ствовалъ и епископъ Тамбовскій. Но для провѣрки этой 
записки у пасъ нѣтъ данныхъ.

■'*) Какъ мы видѣли выше (гл. IV), челобитныя святит ІІи
тирима. о Талинской полянѣ и о дикомъ полѣ по р. 
Китѣ, долго остававшіяся безъ послѣдствій, получили 
движеніе въ 1691 г., безъ сомнѣнія, благодаря личнымъ 
стараніямъ святителя въ Москвѣ. Точно также по его 
же, вѣроятно, содѣйствію лѣтомъ 1690 г. Трегуляевскій 
монастырь получилъ земельный надѣлъ.

4) Ві еменникъ Импер. Москов. Общ. Ист. и Др. Рос., кн. 
XV (1852). Смѣсь, стр. 22—23 (изъ „чиновной книги 
198 году").—Холмогоровыхъ. Матеріалы для исторіи... 
Московскихъ церквей. Москва. 1884. Столб. 1062—1064 
изъ расходной книги Патр Казен. Приказа, № 134). 
Съ Питиримомъ былъ его ризничій, получившій „под
типу"
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(предъ обѣдней) и были за столомъ, „сидѣли но обѣимъ стра
намъ постепенно/ Въ томъ же мѣсяцѣ Питириму пришлось 
принять участіе въ соборныхъ разсужденіяхъ объ избраніи 
новаго патріарха, а 24 августа—въ поставленіи н’а патріар
шество Казанскаго митрополита Адріана. Послѣ этого свя
титель Питиримъ, вѣроятно, скоро уѣхалъ изъ Москвы, такъ 
какъ его имя уже не встрѣчается въ дальнѣйшихъ богослу
жебныхъ записяхъ 5).

5) Древняя Россійская Вивліоѳика, часть X, стр. 132, 185; 
часть XI, стр. 254, 263, 304, 324, 385 и 442,—Изъ 
сообщенныхъ нами свѣдѣній объ этой поѣздкѣ святит. 
Питирима читатель легко можетъ заключить, что совер
шенно неправильно утвержденіе, будто святитель въ 
1690 г. „вызываемъ былъ въ Москву па соборъ, по смер
ти патріар. Іоакима для выбора новаго патріарха" 
(М -въ, стр. 84.—Ср. О. Димит. Самбикипъ, стр. 21) 
Документы упоминаютъ о нашемъ святителѣ еще ранѣе 
смерти патр. Іоакима, а потому и его участіе въ со
борѣ было дѣломъ случайнымъ. Питиримъ былъ однимъ 
изъ „прилунившихся" (какъ говорилось въ подобныхъ 
случаяхъ) тогда въ Москвѣ архіереевъ.

6) 6 января 202 г. Питиримъ рукоположилъ священника 
(Опис. докумен. и дѣлъ Свят. Синода. Томъ II. Столб. 
СССІХ.

Вторая поѣздка святителя была совершена въ началѣ 
1694 года б). Почти безошибочно можно сказать, что это пу
тешествіе было вызвано намѣреніемъ святителя Питирима 
приступить къ построенію новаго каѳедральнаго собора. По
лучивъ обычное въ такихъ случаяхъ благословеніе отъ па
тріарха, святитель, вѣроятно, позаботился отыскать въ Мос
квѣ „каменныхъ дѣлъ мастеровъ," которыхъ въ Тамбовскомъ 
краѣ, разумѣется, не было. Какъ продолжительно было пре
бываніе Питирима въ Москвѣ на этотъ разъ,—точно не из
вѣстно. Надо полагать, что весною 1694 г. онъ уже возвра
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тился въ Тамбовъ, и въ его присутствіи совершена была за
кладка собора 7).

7) Имя Питирима, епископа Тамбовскаго, упоминается еще 
(опять по случаю рукоположенія) въ 203 г., при патр. 
Адріанѣ (Описаніе докум. и дѣлъ Св. Синода. Томъ VI. 
Столб. 51). Отсюда слѣдуетъ, что въ промежутокъ вре
мени отъ 1 сент. 1694 до 1 сентября 1695 г. святи
тель вновь посѣтилъ Москву, можетъ быть, тоже по дѣлу 
о постройкѣ собора. Не имѣя возможности сообщить 
какія-либо подробности объ этой поѣздкѣ, мы, тѣмъ не 
менѣе, просимъ читателей не забывать о ней: она по
можетъ памъ далѣе при выясненіи одного событія изъ 
послѣднихъ лѣтъ жизни святит. Питирима.

8) М. М—въ, стр. 83.
9) Такъ было и съ Воронежскимъ святителемъ Митрофа

номъ. См. Матеріалы для жизнеопис. свят. Митрофана, 
стр. 5—6 и друг.

Въ связи съ вопросомъ о путешествіяхъ святителя Пи- 
тирима въ Москву, мы должны сказать нѣсколько словъ и 
объ отношеніяхъ его къ патріарху Іоакиму, особенно въ виду 
существующаго неправильнаго мнѣнія объ этихъ отноше
ніяхъ.— „Святѣйшій патріархъ Іоакимъ,—читаемъ въ одномъ 
жизнеописаніи святителя ІІитирима,—цѣня какъ жизнь, такъ 
и дѣянія Питирима на пользу паствы, исходатайствовалъ ему 
почетнѣйшую одежду, считавшуюся въ то время выше всѣхъ 
наградъ и возвышавшую епископа на степень архіепископа, 
т. е. саккосъ... Но недостаточно было и этой награды для 
достойнѣйшаго архипастыря: онъ удостоенъ былъ креста на 
митру—принадлежности собственно патріаршеской“ 8). Инте
ресъ этого сообщенія заставляетъ насъ войти въ подробный 
его разборъ и оцѣнить тѣ доказательства, которыми оно под
тверждается.—Какъ глава русской церкви и „отецъ“ по от
ношенію ко всѣмъ ея іерархамъ, патр. Іоакимъ, безъ со
мнѣнія, давалъ въ извѣстныхъ случаяхъ соотвѣтствующія 
указанія и распоряженія святителю Нигириму, особенно въ 
первое время его епископства 9). Памятникомъ такого руко



водства можетъ служить грамота 1688 г. (по дѣлу о пошли
нахъ съ Чернѣевскихъ вотчинъ), въ которой патріархъ назы
ваетъ Цитирима „о Святѣмъ Дусѣ сыномъ и сослужите
лемъ 10 *). Весьма возможно, что помимо этихъ служебныхъ 
сношеній, патріархъ Іоакимъ былъ въ хорошихъ личныхъ 
отношеніяхъ къ нашему святителю, хотя мы объ этомъ и не 
имѣемъ никакихъ свѣдѣній п). Но какъ бы ни было значи
тельно расположеніе патріарха къ Питириму, оно не могло, 
всетаки, выразитьси въ тѣхъ пожалованіяхъ, о которыхъ го
ворится въ названномъ жизнеописаніи. Въ 1669 г. Паисій, 
патріархъ Александрійскій, просилъ Московскаго патріарха 
Іоасафа разрѣшить ношеніе саккосовъ архіепископамъ въ 
своихъ епархіяхъ 12). Но при патріархѣ Іоакимѣ соборъ 1675 
г. запретилъ употребленіе саккоса архіепископамъ и оста

10) Моск. Синод. Библіот., по 3 реестру свитокъ № 124. 
Сюда же нужно отнести и „выписку о церковныхъ пош
линахъ", разосланную патр. Іоакимомъ для руководства 
всѣмъ архіереямъ, въ томъ числѣ и святит. Питириму 
(Описаніе докум. Архива Мин. Юстиціи. Книга I. СПБ. 
1868. Отд. III).

п) Можно думать, что патр. Іоакимъ, отправляя святит. 
Питирима, по посвященіи, на епархію, благословилъ его 
тою иконою Смоленской Божіей Матери, которая пре
даніемъ связывается съ именемъ святителя и доселѣ со
храняется въ Тамбовскомъ каѳедральномъ соборѣ (въ лѣ
вомъ придѣлѣ). На эту мысль наводитъ то обстоятель
ство, что и въ Воронежскомъ Благовѣщенскомъ соборѣ 
существуетъ отъ времени святит. Митрофана икона Смо
ленской Божіей Матери, данная ему, по преданію, тѣмъ 
же патріархомъ на благословеніе, по рукоположеніи во 
епископа, (см. о. Дим. (’амбикина, Указатель храмов. 
праздниковъ Ворон. епархіи. Выпускъ III. Воронежъ. 
1885. Стр. 39—40) и по размѣрамъ сходная съ Там
бовской иконой. Можетъ быть, патріархъ имѣлъ обык
новеніе напутствовать новыхъ епископовъ иконами Бо
жіей Матери Одигитріи (Цутеводительницы)?

12) Моск. Синод. Библіот., по 2 реестру № 19).
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вилъ его однимъ митрополитамъ 13). Съ тѣхъ поръ до упразд
ненія патріаршества саккосъ составлялъ принадлежность 
только митрополитовъ, а изъ архіепископовъ онъ былъ данъ 
лишь святителю Ѳеодосію Черниговскому (въ 1692 г. т. е. 
уже по смерти Іоакима) 14). Но чтобы патріархъ рѣшился 
дать это отличіе простому епископу,—это было дѣломъ со
вершенно невозможнымъ. Если же бы Питиримъ какимъ 
нибудь образомъ былъ удостоенъ такой награды,—онъ дол
женъ былъ при богослуженіи стоять выше всѣхъ архіепи
скоповъ; между тѣмъ мы этого вовсе не видимъ въ записяхъ 
(напр., о погребеніи патр. Іоакима). Что же касается креста 
на митрѣ, то онъ (кромѣ патріарха) былъ дозволенъ особой 
грамотой въ 1686 г. Кіевскому митроп. Гедеону, такъ какъ 
въ Малороссіи архіереи издавна имѣли митры съ крестомъ 
(„ради въ той сторонѣ обыклости“) 15). Но Тамбовскій край, 
конечно, пе могъ быть причисленъ къ Малороссіи, а потому 
патріарху пе было повода усвоятъ нашему святителю столь 
необычное въ Московской Руси отличіе, какъ крестъ на митрѣ.

13) Филаретъ. Иторія р. церкви, періодъ IV, стр. 133—134.
14) Св. Ѳеодосій унаслѣдовалъ это отличіе отъ своего пред

шественника, Лазаря Барановича, которому, какъ пер
венствующему архіепископу, въ видѣ особаго исключе
нія, было дано право служить въ саккосѣ (Гр. Бара
дулинъ. Жизнь и дѣятельность св. Ѳеодосія Углицкаго, 
архіеп. Черниговскаго.—Христ. Чтен. 1897 г., сентябрь, 
стр. 276—277). Въ 1702 г. Петромъ Великимъ, въ знакъ 
особаго расположенія, пожалованъ саккосъ архіепископу 
Аѳанасію Холмогорскому (Странникъ, 1866 г. октябрь, 
стр. 14.

13) Описаніе Кіево-Софійскаго собора. Кіевъ. 1825 г. при- 
лож. № 20. Ср. архим. Саввы, Указатель для обозрѣнія 
Московской патріаршей ризницы (М. 1883), подъ сло
вомъ митра.

Свое сообщеніе упомянутый жизнеописатель основы
ваетъ на томъ, что въ саккосѣ и съ крестомъ на митрѣ свя
титель представленъ на древнемъ его портретѣ и что „риз
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ница Тамбовскаго епископа, по закрытіи епархіи, отправле
на была въ Иркутскую епархію для тамошняго епископа, а 
Иркутскій епископъ, какъ извѣстно, облачался въ сак- 
косъ“ 16). Но, ссылаясь въ этомъ случаѣ на древній портретъ, 
жизнеописатель забываетъ о другомъ изображеніи святителя, 
которое написано вскорѣ послѣ его кончипы и лицомъ, безъ 
сомнѣнія, близкимъ къ святителю Питириму 17). Это изобра
женіе (святителя, стоящаго на молитвѣ, и явившагося ему 
препод. Прокопія Декаполита) помѣщается теперь надъ гроб
ницей святителя, и всякій можетъ видѣть, что здѣсь на ми
трѣ нѣтъ креста. Отсюда можно полагать, что первый пор
третъ былъ написавъ не въ Тамбовѣ, а гдѣ-либо въ другомъ 
мѣстѣ, скорѣе всего въ Малороссіи, и представляетъ собою 
уже переработку (вѣроятно, заочную) какого-нибудь изобра
женія святителя въ обычной, небогослужебной одеждѣ.—Ссыл
ка на переходъ Тамбовской ризницы къ святителю Иркут
скому Иннокентію тоже должна быть признана неубѣдитель
ной: вопервыхъ, эта ризница была передана въ Иркутскъ 
не прямо изъ Тамбова, а уже изъ рукъ Суздальскаго митро
полита Ефрема, который, конечно, могъ ее пополнить, а во- 
вторыхъ—святитель Ипнокептій получилъ Иркутскую каѳедру 
въ то время, когда саккосъ былъ дозволенъ всѣмъ еписко
памъ и сталъ обычною принадлежностью всякой архіерей
ской ризницы 18). Такимъ образомъ, нѣтъ твердыхъ основа- 
вапій думать, что Иркутскій епископъ заимствовалъ саккосъ 
именно изъ Тамбовской ризницы.

16) Г. М—въ. Жизнеописаніе, стр. 83 и 166.
17) Тоже, стр. 120.
18) Описаніе документовъ и дѣлъ Св. Синода. Томъ I, столб. 

247, 550. Полное собраніе постановл. и распоряж. по 
вѣдом. ГІравосл. Исповѣд. Томъ IV, стр. 61.—Изъ дру
гихъ документовъ видно, что къ Иркутскому епископу 
Иннокентію поступила и ризница одного умершаго армян
скаго архіерея, причемъ она, конечно, была передѣлана 
и освящена для православнаго богослужепія (Опис. 
докум., т. I, столб. 129—130).

(Продолженіе будетъ)'.
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Историно - археологическая, статистическая и быто
вая записка.

Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ 
Мориганскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

(Продолженіе).

ХІП. Семейныя отношенія.
Во главѣ семейства всегда стоялъ старѣйшій или, какъ 

его и понынѣ называютъ въ Раевѣ, „старый батюня“. „Ста
рая мамуня“ подчинялась батюнѣ, но всегда слыла хозяй
кой дома. Въ старыя времена почти въ каждомъ домѣ бы
валъ старый батюня (дѣдъ) или старая мамуня (бабушка). 
Нынѣ далеко не во всѣхъ дворахъ можно встрѣтить бабу
шекъ и дѣдушекъ. Названіе главы семейства замѣнено на
званіемъ домовладѣльца или домохозяина. А этому домовла
дѣльцу иногда не болѣе 25—30 лѣтъ. Корни стараго родо
вого быта замѣтно стали высыхать даже среди крестьянства; 
съ ними сохнутъ и молодые побѣги Постепенно ослабѣлъ 
семейный деспотизмъ, но, къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ нимъ 
слабѣютъ крѣпкія узы родст. а съ похвальнымъ уваженіемъ 
къ старшимъ Прежде, чѣмъ ни старше былъ глава семей
ства или рода, тѣмъ больше ему оказывалось уваженія. Ста
рые люди вполнѣ понимали, что старику не угнаться за мо
лодыми ни въ работѣ, ни въ ѣдѣ. Поэтому старики со ста
рухами, поработавшіе на своемъ вѣку подъ барской лямкой 
вч> раевской вотчинѣ, какъ малыя дѣти, освобождались и отъ 
барщины и отъ тяжелой работы въ домѣ. Дѣломъ старика 
оставалось плесть лапти на пчельникѣ или дома, глядѣть 
скотину, собирать ребятъ на работу, словомъ, быть глазомъ 
и распорядителемъ въ домѣ. Пращуры, особенно слабые, 
пользовались исключительными удобствами подъ копецъ жиз
ни. Подобно старикамъ уважались старухи, на обязанности 
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которыхъ лежали кормежка куръ и счетъ яицъ, счетъ овецъ, 
поросятъ, молочныхъ горшковъ, храненіе шерсти, льна и т. и. 
Ихъ глазу принадлежалъ огородъ съ огурцами, рѣдькой 
капустой, картошкой и т. п. Этимъ управляющимъ, 
дряхлымъ старикамъ и старухамъ, часто устраивались 
особыя помѣщенія на дворѣ или пристраивались къ до
му клѣти. Бабы ухаживали за ними, обмывали ихъ, 
кормили беззубыхъ, чѣмъ помягче и послаще. Нынѣ 
почти забылся этотъ святой обычай. Молодежь смѣет
ся надъ тѣми, кто хранитъ старину, почитая стариковъ, и 
желаетъ возможно скорѣйшей смерти имъ. Сынъ не стѣсняет
ся побранить, а пожалуй и бьетъ отца, уважающаго дѣда- 
девяносто или осьмидесятилѣтняго старика. Грубое выраже
ніе „когда ты здохнешь, старый песъ?“ часто приходится 
выслушивать беззащитному старику. Не горе, а чаще ра
дость бываетъ написана на молодыхъ лицахъ, погребающихъ 
старика или старуху. Слѣпую старуху, собравшую домъ, 
уже ненавидятъ; несчастной не укажутъ, гдѣ стоитъ вода, 
чтобы она могла напиться Лишній ротъ сталъ тяжелъ для 
семьи, въ которой цѣнятся только рабочія руки. Читатель 
теперь, вѣроятно, самъ догадался про какую причину дол
годенствія стариковъ мы обѣщались сказать послѣ. Тѣмъ не 
менѣе въ Раевѣ уцѣлѣли немногія напоминанія о святой 
старинѣ. Нынѣ случается, какъ бы сынъ ни бранился съ от
цомъ во время дѣлежа, при входѣ въ новую избу онъ зо
ветъ отца старика ввести его въ свѣтлый теремъ. Старикъ 
съ хлѣбомъ, солью и иконой входитъ въ избу впереди сына 
съ его семьей. Въ первые годы отдѣльной жизни семья от
дѣленнаго сына при разговѣньи не сядетъ за столъ безт, 
старика отца. Но этотъ достойный ^уваженія обычай тоже 
сталъ выводиться. Забываютъ, что благословеніе отчее сох
раняетъ домы чадъ. То сынъ не позоветъ отца разговѣться, 
то гнѣвливый отецъ не пойдетъ къ сыну па его зовъ. При 
дѣлежѣ старики и старухи остаются при младшихъ, кото-
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рыхъ хотятъ поддержать и отъ которыхъ ждутъ большаго 
почтенія; но иногда ошибаются въ расчетахъ. И законъ идетъ 
за обычаемъ. Младшему достается изба и коренное мѣсто. 
Самый дѣлежъ чаще идетъ уже по новому. Въ Раевѣ поч
ти перевелись семьи въ 20—30 человѣкъ, состоявшія изъ 
дѣда, трехъ-четырехъ его сыновей съ семьями, гдѣ мѣша
лись внучата съ правнучатами *')•  Большія семьи, особен
но безъ головъ, какъ то не могутъ уживаться и разбивают
ся то постоянно ссорясь, то не понимая выгоды общей жиз
ни и работы. Солдатчина замѣтно вноситъ разноголосицу въ 
братскую семью. Изъ трехъ-четырехъ братьевъ двое непре
мѣнно солдаты. По выходѣ ихъ изъ службы начинаются 
братскія пререканія. Одни (солдаты) говорятъ: „мы за васъ 
служили", а другіе (не солдаты) „мы .за васъ работали и 
трудились не побольше-ли“. Кажется, послѣдніе правѣе, при 
нынѣшней военной службѣ,. Николаевская служба другое 
дѣло. Николаевскій солдатъ, дѣйствительно, служилъ и его 
нельзя было не уважать. Вѣдь не секретъ, что много ны
нѣшнихъ солдатъ на службѣ даже въ теченіе 4—6 годовъ 
отвыкаютъ отъ мужицкой семьи. Они привыкаютъ къ кол
басѣ и поварскому приварку, а въ селѣ у огца или брата 
вѣчный постъ, или забѣленныя молокомъ сѣрыя щи и стря
пуха баба, которая умѣетъ хорошо варить только однѣ кар
тошки... Но мы уклонились... Рѣчь идетъ о раздѣлахъ. Въ 
старину больше зпали мирные раздѣлы; они происходили 
очень торжественно, но были тяжелы для сжившихся чле
новъ семьи. Послѣ обѣдни, обыкновенно, служился молебенъ.

Послѣ молебна мачинались слезы стариковъ и старухъ, 
отцевъ и сыновей, братьевъ и сестеръ; особенно тяжелы и 
горьки были слезы матерей надъ колыбелями младенцевъ.

41) Мы не называемъ послѣднихъ большихъ раевскихъ 
крестьянскихъ семей. Ихъ не помнятъ развѣ дѣти. У 
такихъ семействъ бывали табуны лошадей.
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Онѣ чувствовали, что въ маленькой семьѣ матери работницѣ 
приходится забывать про малютокъ дѣтей. Наплакавшись до
сыта, семья приступала къ дѣлежу по кону. У такихъ се
мей было, что дѣлить, и всѣмъ доставалось. Хватало на всѣхъ 
и обѣденной посуды, и сбруи, и скотины, такъ-какъ въ боль
шихъ семьяхъ обѣдали не на одинъ столъ и работали пе на 
одной лошади. Нынѣ и дѣлить нечего, а дѣлятся Если од
ному достается чашка, то другому ложка и ковшъ; если од
ному достается свинья, то другому поросята; если одному 
лошадь, то другому коровы, а иногда коровы то у семьи и 
нѣтъ; одному достанется соха, то другому палица или боро
на и т. д. и т. д. А лохмотья ссорящіеся перебросаютъ 
другъ другу „въ рыло", послѣ хорошей потасовки, въ кото
рую ввязываются бабы, съ которыхъ чаще она и начинает
ся. Въ этой потасовкѣ буквально пухъ летитъ. Бабы иногда 
рвутъ подушки, разсѣвая общія перья, чтобы не достава
лось никому. Про двухъ братьевъ разсказываютъ, какъ они 
разорвали гусака: одному доставалась голова, другому хвостъ.

Нынѣ на вопросъ „изъ-за чего вы раздѣлились" не въ 
рѣдкость услыхать отъ мужика въ отвѣтъ „да вонъ все ба
бы". Бабы эти разныхъ сортовъ, а именно—свекровь, сно
хи, певѣстки и золовки колотовки. Причинъ ссоръ также 
много. У свекрови значительно поубавилось правъ хозяйки 
и указчицы. Но своенравныя изъ нихъ не думаютъ усту
пать старыхъ правъ и становятся крайне придирчивы къ 
молодымъ бабамъ, нѣсколько избалованнымъ въ дѣвушкахъ. 
Особенно плохо въ семьѣ, гдѣ характеры бабъ пе сходны, а 
по уму бабы дурашны. При такихъ условіяхъ семейной жиз
ни, въ бабьемъ царствѣ необходимо ждать бабьей войны, 
особенно если не ладятъ снохи и золовки. Случись война, 
вооруженіе совершается быстро, такъ-какъ въ ходъ идутъ 
рогачи (ухваты), сковородники (чапальники), половники (ков
ши) и т. п. подручные инструменты, а въ самомъ разгарѣ 
начинается рукопашный бой, отъ котораго страдаютъ бабьи



плетенки (косы). Въ бабью битву иной разъ ввязываются 
мужики... Но такія генеральныя сраженія не часты и слу
чаются тамъ, гдѣ набирается много горючаго матеріала, а у 
бабъ накипаетъ на сердцѣ. Разумѣется, послѣ боя дѣлежъ 
необходимъ. Противныя стороны не садятся за столъ вмѣ
стѣ и варятъ себѣ пищу отдѣльно, хотя и въ одной печкѣ, 
около которой каждую минуту можетъ вспыхнуть и грянуть 
новый бабій бой, горячій бой. Хорошія снохи, не смотря па 
капризы свекрови или невѣстокъ, всячески стараются не от
дѣляться отъ семьи. Такихъ славныхъ бабъ не много, по 
онѣ истинное счастье для семьи. Миролюбивая сноха всякій 
разъ со слезами мѣшаетъ въ общій коробъ шерсть, выдѣлен
ную ей свекровью для обособленной пряжи. Нужно замѣ
тить, что выдѣленіе изъ общей семейной сокровищницы шер
сти, льна или пеньки той или другой пряхѣ обыкновенію 
служитъ яснымъ признакомъ серьезной размолвки въ бабьемъ 
царствѣ Спохи съ инымъ характеромъ, напротивъ, уходятъ 
изъ семьи, отъ мужа, чаще къ матери, безъ всякихъ раздѣ
ловъ. Но ихъ стараются возвращать судомъ и съ понятыми. 
За снохой бѣглянкой идутъ старшина и человѣкъ 5 стари
ковъ, которые и ведутъ ее къ мужу. Однако "будетъ неспра
ведливостью въ побѣгѣ всегда винить только „бѣглянку“. 
Часто неправа вся семья, въ частности мужъ, не понимаю
щій, что жена не раба, а помощница, хотя и „бѣглянка" 
напрасно бы стала въ замужествѣ искать „дѣвичьей волюшки".

Всякій знакомый съ народной жизнью лицомъ къ ли
цу, а не по книжкѣ съ идеалами невольно согласится, что 
въ семейной жизни селянина—простолюдина, въ частности 
раевскаго, есть нехорошее, но не маю и добраго. Мать не
обыкновенно привязана къ дочерямъ, а дочери къ матери, 
какъ до замужества, такъ и въ первые годы замужества. 
Первые родины замужней дочери чаще всего случаются ѣъ 
домѣ матери. По случаю рожденія перваго ребенка мать мо
лодой песетъ дары свекору и свекрови. По выходѣ замужъ 
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дочь не только навѣщаетъ свою мать, по иногда по недѣлѣ 
гоститъ у нея. Временемъ перваго гощенія замужней дочери 
у матери служатъ филипповки. Молодую ведутъ гостить тор
жественно—съ виномъ и пирогами. Много бываетъ слезъ, 
когда дочери не удается погостить у матери. На масленицу 
оба молодые съ четверга живутъ у тещи, которая до конца 
масленицы кормитъ зятя блинами. Для матери не можетъ 
быть большаго счастья, какъ пристроить свою дочь Толкуя 
объ отношеніяхъ матери къ дочери и наоборотъ, нельзя не 
оговориться, что излишняя нѣга матери подчасъ вредить ея 
дочери, какъ женѣ. Матери постоянно подолгу задерживаютъ 
у себя дочерей и пе выдаютъ ихъ молоденькими. Рѣдко со
вершаются браки, въ которыхъ невѣста моложе жениха, ча
сто наоборотъ, и женятся не всегда „ровнюшки14, забывая 
старую нравоучительную пѣсенку. Впрочемъ разница въ „не- 
ровшошкахъ" небольшая, всего года 2—3. Отцы больше при
вязаны къ сыновьямъ и это вполнѣ понятно. Добрый отецъ 
не дастъ сыну непосильнаго дѣла; лучше самъ вмѣсто него 
сдѣлаетъ. Подобные отцы долго смотрятъ па сыновей покро
вительственно. Поскорѣе женить сына—общая забота отца и 
матери. Покорный но провинившійся сынъ позволитъ иной 
разъ отодрать себя за волосы, по бить палкой не позволитъ 
никогда. Какъ отрадное явленіе можно отмѣтить то, что мо
лодые мужъ и жена иногда необыкновенно крѣпко привязы
ваются другъ къ другу; для перваго въ селѣ нѣтъ жены луч
ше его жены, для второй нѣтъ мужа лучше ея мужа. Намъ 
случилось наблюдать жестокую драку двухъ молодыхъ жена
тыхъ ребятъ, разсорившихся по вопросу: чья жена лучше. 
Является не много страннымъ обычай, хранимый въ Раевѣ, 
по которому молодые пе ходятъ парой и рядомъ по селу, 
даже въ церковь, считая это позоромъ. Чтобы не подвер
гнуться осмѣянію со стороны, они, выйдя изъ дома вмѣстѣ, 
на всемъ пути иіутъ врозь, и жена слѣдуетъ за мужемъ са 
женахъ въ пяти. Быть можетъ въ этомъ странномъ обычаѣ
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сохранились остатки доброй старины, по которой жена не 
совалась впереди мужа, особенно, гдѣ не слѣдуетъ, какъ это 
сплошь и рядомъ замѣчается у защитницъ равноправности 
женщинъ. Быть равноправной и соваться впередъ кажется не 
не одно и то же. Но это къ слову. Мужъ—хозяинъ и жена— 
хозяйка изъ крестьянъ очень хорошо понимаютъ общіе инте
ресы, къ сожалѣнію у чужбинника и лѣниваго мужа и жена 
дѣлается чужбинницей и лѣнтяйкой.

На такія семьи всѣ смотрятъ презрительно, но рыбакъ 
рыбака видитъ издалека. Бездомникъ и вѣдается съ бездом
никомъ. Любопытно, что небогатыя семьи, гдѣ есть женихъ, 
стараются наличить и домъ и дворъ или ’убрать съ глазъ 
долой развалившуюся амбарушку. Богатыя семьи водятся съ 
богатыми и по брачнымъ дѣламъ. Только ловкія и работя
щія дѣвки 'изъ бѣдныхъ, но честныхъ домовъ, хотя бы по 
матери, попадаютъ въ состоятельный дворъ, иногда по совѣту 
матушки—попадьи изъ неученыхъ, которая внимательно при
сматривается къ матерямъ и дочерямъ своего прихода. При 
такомъ счастьѣ бѣдные отцы и матери безъ зова ие осмѣ
ливаются пойти къ свату на праздникъ.

(Продолженіе будетъ).

Паннихиды но Высокопреосвященномъ 
Митрополитѣ Палладіи.

Утромъ 5 декабря Его Преосвященствомъ, Преосвящен
нѣйшимъ Епископомъ Георгіемъ была получена отъ г. То
варища Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода телеграмма, 
извѣщающая о кончинѣ Высокопреосвященнаго Митрополита 
С.-Петербургскаго Палладія. Тотчасъ сдѣлано было распоря
женіе о служеніи паннихидъ по всѣмъ церквамъ г. Тамбова 
о почившемъ первосвятителѣ. Въ Казанскомъ монастырѣ въ 
12 часовъ дня паниихиду объ усопшемъ Владыкѣ—Митро-
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политѣ служилъ Преосвященный Георгій, Епископъ Тамбов
скій и Шацкій, въ сослуженіи градскаго духовенства и мона
шествующей братіи. Въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ па
нихиды отслужены въ іР/г часовъ и учащіеся освобождены 
были послѣ сего отъ классныхъ занятій.

йноепархіальны^ извѣстія и замѣтки.
Погребеніе тѣла въ ьозѣ почившаго Высокопреосвящен

наго Митрополита Палладія. 8 декабря опустили въ могилу 
въ Исидоровской церкви Александро-Невской Лавры тѣло 
Высокопреосвященнѣйшаго Палладія Митрополита Петербург
скаго и Ладожскаго.

Къ девяти часамъ утра въ соборъ Лавры прибыло бѣ
лое и черное духовенство, начальствующія въ духовномъ вѣ
домствѣ лица, профессора и наставники духовной академіи, 
семинаріи и училищъ, а также воспитанники и воспитанни
цы учебныхъ заведеній духовнаго вѣдомства.

Въ 9 часовъ утра Высокопреосвященный Антоній, Архі
епископъ Выборгскій и Финляндскій, въ сослуженіи съ ви
каріями Преосвященными Іоанномъ, Епископомъ Вдовскимъ 
и Веніаминомъ, Епископомъ Ямбургскимъ, архимандритами 
и лаврскимъ духовенствомъ совершилъ заупокойную литур
гію. Къ литургіи въ соборъ прибыли члены государственна
го совѣта К. Ц. Побѣдоносцевъ съ супругою, графъ И. II. 
Игнатьевъ, графъ И. И. Воронцовъ-Дашковъ съ супругою, 
М. Н. Галкинъ-Врасскій; предсѣдатель комитета министровъ 
И. Н Дурново; министры земледѣлія и государственныхъ иму
ществъ А. С. Ермоловъ и путей сообщенія князь М П. Хил- 
ковъ, оберъ-шталмейстеръ графъ А. В. Орловъ-Давыдовъ; се
наторы: В. К. Саблеръ, А. Н. Марковичъ, Н. М. Аничковъ; 
д. т. с. Ратьковъ-Рожновъ; С.-Петербургскіе: комендантъ гене- 
ралъ-лейтен. Н. О. Адельсонъ, ^градоначальникъ генералъ- 
маіоръ II. В. Клейгельсъ, городской голова II. И. Леля-
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новъ и много другихъ. Въ соборъ также прибыли отдать по
слѣдній долгъ покойному представители иностраннаго дипло
матическаго корпуса: сербскій чрезвычайный послаппикъ и 
полномочный министръ генералъ С. И. Груичъ, болгарскій 
дипломатическій агентъ въ Петербургѣ д-ръ Д. И. Станчевъ, 
повѣренные въ дѣлахъ посольствъ: греческаго г. Томбазисъ 
и румынскаго г. Теодореско и секретарь болгарскаго дипло
матическаго агентства г. Цоковъ. По прибытіи въ соборъ г. 
Теодореско посѣтилъ Исидоровскую церковь, гдѣ на правой 
сторонѣ отъ царскихъ вратъ на солеѣ была приготовлена 
могила. Подойдя къ могилѣ, г. Теодореско укрѣпилъ на пе
рила солеи у самой могилы роскошный вѣнокъ изъ живыхъ 
цвѣтовъ и орхидей, перевязанный румынскими національны
ми лептами съ серебряною на нихъ надписью: „Митрополиту 
Палладію—румынское правительство“.

Во время литургіи въ алтарь собора прибыли Высоко
преосвященнѣйшій Іоанникій, Митрополитъ Кіевскій и Га
лицкій, Высокопреосвященный Димитрій, Архіепископъ Твер
ской и Кашинскій, Преосвященный Гурій, членъ Святѣй
шаго Сѵнода, бывшій Епископъ Смоленскій, настоятель Ан
дреевскаго собора въ Кронштадтѣ от. I. И. Сергіевъ и мно
го другихъ настоятелей церквей и соборовъ столицы.

По окончаніи литургіи началось отпѣваніе тѣла почив
шаго Митрополита Палладія.

Къ этому времени въ соборъ прибыли Ихъ Император
скія Высочества Великіе Князья Павелъ Александровичъ, 
Константинъ Константиновичъ, Дмитрій Константиновичъ, 
Михаилъ Николаевичъ и Сергій Михаиловичъ.

Во время литургіи вмѣсто запричастнаго стиха прото
іерей от. Смирновъ сказалъ весьма прочувствованное слово, 
посвященное памяти почившаго Митрополита.

Во время отпѣванія извѣстный проповѣдникъ, прото
іерей Орнатскій, сказалъ надгробное слово о жизни, дѣятель
ности и добрыхъ дѣлахъ покойнаго Митрополита.
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При началѣ отпѣванія на лаврской колокольнѣ начался 
перезвопъ, которому вторили всѣ колокола церквей и собо
ровъ столицы. Въ исходѣ третьяго часа отпѣваніе окончи
лось и начался трезвонъ. Къ этому времени лаврскій соборъ 
былъ окруженъ густою стѣною народа. Было около 3 часовъ 
дня, когда двери главнаго входа въ соборѣ открылись и изъ 
собора показался крестный ходъ. Впереди несли фонарь, за
престольный крестъ и хоругви. За ними шли воспитанники 
духовныхъ учебныхъ ^заведеній съ ихъ начальствомъ, пред
шествуя безконечно-длинному ряду представителей бѣлаго 
духовенства облаченныхъ въ бѣлыя глазетовыя ризы. Бѣлое 
духовенство несло знаки митрополичьяго достоинства: напер
сный крестъ, панагію, бѣлый клобукъ съ брилліантовымъ кре
стомъ и четки. За бѣлымъ духовенствомъ шло черное духо
венство: монашествующая братія, архимандриты, архіереи и 
митрополитъ Кіевскій и Галицкій. Высшее духовенство шло 
въ бѣлыхъ глазетовыхъ облаченіяхъ, имѣя въ рукахъ посохи. 
Впереди открытаго гроба съ тѣломъ почившаго Митрополита 
митрополичьи посошникъ и лампадникъ несли посохъ и лам
паду, предшествуя духовнику покойнаго игумену Софронію, 
несшему св. Евангеліе. Предъ самымъ гробомъ четыре діа
кона несли бархатную святительскую маитію. 4 архимандри
та и 4 протоіерея несли гробъ съ тѣломъ покойнаго Митро
полита. По сторонамъ его несли дикирій и трикирій, репиды 
и зажженныя свѣчи. За гробомъ шли два сына покойнаго, 
родственники, друзья и почитатели. По выносѣ гроба изъ 
церкви была совершена литія. Тѣло было обнесено вокругъ 
собора и затѣмъ печальная процессія направилась въ Иси- 
доровскую церковь. Къ этому времени подъ запрестольнымъ 
образомъ Божіей Матери на солеѣ была приготовлена мо
гила. Внутри она была обтянута золотой парчей и убрана 
живыми цвѣтами. По внесеніи тѣла въ церковь, гробъ былъ 
закрытъ и опущенъ въ могилу въ началѣ четвертаго часа. 
По закрытіи могилы собравшеееся духовенство совершило
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литію. Съ погребеніемъ тѣла Митрополита Палладія въ Иси- 
доровской церкви по сторонамъ царскихъ вратъ будутъ- по
коиться тѣла почившихъ Митрополитовъ Исидора и Палладія.

Бѣдствія духовенства отъ неурожая въ Казанской епар 
ХІИ. Въ „Церковномъ Вѣстникѣ" напечатана корреспонден
ція одного священника изъ Казани, въ которой разказыва- 
ются бѣдствія мѣстнаго духовенства вслѣдствіе неурожая 
нынѣшняго года. Естественно, что когда бѣдствуютъ прихо
жане, то бѣдствуетъ и причтъ.

„И пусть бы голодъ этотъ касался лично главы семьи— 
священника, или діакона, или псаломщика, тогда бѣда была 
бы пе настолько велика, но, вѣдь, онъ касается цѣлой семьи 
духовенства, у котораго дѣти учатся въ разныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, гдѣ требуютъ денежные взносы или ежемѣсячно 
или но третямъ года; вотъ здѣсь-то удручающая забота ро
дителей подвергаетъ ихъ тяжелымъ заботамъ и условіямъ— 
прибѣгать къ займамъ денегъ и даже хлѣба у богатыхъ ку
лаковъ за огромные проценты, такъ что духовенство волей- 
неволей должно закабалить себя на долгіе годы въ неоплат
ные долги. Поистинѣ положеніе духовенства безотраднѣе са
михъ прихожанъ, потому что имъ помогаетъ правительство, 
папр., ссудой хлѣба на обсѣмененіе полей, разсрочкой по
датей и т. д., духовенству же неоткуда ждать помощи. О 
крестьянахъ заботится земство, само общество,'составляя коми
теты по сбору пожертвованій въ пользу голодающихъ, устраи
вая общественныя гулянія въ большихъ городахъ, спектакли 
и тому подобное, о духовенствѣ же нигдѣ ніі полслова, и оно 
остается предоставленнымъ всецѣло самому себѣ.

Стоило бы только кому-нибудь изъ публики, говоритъ 
онъ, заглянуть на житье-бытье священпика-ли, исаломщика- 
лп, въ какое-нибудь село Спасскаго, Свіяжскаго или Лаиш- 
скаго уѣздовъ, тотъ сразу увидѣлъ бы всю наготу бѣдности 
и безысходной нужды служителя православной церкви. Дѣй
ствительно бѣдность поразительная! Дѣти оборваны, босыя,
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въ домѣ убожество. Пища у этихъ бѣдняковъ—щи изъ ща
веля или крапивы съ ложкой молока въ видѣ забѣлки. 
„Хлѣбъ бы только былъ, говорятъ ’эти бѣдняки, мы были 
бы довольны, но и его нѣтъ, вотъ бѣда".

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Большой семейный иллюстрированный и литературный

журналъ

шестьдесятъ четвертый годъ изданія.

Издаваемый Спб. Акціон. Общ. печатнаго дѣла „Издатель," 
подъ редакціею извѣстнаго писателя А. К ШЕЛЛЕРА

(А. МИХАЙЛОВА).

Съ 1-го января 1897 года изданіе журнала „Живопи
сное Обозрѣніе" перешло въ собственность Спб. Акціонер
наго Общества печатнаго дѣла „Издатель".

Приступая къ дальнѣйшему издательству журнала „Жи
вописное Обозрѣніе", Правленіе Общества „Издатель" упо
требило всѣ зависящія отъ него усилія, чтобы въ 1898 го
ду журналъ „Живописное Обозрѣніе" отвѣчалъ современ
нымъ требованіямъ большого художественно-литературнаго 
журнала, какія предъявляются лучшимъ заграничнымъ изда 
ніямъ этого рода.

Въ журналѣ въ теченіе года были помѣщены копіи-гра
вюры съ выдающихся картинъ русскихъ и иностранныхъ 
художниковъ, появившихся на различныхъ выставкахъ или 
музеяхъ. Помимо этого, журналъ увеличилъ число картинъ 
въ каждомъ номерѣ, что дало возможность посвящать ри
сунки-автотипіи самымъ разнообразнымъ сторонамъ жизни — 
новѣйшимъ научнымъ открытіямъ, этнографіи и современ
нымъ событіямъ. Въ литературномъ отдѣлѣ журнала „Жи
вописное Обозрѣніе" въ 1898 году были помѣщены большія 
оригинальныя произведенія, романы „Великій старикъ" В. 
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И. Немировича-Данченко, „На сѣверѣ" Д. Н. Муравлина 
(кн. Голицына), „Особый міръ" В. А. Рышкова, „Полая во
да" А. И Лемана, „Побѣдители" 3. Н. Гиппіусъ, „Наслѣд
ство" А. М. Ѳедорова, не считая мелкихъ по размѣрамъ по
вѣстей и разсказовъ. Изъ иностранныхъ романовъ журналъ 
своевременно далъ переводы „Парижъ" Э. Золя, „Опора 
семьи" А. Додэ, „Арахнея" г. Эберса и др.

Въ наступающемъ 1899 году будутъ приложены прав
леніемъ и редакціей всѣ силы къ тому, чтобы еще болѣе 
улучшить и оживить журналъ какъ въ художественномъ, 
такъ и въ литературномъ отношеніяхъ, что возможно толь
ко изданію, имѣющему въ своемъ распоряженіи, кромѣ пя
тидесяти двухъ объемистыхъ по формату и числу листовъ 
еженедѣльныхъ нумеровъ, еще двѣнадцать книгъ формата 
большихъ ежемѣсячныхъ журналовъ.

Въ 1899 году журналъ „Живописное Обозрѣніе", не возвы
шая подписной цѣны, дастъ г.г. подписчикамъ

Два самостоятельныхъ литературныхъ изданія:
1) еженедѣльный, семейный художественно-литературный 

журналъ—

52 иллюстрированныхъ нумера изящной литературы 
исключительно извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ писа
телей. Каждый нумеръ состоитъ, въ общемъ, изъ 2і/«—3-хъ 
листовъ большаго формата, отпечатанныхъ на роскошной 
бѣлой бумагѣ съ 7—10 рисунками.

При нумерахъ журнала, между прочимъ, въ теченіе года 
выдается:

I. 12 нумеровъ „Парижскихъ Новѣйшихъ Модъ" съ рисун
ками.—II. ] 2. раскрашенныхъ картинъ (модные дамскіе ко
стюмы и рукодѣлія) —III. Рисунки для вышивки бѣлья, плать
евъ и костюмовъ—шерстью, шнурками, шелкомъ, золотомъ 
и проч.—IV. 12 выкроекъ въ натуральную величину.—V. 
Рисунки для выпиливанія (оригинальные) разныхъ изящныхт> 
предметовъ, полезныхъ въ хозяйствѣ.—VI. 12 новѣйшихъ 
музыкальныхъ пьесъ (романсы, танцы и проч.).—VII. Стѣн- 

пой календарь, отпечатанный цвѣтными красками.
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2) Ежемѣсячное литературное приложеніе

Двѣнадцать большихъ томовъ
Каждый томъ выходитъ ежемѣсячно (1—10 числа) въ фор
матѣ книгъ большихъ журналовъ объемомъ 20—22 печати, 
листа. Въ составъ каждаго тома входятъ: новые романы, по
вѣсти, разсказы (русскихъ и иностранныхъ писателей), а так
же стихотворенія любимыхъ поэтовъ Кромѣ того, въ 1899 
году, въ этихъ томахъ будутъ помѣщаться научныя, сельско

хозяйственныя новости, біографіи, библіографія и смѣсь.

Подписная годовая цѣна прежняя:
На годъ съ дост. по Имперіи: 8 р. —Безъ дост. въ Спб. 7 р. 

въ Москвѣ 7 р. 75 к.
На полгода (съ доставкою по Имперіи) 4 р.—На три мѣся

ца 2 р. Заграницу: на годъ—16 р.
Разсрочка взносовъ на другіе ;сроки допускается, но по со

глашенію съ Главною Конторою.
ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА: Спб., Невскій проси., 

д. № 68—40.

Открыта подписка на иллюстрированный журналъ
издается съ 1885 г.

ИЗДАНІЕ II. И. СОЙКИНА

подъ редакціею А. И. ПОПОВИЦНАГО и при участіи

Отца іоаина Кронштадтскаго
„Русскій Паломникъ1' представляетъ собою единственный 

въ Россіи журналъ для семейнаго религіозно-нравственнаго чте- 
нія; по богатству же, разнообразію и занимательности содер 
жанія и художественности рисунковъ его можно смѣло срав 
нить съ лучшими отечественными изданіями.
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подписчики въ теченіе 1899 года получатъ:
52 иллюстрированныхъ №№. Каждый номеръ въ раз

мѣрѣ двухъ листовъ большаго формата (16 страп убористой 
печати) съ 6—8 художественными рисунками.

12 ежемѣсячныхъ КНИГЪ, изящно отпечатанныхъ на плот 
ной бумагѣ, объемомъ каждая 12 — 15 листовъ (180—240 
стран.).
и кромѣ того БЕЗПЛАТНО исполненная на 

металлѣ въ 12 красокъ
копія съ чудотворной

КУМОЙ ШВЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Изъ года въ голъ увеличивающаяся подписка на „Рус

скій Паломникъ" показала памъ, что ми вѣрно поняли жела
ніе читателей—имѣть полезный журналъ для душеспаситель
наго чтенія, строго выдержаннаго религіозно-нравственнаго 
направленія, ~ журнаіъ, который бы и поучалъ читателя, ука
зывая ему на достойное подражегііе примѣры святой жизни и 
стужа какъ бы кормчимъ среди житейскихъ соблазновъ, и вл> 
то же времл давалъ бы разнобразное, интересное чтеніе, за
нимая читателя въ часы досуга.

(ъ художественной стороны особенно цѣнными являют
ся рисуяьи изъ исторіи русскаго народа и русской правое 
іавной церкш, такъ какъ они помогаютъ читателю прекрасно 
ознакомиться съ изображаемыми здѣсь историческими лицами.

Эгой высокой цѣли мы служимъ уже 14 лѣтъ, съ благос
ловенія досточтимаго Кронштадскаго Пастыря, о. Іоаниа, при
нявшаго близкое участіе въ нашемъ изданіи, —и. при помощи 
Божіей, твердо рѣшили в дальше идти въ томъ же направ
леніи

Въ 12 книжкахъ „Русскаго Паломника” будетъ дано:
1) Размышленія о жизни Христа. Ѳомы Кемпійскаго ІІере 

водъ съ англійскаго свящ. М Славнитскаго.
2) Ополченцы. Историческая повѣсть изъ гоненія на правое 

лавныхъ въ (Іольшѣ, въ 2-хъ частяхъ (.’. Л. Астафьева.
3) Святыни земли Русской. Е. Поселянина
1) и 5) Царьградскія ивоки. Исторія Константинопольскаго 

монашества до IX вѣка. Соч. аббата Марена Перев. съ франц. 
А. 11. Петрова.
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6) Сестры Фабіолы. Повѣсть изъ исторіи гоневій на хрис
тіанъ. К. И. Семенова. Настоящая повѣсть рисуетъ одинъ изъ 
выдающихся эпизодовъ той кровавой драмы1 мученичества, ко
торая въ теченіе первыхъ трехъ вѣковъ потрясала юную хрис
тіанскую церковь.

7) Среди раскольниковъ и сектантовъ Поволжья. С. Алек 
сандрова. Здѣсь излагается любопытная исторія возникновенія 
нашего раскола и секіанства въ среднемъ Поволжьѣ, описы
ваются главные центры и притоны того и другого въ настащее 
время, изображается современный бытъ и нравы привержен
цевъ „старой вѣры*.

8) Библія и наука. Историческій разъясненія къ Ветхому 
Завѣту. Соч. Раулинсона, профессора древпей исторіи въ Ок
сфордѣ. Перев. А. II. Карпова. Цѣлью настоящаго труда, при
надлежащаго перу одного изъ знатоковъ современной науки, 
было доказать правдивость разсказовъ Библіи, именно Ветхаго 
Завѣта, и строгое соотвѣтствіе ихъ изслѣдованіямъ свѣтской 
науки.

9) Конецъ Іуды. Историческая повѣсть первыхъ временъ 
христіанства въ Римѣ. С. Кончиловича. Безспорно, одною 
изъ наиболѣе интересныхъ страницъ въ исторіи христіанской 
церкви является эпоха первыхъ трехъ вѣковъ христіанства. 
Предлагаемая повѣсть представляетъ собою и по замыслу, и 
но художественности исполненія одно изъ выдающихся лите
ратурныхъ произведеній историческаго характера.

10) Наши заграничныя ми'сіи. С. Архангелова. Въ этой 
книжкѣ впервые собраны въ одно цѣлое весьма интересныя 
для всякаго, кто слѣдитъ :а судьбами православія за границей, 
свѣдѣнія о русскихъ духовныхъ миссіяхъ въ Китаѣ, Японіи, 
Кореѣ, Урміи и Америкѣ. Написанный популярнымъ, литера
турнымъ языкомъ, очерки эти читаются весьма легко и зани
мательно.

11) Брянцева острова А. II. Березова. (Іринцевы острова, 
составляющіе въ настоящее время какъ бы часть Констаяти 
нополя и служащіе дачнымъ мѣстомъ для состоятельныхъ его 
жителей, представляютъ не малый церковно-историческій ин 
тересъ. Въ исторіи Византіи эти теперь веселые и прекрас
ные острова, ЯВ18ЮТС8 однимъ изъ самыхъ трагическихъ мѣстъ 
древняго міра Интересный предметъ сочиненія, легкость чте
нія его, поэтическое воодушевленіе въ описаніяхъ природы — 
вотъ достоинства предлагаемаго труда.
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12) Соловецкій бунтъ. Историческая повѣсть въ 2-хъ час
тяхъ. С. Л. Астафьева. Тема ра, работаза чрезвычайно худо
жественно. Разнообразіе сцеаъ и положеній, въ переходахъ 
отъ далекихъ бѣломорцевъ къ царскимъ чертогамъ въ Москвѣ, 
оттуда на струги атамана Разина и, наконецъ, въ раскольни
чьи скиты сотрудниковъ Аввакума,—всѣ эти эпизоды очерчены 
смѣло, живой кистью, съ характерной особенностью образовъ 
и лицъ того отдаленнаго времени.

Подписная цѣна на журналъ РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ безъ 
достгвки въ Спб. пятъ руб.

Съ доставкою и перес. во всѣ города Россійской Имперіи 
шесть руб За границу 8 руб.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб , къ 1 апрѣля 
2 руб в къ 1 му іюля остальные.

Подробное объявленіе и пробный № высылается за 7 коп. 
марку.

Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная, Л? 12, собств. 
домъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА , 
на 1899 г.ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Въ наступающемъ 1899 году „Пастырскій Собесѣдникъ, бу
детъ издаваться по прежней программѣ. Главнымъ содержаніемъ 
журнала служатъ общедоступныя стът и вѣроучительнаго и на
зидательнаго характера, а также миссіонерскія бесѣды, направ
ленныя къ обличенію раскольническихъ и сектантскихъ заб
лужденій. Въ остальные отдѣлы программы входятъ: статьи и 
замѣтки церковнопрактическаго характера —о Богослуженіи, 
проповѣдничествѣ, законоположеніяхъ православной церкви и 
т. н; церковно историческіе разсказы, біографіи замѣчатель
ныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки и разсказы изъ быта духо
венства и религіозно нравственной жизни народа, отзывы пе
чати по текущимъ вопросамъ современной церковно-общест
венной жизни, сообщенія о новыхъ книгахъ; разныя извѣстія 
и т. п.
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Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣ 
сячно издаваться книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ.

„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА'^
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при ввѣбого- 

служебныхъ собесѣдованіяхъ.
Въ ,Христіанской Бесѣдѣ1' представляющей собой какъ бы 

отдѣльный проповѣдническій журналъ и предназяачаем й пре
имущественно для народнаго чтенія, будутъ печататься от.іи 
чающіяся простотою изложенія и примѣнимостію къ народной 
жизчи проповѣди на предстоящіе воскресные и праздничные 
дпи, катихизическія поученія, бесѣды и сказанія о жизни свя 
тыхъ, пастырскія наставленія на разные случая, примѣнитель
но къ религіозно-нравственнымъ п требностямъ современной 
народной жизни За годъ изь этихъ книжекъ составится, какъ 
и за первые шесть лѣтъ изданія (1893—1898 гг), два боль
шихъ тома, до 500 страницъ въ каждомъ.
Кромѣ того какъ безплатное приложеніе къ журналу, при од
номъ изъ явварьскихъ ЛъѴ; будетъ выслана всѣмъ подписчи

камъ отдѣльная книга.

СВЯТЫЕ УЧИТЕЛИ ВЪРЫ И БЛАГОЧЕСТІЯ
Душеспасительныя чтенія на каждый день года Протоіереи В 

X. Преображенскаго.
Книга эта представляетъ собою часть обширнаго проповѣдни
ческаго труда, начатаго 5'же печатаніемъ въ книжкахъ „Хри 
стіанской Бесѣды" за истекающій 1898 годъ. Въ составъ ея 
войдутъ чтенія, пріуроченныя къ днямъ февраля мѣсяца. По 
объему своему названная книга будетъ имѣть не менѣе 25 

печатныхъ листовъ т. е. 400 страницъ
Какъ воспоіаевіе къ церковно практическому отдѣлу журнала, 
будетъ издана и выслана всѣмъ подписчикамъ НОВАЯ СПРА
ВОЧНАЯ КНИГА ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА, подробно изла 

гающая:

ПРАВА 1 ОБЯЗАННОСТИ БЛАГОЧИННАГО ОРВДСВД.ДЕРИ
По дѣйствующемъ цер ов іо гражіанскимъ законоположеніямъ, 
руководственнымъ указамъ Св. Синода и разъяснительнымъ 

распоряженіемъ епархіальнаго начальства.
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Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ 
доставкой и пересылкой:

на годъ ПЯТЬ руб. на полгода 1РИ. руб.
Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со всѣми 
преложеніями за 1897 и 1898 годъ Цѣна зі каждый годт^по 
пята рубой, за оба года вмѣсгѣ девять рублей Подписчики 
на 1899 годъ высылаютъ по четыре рубля за полный годо 
вой экземп іяръ журнала .897 и 1898 года, за <. ба года вмѣс

тѣ семь рублей.
Требованія адресовать —въ Москву, редактору-издате- 
лю журнала „ Пастырскій Собесѣдникъс Василію Абра
мовичу Маврицкому (Подробный адресъ редакціи Мос
ковскому почтамтуивѣстенъ;—Близъ церкви Богоявле

нія въ Елоховѣ, д. Дмитревской).

Открыта подписка на 1899 г.
на еженедѣльный, религіозно-нравственный иллюстрированный

народный журналъ

(двѣнадцатый .годъ изданія).

4 р. за годъ съ перес. и 2 р. 50 к. за полгода съ перес.

„Кормчій“ одобренъ и рекомендованъ разными вѣдомствами. 

Въ 1897 г. журналъ получилъ новое одобреніе Его Импера- 
торска Высочества, Великаго Князя Сергія Александровича 
и рекомендованъ Имъ къ выпискѣ по войскамъ Московскаго 

военнаго округа.
Адресъ редакціи: Москва, Ордынка, д. Бажановой, (квар

тира протоіерея Скорбященск ойцеркви).

Подробное объявленіе см. въ 48 №.
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30-й годъ
ИЗДАНІЯ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ 30-й годъ

ИЗДАНІЯ.

Иллюстрированный журналъ литературы, политики и совре
менной жизни, со многими приложеніями.

Въ будущемъ і 899 году Нива въ видѣ безплатнаго приложе 
нія дастъ

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

И ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ

Требованія и подписныя деньги просимъ адресовать: въ 
С.-Петербургъ, въ контору журнала ,,Нива“ (А. Ф Марксу), 
Малая Морская, № 22.

Подписная цѣна на годовое изданіе НИВЫ 1899 г.
со всѣми приложеніями:

Съ пересылкою во всѣ города и мѣстности
Россіи.................................................................... 7 р

Разсрочка подписной платы для Рг. иногородныхъ под
писчиковъ допускается на слѣдующихъ условіяхъ: Въ два сро
ка: при подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 1899 г. 3 руб. Въ три 
срока: при подпискѣ 3 руб., 1 апрѣля 1899 г 2 руб. и 1 
августа 1899 г. 2 руб.

Для Гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казен
ныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и друг. горо
дахъ) допускается разсрочка, за ручательствомъ Гг. казначеевъ 
и управляющихъ, на еще болѣе льготныхъ условіяхъ.

Подробпое объявленіе см. въ 47 №.
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Открыта подписка гна 189$) годъ.

ХІІ-й Р гТл О рі р ГІ і( ХІ1-й
ГОДЪ ИЗД. 13 I 4 I 13 ГОДЪ изд.

Еженедѣльный иллюстрированный литературно-художествен
ный журналъ.

Подписчики „СѢВЕРА41 въ 1899 г. получатъ:
52 №№ иллюстрированнаго журнала, изъ которыхъ 12 №№съ 

цвѣтными рисунками извѣстныхъ русскихъ и ино
странныхъ художниковъ

52 №№ еженедѣльнаго обозрѣнія „СѢВЕРЪ11 въ форматѣ 
газетнаго листа убористой печати.

12 №№ ежемѣсячнаго журнала „ХОЗЯЙСТВО И ДОМО
ВОДСТВО11, въ которомъ будутъ даваться полезные 
совѣты и указанія, необходимыя для сельскаго хо

зяйства и домашп. обихода.
12 №№ ежемѣсячнаго журнала „ПАРИЖСКІЯ МОДЫ", со 

множествомъ рисунковъ въ текстѣ, выходящихъ од
новременно съ однимъ изъ лучшихъ парижскихъ мод

ныхъ журналовъ.
12 выкроекъ на отдѣльныхъ большихъ листахъ, съ узо

рами, монограммами, рисунками дамскихъ рукодѣ
лій, вышиваній и пояснительнымъ текстомъ.

12 томовъ „БИБЛІОТЕКИ СѢВЕРА11, каждый томъ—объе
момъ отъ 1С0 до 240 и болѣе страницъ плотнаго шрифта, 

и кромѣ того
РОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ

изъ 24 художествен. иллюстрацій на отдѣльныхъ листахъ 
къ собранію сочиненій

Генрика. Сенкевича.
Подписная цѣна остается прежняя:

7 руб съ достав. и перес. во всѣ города Россіи.
Подписка адресуется въ главную контору журнала „Сѣверъ11 
(СПБ. Екатерининская, 4) па имя издателя Н. 0. Мертца. 
Редакторъ А А. Коринфскій Издатель Н. Ѳ. Мертцъ.

Подробное объявленіе см. въ 48 №.
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С,-ПЕТЕРБУРГСКО-АЗОВСКІЙ

(Основной капиталъ 6000000 р. запасный 2000000 р ).

самъ оффиціальной котировки Петербургской Биржи,
Коммиссія 78% т. е. 1272 коп. со 1С0 р.

ПЛАТИТЪ ВПРЕДЬ ДО ИЗМѢНЕНІЯ:
По текущему счету . . . . ОТЪ ѵ/я/о годов.

» вкладамъ безъ срока . . . . » 4?/о я
„ на 6 мѣсяцевъ . 5% »

» я „ 1 годъ .... 572% я

И ВЗИМАЕТЪ:

По учету векселей до 3-хъ мѣсяцевъ отъ 7% годов
Я Я Я б я • • п 77з% »

ІІо ссудамъ подъ % бумаги гараптирован. п 7% »
По спеціальн. текущ. счету (оп саіі) п 772% »

Покупаетъ и продаетъ процентныя бумаги по кур-

Страхуетъ выигрышные билеты отъ тиражей погашенія.

За страховку взимаетъ: отъ тиража 1 ноября 1898 г.
1 р. 50 к. и 2 января 1899 г. 1 р. 70 к.

Переводы съ текущаго счета на Петербургъ, Москву, 
Минскъ, Воронежъ, Борисоглѣбскъ, Елецъ, Новочеркасскъ и 
Баку безплатно.

Оплату гербоваго сбора по текущимъ счетамъ и сроч
нымъ вкладамъ Отдѣленіе принимаетъ па свой счетъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вышла въ небольшомъ количествѣ экзем
пляровъ книга:

Письма въ Бозѣ почившаго Епископа 
Ѳеофана, затворника Вышенской пустыни. 
Цѣна 1 р. 50 коп.

Съ требованіями обращаться въ Там
бовъ, въ редакцію Тамбовскихъ Епархіал. 
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Тамбовъ, Гимназическая улица, въ домѣ Шоршорова противъ 
кондитерской бр. Толмачевыхъ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 

золотыхъ, серебряныхъ, брилліантовыхъ и 
мельхіоровыхъ вещей.

Покупка золота, серебра, жемчуга и разныхъ драгоцѣнныхъ 
камней, и принимается въ обмѣнъ.

При магазинѣ имѣется спеціальныя мастерскія; починка 
часовъ, золотыхъ серебряныхъ издѣлій

О. Г. Кукшесъ.
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