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ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО НО СУББОТАМЪ.

годъ хххіх

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.*
21-го ноября, № 47-й. 1898 года.

РАСПОРЯЖЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.
Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода отъ 

5 ноября за № 6471 дано знать Его Преосвященству, что 
Тамбовскій епархіальный наблюдатель священникъ Ксено
фонтъ Ивановъ уволенъ, согласно прошенію, отъ должности 
епархіальнаго наблюдателя.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всерос
сійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода.

Преосвященнѣйшему Георгію Епископу 
Тамбовскому и Шацкому.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали: 1) представленіе ІІрео- 
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священнаго Тамбовскаго, нынѣ покойнаго, Епископа Алек
сандра, отъ 31 мая 1898 г. № 5488, съ ходатайствомъ объ 
учрежденіи въ Тамбовской епархіи должности втораго про
тивосектантскаго епархіальнаго миссіонера, съ назначеніемъ 
ему содержанія по 1600 руб. въ годъ изъ находящихся въ 
вѣдѣніи Святѣйшаго Синода суммъ и 2) отзывъ Хозяйствен
наго при Святѣйшемъ Синодѣ Управленія, отъ 9 сентября 
1898 г. № 19113, по содержанію сего представленія. При
казали1. согласно ходатайству почившаго Преосвященнаго 
Тамбовскаго Епископа Александра и отзыву Хозяйственнаго 
Управленія, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: учредить въ 
Тамбовской епархіи должность втораго противосектантскаго 
епархіальнаго миссіонера, назначивъ на его содержаніе по 
одной тысячѣ шестисотъ рублей въ годъ, въ томъ числѣ 
1200 рублей жалованья и 400 рублей на разъѣзды, съ от
несеніемъ сего расхода, со дня замѣщенія вновь учреждае
мой должности, на счетъ капитала „на усиленіе ’средствъ 
содержанія городскаго и сельскаго духовенства“ (отд. VI 
спеціальной смѣты Святѣйшаго Синода) съ тѣмъ, чтобы изъ 
суммы, причитающейся въ жалованье (1200 рублей), было 
ежегодно удерживаемо 2°/о въ составъ спеціальнаго сбора на 
выдачу пособій лицамъ духовнаго званія, не выслужившимъ 
права на пенсіи. О чемъ увѣдомить Ваше Преосвященство 
указомъ. Октября 15 дня 1898 года.

Оберъ-Секретарь О. Григоровскій.

Секретарь 11. Гурьевъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣлены на мѣота.
Псаломщикъ Николаевской, города Моріпапска, церкви 

Павелъ Зипииъ—во священника къ церкви села Нижняго 
Чуева, Борисоглѣбскаго уѣзда, на мѣсто уволеннаго за штатъ, 
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согласно прошенію, протоіерея означеннаго села Михаила 
Остроумова.

Окончившій курсъ Рязанской духовной сепнпаріи Алек
сѣй Лебедевъ—во священника къ церкви села Верхней Отор- 
мы, Морпіанскаго уѣзда.

Объявлена благодарность Епархіальнаго На
чальства.

Крестьянину села Карелей, Моршанскаго уѣзда, Мат
вѣю Попову за пожертвованіе въ приходскую церковь двухъ 
кіотъ, стоимостью въ 105 рублей.

Утверждены въ должностяхъ законоучителей мѣст
ныхъ земскихъ школъ.

1) Псаломщикъ Соборной, г. Липецка, церкви Михаилъ 
Ламкинъ—частнаго начальнаго училища г-жи Антоновой.

2) Священникъ с. Яблоновца, Липецкаго уѣзда, Сергій 
Иловайскій-вновь открытой земской школы въ деревнѣ 
Свиньинѣ.

3) Священникъ с. Пластинокъ. Усманскаго уѣзда, Іоаннъ 
Тихонравовъ--вновь открытой земской школы при сельцѣ 
Ростовкѣ.

4) Свящепнпкъ с. Кушекъ, Темниковскаго уѣзда, Петръ 
Свѣтловъ—вновь открытаго земскаго училища въ с. Лав
рентьевнѣ.

5) Священникъ с. Новаго Тарбѣева, Козловскаго уѣз
да, Ѳеодоръ Никольскій—мѣстной земской школы.

6) Священникъ с. Вердеревщины, Кирсановскаго уѣзда, 
Іоаннъ Ястребовъ - вновь открытаго Любовскаго земскаго 
училища Нащокинской волости того же уѣзда.

7) Священникъ Большой Талипки, Тамбовскаго уѣзда, 
Михаилъ Болховитиновъ—вновь открытаго училища въ с. 
Целищевѣ.
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8. Священникъ с. Большихъ Алабуховъ, Борисоглѣб
скаго уѣзда, Іоаннъ Рождественскій, по слабости здоровья, 
уволенъ отъ обязанностей законоучителя въ мѣстной земской 
школѣ, а на его мѣсто опредѣленъ окончившій курсъ Там
бовской семинаріи Александръ 'Грескинъ.

9) Священникъ с. Ольховъ, Шацкаго уѣзда, Іоаннъ Мор- 
шанскій—-мѣстной земской школы, вмѣсто уволившагося отъ 
сей должности протоіерея сего села Димитрія Спасскаго.

10) Священникъ Александро-Невской пріютской, г. Коз
лова, церкви Владиміръ Ненароковъ—Градско-Стрѣлецкой 
женской земской школы, вмѣсто уволеннаго отъ сей должно
сти, согласно прошенію, священника Іакова ІІавперова.

11) Діаконъ-Александро-Невской пріютской, г. Мор- 
шапска, церкви Николай Курганскій—начальнаго училища 
г. Березиной въ г. Моршанскѣ.

12) Окончившій курсъ Тамбовской семинаріи Василій 
Куликовъ и окончившій курсъ той-же семинаріи Михаилъ 
Турзинъ допущены къ исправленію должности законоучите
лей—первый Кикинской, а второй Пушкарской земской школы.

Уставъ сей опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода 9—12 
марта 1893 г. за № 588 утвержденъ.

Оберъ-Секретарь А. Полонскій. 
Секретарь Ушаковъ.

УСТАВЪ *)

*) Печатается по распоряженію Тамбовской духовной кон
систоріи къ свѣдѣнію духовенства Тамбовской епархіи 
и на предметъ обсужденія сего устава на предстоящемъ 
епархіальномъ съѣздѣ духовенства.

о пожарномъ капиталѣ духовенства Кіевской епархіи
1) Общія положенія.

§ 1. Для обезпеченія приходовъ и духовенства Кіевской 
епархіи отъ пожарныхъ убытковъ учреждается въ г. Кіевѣ 
пожарный капиталъ.
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§ 2. Учрежденіе пожарнаго капитала имѣетъ въ виду 
доставитъ всѣмъ приходамъ Кіевской епархіи возможность 
обезпечить церкви и причтовыя постройки отъ пожарныхъ 
убытковъ при наименьшемъ расходѣ на этотъ предметъ срав
нительно со всѣмы страховыми отъ огня обществами и впо
слѣдствіи, по образованіи достаточнаго запаснаго капитала, 
освободить приходы отъ всякаго взноса страховыхъ премій.

§ 3 Участвуютъ въ составленіи капитала обязательно 
всѣ приходы Кіевской епархіи въ лицѣ ихъ принтовъ Обя
зательному взносу для составленія пожарнаго капитала под
лежатъ, кромѣ всѣхъ штатныхъ церквей съ причтовыми цер
ковными помѣщеніями, и такія церкви съ причтовыми по
мѣщеніями или безъ нихъ, которыя не имѣютъ приписныхъ 
прихожанъ, каковы: церкви нештатныя, кладбищенскія и дру
гія, а также часовни, приписныя къ приходамъ, и, по же
ланію прихожанъ, церковно-приходскія школы.

Примѣчаніе. Обязательному взносу для составле- 
нія пожарнаго капитала не подлежатъ церкви: монастырскія, 
домовыя при учебныхъ заведеніяхъ и помѣщенія при нихъ 
для принтовъ.

2) Управленіе.

§ 4. Дѣлами по составленію и употребленію капитала, 
подъ руководствомъ и контролемъ епархіальнаго начальства 
и епархіальнаго съѣзда духовенства Кіевской епархіи, непо
средственно завѣдуетъ особый комитетъ и постоянный ре 
визоръ.

§ 5. Комитетъ состоитъ изъ предсѣдателя, казначея и 
двухъ членовъ, избранныхъ Кіевскимъ епархіальнымъ съѣз
домъ духовенства Кіевской епархіи. На случай отсутствія, 
болѣзни, смерти или выбытія кого либо изъ членовъ комите
та, съѣздомъ духовенства одновременно съ выборомъ членовъ 
комитета производится и выборъ кандидатовъ къ симъ чле
намъ комитета.
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§ 6. За отсутствіемъ предсѣдателя комитета, должность 
его исполняетъ старшій по лѣтамъ и заслугамъ членъ коми
тета, а мѣсто его въ такомъ случаѣ занимаетъ кандидатъ, 
имѣющій большинство голосовъ предъ другими избранными 
кандидатами-.

§ 7. Кандидаты, во время исполненія должности замѣ
щаемыхъ лицъ, пользуются ихъ правами и несутъ всѣ ихъ 
обязанности и отвѣтственность.

§ 8. Для ознакомленія съ ходомъ дѣлъ комитета, всѣмт, 
избраннымъ кандидатамъ къ членамъ комитета предостав
ляется, по ихъ желанію, присутствовать въ комитетѣ съ пра
вомъ совѣщательнаго голоса.

§ 9. Всѣ члены комитета, за причиненный по ихъ ви
нѣ ущербъ для пожарнаго капитала, или неправильныя дѣй
ствія противъ сего устава, преслѣдуются на общемъ -закон
номъ основаніи и отвѣчаютъ за убытки собственнымъ иму
ществомъ.

§ 10. На обязанности комитета лежитъ: а) избраніе 
дѣлопроизводителя съ назначеніемъ ему жалованья ио сво
ему усмотрѣнію; б) установленіе порядка и формъ дѣлопро
изводства въ комитетѣ; в) пріемъ премій, правильное помѣ
щеніе ихъ и своевременная выдача вознагражденій за по
жарные убытки; г) сношеніе по дѣламъ пожарнаго капитала 
съ подлежащими мѣстами и лицами; д) составленіе годич
ныхъ отчетовъ и проч.

§ 11. О всѣхъ своихъ рѣшеніяхъ комитетъ ведетъ жур
налы и протоколы и представляетъ оные на утвержденіе 
епархіальнаго начальства надлежащимъ порядкомъ

§ 12 Приходо-расходныя .книги комитета, книги вхо
дящихъ и исходящихъ бумагъ, а также алфавитные списки 
страхуемыхъ имуществъ и другія, по усмотрѣнію комитета, 
потребныя въ дѣлопроизводствѣ книги, должны быть про- 
шпурованы и скрѣплены епархіальною властью.

§ 13. Получая преміи, комитетъ въ слѣдующій жебуд- 
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лишній день вноситъ ихъ въ государственный банкъ, прн 
чемъ оставляетъ на текущемъ счету только такую сумму, въ 
которой окажется близкая надобность, а на остальную прі
обрѣтаетъ наивыгоднѣйшія государственныя бумаги.

§ 14. Получивши преміи чрезъ о.о. благочинныхъ изъ 
ихъ округа, комитетъ высылаетъ на имя благочинныхъ для 
каждаго прихода квитанцію въ полученіи высланныхъ де- 
пегъ, каковыя квитанціи должны быть оправдательными до
кументами, между прочимъ, и по отчетности церковной, 
если преміи были уплачены изъ церковныхъ суммъ.

§ 15. Для печатанія пакетовъ и скрѣпленія разныхъ 
документовъ комитетъ имѣетъ свою печать съ надписью: „пе
чать комитета для образованія пожарнаго капитала духовен
ства Кіевской епархіи

§ 16. Комитетъ обязанъ печатать, хотя въ сокращеніи, 
свои годичные отчеты въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомо
стяхъ, въ ближайшихъ номерахъ послѣ отчетнаго года.

§ 17. Для ближайшаго и непосредственнаго контроля 
за дѣлами комитета избирается епархіальнымъ съѣздомъ, 
каждый разъ закрытою баллотировкою, изъ лицъ, не принад
лежащихъ къ составу комитета, постоянный ревизоръ, кото
рый обязана, не менѣе двухъ разъ въ годъ повѣрять пра
вильность дѣйствій комитета во всѣхъ частяхъ и свои замѣ
чанія каждый разъ вносить въ ревизіонную книгу, которая 
должна быть въ числѣ документальныхъ книгъ комитета. По
стоянный ревизоръ, по желанію, можетъ участвовать въ за
сѣданіяхъ комитета съ правомъ совѣщательнаго голоса.

§ 18. Вѣдѣнію епархіальныхъ съѣздовъ подлежатъ: а) 
избраніе закрытою баллотировкою предсѣдателя комитета, 
казначея, членовъ, постояннаго ревизора и кандидатовъ къ 
нимъ. Упомянутые члены комитета съ кандидатами къ пимъ 
избираются на трехлѣтіе, а постоя иный ревизоръ—на вре
мя отъ одного съѣзда до другого; б) назначеніе вознаграж
денія членамъ комитета, каждому отдѣльно, или общей сум
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мы въ ихъ распоряженіе, по ихъ усмотрѣпію; в) разсмотрѣ
ніе отчетовъ комитета, отчетовъ ревизора, а также обсуж
деніе и рѣшеніе вопросовъ, возбужденныхъ этими отчетами, 
и другихъ заявленій членовъ съѣзда, касающихся выгодъ 
епархіальнаго духовенства.

§ 19. При разсмотрѣніи отчетовъ комитета, также при 
обсужденіи другихъ вопросовъ, касающихся пожарнаго ка
питала духовенства Кіевской епархіи, въ епархіальный съѣздъ 
обязательно приглашаются члепы комитета и постоянный ре
визоръ для совмѣстнаго рѣшенія возбужденныхъ вопросовъ, 
къ пользѣ учрежденія.

§ 20. Въ епархіальномъ съѣздѣ всѣ дѣла, касающіяся 
пожарнаго капитала, рѣшаются простымъ большинствомъ на
личныхъ голосовъ, за исключеніемъ слѣдующихъ вопросовъ: 
а) удаленія отъ должности прежде срока кого нибудь изъ 
членовъ комитета; б) дополненія или измѣненія устава и в) 
прекращенія дѣйствій комитета для образованія пожарнаго 
капитала. Для дѣйствительности постановленій съѣзда тре
буется не менѣе 2/з голосовъ наличнаго съѣзда.

3) Порядокъ составленія пожарнаго капитала.

§) 21. Оцѣнку церквей и причтовыхъ помѣщеній про
изводитъ благочинническій совѣтъ при участіи мѣстнаго прич
та и представителей отъ прихожанъ.

§ 22. Оцѣнка указанныхъ строеній должна быть не вы
ше дѣйствительной ихъ стоимости; въ противномъ случаѣ, 
члены благочинническаго совѣта подвергаются отвѣтственно
сти по усмотрѣнію епархіальнаго начальства

§ 23. Каждое отдѣльное строеніе оцѣнивается отдѣль
но, при этомъ составляется и обстоятельная опись каждому 
изъ строеній Оцѣночная опись всѣмъ строеніямъ церковно
приходскимъ за общею подписью всѣхъ оцѣнщиковъ отсы
лается въ комитетъ, а копія съ нея остается цри мѣстной 
церкви.
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§ 24 Ежегодные взносы для составленія пожарнаго 
капитала взимаются въ слѣдующемъ размѣрѣ: а) за камеп- 
пыя церкви и колокольни съ желѣзными крышами отъ ты
сячи рублей по одпому рублю, а за таковыя же причтовыя 
помѣщенія, болѣе первыхъ подвергающіяся случайностямъ 
пожара, по рублю пятьдесятъ копѣекъ отъ тысячи; 6) за де
ревянныя церкви съ желѣзными крышами—по два рубля, а 
за такія-же причтовыя помѣщенія—по два рубля пятьде
сятъ копѣекъ; в) за крытыя деревомъ церкви—по два руб
ля пятьдесятъ копѣекъ, аза такія-же причтовыя постройки — 
по три рубля и г) за строенія, крытыя соломой—по четыре 
рубля отъ тысячи. Взносы эти производятся изъ суммъ об
щественныхъ, гдѣ изъявятъ согласіе прихожане, или же изъ 
церковныхъ, гдѣ не послѣдуетъ такого согласія.

§ 25. Упомянутые въ предъидущемъ параграфѣ взносы 
о о. благочинные доставляютъ отъ всѣхъ церквей своего ок
руга въ комитетъ за годъ впередъ и непремѣнно къ 1 ^мая. 
За просрочку отвѣтственность падаетъ на благочиннаго и 
настоятеля прихода, при чемъ виновные платятъ но одной 
копѣйки съ рубля за каждый просроченный мѣсяцъ послѣ 
1-го числа.

§ 26. При увеличеніи размѣровъ построекъ, какъ цер
квей, такъ и причтовыхъ помѣіцепій, принты могутъ хло
потать о переоцѣнкѣ построекъ порядкомъ, указаннымъ въ 

21—26, причемъ повышаются и ежегодные взносы.

§ 27. Ежегодные взносы денегъ прекращаются тогда, 
когда образуется такой запасной капиталъ, проценты съ ко
тораго могутъ вполнѣ вознаграждать ежегодные пожарные 
убытки по десятилѣтней сложности; при нарушеніи же за
паснаго капитала взпосъ долженъ возобновиться пропорціо- 
пальпо уменьшенію запаснаго капитала.

§ 28. Вновь возводимымъ въ приходахъ строеніямъ па 
церковно-приходскія средства производится оцѣнка указан- 
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пымъ въ §§ 21—26 порядкомъ и уплачиваются за нихъ пре
міи обычнымъ порядкомъ.

§ 29. Вновь возводимыя церковно-приходскія строенія 
освобождаются отъ ежегодныхъ взносовъ па составлепіе по
жарнаго капитала, никакъ пе раньше того срока, послѣ ко
тораго освободятся постройки, застрахованныя со времени 
открытія дѣйствій комитета, если только за первыя пе бу
дутъ внесены причитающіяся деньги за прежніе годы.

4) Вознагражденіе за пожарные убытки.

§ 30. Въ случаѣ пожара въ церкви или въ причтовыхъ 
строеніяхъ причтъ или церковный староста даетъ о томт> 
знать мѣстному благочинному и остальнымъ членамъ благо
чинническаго совѣта не позже сутокъ отъ начала пожара., а 
благочинническій совѣтъ не позже четвертаго дня отъ по
жарнаго случая производитъ оцѣнку -сгорѣвшему имуществу 
при наличныхъ въ то время членахъ причта и представите
ляхъ отъ прихожанъ.

Примѣчаніе. За отсутствіемъ благочиннаго или 
члена благочинническаго совѣта приглашается сосѣдній свя
щенникъ, дабы совѣтъ всегда состоялъ изъ трехъ членовъ.

§ 31. ІІо полученіи обстоятельной оцѣнки убытковъ, 
комитетъ, по сношеніи съ епархіальнымъ начальствомъ— 
кому выслать слѣдуемую сумму и всю ли въ одинъ разъ,— 
немедленно, по полученіи указанія епархіальнаго начальства, 
высылаетъ слѣдуемую по оцѣнкѣ сумму.

§ 32. Въ случаѣ какихъ-либо недоразуменій отпоси- 
сительно правильности оцѣнки пожарныхъ убытковъ комите
ту предоставляется право просить епархіальное начальство 
о повѣркѣ сказанныхъ убытковъ чрезъ другихъ лицъ.

§ 33. Въ случаѣ прекращенія почему-либо дѣйствій по
жарнаго капитала духовенства Кіевской епархіи, оставшіяся
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послѣ ликвидаціи суммы поступаютъ па нужды приходовъ, 
соотвѣтственно взносу, произведенному каждымъ изъ нихъ

(Окончаніе будетъ).

С и и сокъ

свободнымъ священническимъ, діаконскимъ и псаломщиче 
скимъ мѣстамъ Тамбовской епархіи.

Священническія мѣста

При церквахъ селъ: Донской Слободы и Куксова, Там
бовскаго уѣзда Троицко-Ивановскаго, Козловскаго уѣзда, Ка
верина, Шацкаго уѣзда, Новочеркутина, і Усманскаго уѣзда, 
Княжой Байгоры того-же уѣзда (открыта 2-я священническая 
вакансія), при Благовѣщенской церкви гор. Елатьмы, при 
Александро-Невской Пріютской церкви гор. Моршанска и 
при Соборной церкви г. Спасска.

Діаконскія мѣста.

При церквахъ селъ: Столоваго, Тамбовскаго уѣзда, Кузь
минскихъ Отвержковъ, Липецкаго уѣзда, Георгіевскаго, Лебе
дянскаго уѣзда, Станичной Слободы г. Борисоглѣбска, Ца- 
ревки. Кирсановскаго уѣзда, и при Николаевской церкви 
бывшаго гор. Демшинска, Усманскаго уѣзда.

Псаломщическія мѣста.

При церквахъ селъ: Троицкой Дубровы, Козловскаго 
уѣзда, Алгасова, Моршанскаго уѣзда, при Николаевской 
церкви гор. Мориіанска, Ново-Никольскаго и Нижняго Те- 
лелюя, Усманскаго уѣзда, Русанова, Интима и Мучкана, 
Борисоглѣбскаго уѣзда.
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Свободныя просфорническія мѣста

При церквахъ селъ: Отхожаго и Троицкаго, Борисо
глѣбскаго уѣзда, Каменки, Космачевки, Усердина и Верхней 
Отормы, Морпіанскаго уѣзда. Новгородовки и Соколова, Кир 
сановскаго уѣзда, Частой Дубровы и Крутаго, Липецкаго уѣз
да, ИІушпано-Олыпанки и Троицкой Дубровки, Козловскаго 
уѣзда, Старой Пичиморги и Покровскихъ Селищъ, Спасска
го уѣзда, Большаго Кусмора, Которова, Сабурова, Квасьева 
и Адріановой Пустыни, Елатомскаго уѣзда, Новочадова, Тем- 
никовскаго уѣзда, Кривокъ, Усманскаго уѣзда, и Троицкой 
Дубровы, Тамбовскаго уѣзда.

О В Ъ Я В Л Е И I Е.

Вышли въ небольшомъ количествѣ экзем
пляровъ книга:

Письма въ Возѣ почившаго Епископа 
Ѳеофана, затворника Вышенской пустыни. 
Цѣна 1 р. 50 кои.

Съ требованіями обращаться въ Там
бовъ, въ редакцію Тамбовскихъ Епархіал. 
Вѣдомостей.



ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
ПОУЧЕНІЕ НА 20 ОКТЯБРЯ 1898 ГОДА.

Великъ день нынѣшняго вторника, братіе! Сегодня чет
вертая годовщина смерти незабвеннаго Отца Россіи—Царя 
Александра III; сегодня же сороковой день по кончинѣ до
рогого нашего архипастыря новопреставленнаго Александра, 
епископа Тамбовскаго. Драгоцѣнны для нашей памяти эти 
лица, и мы собрались воздать имъ должное чествованіе! Что 
же сдѣлаемъ, какъ и чѣмъ почтимъ память ихъ?.. Такъ по
ступимъ, какъ научаетъ насъ мать наша святая православ
ная Церковъ: а) въ годовщину смерти почившаго въ Бозѣ 
Государя Александра III молитвенно вспомнимъ о Немъ, 
такъ какъ нынѣшній день есть день „вторичнаго® рожденія 
Его для жизни небесной. Вспоминая же Его на молитвѣ па
шей съ пожеланіемъ—да сподобитъ Его Господь царствія 
пебеспаго, мы вмѣстѣ съ тѣмъ отъ всей души порадуемся 
тому, что всѣ пароды, населяющіе землю, назвали уже Его
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Царемъ-„Миротворцемъ“, слѣдовательно приближеннымъ къ 
Господу, но сказанному: „Блаженны миротворцы: ибо они 
будутъ наречены сынами Божіими" (Мат. 5, 9). Гласъ на
рода да будетъ гласомъ Божіимъ, воскликнемъ и мы; б) мы 
сегодня пришли въ'храмъ Божій, чтобы вознести наши молитвы 
къ Господу Богу и о любившемъ насъ и любимомъ нами ново
преставленномъ архипастырѣ нашемъ преосвященнѣйшемъепи- 
скопѣ Александрѣ, по сказанному: „человѣкамъ положено од- 
наждыумереть, а потомъ судъ" (Евр. 9. 27). Этотъ”частный судъ 
Божій надъ умершими, по ученію святой Церкви, совершает
ся чрезъ св. ангеловъ, при преслѣдованіи злыхъ духовъ, въ про
долженіе сорока дней по кончинѣ человѣка; въ эти дни душа 
умершаго приводится на поклоненіе Господу, послѣ таин
ственнаго странствованія по мытарствамъ, и въ сороковой 
день опредѣляется ей мѣсто пребыванія, по заслугѣ, до по
слѣдняго суда Божія... Итакъ сегодня душа нашего незаб
веннаго владыки епископа Александра предстоитъ предъ 
Господомъ въ ожиданіи назначенія ей мѣстопребыванія.... 
Страшный часъ ожиданія, таинственная минута.

Кто заступится, кто придетъ на помощь, чтобы исхо
датайствовать милостивый пріемъ у Господа? Кто?.. „Ста
немъ добрѣ, станемъ со страхомъ" предъ Господомъ мы, 
братіе, и вознесемъ къ Нему горѣ сію молитву нашу за на
шего архипастыря: „Боже духовъ и всякія плоти, смерть не
правый и діавола уираздпивый и животъ міру Твоему даро- 
вавый! Самъ Господи покой душу усопшаго раба Твоего епи
скопа Александра въ мѣстѣ свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачнѣ. въ 
мѣстѣ покойнѣ, отнюду же отбѣже болѣзнь, печаль и возды- 
хапіе; всякое согрѣшеніе, содѣянное имъ, словомъ, или дѣ
ломъ, или помышленіемъ, яко благій человѣколюбецъ Богъ 
прости. Яко нѣсть человѣкъ, иже живъ будетъ и не согрѣ
шитъ ..“ (Молитва произносимая священникомъ). Къ сему 
присоединимъ и общее отъ всѣхъ умилительпое воззваніе 
(пѣснопѣніе): „Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего
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^епископа Александра" идѣже нѣсть болѣзнь, пи печаль, пи 
воздыханіе, но жизнь безконечная “ (Конд. гл. 8-й).

Молясь такъ по чиноположенію церковному за наптего 
въ Бозѣ почившаго архипастыря, мы вѣруемъ и надѣемся, 
что Господь услышитъ наши молитвы,—услышитъ и призритъ 
милостивымъ Своимъ окомъ на предстоящую теперь предъ 
Нимъ душу, ожидающую рѣшенія участи' своей! Воистину 
тайна великая! Но наша вѣра въ эту тайпу имѣетъ твердое 
основаніе въ словѣ Божіемъ. Самъ Господь Іисусъ Христосъ 
сказалъ намъ: „просите и дастся вамъ... Если чего попро
сите у Отца во имя Мое, то сдѣлаю, да прославится Отецъ 
въ Сынѣ" (Ев. Іоан. 14 г. 13 ст.). „Молитесь другъ за дру
га, чтобы исцѣлиться" (І-е посл. Іоан. 5 гл. 16 ст.). Такъ 
по Божію, по церковному: „не всуе у насъ бываютъ прино
шенія о усопшихъ, не всуе молитвы, не всуе милостыни. Всё1 
сіе заповѣдалъ намъ Духъ Святый съ тою цѣлію, чтобы мы 
пользовались другъ отъ друга", говоритъ св. Іоанпъ Злато
устъ (Сборникъ свид. о помин. усоіі.).

Посему то и самъ почившій въ Бозѣ нашъ архипастырь, 
какъ крѣпко вѣровавшій въ Бога и въ пути провидѣнія Бо
жія о спасеніи людей и какъ преданнѣйшій сыпъ святой ма
тери нашей Церкви, въ ученіи которой сосредоточена была 
вся его жизнь, крѣпко былъ убѣжденъ въ благотворности 
молитвеннаго общенія между живыми и умершими. Прони
кая мысленно въ загробный путь, въ своемъ предсмертномъ, 
письменно—собственноручно засвидѣтельствованномъ, покаян
номъ воззваніи къ Господу, онъ ко всѣмъ намъ, его духов
нымъ чадамъ, высказалъ свою просьбу не о чемъ-либо дру
гомъ, а именно о томъ, чтобы мы молились о немъ: „молю 
и прошу всѣхъ, (слова его завѣщанія) по кончинѣ дней мо
ихъ пе забывать меня въ молитвахъ вашихъ, да пе низве
денъ буду по грѣхомъ моимъ на мѣсто мученія, но да вчи
нитъ мя Христосъ Богъ идѣже есть свѣтъ животный" (Епарх. 
Вѣд. № 39 с. г.).
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Этого мало: и послѣ смерти своей, оттуда, изъ страны 
замогильной, владыко нашъ, устами св. Церкви православной, 
проситъ насъ все о томъ же, т. е., чтобы мы не забывали 
его предсмертнаго завѣщанія: „вспоминаю вамъ, братіе мои, 
и чада и друзи, не забывайте мя. егда молитесь Господу“ 
(Послѣд. погр. свящ.). Послѣ сего позволю себѣ вопросить 
васъ, братіе: уже ли чей-либо слухъ окажется глухъ къ услы
шанію столь усиленной просьбы почившаго нашего архипа
стыря? Да не будетъ между нами таковыхъ... всѣ мы про
никнемся его мольбою до глубины души нашей, чтобы мо
литвенная память наша о немъ пребыла неизмѣнно до конца 
жизни нашей...

Иначе, братіе, и не должно быть. Почившій епископъ 
Александръ былъ намъ отецъ и наставникъ, а мы его дѣти 
и ученики. Онъ Святымъ Духомъ былъ поставленъ еписко
помъ, т. е. блюстителемъ пасти церковь (Дѣян: 20 г. 28 ст.) 
Тамбовскую, членами которой состоимъ и мы съ вами. По
кажемъ же себя дѣтьми добрыми; докажемъ на дѣлѣ, что мы 
любили нашего архипастыря и отца тою любовію, которая 
никогда не прекращается (1 Кор. 13 гл. 8 ст.).—Добрые 
дѣти не перестаютъ любить своихъ родителей и по кончинѣ 
ихъ; молитвенная память о родителяхъ, въ сердцахъ добрыхъ 
дѣтей, неизмѣнно хранится, какъ драгоцѣнная святыня: они 
ежедневно вспоминаютъ своихъ почившихъ родителей въ част
ной своей домашней молитвѣ, къ молитвѣ за дорогихъ сво
ихъ родителей, приглашаютъ и ближнихъ своихъ—особенно 
бѣдныхъ подаяніемъ имъ милостыни, — часто посѣщаютъ храмъ 
Божій и здѣсь за Божественною литургіею молитвеннно воз
носятся къ Господу Богу за своихъ родителей въ той увѣ
ренности, что „превеликая бываетъ польза душамъ, о кото
рыхъ моленіе возносится въ го время, какъ святая предле
житъ и страшная жертва тѣла и крови Христовой “ (Кир. 
Іерус. тайновод. поѵч. 5 гл. 9). На таковыхъ то добрыхъ 
дѣтяхъ всегда почиваетъ благословеніе родительское и потому
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благо ихъ житіе бываетъ и долголѣтіемъ Господь награж
даетъ ихъ (Ефес. 6 гл. 2—3 ст.). Такъ и мы перенесемъ 
нашу любовь къ почившему владыкѣ и въ страну замогиль
ную и, но дарованіи ему Господомъ дерзновенія *),  сподобим
ся его архипастырскаго благословенія и Божіяго благово
ленія.

*) 2 Кор. 3 гл. 12 ст.
**) Ученики Кирил., Меѳод. и ученицы Корсунско-Бого- 

родичной школъ.
***) Въ 1897 году августа 14 дпя.

При этомъ считаю нужпымъ обратиться съ моимъ сло
вомъ, особо, къ вамъ дѣти—церковпики... **).  Отъ лица по
чившаго архипастыря Александра, епископа Тамбовскаго, 
повторяю вамъ просьбу его о молитвѣ за него: „не забы
вайте меня, егда молитесь къ Господу."—Да, дѣти, скажу 
вамъ истину: преосвященнѣйшій Александръ любилъ васъ 
отеческою любовію... его сердце преисполнялось радостію, 
когда вы торжественно въ этомъ храмѣ исполняли церков- 
пое пѣснопѣніе... Онъ радовался радостію отеческою, когда 
посѣтилъ школу вашу и увидѣлъ большое собраніе ваіпе въ 
школѣ... ***).  И послѣ того, по отъѣздѣ своемъ, не разъ 
вспоминалъ о васъ съ радостію... И вообще, должно сказать, 
любовь въ Бозѣ почившаго владыки къ церковной школѣ и 
къ питомцамъ ея такъ была велика, что онъ и достоинство 
священно-церковно-служителей оцѣнивалъ или измѣрялъ, мож
но сказать, мѣркою расположенія ихъ къ церковной школѣ... 
Можетъ ли быть забвена св. Церковью такая преданность 
ей и такая любовь къ ближайшимъ питомцамъ ея?.. Никог
да!.. По зову нашей матери св. Церкви, мы, славу Богу, и 
начали уплачивать долгъ нашъ нашему благотворителю, архи
пастырю, попечителю и учителю епископу Александру, со 
2-го дпя кончины его. Въ этотъ депь, 13 сентября, день вос
кресный, въ храмѣ Божіемъ были мы всѣ въ полномъ со
браніи и совершали моленіе объ упокоеніи души его со свя-
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Тыми; въ 9-й день по кончинѣ владыки, • день воскресный, 
такъ же въ полномъ собраніи молились о любившемъ насъ 
архипастырѣ; въ 20-й день кончины его,—день Покрова Пре
святой Богородицы,—тоже вы, дѣти, въ полномъ своемъ со
браніи, пѣли вѣчную память любившему васъ архипастырю, 
и сегодня сороковой день кончины нашего владыки совпалъ 
со днемъ кончины въ Бозѣ почившаго Государя Императора 
Александва III, Царя-Миротворца, Царя, вызвавшаго къ бы
тію церковно-приходскую школу...

Какое знаменательное совпаденіе дней поминовепія по
чившихъ въ Бозѣ высокихъ ревнителей православной вѣры! 
Преосвященнѣйшій Александръ при жизни своей постоянно 
внушалъ намъ молиться за Царя Александра III, какъ за 
просвѣтителя русскаго народа грамотою въ духѣ православ
ной,Церкви... Посему надѣемся, что по молитвѣ святой Цер
кви нынѣ и онъ, владыка нашъ, услышитъ утѣшительный 
голосъ Отца небеспаго: „пріиди ко Мнѣ потрудившійся па 
землѣ во благо Моей церкви, пріиди добрый пастырь и за 
то, что въ маломъ былъ вѣренъ, надъ многими тебя постав
лю: вниди въ радость господина твоего" (Мѳ. 25 г. 21 ст.). 
Воззовемъ же, братіе, еще и еще всѣ мы къ Господу отъ 
глубины души: буди милостивъ, Боже, къ почившимъ вели
кимъ благодѣтелямъ нашимъ: Царю Александру III и прео
священному Александру! И тако всегда будемъ молиться по 
слову апостола: поминайте наставниковъ вашихъ, которые 
проповѣдывали вамъ слово Божіе и, взирая на кончину ихъ 
жизни, подражайте вѣрѣ ихъ“ (Евр. 13 г. 7-е). Слышите, 
братіе, молиться будемъ за умершихъ и учиться у пихъ, 
какъ жить по христіански, по церковному, по Божьему... *).  
Аминь.

*) На литургіи и панихидѣ пѣли всѣ дѣти-церковники.

Г. Усмани протоіерей Василій Никольскій.
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Царю-Освободителю.
(У памятника 1898 г.).

'Гебѣ, Монархъ нашъ незабвенный,
Всей Руси страждущей Отецъ, 
Воздвигнутъ памятникъ священный 
Въ Москвѣ отъ любящихъ сердецъ!

Въ Кремлѣ, среди святыхъ соборовъ, 
Ты нынѣ, мученикъ, предсталъ 
Въ величьи царственныхъ уборовъ, 
Взойдя подъ сѣнь на пьедесталъ..

Прошли года—и минутъ снова
Въ семъ мірѣ вѣрною чредой;
Но день изъ времени былого 
Не унесутъ они съ собой,

Тотъ день, въ который Ты народу 
Откликнулся на зовъ больной 
И далъ желанную свободу 
Ему въ странѣ своей родной.

Вздохнулъ—и крѣпостной темницы 
Порвалъ оковы многихъ лѣтъ
И мановеніемъ десницы
Всѣхъ вывелъ узниковъ па свѣтъ...

Отеръ слезу имъ чуждой воли 
И указалъ па новый путь, 
Гдѣ людъ отъ горестной юдоли 
Ужъ могъ свободно отдохнуть.

За то ужъ не дерзнетъ забвенье 
Коснуться памяти Твоей, 
Которой жить среди людей 
Само судило Провидѣнье!!!.

Евгенія Сеславинская.
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ВТОРОЙ КПИСКОПЪ ТАМБОВСКІЙ.

ОЧЕРКЪ ЕГО ЖИЗНИ И ДѢЯТЕЛЬНОСТИ.

(Продолженіе).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Хозяйственная дѣятельность святителя Питирима

Выдающіяся хозяйственныя способности, обнаруженныя 
святителемъ Цитиримомъ еще въ званіи настоятеля Вязем
скаго монастыря, нашли себѣ обширное примѣненіе и на 
Тамбовской каѳедрѣ. Но въ послѣднемъ случаѣ дѣло было 
гораздо труднѣе. Въ Вязьмѣ Питириму приходилось глав
нымъ образомъ приводить въ порядокъ и увеличиватъ мона
стырское хозяйство, издавна заведенное. Въ Тамбовѣ же, при 
тѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, въ которыя была постав
лена епископская каѳедра, мало было одной хозяйственной 
распорядительности. Здѣсь требовался большой запасъ юри
дической опытности въ сношеніяхъ съ правительствомъ, на
стойчивости въ борьбѣ съ извѣстной канцелярской „волоки
той" и умѣнья во время воспользоваться благопріятными для 
дѣла обстоятельствами. Всѣ эти качества и отличаютъ Там
бовскую дѣятельность Питирима.

Мы видѣли выше, что отъ своего предшественника по 

каѳедрѣ преосвященный Питиримъ пе получилъ никакого

*) См. № 44 Там. Еп. Вѣд. 
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хозяйственнаго наслѣдства. Своими линными хлопотами въ 
Москвѣ онъ достигъ пожалованія „для всякой домовой нуж
ды и пропитанія" трехъ монастырей. Но когда епископъ ІІити- 
римъ покидалъ Москву, эти монастыри не были еще надле
жащимъ образомъ укрѣплены за Тамбовской каѳедрой. Ихъ 
вотчины были „отказаны" и отказныя книги присланы въ 
Приказъ Большого Дворца; но жалованной грамоты на нихъ 
ІІитиримъ еще не получилъ. 16 апрѣля 1686 г. онъ обра
тился къ правительству съ челобитной о выдачѣ грамоты, 
каковая и была дана ему 11 сентября того же года *).

Теперь святитель ІІитиримъ имѣлъ документъ, по кото
рому могъ владѣть вотчинами монастырей. Но опять встрѣ
тилась задержка: одновременно съ грамотой изъ Москвы дол- 
жпы были послать указъ мѣстной свѣтской власти (т. е. 
ІІІацкомѵ воеводѣ) о припискѣ монастырей, а этотъ указъ 
почему-то не былъ своевременно посланъ, и преосвященному 
Пптириму пришлось вповь обращаться съ челобитьемъ 2).

') Прежніе жизнеописатели ошибочно говорятъ, что 16 
апр. 1686 г. святитель только еще просилъ о пожало
ваніи монастырей, а грамоту на пихъ получилъ 11 септ. 
1687 года (прот. Березнеговскій, № 47, стр. 442; Н. 
Преображенскій, № 28, стр. 33; г. ГІ. М—въ, стр. 69 
и друг.). На самомъ дѣлѣ изъ подлинной жалованной 
грамоты видно, что она дана 11 сент. 7195 (1686) г, 
по челобитью Питирима отъ 16 апрѣля 7194 (т. е. то- 
го-же 1686) года. Подлинная грам. хранится въ архи
вѣ Мин. Юстиціи, среди грамоть и друг. актовъ кол
легіи Экономіи, за № 11532 (писана полууставомъ, на 
1 листѣ простой бумаги, въ столбцѣ, шириною 10, дли
ною 14 верши.). Текстъ ея напечатанъ (съ копіи) въ 
извѣстіяхъ Тамб. Арх. Комиссіи, № отъ 2 окт. 1886 г.

2) II. М—въ, стр. 85. Значительное количество данныхъ 
для характеристики хозяйственныхъ заботъ святителя
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Когда всѣ эти формальности были выполпепы и епи
скопъ Питиримъ утвержденъ въ правахъ владѣнія, для него 
возникла новая забота: явилась необходимость оградить мо
настырскія вотчины отъ своевольнаго вмѣшательства Дон
скихъ казаковъ. Хотя въ указѣ о припискѣ Чернѣева мона
стыря и говорилось, что „Донскимъ атаманомъ и казакомъ 
до того монастыря и до вотчинъ и до земли и до крестьянъ 
дѣла нѣтъ и ни во что не вступатца", но прежніе покрови
тели монастыря, всетаки, пытались насильственно удержать 
нѣкоторыя монастырскія угодья. Это своеволіе было для ка
заковъ, къ тому же, весьма удобно, такъ какъ нѣкоторыя 
владѣнія Чернѣева монастыря были отдѣлены отъ него очень 
большимъ разстояніемъ. Такъ, напр., монастырскіе „бортпые 
ухожьи" и рыбныя ловли расположены были по рѣкамъ Хо
пру и Савалѣ. Пользуясь такою отдаленностію, жители го
родка Бѣляева, казаки, завладѣли однимъ „бортнымъ ухожь- 
емъ“, который былъ нѣкогда отказанъ въ Чернѣевъ мона
стырь Матвѣемъ Колмаковымъ. Въ виду этого святитель Гіи- 
тиримъ представилъ въ Посольскій приказъ подлиную вклад
ную запись Колмака и просилъ „отказать казакамъ отъ всѣхъ 
его угодій по Хопру и Савалѣ.“ Неизвѣстно, былъ ли ка
кой-нибудь отвѣтъ на эту просьбу, по казаки продолжали 
владѣть угодьями. Въ новой челобитной, отъ 1 февраля 1693 
г., Питиримъ писалъ: „Моею монастырскою вотчиною на
сильствомъ владѣютъ Бѣляева городка казаки и звѣри вся
кіе бьютъ и съ земецкихъ моихъ людей ловель звѣри вся-

Питирима собрано въ' брошюрѣ И. И. Дубасова-. Къ 
біографіи епископа Питирима (Тамбовъ. 1872). Эта бро
шюра, теперь сдѣлавшаяся довольно рѣдкою, почти въ 
полномъ видѣ воспроизведена въ „Жизнеописаніи"... г. 
Н. М-ва, а потому' мы въ дальнѣйшемъ изложеніи для удоб
ства будемъ дѣлать ссылки па этотъ послѣдній трудъ, 
когда вамъ придется пользоваться какимъ либо изъ до
кументовъ, найденныхъ г Дубасовымъ. 
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кіе вынимаютъ и лѣсъ всякій въ отчинахъ моихъ рубятъ 
и рыбу ловятъ и пчелы дерутъ и разоряютъ и нустошатъ 
напрасно...® 3). Чтобы прекратить это самоуправство, святи
тель просилъ свести съ Чернѣевской вкладной вотчины два 
казачьихъ городка: Пристанской и Вѣляевской 4). Но Посоль
скій приказъ не рѣшился на столь крутую мѣру. Вмѣсто 
этого на Донъ была отправлена грамота, въ которой под
тверждались права Тамбовской каѳедры на Хоперскія вот
чины, а казакамъ и атаманамъ данъ наказъ не вступаться 
въ вотчины преосвященнаго Питирима „подъ жестокимъ сво
имъ войсковымъ приговоромъ® 5).

3) Н. М—въ, стр. 86 -88.
4) Архивъ Мин. Иностр. Дѣлъ. Монастырскія дѣла, связ

ка 11, Л» 29.
5) Н М—въ, стр. 89.

Одновременно съ хлопотами по укрѣпленію и огражде
нію вотчинъ преосвященный Питиримъ велъ очень сложныя 
дѣла о новыхъ пожалованіяхъ. Ознакомившись нѣсколько съ 
Тамбовскимъ краемъ, онъ узналъ, что въ Тамбовскомъ уѣз
дѣ, по рѣками. Талинкѣ и Кершѣ, есть „порозжая ковыль
ная земля.® Не теряя времени, святитель отправилъ 8 іюля 
1686 г. челобитную царямъ Іоанну и. Негру, въ которой 
просилъ отдать ему въ домъ ту землю со всѣми угодьями 
подъ пашню и селитьбу. Приказъ Большого Дворца потре
бовалъ отт. Тамбовскаго воеводы обстоятельныхъ свѣдѣній о 
землѣ и угодьяхъ. Но воевода А. Лутохинъ и его преемникъ 
Лавр. Дуловъ почему-то не исполнили этого указа. Только 
уже слѣдующій воевода, А. Нестеровъ, послѣ новаго проше
нія Питирима, въ 1691 іоду произвелъ надлежащій „сыскъ 
и досмотръ® и отказалъ епископу ІІитириму Талинскую по
ляну, въ которой было 500 десятинъ пахатной земли и 200 
десятинъ сѣнныхъ покосовъ. Желая поселить на этой землѣ 
крестьянъ и завести, такимъ образомъ, правильное хозяйство, 
преосвященный Питиримъ въ слѣдующемъ, 1692 году про
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силъ о выдачѣ „ввозной грамоты", 6) на Талинскѵю поляну, 
а самъ распорядился, построить здѣсь „дворъ" и прорубить 
дорогу чрезъ заповѣдный Ценскій лѣсъ. Но это послѣднее 
обстоятельство подало поводъ къ новой перепискѣ. Жители 
Стрѣлецкой слободы пожаловались Тамбовскому воеводѣ на 
„великое утѣсненіе", причиненное порубкой лѣса въ ихъ ста
ринныхъ вотчинахъ. Воевода Нестеровъ переслалъ жалобу 
въ Приказъ Большого Дворца, откуда ему данъ указъ лично 
разслѣдовать дѣло, а приказнымъ людямъ Тамбовскаго епи
скопа воспретить всякія постройки и порубки на Талинской 
полянѣ. Чрезъ это отводъ поляны въ собственность Тамбовской 
каѳедры былъ задержанъ. Святитель ІІитиримъ долженъ былъ 
разъяснять правительству, что воевода прислалъ „ложное 
прошеніе" Тамбовскихъ жителей и что о Талинской полянѣ 
со времени его перваго прошенія „спору ни отъ кого не 
было". Пока шла эта длинная переписка, ІІитиримъ обра
тилъ вниманіе на другой участокъ за Тамбовскими валовыми 
крѣпостями, и ему безъ особаго труда удалось получить въ 
1693 году 300 четвертей пахатной земли въ урочищахъ 
по рѣкѣ Кареяну. Отъ этого пожалованія святитель сумѣлъ 
перейти и къ рѣшенію затянувшагося вопроса о Талинской 
полянѣ. Онъ воспользовался царскимъ указомъ 1673 г., по 
которому разрѣшено давать епископамъ „изъ дикихъ ноль" 
по 1200 четвертей 7). Тамбовъ, правда, не былъ включенъ 
въ число этихъ (29-ти) „указныхъ городовъ;" но, съ откры
тіемъ епископской каѳедры, онъ получилъ право и на „ста-

®) Ввозной—называлась грамота о введеніи коію нибѵдь во 
владѣніе землею или угодьями.

7) Поли. Собран. Законовъ, т. I, ук. 2 мая 1673 г. Л» 549, 
стр 932 Здѣсь же указано давать и монастырямъ въ 
украйныхъ городахъ по 500 четвертей „для хлѣбнаго 
і/ополненія." Для лицъ, незнакомыхъ съ древне-русски
ми поземельными мѣрами, замѣтимъ, что десятина по
сѣва равнялась двумъ четвертямъ, а сѣнные покосы 
измѣрялись копнами, которыхъ па десятинѣ считалось 10 
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тейное пожалованіе". Ссылалась на то, что Тамбовской ка
ѳедрѣ „въ указное число не додано", святитель Питиримъ 
просилъ отвести ему (къ упомянутымъ 300 четвертямъ) изъ 
Талинской поляны „противъ другихъ епархій 900 четвер
тей". Послѣ новаго воеводскаго дозора и досмотра, 5 ноя
бря 1694 г. эти 900 четвертей были отказаны преосвящен
ному ГІитириму „въ урочищахъ *)  на р. Талинкѣ и по Савенью 
и по р. Кершѣ и по обѣ стороны сѣнные покосы за рѣчкою 
Керпіею къ ржавцу Называнью.,.“ Нужно прибавить, что от
веденная земля не отличалась особыми угодьями: гіо отзыву 
воеводы, на ней „во многихъ мѣстахъ прошли ржавцы, бо
лота, мхи и кочкарникъ, на пашню и сѣнные покосы не го
дится никоторыми дѣлы..." — Послѣдней попыткой задержать 
это дѣло было прошеніе Тамбовскихъ солдатъ о томъ, чтобы 
и имъ была отведена земля на Талинской полянѣ. Опасаясь 
при новомъ отводѣ за цѣлость своего участка, Питиримъ по
спѣшилъ подать „спорное прошеніе" и ходатайствовалъ о 
выдачѣ ему выписи па землю по урочищамъ. 22 декабря 
1694 г. выпись была дана, а 19 сент. 1695 г., по челобитью 
преосвященнаго Питирима, его владѣнія на Талинской по
лянѣ отмежеваны отъ сосѣднихъ „помѣстныхъ" дачъ там
бовцевъ дворянъ и дѣтей боярйкихъ" 8).

*) Урочищами назывались естественныя, природныя гра
ницы извѣстнаго участка земли, папр.- рѣки, ручьи и т. іі.

8) И. М—въ, стр. 91—97.

Другимъ, не менѣе хлопотливымъ дѣломъ для святите
ля Питирима было пріобрѣтеніе 600 десятинъ земли въ поль
зу Вышинской пустыни. Въ 1686 г. Питиримъ просилъ въ 
Помѣстномъ приказѣ приписать къ Вышинской пустыни ди
кое поле по р. Китѣ „въ дачу статейнаго пожалованія". Но 
такъ какъ это поле прилегало къ владѣніямъ Кириллова мо
настыря, то челобитье Питирима, безъ сомнѣнія по воздѣй
ствію Кирилловскихъ властей, долго лежало безъ движенія. 
Чрезъ 5 лѣтъ онъ подалъ новое прошеніе, и дѣло было рѣ
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шено въ пользу Вышинской пустыни. Тяжба этимъ, однако, 
не окончилась. Старецъ Ѳеоктистъ, управлявшій вотчинами 
Кириллова монастыря въ Шацкомъ краѣ, былъ настолько 
увѣренъ въ своихъ правахъ на спорное дикое поле, что поз
волилъ себѣ вооруженное сопротивленіе, когда воевода прі
ѣхалъ мѣрить и межевать поле по царскому указу. Но „спор
ной землѣ за Кирилловымъ монастыремъ быть не довелось/ 
и Вышинская пустынь получила „указныхъ" 1200 четвертей #).

Разсказавъ объ этихъ пріобрѣтеніяхъ святителя Пити- 
рима, мы постараемся теперь, насколько возможно, выразить 
въ цифрахъ размѣры его владѣній. Какъ видно изъ жалован
ной грамоты, Чернѣевъ монастырь поступилъ въ распоряже
ніе преосвященнаго Питирима, имѣя 4 села (Чернѣево, Кня- 
жево, Высокое, Покровское) и монастырскую слободку, а въ 
нихъ—638 дворовъ крестьянъ, 748 четвертей пашни, 274 
десятины сѣнныхъ покосовъ, лѣсъ черный большой. 2 мель
ницы, рыбныя ловли и бортные ухожьи по разнымъ рѣкамъ. 
За Успенскимъ монастыремъ, что на Проломѣ, было 17 дво
ровъ крестьянъ, 49 четвертей пашни, сѣнныхъ покосовъ 6 
десятинъ и 2 десятины лѣсу. Вышинская пустынь имѣла 89 
четвертей пахатной земли, 70 десятинъ покосовъ и рыбныя 
ловли по р. Цнѣ и Вышѣ. Если къ этому прибавить 1200 
четв. земли въ Тамбовскомъ уѣздѣ и столько же по рѣкѣ 
Китѣ, то вотчинныя владѣнія нашей каѳедры при преосвя
щенномъ Питиримѣ въ общемъ итогѣ составятъ 655 дворовъ 
и 1993 десятины земли—пахатной и луговой. Размѣры ос
тальныхъ „угодій" (лѣсъ, рыбныя ловли, бортные ухожьи и 
проч.), по недостатку данныхъ, не могутъ быть опредѣлены 
съ точностью. Достовѣрно извѣстно только, что нѣкоторыя 
изъ такихъ хозяйственныхъ статей, обозначенныхъ въ докѵ- 

9) Дѣло о пожалованіи дикаго поля по р Китѣ разсказа
но въ статьѣ г И. Дьяконова (Извѣстія Тамб Архивн. 
Ком., вып. 38, стр. 38—43). Ср. Дубасова. Очерки .., 
вып. IV, стр. 38—39.
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ментахъ черезчуръ общими выраженіями (напр.: „покамѣстъ 
вешняя вода вливаетъ" .. и под.), давали значительные до
ходы архіерейскому дому. Такъ, по оффиціальнымъ свѣдѣ
ніямъ, Савальская вотчина приносила Тамбовскому епископу 
въ годъ 30 возовъ рыбы и болѣе 20 пудовъ меду, и это не
смотря па то, что Донскіе казаки постоянно пустошили эту 
вотчину, ловили въ ней рыбу, рубили бортныя деревья и въ 
два года выдрали 32 роя пчелъ І0).

,0) Л. Вейнберіъ. Очеркъ сельско-хозяйственной промыш
ленности Воронежской губерніи. Выпускъ первый (XVI - 
XVIII в.). Воронежъ. 1890. Стр. 28'.

’.*) Подробнѣе объ этомъ будете сказано въ одной изъ слѣ
дующихъ главъ „очерка".

12) Въ переписныхъ книгахъ 1701 г. въ вотчинахъ Там
бовскаго епископа на Талипской поляпѣ значатся „крестъ-

Такимъ образомъ, доходами съ монастырскихъ вотчинъ 
нужды Тамбовской каѳедры были вполнѣ обезпечены. Но въ 
первые же годы въ вотчинномъ хозяйствѣ святителя Вити- 
рима обнаружилось одно существенное неудобство, связан
ное съ тѣмъ обстоятельствомъ, что приписанные монастыри 
были за предѣлами Тамбовской епархіи. Духовенство и кресть
яне Чернѣевскихъ селъ, считая себя теперь въ вѣдѣніи Там
бовскаго епископа, перестали платить пошлины въ Рязан
скую казну. Это, конечно, вызвало жалобы со стороны мит
рополитовъ І1). Чтобы устранить нежелательныя столкнове
нія съ Рязанскими архипастырями, святитель ІІптиримъ, съ 
разрѣшенія патріарха Адріана, сталъ переводить крестьянъ 
изъ вотчинъ Чернѣева монастыря „на селитьбу" въ Тамбов ■ 
скій уѣздъ, па р. Корочанъ и Кершу Благодаря такому пе
ремѣщенію, па Талинской полянѣ возникли вотчинныя села: 
Спасское (Большая Талинка), Богородицкое (Малая Талип- 
ка), Троицкое (Керша) и Казыванье. Но какъ велико было 
при ІІитйримѣ число крестьянъ въ этихъ селахъ и насколь
ко широко здѣсь при немъ велось хозяйство,—опредѣленно 
сказать нѣтъ-возможности ’2) * 12
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Изъ другихъ хозяйственныхъ предпріятій святителя II и- 
тирима мы должны отмѣтить еще построеніе имъ въ Тамбо
вѣ архіерейскаго дома и при немъ различныхъ службъ. Па 
берегу р. Цны, за нынѣшнимъ каѳедральнымъ соборомъ, свя
титель выстроилъ небольшой одноэтажный каменный домъ, 
въ 5 комнатъ, со сводами, желѣзными дверьми и ставнями ,3) 
ГІо другую сторону собора были помѣщены различныя хо
зяйственныя постройки: кладовыя, погреба и 'проч. Къ со-

янскихъ и бобыльскихъ 240 дворовъ, которые по ука
замъ бывшихъ Тамбовскихъ епископовъ (т е. ІІити- 
рима и Игнатія) въ ту вотчину переведены и сами пе
решли изъ вотчинъ Чернѣева монастыря". . (И. М—въ, 
стр. 102). Здѣсь же упоминаются въ вотчинныхъ селахъ 
три хозяйственныхъ „двора" архіерейскихъ. Но такъ 
какъ эти свѣдѣнія изображаютъ состояніе архіерейскихъ 
селъ уже послѣ епископа Игнатія, который тоже былъ 
очень предпріимчивымъ хозяиномъ, то по нимъ нельзя 
точно судить о степени благосостоянія вотчинъ при свя
тителѣ Питиримѣ. Важно, впрочемъ, и то, если засе
леніе Талинской поляны началось при жизни святите
ля и по его почину. Въ документахъ 1685 г. упоми
нается еще дворъ епископа Питирима въ Козловской 
Сторожевой Слободѣ, но безъ земли (Архивъ Мип. 
Юстиціи. Приказнаго стола книга № 29, л. 48)

13) О. II Преображенскій, № 28, стр. 35; прот. Березпе- 
говскій, № 47, стр. 443; И М—въ, сгр. 80—82. Г. 
М—въ довольно подробно описываетъ устройство дома 
святителя, но, къ сожалѣнію, не указываетъ источни
ковъ, откуда имъ получены свѣдѣнія по этому вопро
су. Должно замѣтить, что по смерти святителя Пити
рима архіерейскій домъ или подвергался перестройкѣ, 
или въ немъ былъ прибавленъ еще одинъ этажъ (что, 
кажется, имѣлъ въ виду и самъ святитель, устраивая 
первый этажъ со сводами) По крайней мѣрѣ, докумен
ты начала XVIII в. говорятъ о „каменныхъ палатахъ, 
которые зачаты бывшими Тамбовскими архіереи, но пе 
достроены, а иные безъ крыши и развалились"... (Опи
саніе документовъ и дѣлъ, хранящихся въ архивѣ 
Св. Синода. Томъ III. Столб. 163). 
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жадѣнію, всѣ эт^ зданія до, шщг.оящаго времени не сохра
нились ’4).

(Продолженіе Судетъ).

Закладка каменнаго храма въ селѣ Ста 
ромъ Устьѣ, Моршанскаго уѣзда.

27 сентября сего года, въ воскресенье, въ селѣ Старомъ 
Устьѣ, отстоящемъ въ 2-хъ верстахъ на сѣверъ отъ г. Мор
щинена, происходило торжество закладки новаго каменнаго 
храма. Устройство этого храма вызвано малопомѣстительно- 
стію имѣющагося въ томъ селѣ деревяннаго храма. Насто
ящій Старо-Устьинскій храмъ, устроенный въ 1870 году, 
проченъ и благолѣпенъ, по, вслѣдствіе увеличенія населенія, 
теперь сталъ тѣсенъ для прихожанъ. Тѣснота и недостатокъ 
воздуха въ храмѣ, особенно въ великіе праздники при боль
шомъ стеченіи молящихся, препятствуютъ благоговѣйной мо
литвѣ. Прихожане, сознавая это неудобство своего храма, до 
сего года однакоже, по недостаточности своихъ средствъ, не 
рѣшались приступить не только къ устройству новаго храма, 
по даже и къ расширенію настоящаго. На помощь имъ 
нерѣшительнымъ и матеріальпо недостаточнымъ, явился ини
ціаторъ, ихъ прихода землевладѣлецъ крестьянинъ А. Г. Про
шинъ. Онъ, побуждаемый усердіемъ къ храму Божію, изъ
явилъ готовность приходскому священнику оказать свою ма
теріальную помощь въ устройствѣ новаго каменнаго храма

’4) Въ росписи города (крѣпости) Тамбова отъ 30 марта 
1698 г. отмѣчено, что „одинъ колодезь пригороженъ 
въ епископовъ дворъ" {Есиповъ. Сборникъ выписокъ изъ 
архивныхъ бумагъ о Петрѣ Великомъ. Томъ II Москва. 
1872. Стр. 225). Можетъ быть, это тотъ самый коло
дезь, который доселѣ связывается съ именемъ святите
ля ІІитирима, а слово „дворъ" означаетъ самый домъ 
святителя съ пристройками. 
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и принять па себя обязанности попечителя по той построй
кѣ. Священникъ, выслушавъ его заявленіе и объявивъ оное 
па сходѣ прихожанамъ, предложилъ всѣмъ принять участіе 
въ устройствѣ новаго каменнаго храма—на славу Божію. 
Предложеніе было принято сочувственно и вопросъ объ устрой
ствѣ новаго храма рѣшенъ единодушно. Избравъ попечите
лемъ по постройкѣ храма крестьянина А. Г. Прошина, при
хожане приговоромъ постановили отпускать на построеніе 
того каменнаго храма по 1000 руб. въ годъ отъ обществен
ной, сдаваемой въ аренду, земли. Вскорѣ послѣ этого пода
но прошеніе Его Преосвященству о разрѣшеніи пачать въ 
селѣ Старомъ Устьѣ постройку новаго каменнаго храма во 
имя святителя и чудотворца Николая. Благословеніе въ Бозѣ 
почившаго Епископа Александра и разрѣшеніе начальства 
устроить новый каменный храмъ размѣромъ 20 саж. длины, 
12 саж. ширины и 20 саж. высотою послѣдовали чрезъ указъ 
консисторіи отъ 16 іюля сего года. Спустя два мѣсяца, за
готовленъ кирпичъ для фундамента и торжественный день 
закладки новаго каменнаго храма наступилъ. Наканунѣ его, 
26 сентября, въ храмѣ села Стараго Устья было отслужено 
всенощное бдѣніе, при совершеніи котораго на литію и ве
личаніе св. Николаю выходилъ окружной благочинный съ 4 
священниками. Въ самый день закладки совершена литургія 
о. благочиннымъ 2 Морпіанскаго округа, священникомъ Алек
сѣемъ Покровскимъ въ сослуженіи приходскаго священника 
о. Ѳеодора Смирнова и священника села Карелей о. Алек
сандра Остроумова. За литургіей, по заамвонной молитвѣ, 
священникомъ Смирновымъ сказано поученіе *)  о томъ, что 
храмъ имѣетъ весьма важное спасительное значеніе для хри
стіанъ, какъ домъ Божій и домъ молитвы, училище вѣры и 
благочестія и духовная врачебница; поэтому строители хра
мовъ. какъ великіе благодѣтели христіанъ, достойны вѣч
ныхъ молитвъ церкви и благословенія Божія. ІІо окончаніи

*) Помѣщается ниже.
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литургіи, крестный ходъ съ хоругвями и иконами и множе
ствомъ молящихся, въ сопровожденіи названныхъ, совершав
шихъ литургію, священниковъ и прибывшихъ къ тому вре- 
пи іереевъ ближайшихъ селъ: Карелей—Стефана Кирилов- 
скаго и Новаго Устья—Владиміра Словцова, при пѣніи „Спа 
си, Господи, люди Твоя8, направился къ мѣсту новаго хра
ма, устрояемаго за оградой настоящаго- деревяннаго храма 
съ юго-восточной стороны. По прибытіи крестнаго хода па 
мѣсто постройки, было совершено освященіе воды, а затѣмъ 
послѣдованіе на основаніе новаго храма. Съ благоговѣйною 
торжественностію, при пѣніи умилительныхъ псалмовъ царя 
Давида о дворахъ Господнихъ, священнослужащими бытъ 
водруженъ деревянный крестъ на мѣстѣ предполагаемаго 
престола, вложена тамъ въ особое мѣсто мѣдная доска съ 
соотвѣтствующею надписью и положены въ видѣ креста кам
ни въ алтарной и др. частяхъ храма. Когда чинъ закладки 
новаго храма былъ оконченъ, мѣстныя ъ благочиннымъ на 
мѣстѣ постройки сказано было слово о важномъ значеніи 
для приходскаго населенія вновь устрояемаго каменнаго и 
просторнаго храма. За симъ было возглашено многолѣтіе Го
сударю Императору и всему Царствующему Дому, Св. Сѵ
ноду, также строителямъ и попечителямъ новаго храма и 
всѣмъ православнымъ христіанамъ, а благословившему по
стройку храма новопреставленному Епископу Александру 
произнесена вѣчная память. Окончился чинъ освященія за
кладки новаго храма во 2 часу по полудни. Да благословитъ 
Господь начатое дѣло добрымъ успѣхомъ.

Псаломщикъ С. 11.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪИЗДАНІЯ. ИЗДАНІЯ.

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

Съ будущаго 1899 года .,Нива‘‘ вступаетъ въ тридцатый 
годъ своего существованія. Немногія частныя повременныя 
изданія въ Россіи проявили тікую долговѣчность, И НИ ОДНО 
изь нихъ не достигло такого широкаго, повсемѣстнаго расп- 

острапенія, какъ „Нива". Это служитъ несомнѣннымъ дока
зательствомъ, что ,ІІива‘ удовтетворяеть насущной потребно
сти русскаго общества.

Правда „Нива“ не сразу завоевала себѣ такое почетное 
положеніе. Потребовались большія матеріальныя жертвы, тя
желыя усилія непрерывный трудъ, чтобы сдѣлать ,Наву“ са
мымъ распространеннымъ и популярнымъ журналомъ въ Рос
сіи. Но успѣхи никогда ея не покидалъ. Очевидно, редина 
умѣетъ цѣнить усилія тѣхъ, кто желаетъ добросовѣстно тру
диться надъ распространеніемъ въ ней свѣта и добра.

Стремясь къ этой цѣли, „Нива® давно сіилась сь своими 
читателями въ охну ш іроко распространенную семью, вь ко
торой дающій и получающій, творящій и воспринимающій 
воодушевлены однимъ общимъ чув гвомъ -желаніемъ пріоб
щиться къ свѣту, добру, крчсогѣ, служить имъ. Это —общая, 
дружная работа всѣхъ и каждаго: писателя, художника, чи
тателя. „Нива“ посвящаетъ себя ей всецѣло, а вмѣстѣ въ тѣмъ 
пріобрѣтаетъ и право па общее сочуствіе.

Оглянемся на эту работу въ истекающемъ году Въ боль
шой ли повѣсти маленькомь ли разсказѣ, популярной ли статьѣ, 
біографической ли замѣткѣ или некрочогѣ, иллюстраціи или 
самостоятельномъ рисункѣ, - во всемъ чувствовалась эта работа. 
Вспоминали ли мы великихъ правителей или выдающи <ся пи 
сателей, вчитывались ли въ повѣсти соврсм нных авторовъ, 
вдумывались ли въеудьбу ра пыхъ живыхъ и покойныхъ дѣяте 
лей. своихъ и чужихъ,— вездѣ намъ слышался отзвукъ лучшихъ
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стремленій, задушевнѣйшихъ человѣческихъ чувствъ. Незамѣт
ные герои напечатанныхъ въ Пивѣ*  повѣстей воплощали въ 
себѣ го, что пасъ занимаетъ, тревожитъ, радуетъ вдохновляетъ 
въ-самой жизни Гдѣ іравь между нею и отраженіемъ е.і въ 
„Нивѣ“ ? Мы вспоминали Царя-Освободителя, гуманнѣйшаго 
изъ монарховъ, и какъ радостно забились вслѣдъ затѣмъ наши 
сердца, когда вдругъ съ высоты престола раздался призывъ къ 
разоруженію, къ ограниченію того ужаснаго проявленія чело
вѣконенавистничества, которое называется войною! И все эго: 
и поэтическое творчество писаіелей, и вспоминанія о свѣт
лыхъ дѣятеляхъ и событія общественной и г< сударствонной 
жвдни - было для читателей „Нивы*  въ истекающемъ году 
озарено тѣмъ мягкимъ свѣтомъ любви къ человѣку и вѣры въ 
него, которыми нфетъ Съ каждой страницы любимаго писателя 
родной земли —Тургенева.

Но вотъ истекаетъ годъ, наступаетъ новый. Къ будущемъ 
году мы вспомнимъ «солнце родного слова» — Пушкина, по 
случаю столѣтія его рожденія. Это будетъ снова радостные дни. 
И если ьъ истекающемъ іоду вѣрнамъ спутникомъ нашихъ 
чигате ей былъ Тургеневъ, если онъ вторилъ нашей .радости, 
утѣшалъ насъ въ минуту скорби, то въ наступающемъ году 
читатели „Нины" будутъ имѣть не менѣе надежнаго руково
дителя. Не и;іцідивь боіьшихъ матеріальныхъ жер'въ,, „Нива" 
можетъ предложить своимъ подписчикамъ въ будущемъ 1899 
году въ видѣ безплатнаго приложннія.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

И. А. Р О й Ч А г е В А.
Мы насади его надежнымъ спутникомъ и руководите

лемъ. И дѣйствительно, быть м >жетъ, ни одинъ изъ нашихъ 
классическихъ писателей не стоитъ такъ близко къ вопросамъ, 
волнующимъ современное русское общество, какъ Иванъ Алек 
сандровичъ Гончаровъ. Его знаменитая трилогія: „Обыкно
венная исторія", „Обломовъ" и „Обрывъ"—представляетъ со- 
бею широкое русло, ві. которое стекаются многочисленные 
ручьи и рѣки нашей общественной мысли. Въ этихъ произве
деніяхъ, составившихъ эпоху въ исторій русской беллетристи
ки, нашъ знаменитый писатель достигаетъ такой законченности 
формы, іако-1 глубины мысли, такой близости къ жизни, что 
поэтъ былъ глубоко правъ, назвавъ его .безсмертнымъ обра
зовъ творцомь".
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Это совершенство формы въ связи съ умѣніемъ ароии- 
кать въ тайники русскаго общественнаго самосознанія, по всей 
справедливости, доставили Гончарову почетное мѣсто среди 
русскихъ классическихъ писателей.

Не здѣсь мѣсто перечислять всѣ заслуги Гончарова передъ 
роднымъ словомъ и всѣ красоты его произведеній. Мы не кос
нулись ни его изумительныхъ, по наблюдательности и пластич 
ности изображенія, путевыхъ очерковъ, извѣстныхъ всей обра 
зовавной Россіи подъ названіемъ „Фрегатъ Паллада1*,  ни бел
летристическихъ произведеній меньшихъ размѣровъ, изъ ко 
торыхъ каждое служитъ украшеніемъ родной литературы, ни его 
критическихъ этюдовъ, обнаруживающихъ всю глубину его худо 
жественнаго пониманія и общественнаго проникновенія. Мы 
хотѣли только выяснить, почему послѣ Тургенева нашъ вы 
боръ остановился на собраніи сочиненій Гончарова, какъ на
илучшемъ безплатномъ приложеніи для подписчиковъ „Нивы” 
Нашъ журналъ служитъ просвѣтительнымъ цѣлямъ; онъ пред 
назначенъ для широкаго круги читателей, которыхъ онъ зна
комитъ съ жизнью Россіи, прошлой и современной. А. Гонча 
ровъ зналъ Россію такъ, какъ ее знаютъ немногіе, и, благо 
даря своему громадному художественному дарованію, изобра 
зилъ ее въ такихь рельефныхъ чертахъ, что его сочиненія слу
жатъ неисчерпаемымъ источникомъ ознакомленія съ Россіею и 
въ то же время доступны самому широкому кругу читателей.

Какъ въ истекающемъ году, мы приложимъ и въ буду 
щемъ всевозможныя усилія, чтобы столбцы и страницы ,,Нивы“ 
служили вѣрнымъ отраженіемъ русской жизни, равно какъ и 
жизни другихъ странъ, въ лучшихъ, тщательно избранныхъ 
литературныхъ, художественныхъ и популярно научныхъ про
изведеніяхъ Литература, искусство и наука вѣрнѣе всего освѣ
щаютъ намъ жизненный путь. Они помогаютъ намъ разоб 
раться въ запутанныхъ вопросахъ жазпи, возвышаютъ насъ 
надъ ея прозою, даютъ пищу въ равной мѣрѣ и уму, и сер
дцу.—„Нива1* и ея

ЕЖЕМѢСЯЧН ЬІ Я

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ

будетъ и въ наступающемъ готу не меньше, чѣмъ и въ преда
ніе годы, содѣйствовать возможно широкому распространенію 
свѣта, исходящаго отъ этихъ трехъ основныхъ силъ умствен
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наго и нравственнаго просвѣщенія. Во всемъ этомъ „Нива“ 
останется вѣрною взбранному ею пуги.

Не касаясь улучшеній нашего журнала, которыми ,,Нива“ 
какъ выяснилъ многолѣтній опытъ, постоянно озабочена, мы 
какъ и въ 1898 году, кончаемъ это обращеніе къ нашимъ чи
таю тямъ словами: прошлое служитъ намъ ручательствомъ за 
будущее^

Въ прошломъ году мы пріобрѣли ..Стихот пренія“ Тур
генева и дали нашимъ читателямъ первое полное собраніе его 
сочиненій, теперь мы пріобрѣли за значительную сумму отъ 
наслѣдниковъ Гончарова разсказы, предназначенные имъ са 
мимъ для собоанія его сочиненій, но до сихъ поръ не вошед 
шіе въ существующія изданія, и такимъ образомъ Сборникъ 
„Нивы‘ на 1899 г. представить собой

ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ
собраніе сочиненій И. А. ГОНЧАРОВА 

въ 12 томахъ,
отпечатанныхъ четко на хорошей бѣлой глазированной бумагѣ, 
и будетъ выходить, какъ всегда, въ началѣ каждаго мѣсяца.

Содержаніе отдѣльныхъ томовъ слѣдующее:
Томъ I. Портретъ и факсимиле И. А. Гончарова.—Біогра

фическій очеркъ С. А. Венгерова. —Лучше поздно, чѣмь никогда. 
Критическія замѣтки.—Обыкновенная исторія. Рои. въ двухъ 
частяхъ Часть I.

Томъ II. Обыкновенная исторія. Романъ въ двухъ частяхъ 
Часть II.

Томъ III. Об іомовъ. Романъ въ 4-хь частяхъ. Части I и И.
Томъ IV, Обломовъ. Романъ въ 4 хь частяхъ Части III и IV.
Томъ V. Фрегатъ Паллада. Очерки путешествія, въ 2-хъ 

частяхъ. Часть I. Главы I—V.
Томъ VI. Фрегатъ Паллада. Очерки путешествія, въ 2-хъ 

частяхъ Часть I. Главы VI—VIII Часть II Главы 1—IV.
Томъ VII. Фрегатъ Паллада. Очерки путешествія въ 2 хъ 

частяхъ. Часть II. Главы V —IX.
Томъ VIII. Обрывъ. Романъ въ 5-ти частяхъ Части I и И. 
Томъ IX. Обрывъ Романъ въ 5 ти частяхъ. Часть III.
Томъ X. Обрывъ. Романъ въ 5-ти част. Части IV и V. 
Томъ XI. Очерки: I. Литературный вечеръ. II, Мильонъ 

терзаній. III. Замѣтки о личности Бѣлинскаго.—Иванъ Савичъ 
Поджабринъ, Очеркъ.
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Томъ XII. Воспоминанія I. Въ университетѣ II. На ро
динѣ. -Слуги стараго вѣка; I. Валентинъ II, Аягопъ III Сте
панъ съ семьей. IV. Матвѣй,—Очерки; Превратность судьбы. 
Май мѣсяцъ въ Петербургѣ.

При первомъ томѣ будутъ приложены автографъ и порт
ретъ И. А Гончарова, гравированный академикомъ Н. II. 
ІІожалостияымъ.

Обращаемъ вниманіе гт подписчиковъ, что въ силу до
говора, заключеннаго съ собственниками,,Сочиненій* 1 Гопчаро 
ва, принадлежащія имъ сочиненія (стоящія въ ихъ изданіи 
въ отдѣльной продажѣ 13 р. 50 к.) могутъ быть приложены 
къ ,,Нивѣ“ исключительно въ теченіе 1899 подписного го
да в отдѣльно отъ журнала продаваться не будутъ.

ІІо примѣру прежнихъ лѣтъ, при1,, Нивѣ" 1899 г. будетъ 
приложенъ: ежемѣсячный модный журналъ, заключающій въ 
себѣ 12 ЛГ?№ новѣйшихъ Діарижскихъ модъ" и болѣе ЗОЭ 
прекрасно выполненныхъ модныхъ гравюръ и рисунковъ по 
послѣднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдѣлило при
ложенныхъ 12 большихъ иі-тахъ будетъ помѣщено болѣе 390 
рисунковъ рукодѣльныхъ и выпильныхь работъ и около 300 
чертежей выкроекъ въ натуральную величину. По заключенно
му „Нивою* 1 контракту съ одной изъ лучшихъ фирмъ въ [Іа 
рижѣ, модныя гравюры при „Нивѣ" и въ 1899 году будутъ 
выходить одновременно съ парижскими изданіями, и такимъ 
образомъ, въ модномъ отдѣлѣ ,ДІивы“ будутъ появляться пос
лѣднія новинки лучшихъ фасоновъ ,,Парижскихъ модъ**.

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ от
дѣлѣ „Почтовый ящикъ1*,  цѣлую серію рецептовъ по хозяйству 
и домоводству, одинаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, 
такъ и нерасполагающихъ значительными средствами.

При первомъ № ,,Нивы“ подписчики получатъ стѣнной 
календарь, отпечатанный въ нѣсколько красокъ.

При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ слѣдуетъ обо
значать непремѣнно па самойь переводѣ (а эе въ отдѣльномъ 
письмЬ), на что именно предназначаются деньги а также ад 
ресъ (подробный и четкій). Но, во избѣжаніе педоразумѣній 
и въ интересахъ самихч> подписчиковъ, Контора убѣдительно 
проситъ присылать требованія и деньги въ обыкновенныхъ де
нежныхъ письмахъ, а не почтовыми переводами, гакъ какъ, 
вслѣдствіе недостаточнаго размѣра отрывныхъ купоновъ, под
писчикамъ трудно подробно и ясно изложить на никъ свои 
требованія, а при значительномъ скопленіи такихъ купоновъ 
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съ неновыми адресами и требованіями для Конторы возникаютъ 
серьезныя неудобства. Иллюстрированное объявленіе о подпис
кѣ на , Ниву“ 1899 г. высылается всѣмъ желающимъ безилзтно. 

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

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

Безъ дост. въ С. Петербургѣ . . . 5 р. 50 К.
Съ доставк. въ С. Петербургѣ , . 6 р. 50 Н.
Оь пересылкою во всѣ города и мѣстности

Россіи . . . .7 р.
За границу . . . . 10 р.
Безъ?доставки въ двухъ отдѣленіяхъ ,,Нивы“:
1) въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Печковской

(Петровскія лин.) . . . . 6 р 25 К.
и 2) въ Одессѣ, въ книжномъ магазинѣ

.,Образов.яіе“ (Рипіельевская. № 12) . . 6 р 50 К.
Разсрочка подписной платы для Гг. 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.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1899 годъ НА ДУХОВНЫЙ
ЖУРНАЛЪ

„С Т Р А Н Н И К Ъ“
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ *

„Общедоступной Богословской Библіотеки-.
Духовный журналъ „Странникъ“ будетъ издаваться въ 

1899 году по прежней широкой программѣ, обнимающей 
весь кругъ движеній богословско-философской мысли и цер- 
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новно-общественной жизни, интересамъ которой онъ неослаб
но служитъ въ теченіе почти сорока лѣтъ. Кромѣ того ре
дакція съ прошлаго года приступила къ новому крупному 
литературному предпріятію, именно къ изданію „Общедо
ступной Богословской Библіотеки ", имѣющей своею цѣлію 
сдѣлать болѣе доступными для читателей лучшія и капиталь
нѣйшія произведенія русской и иностранной богословской 
литературы Именно:

1) При редакціи журнала „Странникъ" издается (съ 
1898 г.) „Общедоступная Богословская Библіотека" на весь
ма льготныхъ для его подписчиковъ условіяхъ

2) Въ нее входятъ лучшія и капитальнѣйшія произве
денія русской и иностранной богословской литературы по 
всѣмъ отраслямъ богословскаго знанія: по Св. Писанію (гдѣ 
кромѣ вспомогательныхъ къ его изученію сочиненій имѣется 
въ виду издать и полное толкованіе на всю Библію), Основ
ному, Догматическому и Нравственному богословію (лучшія 
системы изъ русской и иностранной литературы), Библей
ской и Церковной исторіи (извѣстнѣйшія произведенія Фар
рара, ПІаффа и др.), проповѣдничеству и цр., при чемъ для 
каждой отрасли представителями будутъ избраны капиталь
нѣйшіе труды лучшихъ богословскихъ писателей—русскихъ 
или иностранныхъ.

3) Ежегодно издается по два тома отъ 30 до 35 и бо
лѣе печатныхъ листовъ въ томѣ,—всего около 1000 стра
ницъ убористаго, но четкаго штрифта.

4) Цѣна въ отдѣльной продажѣ на годичное изданіе 
„Библіотеки" четыре рубля, а для подписчиковъ журнала 
„Странникъ"—одинъ рубль съ пересылкой, і'гакъ что подпи
счики нашего журнала, приплачивая по 1 рублю къ подпи
сной цѣнѣ, ежегодно будутъ получать по два тома лучшихъ 
произведеній русской и иностранной богословской литерату
ры и такимъ образомъ безъ обремененія себя пріобрѣтутъ 
цѣлую библіотеку этихъ произведеній, которая при отдѣль
ной покупкѣ потребовала бы громадныхъ расходовъ, непо
сильныхъ большинству нашихъ пастырей.

5) Для первыхъ двухъ лѣтъ изданія „Общедоступной 
Богословской Библіотеки" мы остановились па изданіи „Пра
вославнаго Собесѣдователыіаго Богословія" пок. придворна
го протоіерея, бывшаго члена духовно-учебнаго комитета I 
В. Толмачева. Это капитальное и единственное въ своемъ 
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родѣ сочиненіе въ нашей духовной литературѣ составляетъ 
безусловно необходимую книгу для всякаго пастыря, кото
рый по долгу служенія и совѣсти не хочетъ оставаться нѣ
мымъ при возрастающей жаждѣ къ духовному назиданію 
въ его паствѣ. „Собесѣдовательное Богословіе", заключаю
щее въ себѣ планы и образцы для проповѣдей и собесѣдо
ваній на круглый годъ и на всевозможные случаи пастыр
ской дѣятельности, есть лучшій спутникъ и помощникъ для 
всякаго духовнаго пастыря.

6) Все „Собесѣдовательное Богословіе" состоитъ изъ 4 
томовъ, цѣною по 2 рубля за каждый. Въ будущемъ году 
редакція „Странника" издастъ два (послѣднихъ) тома, кото
рые для подписчиковъ нашего журнала вмѣсто |4 рублей бу
дутъ стоить только одинъ рубль съ пересылкой. Къ первому 
тому приложенъ портретъ автора, а къ послѣднему особое 
даровое приложеніе —трактатъ о проповѣдничествѣ.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно 
книжками въ 10—12 и болѣе печ. листовъ до 200 стр. въ 
книжкѣ).

Цѣна въ Россіи: а) за журналъ „Странникъ" шесть(6)' 
рублей въ годъ, б) съ приложеніемъ „Общедоступной Бого
словской Библіотеки" (двухъ томовъ „Собесѣдовательнаго бо
гословія") семь (7) рублей съ пересылкой; за границей: жур
налъ 8 р., съ „Библіотекой" 10 р.

Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящпомъ 
англ переплетѣ, прилагаютъ по 50 к. за выпускъ. Можно 
имѣть также и крышки—по 50 к. за экз.

Адресоваться: Въ редакцію журнала „Странникъ" С.- 
Петербургъ, Невскій пр. д. № 173.

Городскіе подписчики благоволятъ обращаться въ кон
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спитанія, замѣчать почтительность къ старшимъ, слышать 
ихъ сердечное „спасибо“ въ отвѣтъ па совѣты и благоже- 
лапія, и благожелательное „съ Богомъ“ при прощаніи съ ними.

На нашу долю выпало не мало случаевъ, подтвержда
ющихъ правдивость приведенныхъ отзывовъ. Церковные школь
ники, за весьма рѣдкими исключеніями, скромны, почтитель
ны, искренни, благонравны, набожны. Юныя души ихъ, ес
ли и искушаются иногда неправдою, то способны скоро и 
искренно раскаяваться въ ней. Ученикъ сказалъ неправду 
и не смотритъ прямо. Первыя слова увѣщанія какъ будто 
не дѣйствуютъ на него. Онъ продолжаетъ отрицаться, по 
скоро умолкаетъ, капли слезъ одна быстрѣе другой падаютъ 
па священную книгу, учившую его истинѣ и правдѣ, и ви
новный, упрекаемый совѣстію, всѣми силами юной души сво
ей начинаетъ оплакивать свое паденіе... Нѣсколько ободряю
щихъ, ласковыхъ словъ, и лицо покаявшагося грѣшника сія
етъ слезами радости, возвѣщая о чистотѣ совѣсти ;и мирѣ 
души... Нужно быть слишкомъ черствымъ, чтобы не умилить
ся сердцемъ при видѣ этихъ по истинѣ блаженныхъ слезъ!... 
Намъ живо помнится Ч—ская школа, Т—скаго уѣзда, оди 
ноко пріютившаяся въ лѣсной глуши, посреди дикаго мор
довскаго населенія. При входѣ въ школу, ученики кланяют
ся въ поясъ и привѣтствуютъ насъ словами: благослови, от- 
че! Затѣмъ слѣдуетъ очень одушевленное пѣніе молитвъ Св. 
Духу, за Царя и другихъ. При прощаніи дѣти благоговѣйно 
принимаютъ благословеніе напутствуютъ наблюдателя ис
кренними благожеланіями. Памятна и Л—ская школа К. у., 
въ раскольнической деревнѣ. Мальчики истово молятся, до
рожатъ благословеніемъ священника, смотрятъ прямо, до
вѣрчиво, что такъ необычно въ мѣстностяхъ съ раскольни
ческимъ населеніемъ. Одинъ мальчикъ —раскольникъ, па ря 
ду съ православными принимавшій отъ меня благословеніе, 
поетъ въ церкви па клиросѣ, а великимъ постомъ исповѣ
дуется у православнаго священника. Другой со слезами вы
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молилъ у отца—раскольника позволеніе принять православіе. 
Оба выглядятъ благонравпыми дѣтьми (какъ и всѣ ученики 
этой школы), которымъ обѣщано царство небесное. Доселѣ 
не изгладилось впечатлѣніе и отъ II -К—ской школы Т. у. 
Пріѣзжаю—застою всю школу 5(60 учениковъ) въ церкви, у 
всенощной. Дѣти чинно, рядами стоятъ за лѣвымъ клиро
сомъ, ист»во молятся, твердо читаютъ, одушевленно поютъ, 
двое благоговѣйно прислуживаютъ въ алтарѣ, облаченные въ 
стихари. По окончаніи всенощной, собранные въ школу, уче
ники вмѣстѣ съ хорошими отвѣтами обнаружили скромность, 
искренность, почтительность Натѣльные кресты оказались у 
всѣхъ, кромѣ трехъ, которыхъ, однако, по настроенію, нель
зя заподозрить во враждѣ по кресту Христову. Такое цер
ковное настроеніе школьниковъ въ сектантскомъ селѣ II К-хъ 
особенно цѣнно. Одна школа воспитала въ своихъ ученикахъ 
любовь къ житійной литературѣ. Ученики другой очень пра
вильно читаютъ и одушевленно поютъ въ церкви, являясь 
сюда даже къ будничному богослуженію. Ученица школы 
грамоты на выпускномъ экзаменѣ, на вопросъ: какія она 
знаетъ молитвы? послѣ многихъ общеупотребительныхъ, бла
гоговѣйно осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ, со слезами па 
глазахъ читаетъ: „Спаси, Господи, и помилуй, отца моего 
духовнаго іерея Никиту, и святыми его молитвами прости 
моя согрѣшенія/ „Спаси, Господи, и помилуй родителей мо
ихъ, Тимоѳея и Матрену, братію и сестры, и сродники моя, 
и вся ближнія рода моего, и други, и даруй имъ мірная и 
премірная благая“. „Спаси, Господи, и помилуй ненавидя
щія и обйдящія мя, и творящія ми напасти, и не остави 
ихъ погибнути мене ради грѣгпной.“ При этомъ намъ не
вольно припомнились слова поэта: „эта ли молитва къ Богу 
пе дойдетъ?!"

Еще замѣтнѣе воспитательное вліяпіе церковной шко
лы па учспикахъ второклассныхъ школъ. Здѣсь жизнь про
ходитъ какъ въ /благоустроенной, благочестивой семьѣ,—
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чинно, въ трудахъ и молитвѣ. Ученики (живущіе въ обще
житіи) встаютъ въ 6 часовъ утра и, послѣ общей краткой 
молитвы, принимаются за уроки или чтеніе книгъ, а дежур 
ные идутъ на кухню и помогаютъ кухаркѣ: чистятъ и рѣ
жутъ картофель, носятъ воду, дрова. (Такъ проходитъ время 
до 8 часовъ. Затѣмъ завтракъ, чтеніе (съ пѣніемъ) утрен
нихъ молитвъ (для живущихъ и приходящихъ) ио учебному 
часослову, классы и обѣдъ (въ 2і/« ч.). Послѣ обѣда одни
ученики пилятъ, колютъ дрова, носятъ ихъ на кухню, очи
щаютъ (зимою) дворъ отъ снѣга, достаютъ изъ колодца во
ду для кухпи, а Виндряевскіе носятъ ее изъ родника. Въ 
послѣдней школѣ ученики помогаютъ даже старушкѣ -ку
харкѣ ставить хлѣбы. И все это дѣлаютъ весьма охотно. Въ 
5—8 часовъ вечера ученики готовятъ уроки, подъ присмот
ромъ и руководствомъ учителя. Затѣмъ ужинъ, вечерняя мо
литва и общая спѣвка, продолжающаяся иногда 2—3 часа. 
Въ одно изъ своихъ посѣіценй ІІахатно-Угловской школы мы 
пропѣли съ учениками по учебному октоиху весь 6-й гласъ 
съ начала до конца. Потомъ трое изъ нихъ очень умили
тельно исполнили „Херувимскую" стариннаго „ростовскаго" 
роспѣва, „О, всепѣтая Мати" , и многое другое. Такъ про
шло часа два; въ ученикахъ усталости замѣтно не было; они 
готовы были пѣть еще. Но было уже болѣе 10 часовъ, и мы 
простились, пожелавъ другъ другу мирнаго сна Ученики 
второклассныхъ школъ поютъ (и читаютъ) и въ церкви (всею 
школою), гдѣ ихъ нерѣдко можно встрѣтить и въ будни. 7 
декабря 1896 г. намъ пришлось быть за богослуженіемъ въ 
Виндреевскомъ храмѣ, гдѣ читала и цѣла второклассная шко^ 
ла. Во время утрени стихиры пѣлись съ кононархомъ, по 
монастырскому чину, очень согласно и одушевленно. За ли
тургіею „Херувимская" Бортнянскаго № 5-й, „Милость ми
ра" Симоновская, и „ІІрейде сѣнь законная" по обиходу 
/"вмѣсто причастнаго стиха) исполнены были почти безуко
ризненно Шестопсалміе, часы и апостолъ прочитаны были 



— 92 —

школьниками очень правильно и молитвенно. И отъ всего 
этого осталось весьма пріятное неизгладимое впечатлѣніе, 
какъ и отъ домашней школьной молитвы. „Стройное стоя
ніе, благоговѣйное настроеніе и благозвучное пѣніе и чте
ніе утреннихъ и вечернихъ молитвъ" въ этой школѣ памят
ію и о. уѣздному наблюдателю. Въ свободное отъ учебныхъ 
запятій и работъ время ученики второклассныхъ школъ чи
таютъ книги религіозно-нравственнаго, историческаго и ли- 
тературно-быговаго содержанія. Учители потомъ провѣря
ютъ, кто и что читалъ, и какое назиданіе получилъ. Въ дѣй
ствительности такого порядка мы личпо убѣждались при по
сѣщеніи школъ. Такъ въ Виндреевской школѣ одинъ ученикъ 
(мордвинъ) очень толково и назидательно передалъ намъ со
держаніе прочитанной имъ въ день ревизіи статьи изъ „Учи
лища, Благочестія" „Ревность о спасеніи ближняго", дру
гой (тоже мордвинъ) изъ той-же книги. „Доказательство Св. 
Троицы отъ солнца." Ученики Пахатно-Угловской школы 
въ свободное время ведутъ дневники, въ которыхъ такъ или 
иначе отражается и строй школьной жизни и настроеніе 
школьниковъ. Вотъ нѣсколько выдержекъ изъ этихъ днев
никовъ.

Ученикъ Уваровъ Иванъ подъ 18 ноября пишетъ: „какъ 
хорошо бываетъ на душѣ, когда приготовишь какъ слѣдуетъ 
уроки, въ классъ идешь спокойно, зная, что па вопросы учи
теля отвѣты готовы. Наоборотъ, когда не приготовишь уро
ковъ, совѣсть мучитъ и въ глаза учителю какъ-то пе ловко 
смотрѣть". 20 ноября: „я думалъ, что подъ праздникъ Вве
денія во храмъ Божіей Матери насъ отпустятъ ранѣе обык
новеннаго, а учитель продержалъ пасъ до 3 часовъ почти." 
Калмыковъ Иванъ, 18 ноября: „я живу въ общежитіи при 
школѣ, вмѣстѣ съ двумя товарищами. Когда вечеромъ мы 
готовимъ уроки, учитель почти постоянно находится при 
насъ и объясняетъ намъ, что нужно. Послѣ обыкновенно 
поемъ что нибудь,—я очень люблю пѣть." 19 ноября: „ве
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черомъ всѣ ученики собрались вмѣстѣ, пришелъ учитель и 
хозяинъ дома, гдѣ мы живемъ, и устроили спѣвку. ІІѢли сти
хиры Введенію во храмъ Пресв. Богородицы, величаніе и 
ирмосы по какой-то книгѣ, которую принесъ учитель". 22 
ноября: „у насъ въ школѣ у нѣкоторыхъ учениковъ слиш
комъ длинны волосы на головѣ. Учителю это не понравилось 
и онъ велѣлъ имъ остричься." Уваровъ Щавелъ: 13 ноября 
въ 8У2 ч. у. мы пришли въ первый разъ въ школу и чрезъ 
нѣсколько минутъ я стоялъ уже на общей молитвѣ. Мнѣ 
показалось, что на общей молитвѣ можетъ быть болѣе бла
гоговѣнія, чѣмъ когда одйпъ молишься. Примѣръ товарищей 
невольно располагаетъ къ пламенной молитвѣ". Бяховъ Ни
колай: „15—19 ноября; мои родители слишкомъ бѣдны, такъ 
что у меня нѣтъ даже хорошихъ лаптей. Поэтому мать иног
да не пускаетъ мепя въ церковь, а мнѣ хочется быть въ 
храмѣ вмѣстѣ съ товарищами." Кудрявцевъ Павелъ: 7 де
кабря. Мнѣ очень хотѣлось поступить во второклассную шко
лу, но долго я не могъ этого сдѣлать. Въ этотъ же день 
мое желаніе исполнилось: я былъ принятъ въ число учени
ковъ и надѣленъ всѣми книгами. Школа наша содержится 
въ чистотѣ и опрятности, не то, что было въ земской шко
лѣ, гдѣ я учился нѣсколько лѣтъ тому назадъ; тамъ никогда 
не было такой чистоты, даже когда бывалъ инспекторъ." 8 
декабря. Воскресенье. Рано утромъ я вмѣстѣ съ товарищами 
отправился въ церковь, тамъ отстоялъ всю службу и пошелъ 
опять въ школу. Въ школѣ у насъ происходило воскресное 
чтеніе: учитель читалъ нѣкоторые разсказы, а мы ііѣли Боже
ственныя пѣснопѣнія." „9 декабря. Сегодня послѣ уроковъ 
я пошелъ домой. Родители стали у меня спрашивать, какъ 
идетъ дѣло въ нашей школѣ. Я разсказалъ подробно обо 
всемъ, и о спѣвкахъ, и о воскресныхъ’чтеніяхъ. Все это дол
жно быть понравилось имъ, а потому они начали совѣтовать 
мнѣ заниматься усерднѣе..." 15 декабря. У обѣдни пѣли тѣ 
пѣснопѣнія, которыя разучили въ теченіе недѣли. Наше пѣ- 
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иіе очень понравилось пароду. Многіе послѣ обѣда пришли 
въ нашу школу снова послушать наше чтеніе и пѣніе, по
тому что въ 2 часа дня въ нашей школѣ была бесѣда. “ 16—26 
декабря. Въ послѣдніе дни предъ святками мы занимались 
славянскимъ письмомъ. Сначала показалось трудно выводить 
буквы, а потомъ привыкли и дѣло пошло очень хорошо.*  
„22 января. Въ этотъ день мы сдавали книги, которыя бра
ли изъ библіотеки на святки. Учитель провѣрилъ, читали-ли 
мы взятыя книги; оказалось, что всѣ читали со вниманіемъ, 
потому что передавали содержаніе прочитаннаго безъ затру
дненія.“ „2 февраля. Вечеромъ подъ 2-е февраля мы зани
мались разучиваніемъ нѣкоторыхъ пѣснопѣній, изъ которыхъ 
мнѣ особенно понравилось Херувимская пѣснь Ростовскаго 
распѣва; разученное мы пропѣли на литургіи въ день Срѣ
тенія Господня." „16 февраля. |Въ это воскресенье было у 
васъ въ школѣ чтеніе, но не такое, какія были прежде. На 
этотъ разъ при чтеніи показывались туманныя картины: раз
личные виды ІІочаевской Лавры, главнѣйшіе ея храмы и т. 
п.“ „16 марта. Послѣ обѣдни я пошелъ въ школу; туда при- 
несли изъ церкви икону Скорбящей Божіей Матери и ба
тюшка нашъ отслужилъ молебенъ съ акаѳистомъ. Содержаніе 
этого акаѳиста очень понравилось мнѣ, а потому я молился 
съ большимъ усердіемъ." 17 марта у насъ одинъ изъ това
рищей былъ имянинникъ и мы поздравили его со днемъ ан
гела. Такъ какъ другіе справляютъ свои имянины и угоща
ютъ гостей, то и онъ купилъ немного гостинцевъ и угостилъ 
насъ. Мы остались очень благодарны". „29 марта. Вечеромъ 
у насъ въ школѣ былъ молебенъ съ акаѳистомъ. Нѣкоторые, 
знающіе о томъ, что у насъ каждую субботу служатся мо
лебны, пришли и молились г гѣстѣ съ нами."

Отношеніе мѣстнаго .-населенія къ церковной 
школѣ.

Отношеніе мѣстнаго населенія къ церковно школѣ та-
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ково, какова школа Школы не одинаковы, потому и отно
шенія къ нимъ обществъ не одинаковы. Населеніе, среди 
котораго дѣйствуютъ церковныя школы, преимущественно, 
почти исключительно, крестьянское. Крестьянинъ нашъ во
обще не богатъ, а всего чаще бѣденъ, особенно въ сѣвер
ныхъ уѣздахъ. Благодарное, отзывчивое сердце, способное 
платить любовію за любовь, отличаетъ русскаго человѣка во
обще, а крестьянина въ частности. На доброе дѣло, „для 
души спасенія*  онъ готовъ подчасъ отдать послѣднее, но въ 
то же время онъ „человѣкъ темный.“ Надо дать ему время 
убѣдиться въ томъ, что это дѣло есть именпо дѣло Божіе, 
спасительное, полезное. И чѣмъ эта польза для него ощу
тительнѣе, осязательнѣе, тѣмъ и сочувствіе его полнѣе и 
жертва его обильнѣе. Здѣсь объясненіе недовѣрчиваго часто 
безучастно—холоднаго отношенія крестьянъ къ тѣмъ цер
ковнымъ школамъ, въ которыхъ учебно-воспитательное дѣло 
поставлено не твердо, слабо (Елатомскій и Тамбовскій от
четы). Нашъ простолюдинъ любитъ церковность, но надо ему 
прежде показать ее. Вотъ почему о.о. завѣдующимъ иногда 
стоитъ большихъ трудовъ убѣдить крестьянъ дать для шко
лы отопленіе и сторожа, не говоря уже о болѣе существен
номъ (ІПацкій и Борисоглѣбскій отчеты). Конечно, правъ и 
составитель Спасскаго отчета, недостатокъ сочувствія къ 
церковнымъ школамъ со стогюны крестьянства объясняющій 
невѣжествомъ и нищетою послѣдняго, но—лишь отчасти. 
Тамъ, гдѣ школа хорошо поставлена, гдѣ народъ видитъ пло
ды школьнаго ученія, намъ не приходилось слышать жалобъ 
па недостатокъ этого сочувствія. Чтеніе и пѣніе школьни
ковъ въ церкви, успѣхи ученицъ въ рукодѣліи, праздничныя 
чтенія въ школѣ для учащихся и народа, внѣ-классное чте
ніе дѣтей и взрослыхъ, при добрыхъ качествахъ учащихъ,— 
привлекаютъ къ церковнымъ школамъ сердца простого на
рода, пе исключая раскольниковъ, сектантовъ и иновѣрцевъ,
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находятъ имъ именитыхъ попечителей и благотворителей *).  
Въ благоустроенныхъ школахъ нѣтъ недостатка ни въ уче
никахъ, ни въ средствахъ. Все это мы наблюдали лично, въ 
этомъ же убѣждаютъ насъ и отчеты отдѣленій и наблюда
тельскіе. і

*) Тѣ же явленія школьной жизни, въ связи съ общею 
успѣшностію церковныхъ школъ въ учебпомъ отноше
ніи, склоняютъ па ихъ сторону и г.г. земскихъ началь
никовъ.

Въ Борисоглѣбскомъ уѣздѣ сочувствіе мѣстнаго населе
нія къ церковнымъ школамъ паиболѣе осязательно вырази
лось въ содержаніи общежитія при Павловской школѣ—на 
средства попечительницы княгини Водконской, и въ устрой
ствѣ 2 школьныхъ зданій въ с. Нижнемъ Чуевѣ—на сред
ства мѣстнаго землевладѣльца, крестьянина В. М. ПІуванова, 
стоимостію до 2000 р. и въ с. Сабуровѣ—на средства част
ныхъ благотворителей—стоимостію до 300 р. Избыточеству
ютъ учащимися, не бѣдны и обстановкою хорошія, видѣнныя 
нами, школы уѣзда: Мало-Грибановская, Стапичпо-Слобод- 
ская, Мало-Алабуховская.

Въ Елатомскомъ уѣздѣ довѣріе населенія къ церков
нымъ школамъ сказывается въ томъ, что „они охотно по
сылаютъ дѣтей своихъ въ школу"..і иногда отстоящую отъ 
селенія или деревни за 2 версты и болѣе, „изъ своихъ скуд
ныхъ матеріальныхъ средствъ жертвуютъ на письменныя 
принадлежности, на содержаніе школы (отопленіе, ремонтъ, 
наемъ прислуги и т. п.).. и учителя, па устройство... зда
нія для школы". Особеннымъ сочувствіемъ населенія поль
зуются лучшія школы уѣзда. Новыя школьныя зданія въ 
отчетномъ году выстроены: въ с. Маломъ Кусморѣ на сред
ства Елатомскаго земства (200 р.) и общества, стоимостію
въ 1500 р., въ с. Зарѣчномъ Свиіцевѣ на средства Елатом
скаго земства (150 р.), прихожанъ (150 р) и попечителя
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Тамбовъ, Гимназическая улица, въ домѣ ІПоршорова 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 и серебряныхъ издѣлій.

О. Г. Кукшесъ.
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