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Зыходятъ еже
недѣльно по суббо

тамъ. Подписка при
нимается въ Редак
ціи, при Духовное 

Семинаріи.

Годовая цѣна съ 
пересылкою ■ де 
ставкою 6 р. 25 и, 
Подписка на время 
менѣе года ■ про
дажа отдѣльныхъ 

номеровъ не дону, 
сдаются.

ГОДЪ

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ.
Высочайшія награды.Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Св. Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ во вниманіе къ отлично-усердной 50-лѣтней службѣ церкви Божіей, сопричислить 22 ноября сего года къ срдену (в. Владиміра 

І У ст- священника Богадѣленской г. Темникова церкви 
Николая Ремизова.



- 1216 -Государь Императоръ по всеподданнѣйшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Св. Синода, 22 ноября сего года, Всемилостивѣйше соизволилъ награжденіе за 5 О-лѣтнюю службу церкви Божіей «золо
тою медалію, съ надписью «за усердіе», для ношенія на 
шеѣ на Александровской лентѣ псаломщика с. Ининой Слободы, Шацкаго у. Ивана Яковлева.Государь Императоръ, по представленію Оберъ-Прокурора Св. Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ пожало- ловать къ 6 декабря сего года—высокоторжественному дню Тезоименитства Его Императорскаго Величества, поименованныхъ въ нижеслѣдующихъ трехъ спискахъ лицъ, за неслужебныя отличія ихъ по духовному вѣдомству, знаками отличій, въ спискахъ указанными:а) орденомъ Св. Станислава III ст. старосту церкви с. Ольшанки, Кирсановскаго уѣзда потомственнаго почетнаго гражданина Александра Носова.б) Званіемъ потомственнаго почетнаго гражданина старосту Ильинской города Елатьмы церкви мѣщанина 
Павла Замѣшаева.в) Медалями'. для ношенія на шеѣ на Андреевской 
лентѣ', старостъ церквей-с. Верхне-Спасскаго, Тамбовскаго уѣзда Василія^ Крюченкова и Троицкой г. Козлова церкви Димитрія^Полянскаго: серебряною на Владимірской 
лентѣ старосту*'Троицкой г. Тамбова церкви Михаила 
Затонскаго; для ношенія на груди-, золотыми на Аннин
ской лентѣ'- учительницъ церковно-приходскихъ школъ: Покровской г. Тамбова Софію Новочадову, Волыпе-Кус- морской Елатомскаго уѣзда Параскеву Поспѣлову и Вѣру 
Димитревскую, с. Калугина,“Кирсановскаго у. Анну Позд
някову, старосту Іоанно-Богословской г. Темникова церкви 
Семена Коробкова; серебряными на Александровской лентѣ'.



1217-учителей ц. пр. школъ: союза русскихъ людей г. Козлова 
Михаила Левкина; с. Баку, Козловскаго у. Ивана Маляв- 
кина, с. Каликина, Лебедянскаго у. Ѳедора Ветровскаго, с. Пановыхъ Кустовъ, Тамбовскаго у. Николая Булгарцева, Старой Островки, Шацкаго уѣзда Михаила Бѣлорѣкова, Шеметова, того же уѣзда Василія Ключарева, Вышенско- Купленской Петра Бабѣевскаго, Мокраго, Лебедянскаго у. 
Гавріила Мильчевснаго, учительницъ ц, пр. школъ: поселка Жердевки, Борисоглѣбскаго у. Капитолину Архангельскую, Станичной Слободы, Борисоглѣбскаго уѣзда Ольгу Богда
нову, Золотовки, Кирсановскаго уѣзда Надежду Виногра
дову, содержимой духовенствомъ г. Козлова Марію Голу
беву, Старой Дегтянки, Козловскаго у. Вѣру Алексѣеву, Выползова, Лебедянскаго уѣзда Марію Карнѣеву, Болотова, того же уѣзда, Анну Харину, Иншакова, того же уѣзда Анну Проскурину- Вановья, Шацкаго уѣзда Марію 
Серпіонову, Новоуглянскаго, У оманскаго уѣзда Надежду 
Орлову, деревни Новоселья, Лебедянскаго уѣзда Елизавету 
Иванову, деревни Зуевой того же у. Марію Купріанову и на Станиславской лентѣ'- старостъ церквей: с. Малой Звѣряевки, Тамбовскаго у. Степана Молчанова, Димит- ріевщины Титовки, Козловскаго у. Ивана Питанова, Кру- товскаго того же уѣзда Антона Чеканова, с, Новобогояв- ленскаго, того же уѣзда Иларіона Казакова, с. Знаменки Киселевки, того же уѣзда Степана Попова, с. Полетаева, Усманскаго у. Алексѣя Демина, с. Сергіевки, Борисоглѣбскаго у. Матвѣя Вошина, Моисеевской Алабушки того у. 
Павла Иванова, с. Грязей, Липецкаго у. Михаила Растор
гуева, Хрѣннаго того уѣзда Павла Бородина, Ольховки, Усманскаго у. Ивана Елисѣева, с. Голодовки, Моршан- скаго у. Александра Карнѣева, с. Кошелевки, Спасскаго у. 
Ивана Бояркина, тюремной церкви города Елатьмы Петра
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Четверикова, 1-й гильдіи купца Роберта Мундъ, фельдшерицу при Свято-Ольгинской школѣ с. Ново-Александровки, Козловскаго у. Зинаиду Петерсонъ и занимающагося по вольному найму въ Духовной Консисторіи Митрофана Киву.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

Опредѣлены', на псаломщическія мѣста —къ церкви с. Михайловскаго, Усманскаго ѵ., и. об. псаломщика сынъ, умершаго псаломщика того же села Тихонъ Ростошинскій, 8 декабря: къ церкви с. Крутого, Лебедянскаго ѵ., и. д. окончившій миссіонерско-псаломщическую школу Иванъ Даниловъ, 9 декабря: къ церкви с. Зарубкина, Спасскаго у., окончившій курсъ Рязанской духовной Семинаріи Иванъ Колчинъ, 9 декабря.
Перемѣщены согласно прошеніямъ, псаломщикъ с. Грязнѵши, Тамбовскаго у., Николай Выстрозоровъ къ церкви с. Паревки, Кирсановскаго у , 5 декабря; и. д. псаломщика с. Желаннаго, Шацкаго у., Гавріилъ Строгоновъ къ церкви с. Серповаго, Моршанскаго у., 5 декабря.
Рукоположенъ во священника, на діаконскои вакансіи, діаконъ с. Малой Избердеи, Козловскаго у., Евгеній Архангельскій, 27 ноября.
Уволенъ отъ должности, согласно прошенію, псаломщикъ с. Зарубкина, Спасскаго ѵ., Иванъ Париновъ 29 ноября.
Исключаются изъ списковъ' за смертію, священникъ с. Лаврова, Козловскаго у., Іоаннъ Рождественскій 53 л., онъ же благочинный, 4 Козловскаго округа, умеръ состоя на службѣ, 7 декабря; въ семействѣ осталась жена и девять человѣкъ дѣтей; псаломщикъ--діаконъ с. Михайловскаго, Усманскаго у., Михаилъ Ростошинскій 79 л., умеръ,



1219состоя на службѣ, 5 ноября; въ семействѣ осталась жена и сынъ.
Утверждены въ должности депутатовъ на окружные 

и епархіальные съѣзды духовенства Тамбовской епархіи по Лицецкому городскому округу священникъ Вознесенской г. Липецка церкви Владиміръ Гумилевскій, по 4 Шацкому округу священникъ с. Верхняго Мальцева Нгікита Гав
риковъ, по 4 Козловскому округу священникъ с. Новаго Тарбѣева Ѳеодоръ Никольскій, замѣстителями депутатовъ 
на тѣже съѣзды, по Липецкому городскому округу священникъ Семенъ Щеголевъ и 4 Козловскому округу священникъ с. Сестренки Василій Тихвинскій.

А рхипастырская благодарность.
Объявляется Архипастырская благодарность Его 

Преосвященства кр. с. Капікова-Ракова, Шацкаго уѣзда, 
Николаю Бакланову за пожертвованіе въ приходскую церковь иконы, стоимостью 100 р. и женѣ тайнаго совѣтника Елизавѣтѣ Михаиловнѣ Пуровской за пожертвованіе въ церковь с. Михайловскаго панихидницы стоимостью 150 р. _____________

СПИСОКЪ
свободныхъ священно-церковно-служительскихъ мѣстъ 

Тамбовской епархіи.Священническія мѣста:1) При церкви с. Стараго Кадома, Темниковскаго у., свободно съ 20-го сентября; причта по штату положено: священникъ и псаломщикъ, земли 34 дес., д. м. п. 772, причтъ получаетъ 400 рублей ежегоднаго пособія отъ казны.



— 1220 -2) При церкви с. Глядкова, Елатомскаго уѣзда, свободно съ 7-го октября; причта по штату положено: свящ., діаконъ и псаломщ., земли 36 д., д. м. п. 1276 православныхъ и 4 баптиста.3) При церкви с. Ольховъ, Шацкаго у., свободно съ 7-го ноября; причта по штату положено: два священника, діаконъ п два псаломщика, земли 33 дес. д. м. п. 1645.4) При ц. с. Жегалова, Темниковскаго у., свободно съ 11 ноября; причта по штату положено: два священника, діаконъ и два псаломщика, земли 100 дес., д. м. п. 1749.5) При Архангельской церкви села Пересыпкина, Кирсановскаго уѣзда, свободно съ 16-го ноября; причта по штату положено: два священника, діаконъ и два псаломщика, земли 67 десятины, душъ мужскаго пола 2395.6) При церкви с. Преображенскаго, Темниковскаго уѣзда, свободно съ 16-го ноября; причта по штату положено: священникъ и псаломщикъ, земли 36 дес., д. м. п. 697, причтъ получаетъ 400 р. ежегоднаго пособія отъ казны.7) При Покровской церкви с. Мановицъ, Козловскаго уѣзда, свободно съ 28-го ноября; причта по штату положено: священникъ и псаломщикъ, земли 33 дес., д. м. п. 316, съ 1912 года причтъ будетъ получать 400 р. ежегоднаго пособія отъ казны; дома для причта церковные.8) При церкви с. Краснаго Лога, Борисоглѣбскаго уѣзда, свободно съ 12-го декабря, причта по штату положено: священникъ и псаломщикъ; земли 33 десятины; душъ мужскаго пола 687.



- 1221 -Діаконскія мѣста:1) При церкви с. Деміппнскихъ Выселокъ, Усман- скаго уѣзда, свободно съ 27 октября; причта по штату положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ, земли 33 десятины, д, м. п. 1776.2) При церкви с. Веденяпина, Темниковскаго у., свободно съ 25-го ноября; причта по штату положено: свящ., діаконъ и псаломщикъ, земли 30 дес., д. м. п. 2289.3) При церкви в. Дьячьяго, Шацкаго уѣзда, свободно съ 26-го ноября; причта по штату положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ, земли 33 дес., д. м. п. 1213, причтъ получаетъ 550 руб. ежегоднаго пособія отъ казны.4) При церкви с. Сычевки, Козловскаго у., свободно съ 26 ноября; причта по штату положено: два священника, діаконъ и два псаломщика; земли 70 десятинъ; д. м. п. 1876.5) При церкви с. Стараго Березова, Шацкаго уѣзда, свободно съ 9 декабря; причта по штату положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 36 десятиъ; д. м. п. 1427 православныхъ и сектантовъ 293.6) При церкви с. Павловки—Челищева, Тамбовскаго уѣзда, свободно съ 12 декабря; причта по штату положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 34 десятины; д. м. п. 997; причтъ получаетъ 550 рублей ежегоднаго пособія отъ казны; домъ у діакона церковный.Псаломщическія мѣста:2) При церкви с. Понзарей, Тамбовскаго уѣзда, свободно съ 29-го ноября; причта по штату положено: священникъ, діаконъ и два псаломщика, земли 66 дес., д. м. и. 1637.



— 1222Просфорническія мѣста:Въ У оманскомъ уѣздѣ при церкви села: 1) Бр^славки, въ Борисоглѣбскомъ у., при церквахъ селъ: 2) Павловки, 3) Калиновки, 4) Петровскаго, 5) Канина; въ Моршанскомъ уѣздѣ при церквахъ селъ: 6) Егоровки; 7)с. Космачевки, въ Шацкомъ уѣздѣ при церквахъ селъ: 8) Носинъ, 9) Каверина, 10) Малаго Студенца; 11) Княжева; въ Темниковскомъ уѣздѣ при церквахъ селъ: 12) Нароватова и 13) Шокши; въ Липецкомъ уѣздѣ: 14) при церкви села Каменнаго; въ Спасскомъ уѣздѣ при церквахъ селъ: 15) Дерябкпна, 16) Новыхъ Выселокъ, 17) Стараго Бадикова, 18) Булдыгина 19) Богдановки, 20) Мордовскихъ Полянъ, 21) Трехъ Липяговъ; въ Козловскомъ у. при церкви 22) с. Челнавскихъ Двориковъ и въ Кирсановскомъ уѣздѣ 23) при церкви с. Ржаксенскихъ Выселокъ.

СОДЕРЖАНІЕ. Часть ОФФиціальндя. I. Высочайшія награды. II. Епархіальныя распоряженія и извѣстія. Ш. Архипастырская благодарность. IV. Списокъ свободныхъ церковно-служительскихъ мѣстъ Тамбовской епархіи.Редакторъ, Секретарь Консисторіи А. Андріевскій.Вр. и. об. Цензора Протоіерей С. Бѣльскій.



№50 ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ11911 г.

Два письма Преосвященнаго Епископа 
Ѳеофана къ молодымъ людямъ.Недавно, въ разговорѣ съ двумя знакомыми мнѣ лицами, я узналъ, что у каждаго изъ нихъ есть по письму Преосвященнаго Епископа Ѳеофана, Вышенскаго Затворника.Въ виду того интереса, какой возбудилъ покойный Владыка своей личностью и трудами среди своихъ, весьма многочисленныхъ почитателей, я просилъ у обладателей этихъ писемъ позволенія — напечатать ихъ на страницахъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, на что и получилъ любезное ихъ согласіе.Чтобы содержаніе писемъ было попятно Для всѣхъ читающихъ ихъ. не лишне знать поводы къ ихъ написанію.



-1688 —Первое письмо было написано въ отвѣтъ семнадцатилѣтнему юношѣ, просившему у Преосвященнаго Ѳеофана благословенія и совѣта,—ѣхать-ли ему на предлагаемую должность въ Саратовскую губернію, гдѣ въ то время свирѣпствовала холерная эпидемія?Поводомъ къ написанію второго было письмо одной дѣвушки—круглой сироты, —получившей отъ своихъ родителей въ наслѣдство только небольшой домикъ и спрашивавшей, что ей дѣлать и какъ жить?Итакъ, вотъ письма Преосвященнаго Затворника: ПИСЬМО 1 - е:16 Іл. 92.+Милостивъ Божія буди съ тобою!Не могу сказать тебѣ ни поѣзжай, ни непоѣзжай. Но могу сказать, что отъ холеры некуда укрываться. . Въ Шацкѣ уже было два случая холеры. — Она пойдетъ всюду. Одинъ Богъ—избавитель... А Богъ и въ Саратовской губерніи... и здѣсь есть и готовъ помочь!Богъ далъ тебѣ мѣсто, а другого не дастъ, если отъ этого откажешься... Такъ мнѣ думается, что тебѣ можно ѣхать. — Но самъ смотри!
Е- Ѳеофанъ.2-е П И С Ь М О.20 окт, 93.

Милость Божія буди съ Вами!Мнѣ думается, что Вамъ надобно побыть не много въ томъ положеніи, какъ есть теперь,—а дома не продавать, а если найдутся постояльцы, принять пхъ и тѣмъ жить.



- 1689 —Въ продолженіи такой жизни у Васъ установятся мысли о томъ, какъ Вамъ жить... И тогда рѣшите... продать домъ,—или все также жить.Если окажется женихъ—надежный, можно выдти за него,—но съ крайней осмотрительностью.—Домъ пойдетъ въ приданое...Вотъ вамъ и положеніе!...Если ничего такого не состоится... тогда обстоятельства укажутъ, что еще предпринять...Но блюдите себя... Ибо многп козни у врага .. а у людей еще больше...Бога бойтесь, и заповѣди Его храните... И молитесь, много молитесь, да устроитъ Васъ Господь!Спасайтесь!
Е. Ѳеофанъ. Сообщилъ священникъ Е. Ергіволуцкій.С. Кордюки, Кирсановскаго уѣзда.

Алексѣй Степановичъ Хомяковъ. 
(Историко-психологическій очеркъ личности) 

(Окончаніе).

Уже 24-лѣтнимъ «армейскимъ гусаровъ» Хомяковъ поражалъ своихъ сослуживцевъ необыкновенными познаніями. «Не было предмета, говоритъ современникъ, о чемъ бы не вступалъ онъ въ словопреніе и, при необыкновенной памяти, будучи чрезвычайно начитанъ, всегда пмѣлъ верхъ во всякомъ спорѣ». Эта чрезвычайная начитанность, поражавшая въ Хомяковѣ въ столь раннемъ возрастѣ, позднѣе приняла буквально универсальный характеръ. «Хомяковъ интересовался всѣмъ, говоритъ Кошелевъ, имѣлъ



— 1690 -обширныя свѣдѣнія по всѣмъ частямъ человѣческаго знанія, и не было предмета, который былъ бы ему чуждъ или въ которомъ бы онъ не принималъ участія». «Во всіхъ отрасляхъ знанія, свидѣтельствуетъ К. А. Коссо- впчъ, начиная съ философіи и оканчивая механикой, въ исторіи народовъ и въ исторіи религій, въ эстетикѣ и политикѣ, въ опредѣленіи сущности христіанскихъ церквей и въ опредѣленіи сущности индо—европейскихъ языковъ, въ археологіи и юриспруденціи, во всемъ онъ совмѣщалъ полное знакомство съ выработаннымъ доселѣ матерьяломъ» а въ то же время съ совершенною самобытностью взгляда». Но особенно любопытна въ этомъ отношеніи характери-
Г.ОПЭО 1 <ГУВ< I <Г ГІЮстика М. П. Погодина. «Хомяковъ!» восклицаетъ онъ. «Что это была за натура, даровитая, любезная, своеобразная! Какой умъ всеобъемлющій, какая живость, обиліе въ мысляхъ, которыхъ у него въ головѣ заключался, кажется, источникъ неизсякаемый, бившій ключемъ при всякомъ случаѣ направо и налѣво! Сколько свѣдѣній самыхъ разнородныхъ, соединенныхъ съ необыкновеннымъ даромъ слова, текшаго изъ устъ его живымъ потокомъ! Чего онъ не зналъ? Сказавъ затѣмъ о его занятіяхъ въ области богословія, философіи, филологіи, исторіи, права, Погодинъ продолжаетъ: «Однимъ словомъ, не было науки, въ которой Хомяковъ не имѣлъ бы обширныхъ познаній, которой не видѣлъ бы предѣловъ, о которой не могъ бы вести продолжительнаго разговора съ спеціалистомъ, или задать ему важныхъ вопросовъ. Кажется, ему оставалось только объяснить нѣкоторыя недОразумѣнія, пополнить нѣсколько пробѣловъ... И въ то же время Хомяковъ писалъ проэкты объ освобожденіи крестьянъ за много лѣтъ до состоявшихся рескриптовъ, предлагалъ планы земскихъ банковъ, или, по поводу газетныхъ извѣстій на ту пору 



1691 -полученныхъ, распредѣлялъ границы Американскихъ республикъ, указалъ дорогу судамъ, искавшимъ Франклина, анализировалъ до малѣйшихъ подробностей сраженія Наполеоновы, читалъ наизусть ио цѣлымъ страницамъ изъ Шекспира, Гете или Байрона, излагалъ ученіе Еіды или Буддійскую космогонію... И въ то же время Хомяковъ изобрѣтаетъ какую то машину съ сугубымъ давленіемъ, которую посылаетъ на Англійскую всемірную выставку и беретъ привилегію; сочиняетъ какое то ружье, которое хватаетъ дальше всѣхъ, предлагаетъ новые способы винокуренія и сахароваренія, лечптъ гомеопатіей всѣ болѣзни на нѣсколько верстъ въ окружности, скачетъ по полямъ съ борзыми собаками зимнею порошей за зайцами, и описываетъ всѣ достоинства и недостатки собакъ и лошадей, какъ самый опытный охотникъ, получаетъ первый призъ въ обществѣ стрѣлянья въ цѣль, а ввечеру является къ вамъ съ, сочиненными имъ тогда же анекдотами о какомъ то дикомъ прелатѣ, пойманномъ въ Костромскихъ лѣсахъ, о ревности какого то Пермскаго исправника въ распространеніи христіанской вѣры, за которое былъ онъ представленъ къ св. Владимиру, но не могъ получить его, потому что оказался мусульманиномъ»...ЗО-ти лѣтія отъ роду А. С. входитъ въ современное ему образованное общество и сразу же выясняется его коренное различіе во взглядахъ на вещи и явленія по сравненію съ людьми, получившими другое начальное воспитаніе и работавшими мыслью своей въ другомъ направленіи, чѣмъ онъ. Первыми людьми, съ которыми познакомился А. С., были Мухановъ, Кошелевъ, Кирѣевскіе, и другіе, все поклонники Шеллинга и Гегеля. Различіе въ убѣжденіяхъ не замедлило обнаружиться, іі между новыми знакомыми естественно завязались споры. Пред



— 1692метомъ споровъ являлись вопросы философіи и религіи, а потомъ и политики. А. С. всегда въ началѣ оказывался одинокимъ защитникомъ своихъ взглядовъ и убѣжденій. Кошелевъ, вспоминая начало своего знакомства съ А.С., пишетъ: «многіе изъ насъ вначалѣ были ярыми западниками и А. С. почти одинъ отстаивалъ необходимость для каждаго народа самобытнаго развитія, значеніе вѣры въ человѣческомъ душевномъ и нравственномъ быту и превосходство нашей Церкви надъ ученіемъ католичества и протестантства».Исключительное положеніе А. С. во время бесѣдъ естественно требовало отъ него напряженія всѣхъ его умственныхъ силъ и многихъ знаній, что въ свою очередь было всегда сильнѣйшимъ побужденіемъ къ научнымъ занятіямъ, да и сами по собѣ споры имѣютъ весьма большое значеніе въ дѣлѣ раскрытія силъ и способностей души человѣка. «Во время споровъ забытое вспоминается, неясно представляемое выясняется, подъ напоромъ доводовъ оппонента являются новыя мысли или новыя комбинаціи старыхъ мыслей, узнаются новыя данныя пли новое освѣщеніе старыхъ данныхъ, и все это, чтобы не быть уличеннымъ въ противорѣчіи, принимаетъ болѣе строгую послѣдовательность, болѣе строгій систематическій характеръ.» (Завитневичъ.) О характерѣ бесѣдъ, происходившихъ въ кружковыхъ собраніяхъ близкихъ А. С. лицъ, можно судить по слѣдующей любопытной запискѣ Самарина къ Аксакову, писанной въ промежуткѣ между двумя собраніями, которыя Самаринъ, очевидно еще не отвыкшій отъ студенческой терминологіи, называетъ сходками. «Вчера», пишетъ Самаринъ, «было много споровъ. Главныя схватки: 1) Шевырева съ Крюковымъ о томъ, можно ли молиться Богу Гегеля. ІІІевыревъ 



— 1693 —подрѣзанъ съ ногъ славно: 2) Шевырева съ 1 Ѣденнымъ о первобытномъ состояніи человѣка. Рѣдкинъ спорилъ прекрасно. ІІІевыревъ прикрылъ постыдное отступленіе криками и общими мѣстами, но долженъ былъ погибнуть ■совершенно, если бы не вмѣшался Дмитріевъ и не отвлекъ Рѣдкпна. 3) Споръ Рѣдкина съ Дмитріевымъ о томъ же. Дмитріевъ, мистикъ несносный, вздумалъ въ ■спорѣ философскомъ, приводить тексты и споръ дошелъ было до колкостей. 4) Наконецъ, мой споръ съ Орловымъ, вздумавшимъ излагать мнѣ какую-то свою систему. И удалось мнѣ смиренному Давиду поразить грознаго Го- ліафа! Нынче или завтра вечеромъ буду у васъ, мнѣ нужно васъ видѣть до воскресной сходки.» Ясно, что въ кружковыя собранія являлись люди не всегда, такъ сказать, съ пустыми руками, и поэтому здѣсь самому грозному Голіафу не рѣдко приходилось серьезно подумать о томъ, какъ бы не свалилъ его смиренный Давидъ. Однажды въ богословскомъ спорѣ съ И. В. Кирѣевскимъ, Хомяковъ сослался на одно мѣсто въ твореніяхъ Св. Кирилла Іерусалимскаго, которыя онъ читалъ лѣтъ пятнадцать тому назадъ въ библіотекѣ Троицкой лавры и которыя только тамъ и имѣлись. Кирѣевскій усумнился въ вѣрности цитаты и сказалъ Хомякову въ шутку: ты любишь ссылаться на такія книги, по которымъ тебя нельза провѣрить.» Хомяковъ указалъ почти страницу, 11 пли 13, и мѣсто на той страницѣ (въ серединѣ), гдѣ находилась сдѣланная имъ цитата. По наведенной справкѣ, ссылка его оказалась вѣрною.Кошелевъ говоритъ: «Хомяковъ былъ всегда строгимъ и глубоко-вѣрующимъ православнымъ христіаниномъ, а я —заклятымъ шеллингистомъ, и у насъ были споры безконечные. Никогда не забуду одного спора, окочивша- 



— 1694 -гося самымъ комическимъ образомъ. Проводили мы вечеръ у князя Одоевскаго, спорили втроемъ о конечности и безконечности міра, и незамѣтно бесѣда наша продлилась до 3-хъ часовъ ночи. Тогда хозяинъ дома намъ напомнилъ, что уже поздно и что лучше продолжать споръ у него на слѣдующій день. Мы встали, начали сходить съ лѣстницы, продолжая споръ; сѣли на дрожки и все-таки его не прерывали; я завезъ Хомякова на его квартиру; онъ слѣзъ, я оставался на дрожкахъ, а споръ шелъ своимъ чередомъ. Вдругъ какая то нѣмка, жившая надъ воротами, у которыхъ мы стали, открываетъ форѣочйѵ въ своемъ окнѣ и довольно громко говоритъ: Меіп "оП иіщ Негг, мая іщ Ьенп Ьі§?! Боже мой, да что же это такое?! Мы расхохотались и тѣмъ окончили нашъ споръ».По свидѣтельству Анненкова, Герценъ сознавался, «что А. С. Хомяковъ заставилъ его прочесть волюминоз- ныя исторіи Неандера и Гфрера и особенно изучать исторій) вселенскихъ соборовъ, мало знакомую ему, для того, чтобы возстановить нѣкотораго рода равновѣсіе въ спорѣ съ противникомъ и имѣть возможность повѣрять обильныя ссылки Хомякова па каноны и параграфы соборныхъ постановленій, которыми онъ сыпалъ на память, противопоставляя ихъ точнымъ нѣмецкимъ тезисамъ Герцена.» Въ дневникѣ Герцена мы читаемъ: «Вчера былъ продолжительный споръ у меня съ Хомяковымъ о современной философіи. Удивительный даръ логической фастпнаціп, быстрота соображенія, память чрезвычайная, объемъ пониманія широкъ, вѣренъ себѣ, не теряетъ ни на одну минуту аччіече ронзее—конечной цѣли, къ которой идетъ. Необыкновенная способность! Я радъ былъ этому спору; я могъ нѣкоторымъ образомъ извѣдать силы свои; съ такимъ бойцомъ помѣриться стоитъ всякому ученію.» Съ



1695 —аналогичнымъ мѣстомъ встрѣчаемся и въ дневникѣ Погодина. Послѣ одной застольной бесѣды Погодинъ внесъ въ свой дневникъ слѣдующую запись: шелъ презаниматель- ный споръ объ Онѣгинѣ (Пушкина), о исторіи древней и потомъ о древнихъ религіяхъ, о которыхъ Хомяковъ 
имѣлъ обширныя свѣдѣнія. Своею начитанностЫю Хомяковъ произвелъ такое импонирующее впечатлѣніе, что у Погодина невольно вырвалась фраза: «л въ душѣ сты
дился своего невѣжества».На собраніяхъ кружковыхъ присутствовали не одни только люди, занятыя вопросами религіи пли философіи. Тутъ бывали и Пушкинъ, котораго весьма высоко цѣнили собирающіяся лица, и Глинка, и многіе другіе. А. С. нерѣдко читалъ на этихъ собраніяхъ наизусть по цѣлымъ страницамъ изъ Шекспира, Байрона пли Гете. 'Большое значеніе въ дѣлѣ раскрытія нравственной личности А. С. имѣла его собственная счастливо устроенная семья. Въ своемъ письмѣ къ Нальмеру онъ писалъ: «я на 16-мъ году нашего брака похоронилъ жену, молодую, прекрасную, добрую, какъ кажется только возможнымъ человѣку быть добрымъ, единственную любовь моей жизни и величайшее счастье, какое можетъ дать жизнь земная». «Душа ея была чистая, любящая и глубоковѣрующая. Взаимная любовь наша была безпредѣльна, какъ только можетъ быть безпредѣльно земное чувство. Все для меня: охота, бесѣды и копанье въ древности замыкалось въ домашней жизни, жена была моимъ домашнимъ секретаремъ. Совмѣстная жизнь дала 15 '/2 лѣтъ почти невозмутимаго счастья—доля, достающаяся одному изъ тысячи. Умерла жена моя, а съ нею всякая надежда на (полное) земное благополучіе». «Какое горе пережилъ я пли, лучшее сказать, въ какомъ горѣ живу! Пережить 



1696 -горе настоящее нельзя, да іі не дай Богъ; но мнѣ часто въ утѣшеніе приходитъ чувство (письмо писано чрезъ 6 лѣтъ по смерти жены) и ясное сознаніе того, чѣмъ и какъ многимъ внутри себя обязанъ я моей покойной Катенькѣ, и часто слышатся мнѣ внутренніе упреки за то, что я далеко не разработалъ и не неразработываю всего наслѣдованнаго духовнаго добра, которое я получилъ отъ нея.»Путешествія за границу и непосредственное знакомство съ жизнію Франціи, Англіи, Швейцаріи и Славянскихъ народовъ были послѣднею причиной, обусловливавшей собою направленіе и характеръ раскрытія личности А. С. Оказавшись среди чуждыхъ себѣ людей, А. С. живѣе понялъ и свою религіозную и національную рознь съ людьми Запада и, понявъ это, крѣпче примѣнился ко всему тому, въ чемъ былъ воспитанъ въ дѣтствѣ, и въ истинности чего былъ убѣжденъ самостоятельными научными работами. Объясняя причину своей любви къ Славянамъ, онъ между прочимъ говоритъ: «въ ранней молодости, за границами Россіи, принятый равнодушно, какъ всякій путешественникъ, въ земляхъ не Славянскихъ, я былъ въ Славянскихъ земляхъ принятъ, какъ любимый родственникъ, посѣщающій свою семью;» потомъ, «во время военное, проѣзжая по мѣстамъ, куда еще не доходило Русское войско, я былъ привѣтствуемъ Болгарами не только, какъ вѣстникъ лучшаго будущаго, но какъ другъ и братъ;... живучи въ ихъ деревняхъ, я нашелъ семейный бытъ своей родной земли»...Результатомъ дѣйствія указанныхъ причинъ было то, что въ пору наивысшаго расцвѣта духовныхъ силъ человѣка, что бываетъ обыкновенно въ возрастѣ отъ 30 до 40 лѣтъ, А. С. представлялъ изъ себя рѣдкостнаго чело



— 1697 -вѣка по богатству знаній, силѣ религіозной вѣры и умѣнію говорить и вліять на слушателей. «Хомяковъ, говоритъ Самаринъ, —богословъ, механикъ, философъ, инженеръ, филологъ, врачъ; онъ все, что вамъ угодно, во всемъ мастеръ, знатокъ, изобрѣтатель. При первой же встрѣчѣ съ нимъ нельзя было не убѣдиться, что онъ хорошо зналъ, продумалъ, прочувствовалъ все то, чѣмъ въ наше время колеблется и подрывается вѣра. Ему были коротко знакомы и пантеизмъ и матеріализмъ во всѣхъ ихъ видахъ; онъ зналъ, къ какимъ результатамъ пришла современная наука, какъ въ изслѣдованіи явленій природы, такъ и въ критическомъ разборѣ Священнаго Писанія и церковныхъ преданій; наконецъ, онъ провелъ много лѣтъ въ изученіи исторіи религіи, слѣдовательно, въ обращеніи съ тою измѣнчивой, вѣчно волнующеюся стороной человѣческихъ вѣрованій, которая, повидимому, такъ убѣдительно свидѣтельствуетъ противъ какой бы то ни было истины непреложной и не подлежащей законамъ историческаго развитія».Обладая богатыми знаніями и даромъ слова, А. С. былъ убѣдительнымъ ораторомъ для своихъ слушателей. Это признавалъ за собой и самъ онъ, признавали и всѣ, имѣвшіе съ нимъ дѣло. Кошелевъ разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ объ А. С.: «когда ему случалось упрекать Хомякова въ томъ, что онъ слишкомъ мало пишетъ и слишкомъ много говоритъ, то онъ отвѣчалъ: изустное слово плодотворнѣе писаннаго, оно живитъ слушающаго п еще болѣе говорящаго; чувствую, что въ разгорѣ съ людьми я и умнѣе и сильнѣе, чѣмъ за столомъ и съ перомъ въ рукахъ. Слова произнесенныя и слышанныя корнистѣе словъ писанныхъ и читанныхъ». Въ другомъ мѣстѣ тотъ же Кошелевъ пишетъ, что подъ



1698- вліяніемъ рѣчей А. С., произносимыхъ на бесѣдахъ, большинство его собѣдниковъ, ярыхъ западниковъ, искренно, по убѣжденію перешли на его сторону. Способность говорить убѣдительно и сильно признавали за А. С. и недруги его, какъ напр. Герценъ.Будучи православнымъ христіаниномъ по своему религіозному мировоззрѣнію, по политическимъ убѣжденіямъ онъ былъ славянинъ, отстаивавшій необходимость самостоятельнаго національнаго развитія народа.Въ своей семейной жизни онъ былъ нѣжно любящій отецъ, внимательно относившійся ко всѣмъ проявленіямъ дѣтской души. Извѣстно его неподражаемое по глубинѣ стихотвореніе на смерть дѣтей:Бывало, въ глубокій полуночный часъ;Малютки, приду любоваться на васъ,Бывало люблю васъ крестомъ знаменать,Молиться, да будетъ на васъ благодать,Любовь Вседержителя Бога.Стеречь умиленно вашъ дѣтскій покой, Подумать о томъ, какъ вы чисты душой, Надѣяться долгихъ и счастливыхъ дней Для васъ, беззаботныхъ и милыхъ дѣтей, Какъ сладко, какъ радостно было!Теперь прихожу я—вездѣ темнота,Нѣтъ въ комнатѣ жизни, кроватка пуста, Въ лампадѣ погасъ предъ иконою свѣтъ.,. Мнѣ грустно, малютокъ моихъ уже нѣтъ!И сердце такъ больно сожмется!О, дѣти! въ глубокій полуночный часъ, Молитесь о томъ, кто молился о васъ, О томъ, кто любилъ васъ крестомъ знаменать,— .Молитесь да будетъ и съ нимъ благодать, Любовь Вседержителя Бога.



1699 —Если еще совершенно маленькія дѣти способны были овладѣвать мягкой душой поэта, то тѣмъ болѣе они овладѣвали ею, когда начинали приходить въ разсудокъ. «Учу дѣтей, пишетъ А. С. А. Н. Попову, и радуюсь, видя, какъ мало-по-малу головка М... зрѣетъ и свѣтлѣетъ. Она начинаетъ входить въ разумъ. М... нарисовала сама, безъ всякой помощи, и почти кончила Христа Тиціанова и очень удовлетворительно. Но вотъ случай любопытный, которому я едва бы повѣрилъ, если бы это не случилось при мнѣ. Онъ доказываетъ, какъ слова вѣры и христіанства непонятнымъ образомъ даютъ серьезное и глубокое направленіе дѣтской мысли. С... которой минуло 4 года, на дняхъ при мнѣ, въ прошлое воскресенье, озадачила свою няню. «Няня, что это въ церкви говорили: пріимите, ядите тѣло мое. Чье тѣло?» Няня отвѣчала, что Христово. С..., помолчавъ, сказала: «Няня, какъ же это тѣло Христово? Вѣдь Христосъ Богъ, а у Бога тѣла нѣтъ». Говорятъ о томъ, какъ можетъ быть, чтобы народъ интересовался отвлеченностями, а вотъ вопросъ четырехлѣтняго ребенка. Няня не умѣла, разумѣется, отвѣчать, и очень мило было смотрѣть, какъ М... взялась за объясненіе, и право очень удовлетворительно. Этотъ маленькій случай въ дѣтской жизни очень заинтересовалъ меня. Ясно, что дѣтямъ можно преподавать христіанство гораздо серьезнее, чѣмъ вообще полагаютъ».Въ отношеніи къ другимъ А. С. обладалъ рѣдкою способностью привлекать къ себѣ и привязывать и стариковъ, и сверстниковъ своихъ, и молодежь. Онъ стано- иовилСя средоточіемъ вездѣ, гдѣ ни находился. Этимъ онъ былъ обязанъ, конечно, своему обширному, глубокому уму и своей всегда живой и увлекательной рѣчи, но еще болѣе кротости и безобидности своей бесѣды. Молодежь4



— 1700 —особенно свирѣпая, какъ онъ ее называлъ, расположенная къ тому, что впослѣдствіи было названо нигилизмомъ, была предметомъ его особенной заботливости. Онъ любилъ бесѣдовать съ этими юношами, которые были къ нему чрезвычайно расположены, и онъ на нихъ дѣйствовалъ благодѣтельно. Вообще онъ былъ чрезвычайно благодушенъ, былъ не скоръ на осужденія, старался переноситься въ положеніе тѣхъ, кого въ чемъ-либо обвиняли, и только въ крайнихъ случаяхъ позволялъ себѣ показывать къ человѣку неуваженіе, позволялъ себѣ порицаніе даже .жестокое, но не иначе, какъ по обсужденіи всѣхъ обстоятельствъ дѣла и по оцѣнкѣ тѣхъ побужденій, которыми обвиняемый могъ руководствоваться. «А. С. ненавидѣлъ не людей, даже не представителей какихъ-либо мнѣній, а развратниковъ и существа бездушныя, употреблявшія насиліе для достиженія своихъ цѣлей. Благотворенія путемъ насилія возбуждали особенное его негодованіе, и онъ безпощадно разилъ либераловъ, которые желали быть благодѣтелями народа вопреки его желаніямъ».«Хомяковъ, говоритъ Герценъ, горячо и неутомимо проспорилъ всю свою жизнь». Въ своей изустной рѣчи онъ всѣми признавался за человѣка исключительнаго. Признавалъ это за собою и самъ А. С... Кошелевъ разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ объ А. С.: «когда ему случалось упрекать Хомякова въ томъ, что онъ слишкомъ мало говоритъ, то онъ отвѣчалъ: изустное слово плодотворнѣе писаннаго, оно живитъ смущающаго, а еще болѣе говорящаго; чувствую, что въ разговорѣ съ людьми я и умнѣе и сильнѣе, чѣмъ за столомъ и съ перомъ въ рукахъ. Слова, произнесенныя и слышанныя, коренистѣй словъ писанныхъ и читанныхъ». Въ другомъ мѣстѣ тотъ же Кошелевъ пишетъ, что подъ вліяніемъ рѣчей А. С.,



— 1701произносимыхъ на бесѣдахъ, большинство его собесѣдниковъ—ярыхъ западниковъ—искренно, по убѣжденію, перешли на его сторону.Умѣніе строить рѣчь и дѣлать ее сильною несомнѣнно пріобрѣтено А. С. путемъ долгихъ и разнообразныхъ научныхъ занятій. Для того, чтобы умѣть выражаться, говоритъ Тэнъ, надо много размышлять, а мѣткое слово, скажемъ словами И. С. Аксакова, дается въ награду цѣлой жизни, прожитой свято, въ подвигахъ мысли и молитвы.Цѣлью своей жизни Хомяковъ' ставилъ торжество идей, составившихъ собою его мпровоззрѣпіе. Въ распространеніи ихъ путемъ устной и письменной рѣчи и свидѣтельствованіи ихъ примѣромъ собственной жизни онъ видѣлъ и смыслъ жизни.По жесткимъ глыбамъ сорной нивы,Съ утра до истощенья силъ,Довольно, пахарь терпѣливый,Я плугъ тяжелый свой водилъ.Довольно, дикою враждоюИ злымъ безумьемъ окруженъ, Боролся крѣпко я борьбою...Я утомленъ, я утомленъ!Пора на отдыхъ. О. дубравы!О, тишина полей и водъ!И надъ оврагами кудрявый ’Вѣтвей сплетающихся сводъ!Хоть разъ одинъ въ тѣни отрадной, Склонившись къ звонкому ручью, Хочу всей грудью, грудью жадной, Вдохнуть вечернюю струю!Стереть бы потъ дневного зноя!..
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Стряхнуть бы грузъ дневныхъ заботъ’..«Безумецъ! Нѣтъ тебѣ покоя,Нѣтъ отдыха: впередъ, впередъ!Взгляни на ниву: пашни много.А дня немного впереди,— Вставай же, рабъ лѣнивый Бога, Господь велитъ: иди, иди!Ты купленъ дорогою цѣною,Крестомъ и кровыо купленъ ты.Сгибайся жъ, пахарь, надъ браздою!Борись, борецъ, до поздней тьмы»! —Предъ словомъ грознаго призванья Склоняюсь трепетнымъ челомъ. А Ты безумнаго роптанья Не помяни въ судѣ Твоемъ!Иду свершать въ трудѣ и потѣ,Удѣлъ, назначенный Тобой,И не сомкну очей въ дремотѣ,И не ослабну предъ борьбой.Не брошу плуга, рабъ лѣнивый,Не отойду я отъ него, Покуда не прорѣжу нивы. Господь, для сѣва Твоего. («Труженикъ»),Сознательно относясь къ каждому своему душевному состоянію, къ каждому движенію мысли и чувства, кропотливо разбираясь во всякомъ душевномъ переживаніи, А. С. отличался особенною тонкостью въ пониманіи людской психологіи, и потому взгляды его по вопросу о воспитаніи заслуживаютъ особаго вниманія.



1703 -«Какъ мало изъ того добраго, что есть въ человѣкѣ, принадлежитъ ему? И мысли по большей части сборныя и направленіе мыслей заимствованное отъ первоначальнаго воспитанія. Все дѣло въ воспитаніи. Правило общее для всего, начиная съ воспитанія: не должно давать портиться, испорченное поправлять трудно». «Воспитывать должно ближе къ натурѣ», «нужно руководить развитіемъ дѣтей, но такъ, чтобы они ничего не утрачивали изъ той независимости и своеобразности мысли, которыя однѣ, придаютъ умственнымъ способностямъ силу и значеніе». Свобода мысли и сужденія невозможы безъ твердыхъ основъ, безъ данныхъ, сознанныхъ или созданныхъ самобытною дѣятельностью духа, безъ такихъ данныхъ, въ которыя онъ вѣритъ съ твердою вѣрою разума, съ теплою вѣрою сердца. «Дѣло истиннаго просвѣщенія поэтому—заставить человѣка заняться самимъ собой, понять свою пустоту, свой эгоизмъ и свою слабость». «Истинное просвѣщеніе есть постоянное усовершенствованіе, всегда опирающееся на очищенную старину». «Корень и начало дѣла—религія и только явное, сознательное и полное торжество православія откроетъ возможность всякаго другогоразвитія».— «Цѣль просвѣщенія развитьи образовать истиннаго, совершеннаго человѣка». «Глубокія многостороннія познанія, независимый умъ, зрѣлая и горячая любовь къ истинѣ, совершенное отсутствіе эгоизма, всецѣлая преданность нравственнымъ интересамъ своего отечества и еще болѣе всего человѣчества, горячая любовь къ ближнимъ, всегда готовая пособить чужому горю, смягчить всякій упрекъ, дѣвственная чистота жизни и мыслей, недоступная никакимъ искушеніямъ, мужественная твердость, которой не устрашила и не сокрушила бы никакая борьба—вотъ качества истинно просвѣщеннаго человѣка». Такими каче- чествами, по словамъ А. С. обладалъ покойный другъ его А. С., —племянникъ Валуевъ, умъ котораго развился подъ его руководствомъ.



1704Главнымъ средствомъ развитія, и образованія должно быть умѣніе читать двѣ великія книги, данныя человѣчеству: Библію и природу. Люди частсгне цѣнятъ серьезныхъ научныхъ занятій по изученію Библіи и природы только потому, что не имѣютъ достаточно сосредоточенности, необходимой для всякой работы.Въ часъ полночный, близъ потокаТы взгляни на небеса: Совершаются далеко Въ горнемъ мірѣ чудеса. Ночи вѣчныя лампады. Невидимы въ блескѣ дня, Стройно ходятъ тамъ громады Негасимаго огня.Но впивайся въ нихъ очами И увидишь, что вдали, За ближайшими звѣздами Тьмами звѣзды въ ночь ушли. Вновь вглядись—и тьми за тьмами Утомятъ твой робкій взглядъ: Все звѣздами все огнями Бездны синія горятъ.Въ часъ полночнаго молчанья, Отогнавъ обманы сновъ, Ты вглядись душой въ писанья Галилейскихъ рыбаковъ,— И въ объемѣ книгѣ тѣсной Развернется предъ тобой Безконечный сводъ небесный Съ лучезарною красой. Узришь—звѣзды мысли водятъ Тайный хоръ свой вкругъ земли; Вновь вглядись—другія всходятъ,. Вновь вглядись, и тамъ, вдали,



- 1705 -Звѣзды мыслей, тьмы за тьмамиВсходятъ, всходятъ безъ числа,II зажжется ихъ огнямиСердца дремлющая мгла. А. Нечаевъ.

Тамбовская Дух. Семинарія по Фасаду съ Юга на Сѣверъ
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Праздничныя литературныя чтенія въ 
духовной семинаріи.Въ началѣ сего 1911 12 учебнаго года воспитанники Ш-2 обратились къ о. Ректору Семинаріи съ просьбой разрѣшить имъ собираться въ классѣ, послѣ обѣдни въ воскресные и праздничные дни, для чтенія и разбора тѣхъ классическихъ произведеній, которыя не входятъ въ программу семинарскаго курса по литературѣ. О. Ректоръ сочувственно отнесся къ просьбѣ учениковъ и, убѣдившись въ ихъ добромъ начинаніи, разрѣшилъ собранія подъ руководствомъ класснаго наставника, II. А. Козицкаго, который охотно принялъ обязанность руководителя.На первомъ собраніи было рѣшено читать и разбирать произведенія слѣдующихъ авторовъ: Тургенева, краткая біографія, Записки охотника, Дворянское гнѣздо, Рудинъ и Отцы и дѣти; Некрасова, краткая біографія, Русскія женщины и Кому на Руси вольготно и хорошо живется; Никитина, краткая біографія, Кулакъ и Записки семинариста; Гончарова, краткая біографія, Обрывъ и Обломовъ; Достоевскаго, крат. біогр., Записки изъ мертваго дома, Преступленіе и наказаніе и Братья Карамазовы; Островскаго, крат. біогр., Лѣсъ, Гроза и Бѣдность не порокъ; Л. Н. Толстого, крат. біогр., Война и миръ и Анна Каренина; А. К. Толстого, крат. біогр., и Князь Серебряный: Надсона, стихи; Чехова, крат. біогр. и все, кромѣ мелкихъ разсказовъ; Лѣскова, біогр. крат., Соборяне и Замѣчательный ангелъ. На томъ же собраніи было рѣшено вести занятія такимъ образомъ: кто-нибудь изъ учениковъ, изъ облюбованныхъ имъ и предназначенныхъ для чтенія произведеній, долженъ прочитать одно къ назначенному собранію. На собраніи онъ долженъ подробно раз-



1707 —

сказать товарищамъ содержаніе этого произведенія, затѣмъ указать основную идею и дать характеристику главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Слушатели но поводу того, что разсказано. могутъ предлагать на товарищеское обсужденіе недоумѣнные вопросы. Перво-: собраніе тѣмъ и огранялось, что назначило литературныя произведенія для чте нія и разбора и выработало планъ общихъ занятій.Въ день второго собранія была прочитана Дубровскимъ поэма Лермонта «Бояринъ Орша», указана имъ идея и охарактеризованы герои поемы. Выслушавъ съ большимъ вниманіемъ разсказъ, ученики несогласились видѣть идею въ томъ, въ чемъ видѣлъ ее Дубровскій. Онъ говорилъ, что Лермонтовъ хотѣлъ показать, что любовь безпредѣльна и подтвердилъ тѣмъ, что Арсеній, слуга боярина, полюбилъ не ту, кто равенъ былъ ему. Нѣкоторые, отрицая указанную идею, выставляли тѣ мѣста, гдѣ, по ихъ мнѣнію, скрывалась главная мысль. Напр., Соколинскій привелъ слова Арсенія:Иду! -Куда? Не все ль равноТа или другая сторона Здѣсь только прахъ ея, но не она! Иду отсюда навсегда.И изъ нихъ заключилъ, что Арсеній любилъ дочь Орши чувственною любовью. Наконецъ, послѣ недолгаго спора, пришли къ слѣдующему заключенію: идея этого произведенія въ томъ, что Орша, по духу времени, хотѣлъ отдать дочь за равнаго и никакъ не соглашался отдать дочь за своего пріемыша. Произошла борьба между двумя гордыми людьми, которая кончилась смертью боярина и его дочери. Затѣмъ были прочитаны нѣкоторые стихи во всеуслышаніе.
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Собраніе третье. На этомъ собраніи Прозоровъ подробно передалъ содержаніе произведенія Некрасова «Кому на Руси вольготно и хорошо жить». Въ этотъ день замѣчалось у членовъ кружка очень бодрое настроеніе. Всѣ слушали разсказъ съ напряженномъ вниманіемъ. Когда же Прозоровъ кончилъ передачу содержанія, ученики повскакали съ занимаемыхъ ими мѣстъ, сплотились около разсказчика и разсуждали по поводу разсказаннаго съ такою простотою и сердечностью, какая только наблюдается между близкими и любящими другъ друга людьми. Книгу просили на перебой у Прозорова, и всѣ говорили, что прочитаютъ сами. Идею разсказчикъ вывелъ, какъ мы признали, правильно: полнаго счастья на землѣ нѣтъ и быть не можетъ: есть только относительное счастіе. Счастливъ же только тотъ, у кого совѣсть чиста и кто правдиво живетъ. Бесѣдуя относительно разсказаннаго произведенія Некрасова, ученики, по поводу выведенной въ поэмѣ старой-престарой старушки, перешли къ тому, что долгая жизнь не тяготитъ человѣка. II. А. Козицкій разсказалъ примѣръ этого. Онъ говорилъ, что встрѣтилъ во время путешествія старушку, которая прожила болѣе 130 лѣтъ и помнитъ русскихъ государей, начиная съ Екатерины Великой. Когда ее П. А. спросилъ, что хочетъ ли она еще жить, она отвѣтила, что жить ей нисколько не наскучило и при этомъ выразила желаніе жить еще столько, сколько прожила.
Пробилъ звонокъ на обѣдъ, и ученики съ сожалѣніемъ прекратили свои разсужденія по поводу содержанія разсказанной поэмы Некрасова.
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Тамбовская Духовная семинарія: новый пристрой съ Юга, въ которомъ
помѣщается храмъ, Фундам. библіотека и др.

Къ вопросу: Какую свѣтскую газету 
читать духовенству?Тяжелое время переживаютъ люди, для которыхъ дороги завѣты родной исторіи для которыхъ они не умерли среди



— 1710/говыхъ условій нашей общественной жизни. Понятія, охранившія наши образованные круги, отошли во многомъ отъ этихъ завѣтовъ, злоупотребленія, сросшіяся съ нашимъ религіознымъ, государственнымъ, общественнымъ строемъ? пошатнули довѣріе къ самымъ основамъ русской исторической жизни. Отъ этихъ основъ нашъ народъ не можетъ, однако оторваться, если онъ не хочетъ отказаться отъ нравственнаго смысла своего существованія, отъ завѣтовъ преп. Сергія, преп. Серафима, отъ идеаловъ Пушкина, Гоголя, Достоевскаго, отъ богатства своего просвѣщенія? отъ надежды внести свой самостоятельный вкладъ въ жизнь человѣчества, отъ исполненія, наконецъ, своего служенія Божіей правдѣ на землѣ.Но тяжело наслѣдіе старыхъ ошибокъ, тяжелъ гнетъ, наложенный суровою нашею исторіею на русскій народъ; выдти на путь новой во многомъ жизни для Россіи неизбѣжно. Гдѣ же найти вѣрное руководство на этомъ пути?Не будемъ говорить о тѣхъ невѣрныхъ руководителяхъ, которые не дорожатъ ничѣмъ, что для русскаго человѣка должно быть священнымъ, для которыхъ самая наша дорогая святыня, наша православная вѣра—ничто или даже противна. Темная пелена опустилась надъ собственнымъ ихъ духовнымъ взоромъ. Не отъ нихъ можемъ мы ожидать помощи и указанія въ нашихъ затрудненіяхъ.Есть другіе руководящіе въ нашей жизни элементы, которые не ставятъ на своемъ знамени отрицанія нашихъ родныхъ духовныхъ цѣнностей. Дѣйствительной вѣры въ нихъ у нихъ однако нѣтъ. Эти умѣренные, не пугающіе отрицаніемъ нашихъ завѣтовъ, но даже какъ будто вполнѣ признающіе ихъ октябристы и націоналисты ограничиваютъ свой умѣренный кругозоръ исканіемъ выхода изъ



— 1711 —нашихъ трудностей частичными поверхностными рѣшеніями, заимствованіями, кажущимися имъ подходящими рецептами буржуазнаго умѣреннаго либерализма и на германскій ладъ понятаго патріотизма.Русской жизни съ ея глубокими язвами и глубокими запросами имъ не исцѣлить. Могутъ ли ихъ надежды основать здоровый строй русской жизни на внезапно выхваченномъ изъ западно-европейскаго міровоззрѣнія и безъ надлежащей осмотрительности проводимомъ принципѣ новаго землеустройства внушить къ себѣ довѣріе?Достаточно ли для нашей жизни шумно провозглашать одно внѣшнее господство русскаго народа безъ проникновенія въ его духовныя потребности? Нѣтъ, гораздо глубже слѣдуетъ искать отвѣтовъ на такіе трудные вопросы нашей жизни.Дать эти отвѣты лежитъ на обязанности тѣхъ элементовъ, которые не потеряли вѣры въ источники русской духовной жизни. 'Грудное наслѣдіе досталось тѣмъ, которые носятъ у насъ наименованіе правыхъ, и кто рѣшится сказать, что они сумѣли въ немъ разобраться?Драгоцѣнное содержаніе закрыто массою обросшей его грязи. Какъ отчистить это содержаніе—нелегкое дѣло. Необходимо идти къ самымъ корнямъ русской жизни, не возстановлять негодное, а вызывать къ жизни творческія силы родной почвы.Можемъ съ благодарностью отмѣтить, что есть среди правыхъ элементовъ такіе, которые силятся и успѣваютъ въ значительной степени уяснить то, что существенно въ нашей духовной основѣ жизни, что можетъ дать здоровый ростъ, что можетъ быть воспринято ею новаго. Укажемъ спеціально на работу новой редакціи «Московскихъ Вѣдо-
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мостей». *)  Возрожденіе родной церкви и возстановленіе народнаго характера монархіи—вотъ въ чемъ она ищетъ исхода изъ нашего положенія. Въ Церкви путь для этого оно видитъ въ Соборѣ, въ государствѣ—въ соединеніи русскаго Самодержавія съ построеннымъ на русскихъ на чалахъ народномъ представительствѣ.

•) Г. Москва. Мі>ск. Вѣд. цѣна для сѳл. дух. 8 руб. въ годъ.
Въ прилагаемой цри > 50 Тамб. Еп. Вѣд. брошурѣ сдѣланъ отзывъ и о дру

гихъ газетахъ и журналахъ. Ред.

Трудные вопросы и нелегкія рѣшенія, но и положеніе нашаго отечества требуетъ не поверхностныхъ отвѣтовъ. Кто ищетъ не злободневнаго только чтенія, а продуманныхъ отвѣтовъ на поставленные жизнію вопросы, тотъ найдетъ ихъ часто въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ».
____________ М. Т. Поповъ.

ХРОНИКА.
Къ прославленію Святителя Питирима. Преосвященнѣйшій Кириллъ, послѣ своего возвращенія изъ Петербурга, на пастырскомъ собраніи Тамбовскаго духовенства (13 дек.) сообщилъ, что св. Синодомъ благопріятно встрѣчено намѣреніе возбудить ходатайство о прославленіи Святителя Питиримл и что къ этому дѣлу нужно заблаговременно приготовиться собираніемъ различнаго рода свѣдѣній, относящихся какъ къ жизни Святителя Пити- рима, такъ и къ многообразной благодатной Божіей помощи, явленной и являемой по молитвенному предстательству этого Святителя.

Съ благословенія Преосвященнѣйшаго Кирилла
Богословскія чтеніябудутъ предложены:1) Въ актовомъ залѣ духовной Семинаріи 19 дек. въ 7 час. вечера о. Духовникомъ Семинаріи протоіереемъ



1713 —П. И. Дубротворцевымъ для воспитанниковъ Семинаріи на тему.
Дадите вы имъ ясти.(По вопросу о благотворной пастырской дѣятельности.) Хоръ исполнитъ нѣсколько духовныхъ стиховъ.Духовныя лица на это чтеніе приглашаются.2) Въ Нарышкинской читальнѣ, въ воскр. 18 дек. въ ’? час. веч. предложитъ чтеніе законоучитель реальнаго училища протоіерей С. В. Сперанскійна тему: О нестроеніяхъ семейной жизни въ связи 

съ драмой, приписываемой Толстому- «Живой трупъ».Архіерейскій хоръ исполнитъ нѣсколько пѣснопѣній.Объ этомъ чтеніи будутъ особыя публикаціи.
О Б Ъ Я В Л Е И 1 Я.

Открыта подписка на 1912 г.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ.
Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ.ГОДЪ ИЗДАНІЯ СЕМНАДЦАТЫЙ.Журналъ «Народное Образованіе» всецѣло посвященъ разработкѣ вопросовъ народно-школьнаго образованія; задача его ближайшимъ образомъ состоитъ въ томъ, чтобы содѣйствовать практически разумной, прочно и методически обоснованной постановкѣ дѣла воспитанія и обученія въ церковной и вообще въ русской народной школѣ.
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Въ 1912 году журналъ будетъ издаваться по слѣдующей, утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ программѣ:I. Очерки, разсказы, характеристики, воспоминанія изъ школьной жизни. II. Статьи по общимъ вопросамъ народнаго образованія. III. Статьи по вопросамъ педагогики и дидактики. IV. Обозрѣніе русской и заграничной литературы по вопросамъ воспитанія и обученія. V. Изъ школьной практики (практическія указанія по методикѣ учебныхъ предметовъ начальной школы; примѣрные уроки: планы занятій; замѣтки по училищевѣдѣнію). VI. Школьное дѣло на. мѣстахъ (извѣстія, сообщенія и замѣтки). VII. Извѣстія учебнаго музея церковныхъ школъ. VIII. Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящикъ. IX. Библіографическій листокъ. X. Школьное пѣніе (статьи о преподаваніи пѣнія; библіографическія замѣтки и ноты).Кромѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ видѣ отдѣльныхъ приложеній: 1) ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1912 —1913 учебный годъ. 2) Книжки для учительской библіотеки (содержанія руководственно-педагогическаго) и Книжки для ученической библіотеки (дѣтскіе разсказы, сборники стихотвореній). 3) Ноты для класснаго пѣнія. 4) Рисунки и снимки съ картинъ. Многія статьи и книжки (особенно, научнаго содержанія) иллюстрируются рисунками и чертежами. 5) Учебныя карточки.Въ журналѣ принимаютъ участіе А. Анастасіевъ»II. Вахтинъ, проф. А. Дмитревскій, Н. Дрентелыгь, К. Дубровскій, К. Ельницкій, Я. Кавальскій, А Корпнфскій, свяіц. А. Кулясовъ, крест. И. Лаптевъ, Кл. Лукашевичъ, П. Лупповъ, А. Налимовъ, Н. Новичъ. И. Полянскій, М. Поповъ-Платоновъ, В. Розенбергъ, Я. Рудневъ, свящ. Е. Сосунцовъ, Н. Тичеръ, В, Федоровъ, проф. В. Шим- кевичъ, С. Шохоръ-Троицкій и многіе другіе.Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и читальни, — равно и въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній.На международной выставкѣ «Дѣтскій Міръ» 1904 года журналъ «Народное Образованіе» удостоенъ золотой медали.



— 1715 —Подписная цѣна на журналъ ТРИ РУБЛЯ за годъ съ пересылкою. Въ виду того, что журналъ «Народное Образованіе» даетъ ежегодно 2 тома свыше 700 страницъ каждый, кромѣ. Календаря и безплатныхъ приложеній, указанная цѣна три рубля является до послѣдней степени пониженной и равняется почти заготовительной стоимости изданія. Такимъ пониженіемъ цѣны Редакція старается сдѣлать журналъ доступнымъ для выписки начальнымъ учителямъ, при ихъ современномъ скудномъ годовомъ бюджетѣ.Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ (СПБ., Кабинетская, 13).Иногородные подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ:
СПБ, Кабинетская ул., д. ■№ 13, въ редакцію журнала 

«Народное Образованіе».Редакторъ П. Мироносицкій.

Открыта подписка па 1912 годъ на салый общедоступный въ Россіи иллюстрированный еженедѣльный журналъ 
„ДРУЖЕСКІЯ РѢЧИ" ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.Желая сдѣлать журналъ цѣннымъ пособіемъ въ дѣлѣ саморазвитія и самовоспитанія, мы изъ года въ годъ расширяемъ содержаніе журнала, дѣлая его возможно полнымъ и интереснымъ, сохраняя въ то же время его прежнюю для всѣхъ доступность.
Всѣ годовые подписчики получать 52 иллюстрированныхъ 

номера и 8 безплатныхъ премій:1. «Дружескій Календарь» на 1 91 2 г. со мн. рпсунк., въ роскошной обложкѣ, юбилейное изданіе въ память Отечеств. войны съ Наполеономъ I въ 1812 г. Въ календарѣ всѣ справочныя свѣдѣнія, нов. законы и юмористика.



— 17162. Отечеств. война—1812 г. въ изображеніи лучшихъ русскихъ писателей: 1) «Война и миръ» излож. знам. ром. Льва Толстого. 2) «Рославлевъ и русскіе въ 1812 г.» по М. Загоскину, 3) «181 2-й годъ» по П. Данилевскому и др.3) «Хозяйственный Ежегодникъ». Справ. кн. Домаіп. лечебникъ и ветеринарія. Сборн. совѣтовъ, необходимыхъ при леченіи людей и животныхъ.4. Большая картина въ 7 краскахъ, по особому заказу. Изящное украшеніе каждой комнаты.5, 6, 7 и 8 преміи: а) зимнія, б) весеннія, в) лѣтнія и г) осеннія моды, а также женскія рукодѣлія и домашнее производство простѣйшаго платья и бѣлья.Подписная плата на 1 годъ — 1 р. 95 к.Въ журналѣ ведется отдѣлъ «Отвѣты на вопросы подписчиковъ». Въ 1911 г. такихъ отвѣтовъ было дано свыше 15,000.Разсрочка подписной платы не допускается. Всѣ восемь премій получаютъ только годовые подписчики, приславшіе 1 р. 95 к. полностью.Адресъ конторы и редакціи журнала: С.-Петербургъ, Фонтанка, 39.Редакторъ-Издатель В. И. Бафталовскій.

27-й г. изданія. ПОДПИСКА на 1912 годъ ОТКРЫТАодобренъ всѣми вѣдомствамиІ27-Й г. изданія

52 №№ журнала, въ изящныхъ цвѣтныхъ обложкахъ, до 
2000 ст. текста изв. духовныхъ и свѣтскихъ писателей, свыше 600 иллюстрацій, отражающихъ духовно - нрав. жизнь прошлаго и настоящаго.



— 1717 —Въ журналѣ дается мѣсто исключительно такому чтенію, которое находитъ откликъ во всякой душѣ, ищущей назиданія и умиротворенія.

«
к Н И Г Ъ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ

Григорія Богослова.Творенія этого знаменитаго отца церкви имѣютъ громадное значеніе для каждаго православнаго христіанина. Св. Григорій Богословъ считается основоположникомъ христіанской догмы, уяснившимъ истинный смыслъ всего христіанскаго вѣроученія.
15 КНИГЪ ПОЛНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ

Богословская Энциклопедіяили богословскій «Энциклопедическій словарь», содержащій въ себѣ необходимыя для каждаго свѣдѣнія по всѣмъ вопросамъ богословскаго, философскаго, церковно-практическаго и историческаго знанія въ алфавитномъ порядкѣ.
Кромѣ того безплатно, по выбору г.г. подписчиковъ:КНИГЪ

св. 250Ѳ стр.
болып.формат. Ежемѣсячный литературно-историческій журналъ.Въ «Свѣточѣ» иомѣщаятся: псторич. и идейно-бытовые повѣсти и разсказы; легенды; сказанія и преданія старины; историческіе и исторпко-археолог. очерки; разсказы изъ быта духовенства; записки и воспоминанія выдающихся русскихъ духовныхъ и историч. дѣятелей; повѣсти и разсказы, рисующіе вредъ пьянства; научныя новости и открытія и т. д. Видное мѣсто въ №№ «Свѣточа», какъ равно въ №Ѵ»<< Русскаго Паломника», будетъ удѣлено юбилейному событію—100-лѣтію Отечественной войны 1812 г.

— ИЛИ —

12ВЫПУСК.
роскошнаго 

настольнаго 
изданія.

ЗВМВАЯ ЖИЗНЬ ІИСУСА ХРИСТА.
въ изящной литературѣ, поэзіи, живописи и скульптурѣ.Передъ взоромъ читателя пройдетъ, шагъ за итогомъ, вся жизнь Іисуса Христа въ изображеніи извѣстныхъ



- 1718 - писателей и художниковъ. Все изданіе будетъ художественно отпечатано на веленевой бумагѣ съ массою иллюстрацій черныхъ и цвѣтныхъ.
Плітпырпаа П'Ьші на Русскій Паломникъ съ яриложен. 
Ііѵ ДІІіНІПйіІ ЦвПи безъ дост. въ СПБ. 5 р. Съ дост. по Россіи 6 р. 
Допускается разсрочка: При подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 руб. и къ 1 іюля остальныя.
Желающіе могутъ получать «Свѣточъ» и «Земная Жизнь Іисуса Христа», но за доплату 1 руб. 20 коп., уплачиваемыхъ при подпискѣ.Главная контора и редакція: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, собственный домъ.Редакторъ Е- А. Поповицкій. Издатель П. 77. Сойкинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣпыхъ,
журналъ для обсужденія вопросовъ, касающихся улучшенія 

быта слѣпыхъ,
будетъ издаваться въ 1912 году ежемѣсячно на прежнихъ основа

ніяхъ.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ: безъ доставки 1 р., съ доставкою въ Петербургѣ 1 р. 30 к., съ пересылкою внутри Россійской Имперіи и за границу 1 р. 50 к.АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: С.-Петербургъ, Казанская ул., 
Д № 7.Объявленія принимаются за строку или занимаемое ею мѣсто по 15 к.



- 1719 -Подписка принимается въ Канцеляріи Попечительства Императрицы Марти Александровны о слѣпыхъ (Казанская ул., д. № 7), въ присутственные дни отъ 10 до 3 час. дня; а также въ Отдѣльніяхъ Попечительства и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Книжнымъ магазинамъ дѣлается скидка 1О°/о съ подписной цѣны. Ра перемѣну адреса уплачивается 15 коп.ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:I. ОБЩІЕ ВОПРОСЫ: Обсужденіе всѣхъ вопросовъ, относящихся до улучшенія положенія слѣпыхъ; цѣли раціональнаго образованія и призрѣнія слѣпыхъ, принципы воспитанія и образованія, психологія, методы обученія, учебныя программы, учебныя пособія, организація заведеній, техническое образованіе, занятія и ремесла для слѣпыхъ, попеченіе объ окончившихъ ученіе слѣпцамъ (патронатъ), призрѣніе неспособныхъ къ труду слѣпыхъ, статистика и т. д ; окулистическп-медицинскіе вопросы; мѣры къ предупрежденію слѣпоты; иностранная литература и заграничныя періодическія изданія о слѣпыхъ.II. ОТДѢЛЪ СПРАВОЧНЫЙ будетъ заключать въ себѣ: 1) условія для поступающихъ въ члены Попечительства; 2) правила для пріема слѣпыхъ дѣтей вт училища, а взрослыхъ въ мастерскія и разнаго вида убѣжища; 3) извѣщенія о новыхъ приборахъ для слѣпцовъ, о выдающихся статьяхъ по попеченію о слѣпыхъ; 4) объявленія о книгахъ, картахъ и нотахъ, напечатанныхъ Попечительствомъ для слѣпыхъ; 5) сообщенія о складахъ и магазинахъ для продажи издѣлій слѣпыхъ; 6) свѣдѣнія о цѣнахъ на разные матеріалы въ Петербургѣ и въ губерніяхъ.III. ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ; Въ этомъ отдвлѣ будутъ помѣщаться краткіе отвѣты на вопросы, предложенные редакціи или Канцеляріи Совѣта Попечительства.



- 1720 -IV. ОБЪЯВЛЕНІЯ.Лица, желающія получить журналъ «СЛѢПЕЦЪ» за 1887, 1888, 1894—1901 гг., присылаютъ въ редакцію свои требованія съ приложеніемъ одного рубля за годовое изданіе, а за 1902 —1911 гг. — по 1 р 25 к.Изданіе Попечительства Императрицы Маріи АлЕКсанд- ровны о слѣпыхъ.Редакторъ Г. П. Недлеръ.

ОТКЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ
(2-ой годъ изданія).

„ПЧЕЛОВОДЪ11,
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ 

иллюстрированный журналъ 
III’ А К Т И Ч Е С К А Г О ПЧЕЛОВОДСТ В А.

выходитъ 12 въ ГОДЪ. кн1І«:каии
1 Р А 3 Ъ ---------- --------------------------- до 2 лист.
въ мѣсяцъ. О** КОП. (32 СТР.).

ЦѢЛЬ ИЗДАНІЯ—создать такой органъ, который былъ 
бы доступенъ, -и по цѣнѣ, и по содержанію, — всѣмъ 

пчеловодамъ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:1) Бесѣды пчеловодныя. 2) Статьи оригинальныя, главнымъ образомъ, практическаго содержанія. 3) Статьи переводныя, того-же содержанія. 4) Пчеловодная жизнь (хроника). 5) Отзывы о книгахъ и вообще о пчеловодныхъ изданіяхъ. 6) Вопросы и отвѣты. 7) Смѣсь. 8) Безплатныя объявленія подписчиковъ. (Каждый подписчикъ имѣетъ 



1721 —право въ теченіе года помѣстить безплатно свое объявленіе, размѣромъ не болѣе 10 строкъ). 9) Объявленія платныя.Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ.

цънѵ съ пересылкою:1 годъ .... 60 коп. ф Отдѣльный № . . 7 коп1 мѣсяцъ ... 5 коп. За границу ... 80 коп. 
наложеннымъ платежомъ журналъ не высылается.

ПОДПИСКУ АДРЕСОВАТЬ: Вятка, М. А. ДЕРНОВУ, ЖУРНАЛЪ 
„ПЧЕЛОВОДЪ. “Требуйте БЕЗПЛАТНО подробную программу.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1912 годъ (7-й годъ изданія).

ПЧЕЛОВОДНАЯ
№ №на годъ ЩГД “ЖЖ О ‘ЖЖ.тмЗ.йЬ

АДРЕСЪ: г. ВЯТКАЖУРНАЛЪ ПЧЕЛОВОДНАЯ ЖИЗНЬ.
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ПРОГРЕССИВНАГО ПЧЕЛОВОДСТВА.

ВЫХ-'ДИТЪ
ДВА Р А А

ВЪ МѢСЯЦЪ

КНИЖКАМИ ВЪ
3-ЛИСТА

(48 С Т Р.)ЗАДАЧА ЖУРНАЛА—возможно вѣрнѣе и полнѣе отражать современную пчеловодную жизнь и быть органомъ русскихъ пчеловодовъ.Журналъ «ПЧЕЛОВОДНАЯ ЖИЗНЬ» посвященъ главнымъ образомъ ПРАКТИЧЕСКОМУ пчеловодству. - На страницахъ журнала сообщается обо всемъ ВЫДАЮЩЕМСЯ и о всѣхъ НОВИНКАХЪ въ области пчеловодства, появляющихся, какъ въ Россіи, такъ и заграницей.



— 1722 -Въ журналѣ «Пчеловодная Жизнь» принимаютъ участіе всѣ ВЫДАЮЩІЕСЯ РУССКІЕ ПЧЕЛОВОДЫ.
--------МАССА РИСУНКОВЪ.--------:

БЕЗПЛАТНО: 1) Совѣты по пчеловодству (въ первые 6 лѣтъ дано до 2000 отвѣтовъ на вопросы пчеловодовъ). 2) Публикація подписчиковъ въ журналѣ (1 разъ 10 строчекъ).АДРЕСЪ: г. Вятка, журналъ «ПЧЕЛОВОДНАЯ ЖИЗНЬ». Редакторъ-издатель ІѴІ. А. Дерновъ.------- Требуйте БЕЗПЛАТНО подробную программу. =
ДИІІОЖІІОИШІГВЪ 1912 ГОДУ ГОДЪ ИЗДАНІЯ 

ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЙ.Съ 1912 года журналъ ДушеполезноеЧтеніе вступаетъ, съ Божьей помощію, въ пятьдесятъ третій годъ своего изданія. Такое долговременное существованіе журнала рѣдко выпадаетъ на долю не только духовныхъ, но и свѣтскихъ журналовъ. Причина этого заключается столько же въ сочувствіи читающей публики, сколько и въ томъ, что журналъ не измѣнялъ однажды принятой Редакціей задачѣ. Въ немъ, за время его полстолѣт- няго существованія, кромѣ простыхъ, напечатано не мало научныхъ, серьезныхъ статей, которыя привлекали къ себѣ вниманіе многихъ лицъ, привыкшихъ къ научному и серьезному чтенію въ области богословія.



- 1723 -Въ журналѣ постоянно затрогивались различные богословскіе вопросы п обсуждались разные предметы, которымъ, по возможности, давалось всестороннее освѣщеніе. При этомъ Редакція журнала никогда не считала своею обязанностію рабски слѣдовать «духу времени», даже при самыхъ тяжелыхъ и неблагопріятныхъ обстоятельствахъ. Худо ли, хорошо ли,—но журналъ постоянно сохранялъ свою собственною физіономію, по которой его можно было отличить отъ десятковъ другихъ духовныхъ журналовъ, былъ всегда самостоятеленъ и самобытенъ.При такой постановкѣ дѣла журнала за 52 года заслужилъ многочисленные одобрительные отзывы какъ со стороны духовныхъ, такъ и свѣтскихъ лицъ. Журналъ хорошо извѣстенъ и за границей и даже въ отдѣленной отъ Америкѣ онъ выписывается во многихъ экземплярахъ; присылаются требованія о высылкѣ его въ Китай и Японію, не говоря о многочисленныхъ мѣстностяхъ Сибири, гдѣ очень распространенъ нашъ жррпалъ.Изданіе журнала Душеполезное Чтеніе 1912 году, 
пятьдесятъ третьемъ году его существованія, будетъ продолжаться на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ издавался при прежнихъ его редакторахъ: преосвященномъ 
Виссаріонѣ, епископѣ Костромскомъ и Галическомъ, и нрот. Д Ѳ. Касицинѣ, и главная цѣль его будетъ та же, какая указана покойнымъ митрополитомъ Филаретомъ въ его донесеніи о журналѣ Святѣйшему Сицоду,—«служить духовному и нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять потребности назидательнаго и понятнаго духовнаго чтенія».

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:1) ТРУДЫ, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. отцевъ и православнаго Богослуженіи. 2)



— 1724 -Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя яв
ленія въ общественной и частной жизни. 3) «Публичныя богословскія чтенія». 4) Слова, поученія и внѣбогослужебныя бесѣды особенно на основаніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 5) Церковно-историческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 6) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно нравственной жизни. 7) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳбо</щ/ш-затворика, іеросхимонаха о. Цлщ/юая Оптинскаго. 8) Общепонятное и духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 9) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 10) Новыя данныя о расколѣ. 11) По возможности документальныя и въ то же время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, англиканскомъ,— лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. 12) Литературное обозрѣніе. 13) Современная печать. 14) Критика. 15) Стихотворенія. 16) Повѣсти и разсказы. 17) Церкованя жизнь въ Россіи и за границей. 18) Отклики па современность.По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1912 году въ 
Душеполезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными рисунками.Въ 1912 году всѣ подписчики получатъ два безплатныхъ приложенія:

Мысли на каждый день года.(ІЮЛЬ—ДЕКАБРЬ).



1725 —(Житія, размышленія, темы для проповѣдей, современность и проч.).Сочиненіе Свящ. Н. Орлова.

Исторія Іезуитовъ. Сочиненіе Гстте.Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ Отъ 16-—19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ Душеполезное чтеніе—одобритъ, въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.Годовая цѣна журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ 
рубля съ пересылкой. За границу—ПЯТЬ рублей.Адресъ: МОСКВА- Въ редакцію журнала: ДУШЕ
ПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.
шосшыіі собішпикъ

ИЗДАНІЕ КАЗАНСКОЙ АКАДЕМІИвъ 1912 году будетъ выходитъ ежемѣсячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой, и издаваться въ строгоправославномъ духѣ и ученомъ напраленіи.Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя библіотеки, «какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія духовенства» (Синод. опред. 8 сент. 1874 г. № 2792).



1726 —Цѣйа за полное годовое изданіе со всѣми приложеніями къ нему, съ пересылкою во всѣ мѣста имперіи— СЕМЬ РУБЛЕЙ
Подписчикамъ на журналъ предоставляется право пріобрѣтать въ Редакціи нижеслѣдующія капитальныя изданія Казанской Академіи по значительно пониженнымъ 

цѣнамъ.

Дѣянія Вселенскихъ соборовъ. Семь томовъ за 14 руб. (вмѣсто 20 р.).
Дѣянія Помѣстныхъ соборовъ за 1 руб. 40 коп. (вмѣсто2 рѵб.).
Благовѣстникъ Блаженнаго Ѳеофилакта 4 тома за 5 руб. (вмѣсто 7 р.).
Толкованіе Блаженнаго Ѳеофилакта на весь Новый Завѣтъ (кромѣ Апокалипсиса) за 10 рублей (вмѣсто 14 руб.).
Просвѣтитель Іосифа Еолоцкаъо за 2 руб. (вмѣсто3 руб.).
Стоглавъ за 1 р. 40 к. (вмѣсто 2 р.).
Сочиненія Максима Грека. Три тома за 3 руб. 50 к. (вмѣсто 5 р.).Пересылка на счетъ редакціи.При журналѣ «Православный Собесѣдникъ» издаются
Извѣстія по Казанской Епархіи,выходящія 4 раза въ мѣсяцъ, номерами до 2 печатныхъ листовъ въ каждомъ, убористаго шрифта. Цѣна Извѣстій 5 руб. въ годъ.
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Правильныя практическія сельско-хозяйственныя знанія, 
сообщаемыя журналомъ „ХУТОРЪК, помогутъ Вамъ значи

тельно увеличить доходность Вашего хозяйства.

Для большей доступности журнала „ХУТОРЪ'■ подписная цѣна пони
жена и назначена за годъ, съ пересылкою, ДВА рубля.Самый распространенный сельско-хозяйственный журналъ

Открыта подписка на 1912-й г.
ѴІІ-й годъ изданія.

со множествомъ рисунковъ въ 
текстѣ и многими отдѣльными 

приложеніями.
ПРАКТИЧЕСКІЙ сельско-іозяйственвыі 

журналъ,имѣющій задачей распространять практически-полезныя по сельскому хозяйству свѣдѣнія, главнымъ образомъ пригодныя
для небольшихъ хозяйствъ.Выходитъ ежемѣсячно подъ редакціей учебнаго агронома 

П. 11. Елагина. «Хуторъ» допущенъ въ библіотеки учебныхъ заведеній всѣхъ вѣдомствъ и народныя читальни.Заводящія небольшія хозяйства—«хутора» нуждаются въ правильныхъ сельско-хоззяйственыхъ знаніяхъ, кот*о- рыя они и найдутъ въ журналѣ «ХУТОРЪ». Хозяйства при народ. училищахъ, церковныхъ принтовъ, подгородныя усадьбы --дачи, все это также можно назвать «хуторами», и при соотвѣтственныхъ позначеніяхъ на много увеличить ихъ доходность. Исключительно ПРАКТИЧЕСКОЕ направленіе журнала «Хуторъ» даетъ намъ возможность отвѣтить на вопросы: какъ и что нужно сдѣлать, чтобы правильно устроить такія хозяйства и поднять ихъ доходность.
«Хуторъ» отмѣченъ многими отличными отзывами. Напримѣръ: «Вѣстникъ Ярославскаго Земства»: «Хуторъ» 



— 1728 —имѣетъ чисто практическій характеръ, статьи снабжены массою хорошо выполненіяхъ рисунковъ. Этотъ журналъ даетъ много полезныхъ указаній и совѣтовъ». Журналъ 
«Пчеловодная Жизнь'- «Хуторъ» — при крайне скромной подписной цѣнѣ ежемѣсячно даетъ объемистыя книжки, съ очень интереснымъ и полезнымъ содержаніемъ. Каждый хозяинъ въ немъ найдетъ немало дѣльныхъ и полезныхъ указаній для своего хозяйства и тѣмъ сторицею окупитъ затраченныя на выписку журнала деньги».ПРОГРАММА: всѣ отрасли сельскаго хозяйства, ремесла и домоводство.

Безплатныя приложенія- 1. Чертежи и планы сель- ско-хозяйствен. построекъ. 2. Сѣмена лучшихъ огородныхъ, садовыхъ и полевыхъ растеній.
Подписная цѣна', съ пересылкою два рѵб. въ годъ.АДРЕСЪ: Журнаръ «ХУТОРЪ». С-Петербургъ,Соля

ной пер., д. 9 — 1.
На памятникъ П. II. Чайковскому.

Музыкально-Историческое Общество имени графа А. Д. Шереметева, открывая съ ВЫСОЧАЙШАГО на то соизволенія Всероссійскую подписку на поставку отъ лица всей русской земли въ С.-Петербургѣ памятника II. И. Чайковскому, твердо увѣрено, что тѣ милліоны русскихъ сердецъ, которыхъ звуки генія Чайковскаго -заставляли и продолжаютъ заставлять горѣть, радостно откликнутся на настоящій призывъ; каждый принесетъ свою посильную лепту на памятникъ ему.Пожертвованія принимаются: 1) Въ канцеляріи Почетнаго Предсѣдателя Общества гр. А. Д. Шереметева—



—1729 —Спб. Шпалерная ул., д. № 18, 2) Во всѣхъ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, 3) Во всѣхъ Казначействахъ, 4) Во всѣхъ Сберегательныхъ кассахъ, 5) Во всѣхъ Почтово-телеграфныхъ конторахъ и отдѣленіяхъ и въ конторахъ газетъ и журналовъ. Жертвователямъ выдаются особо установленныя квитанціи, а имена лицъ, приславшихъ пожертвованія непосредственно въ канцелярію гр. А. Д. Шереметева своевременно публикуются въ «Вюллетняхъ» Муз.-Ист. О-ва имени послѣдняго и въ распространеннѣйшихъ газетахъ Россійской Имперіи.
Съ благословенія Члена Святѣйшаго Синода, Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Иннокентія, Экзарха Грузіи, съ декабря сего 1911 года, въ городѣ Тифлисѣ выходитъ неоффиціальный церковно общественный, миссіонерскій и литературный журналъ — «Кавказскій Благо

вѣстникъ» для духовенства, интеллигенціи и народа. Въ журналѣ большое мѣсто будетъ удѣлено вопросамъ вѣры и церкви, религіозной общественности, общероссійскимъ и мѣстнымъ церковнымъ нуждамъ, въ частности пуждамъ кавказскихъ принтовъ, школъ и приходовъ. Размѣръ каждаго № журнала—отъ 12 до 16 большихъ страницъ, равняющихся 24 — 32 страницамъ книги обычнаго средняго размѣра. Всѣхъ номеровъ журнала въ теченіе года выйдетъ 18.
Условія подписки- въ г. Тифлисѣ безъ доставки на годъ (до 1-го янв. 1913 г.)—2 р., на полгода—1 р. съ доставкой на годъ—2 руб. 25 коп., па полгода—1 руб. 25 коп. Для иногородныхъ на годъ —2 рубля 60 копѣекъ, на полгода —1 рубль 40 копѣекъ. Отдѣльные номера по 12 копѣекъ, съ доставкой или пересылкой— 14 копѣекъ.
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Объявленія'- за строку на послѣдней страницѣ—10 к. для ищущихъ занятій--5 коп.Всѣ статьи, корреспонденціи, подписныя деньги и объявленія редакція проситъ адресовать на имя редактора Александра Измайловича Платонова по адресу: г. Тифлисъ, Николаевская ул., д. 56.

СОДЕРЖАНІЕ. Часть неоффиціальная. I. Два письма Преосвященнаго Епископа Ѳеофана къ молодымъ людямъ. II. Алексѣй Степановичъ Хомяковъ. (Окончаніе). III. Праздничныя литературныя чтенія въ духовной Семинаріи. IV. Къ вопросу: Какую свѣтскую газету читать духовенству. V. Хроника. IV. Объявленія.И. об. Редактора, Ректоръ Семин., Прот. I. Панормовъ. Вр. и. об. Цензора, Протоіерей Сергій Бѣльсній. ІІеч. дозв. 17 декабря, 1911 г. Типогр. І'уберн. Правленія.
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