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ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

Высочайшія награды.Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Оберъ-Прокурора Св. Синода, въ 6 день декабря 1913 Гч Всемилостивѣйше соизволилъ сопричислить къ ордену Св. 
Станислава 111 ст. попечителя двухклассной ц. пр. школы с. Трескина, Кирсановскаго ѵѣзда личнаго почетнаго гражданина Іустина Каледина.



— 1296 —Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Оберъ-Прокурора Св. Синода, въ 6 день декабря сего года, Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать званіемъ потом
ственнаго почетнаго гражданина церковнаго старосты с. Стараго Юрьева. Козловскаго уѣзда кр. Степана Муравьева.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

Опредѣлены: на діаконское мѣсто—къ Рождество-Богородичной церкви г. Лебедяни учитель Краснинской ц,- цриходской школы Лебедянскаго у. Иванъ .Голубевъ, 7 декабря; на псаломщическое мѣсто—къ церкви с. Троицкой Глуховки, Кирсановскаго у., и. д., бывшій воспитанникъ 1 класса Тамбовской Духовной Семинаріи Петръ Осиповъ, 6 декабря.Завѣдующій Каргашинской второклассной школою, Елатомскаго у., священникъ Василій Родниковъ назна
ченъ приходскимъ священникомъ въ с. Коргаппінѣ, съ оставленіемъ въ должности завѣдующаго школою 17-го ноября.

Перемѣщены: согласно прошенію, діаконъ с. Горѣлаго, Тамбовскаго у., Іоаннъ Антоновскій къ Покровской церкви г. Лебедяни, 7-го декабря; псаломщикъ с, Сакаева, Темниковскаго у., Владимиръ Востоковъ—къ Р.-Богородицкой ц. с. Ростошей, Борисоглѣбскаго у., 18 ноября;псаломщикъ с. Махровки, Борисоглѣбскаго у., Павелъ Денисовъ къ церкви Станичной Слободы, того ѵ., 6 декабря.
Уволены за штатъ', согласно прошенію, священникъ с. Коргашина, Елатомскаго у., Симеонъ Соколовъ, 17 нояб.; священникъ с. Александровки, Борисоглѣбскаго у., Іоаннъ Павперовъ, 28 ноября; діаконъ Покровской церкви г. Ле-



1297 —бедяни Іоаннъ Васильевъ, съ возведеніемъ въ санъ священника, 5 декабря; діаконъ Р.-Богородичной ц. того же города Василій Голубевъ, 7 декабря.
Исключается изъ списковъ, за взятіемъ на военную службу, псаломщикъ с. Квасьева, Елатомскаго ѵ., Андрей Альбовъ, 29 ноября.
Назначенъ на должность помощника духовно-судеб

наго слѣдователя 4 Борисоглѣбскаго округа священникъ с. Александровки Димитрій Богословскій.
Утверждены въ должности депутатовъ на окружные и епархіальные съѣзды: по 2 Козловскому округу священникъ с. Старой Дегтянки Нико гай Ольховскій, по 3 Усман- скому округу священникъ с. Савицкаго Василій Мали

новскій., по Тамбовекому городскому округу протоіереи Знаменской церкви Алексѣй Воиновъ^ Покровской церкви 
Александръ Савостьяновъ, священники Христорождествен ской церкви Василій Трунинъ и Введенской церкви Іоаннъ 
Доброхотовъ', отъ церковныхъ старостъ на епархіальные съѣзды по Липецкому уѣзду поселка Грязи Григорій Чер
новъ и Вознесенской г. Липецка церкви Алексѣй Проску
ринъ, по Усманскому ^уѣзду Космодаміанской г. Усмани церкви Кассіанъ Степановъ и Васильевки ТрофимъРыж - 
ковъ, по Кирсановскому уѣзду Кладбищенской г. Кирсанова церкви Михаилъ Ѳедоровъ и с. Лохмытовки Григо
рій Лосевъ.

Благодарность Епархіальнаго 
Начальства.Объявляется благодарность Епархіальнаго’Начальства Баронессѣ Нелли Гротхусъ за пожертвованіе 50 руб. на нужды церкви с. Дубовки, Козловскаго уѣзда.
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О Т Ч Е Т Ъ 

о состояніи Тамбовскаго Епархіальнаго женскаго училища въ 
учебно-воспитательномъ отношеніи за 19124918-й учебный годъ.Минувшій 1912-1918-й учебный годъ въ жизни Тамбовскаго Епархіальнаго женскаго училища былъ сорокъ девятымъ годомъ отъ основанія его и двадцать восьмымъ годомъ со времени преобразованія его изъ трехклавснаго въ шестиклассное.

I. Личный составъ служащихъ:Въ теченіе отчетнаго учебнаго года произошли слѣдующія перемѣны въ составѣ служащихъ лицъ:
А. Въ Составѣ Совѣта Училища1. На Общеепархіальномъ съѣздѣ духовенства, бывшемъ въ январѣ мѣсяцѣ 1913 года, въ члены Совѣта отъ духовенства вмѣсто священника, Каѳедральнаго Собора Василія Стеженскаго избранъ на трехлѣтіе и Его Высокопреосвященствомъ утвержденъ священникъ села Покроѳ- екаго Сабурова, Козловскаго уѣзда, Алексѣй А. Щеголевъ.2. Членъ Совѣта отъ преподавателей училища Николай Орловъ въ началѣ учебнаго года оставилъ службу при училищѣ; вмѣсто него на обще-педагогическомъ собраніи былъ избранъ въ члены Совѣта отъ преподавателей и Его Высокопреосвященствомъ 6 октября 1912 года утвержденъ штатный преподаватель училища Николай Мироновъ.

Б. Въ составѣ преподавателей училища:1. Въ началѣ учебнаго года штатный преподаватель по математикѣ и физикѣ Николай Орловъ оставилъ службу при училищѣ, по случаю перехода на службу въ мѣстный женскій-—Александринскій Институтъ; на его мѣсто по журнальному постановленію совѣта, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 28 сентября 1912 года,— 



— 1299 -опредѣленъ преподаватель Ставропольской духовной Семинаріи Александръ Свѣтозаровъ, окончившій курсъ Университета по физико-математическому факультету: Во второй половинѣ учебнаго года Александръ Свѣтозаренъ перешелъ на службу въ мѣстное Реальное училище, и ему временно (до конца учебнаго года) оставлены были уроки по геометріи въ Двухъ отдѣленіяхъ ѴІ-го класса и физики въ ѴТі-мъ классѣ; прочіе его уроки, по журнальному постановленію совѣта, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ, отъ 28 февраля 1913 года, —предоставлены были также временно (до конца учебнаго года): штатному преподавателю училища Михаилу Свѣтозарову—4 урока алгебры въ Ѵ-мъ классѣ и преподавательницѣ мѣстной мѣстной женской гимназіи Екатеринѣ Мещеряковой — 15-ть уроковъ физики въ Ѵ-мъ и ѴІ-мъ классахъ.2. Въ началѣ учебнаго года штатный пре одаватель училища по словесности и литературѣ Николай Ястребовъ, по случаю поступленія въ Педагогическій Институтъ для продолженія образованія, оставилъ службу при училищѣ, на его мѣсто резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 17 сентября 1912 года, опредѣлена Надежда Коронатова, окончившая Казанскіе Высшіе Женскіе Курсы.3. Штатный учитель пѣнія Семенъ Марковъ, за переходомъ на службу въ Ростовскую мужскую гимназію, оставилъ службу при училищѣ; на его мѣсто по журнальному постановленію Совѣта, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 6 сентября 19Г2 года, опредѣленъ Александръ Яковлевъ, окончившій курсъ Московскаго Синодальнаго училища.4. Учителя черченія Василій Богородицкій и рисованія Димитрій Чеботаревъ по прошеніямъ оставили службу при училищѣ; на ихъ мѣсто учителемъ черченія и рисо



— 1300 —ванія по журнальному постановленію Совѣта, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 25 сентября 1912 г., опредѣленъ коллежскій совѣтникъ въ отставкѣ Александръ Морозовъ, имѣющій отъ Академіи Художествъ свидѣтельство на право преподаванія черченія и рисованія.5. Нештатные преподаватели училища: Евгеній Воскресенскій—по географіи въ ѴІ-мъ классѣ и Макарій Малиновскій по алгебрѣ въ Ѵ-мъ классѣ оставили службу при училищѣ, за передачей ихъ уроковъ штатнымъ преподавателямъ училища, по журнальному постановленію Совѣта, утвержденпому Его Высокопреосвященствомъ 20 іюня 1912 года.6. Штатная учительница русскаго языка Екатерина Маркова резолюціей Его Высокопреосвященства отъ 10-го октября 1912 года откомандирована въ г. ІПацкъ (и до сихъ поръ находится въ сей командировкѣ) для исправленія должности начальницы вновь открытаго Шацкаго Епархіальнаго женскаго училища; уроки же ея временно распредѣлены между двумя нештатными учительницами— Савостьяновой и Весновской.
В) Въ составъ воспитательницъ училища'.1. Предъ началомъ учебнаго года оставили службу при училищѣ, по прошеніямъ: воспитательница Вѣра Райская и помощницы воспитательницъ—Александра Ти- грова и Софія Грибановская; по журнальному постановленію Совѣта, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ  7 сентября 1912 года, вмѣсто уволившейся Райской — воспитательницею училища опредѣлена помощница воспитательницъ Татьяна Базилева, а помощницами воспитательницъ опредѣлены: Марія Митропольская, Марія Введенская и Надежда Веселовская, всѣ изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго епархіальнаго училища.



13012. Воспитательница Анна Вадковская, въ октябрѣ мѣсяцѣ 1912 года, по прошенію оставила службу при училищѣ,—а на ея мѣсто, по журнальному постановленію Совѣта, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 23 октября 1912 года, опредѣлена помощница воспитательницъ Марія Мплютина.3. Во вторую половину учебнаго года, по прошенію, оставила службу при училищѣ воспитательница Екатерина Милованова; на ея мѣсто, по журнальному постановленію Совѣта, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 8 января 1913 года, опредѣлена воспитательницею училища помощница воспитательницъ Марія Введенская,— а на мѣсто послѣдней—Елена Введенская, окончившая ’ 8 классовъ женской гимназіи.4. Во вторую же половину учебнаго года помощница воспитательницъ Зинаида Никольская по прошенію оставила службу при училищѣ; на ея мѣсто по журнальному постановленію Совѣта, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 31 января 1913 года, опредѣлена Татьяна Золотницкая, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго епархіальнаго училища.5. Въ концѣ учебнаго года воспитательница Анна Розанова по прошенію оставила службу при училищѣ; на ея мѣсто по журнальному постановленію Совѣта, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 12-го августа 1913 года, опредѣлена помощница воспитательницъ— Екатерина Богоявленская, а на мѣсто помощницы Марія Делиціева, окончившая курсъ мѣстнаго епархіальнаго училища.
Г) Въ составѣ прочитъ должностныхъ лицъ:Врачъ училища Татьяна Шорыгина по прошенію оставила службу при училищѣ; на ея мѣсто по журналъ-



1302 —ному постановленію Совѣта, утвержденному Его Вы*  сокопреосвященствомъ 27 марта 1913 года, опредѣлена женщина—врачъ Евгенія Прокофьева, окончившая курсъ въ С. Петербургскомъ Женскомъ Медицинскомъ Институтѣ.За указанными перемѣнами, составъ служащихъ лицъ при училищѣ въ концѣ отчетнаго года былъ слѣдующій:
Составъ Совѣта:1. Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей Христорождественскаго Собора Василій К. Яхонтовъ, студентъ духовной семинаріи, въ должности Предсѣдателя служить съ 31 іюля 1910 года; на разъѣзды получаетъ -75 рублей въ годъ. 2. Начальница училища, дочь Коллежскаго Секретаря дѣвица Вѣра Г. Ретюнская, окончившая курсъ въ Тамбовскомъ Александринскомъ Институтѣ благородныхъ дѣвицъ; въ должности начальницы училища состоитъ съ 24 августа 1907 года; при квартирѣ и столѣ отъ училища, получала жалованья 800 рублей въ годъ.3. Инспекторъ классовъ училища, онъ же Законоучитель училища и настоятель домовой училищной церкви, Протоіерей Василій И. Лебедевъ, кандидатъ богословія; на службѣ при училищѣ съ 14 сентября 1888 года, а въ должности Инспектора классовъ съ 14 іюля 1889 г. жалованья получалъ: 200 рублей по должности Инспектора классовъ и 200 руб. за совершенія богослуженія въ училищномъ храмѣ, при квартирномъ пособіи въ 600 руб.4. Членъ Совѣта отъ духовенства священникъ Успенской кладбищенской г. Тамбова церкви Димитрій А Вадковскій, студентъ духовной семинаріи; служитъ съ февраля 1911 года, на разъѣзды получаетъ 75-ть рублей въ годъ,



1303 —5. Членъ Совѣта отъ Духовенства—священникъ села Сабурова, Козловскаго уѣзда Алексѣй А. Щеголевъ, студентъ духовной семинаріи, служитъ въ настоящей должности съ мая 1913 года; на разъѣзды получаетъ 150рѵб. въ годъ.6. Членъ Совѣта отъ духовенства—священникъ Евгеній П. Кедровъ, завѣдующій книжнымъ складомъ Тамбовскаго Богородично-Серафимовскаго Братства, студентъ духовной семинаріи; служитъ при училищѣ съ^ января 1910 года; на разъѣзды получаетъ 75 руб. въ годъ.7. Членъ Совѣта отъ преподавателей училища—преподаватель Николай В. Мироновъ, кандидатъ богословія; на службѣ при училищѣ съ 28 августа 1908 года, въ должности члена Совѣта—съ 6 октября 1912 года; на разъѣзды получаетъ 75 рублей въ годъ.8. Старшая воспитательница училища Лидія П. Не- емѣлова, изъ окончившихъ курсъ Епархіальнаго училища; на службѣ при училищѣ съ 1889 года,—въ составѣ Совѣта съ сентября 1907 года.9. Дѣлопроизводитель Совѣта, штатный преподаватель мѣстнаго Епархіальнаго женскаго училища, кандидатъ богословія, Михаилъ Н. Свѣтозаровъ; въ должности дѣлопроизводителя съ 15 апрѣля 1912 года; за дѣлопроизводство получалъ ЗОО рублей въ годъ.
Преподаватели и Преподавательницы:1. Закона Божія въ ѴІІ-мъ классѣ, въ двухъ отдѣленіяхъ ѴІ-го класса, въ трехъ отдѣленіяхъ Ѵ-го класса и въ двухъ отдѣленіяхъ ІѴ-го класса, при 24-хъ урокахъ въ недѣлю, Инспекторъ классовъ училища, Протоіерей Василій И. Лебедевъ, кандидатъ богословія; жалованья за 24 урока получалъ 1710 рублей въ годъ; въ должности Законоучителя съ 14 іюля 1889 года.



— 1304 —2. Того же предмета въ трехъ отдѣленіяхъ ІП-го класса, при 9-ти недѣльныхъ урокахъ,—священникъ Гавріилъ М. Делиціевъ, студентъ духовной семинаріи; служитъ при училищѣ съ 22 января 1894 года; жалованья получалъ 405 руб. въ годъ.3. Того же предмета въ двухъ отдѣленіяхъ ІІ-го класса, при 6-ти недѣльныхъ урокахъ,—протоіерей Павелъ И. Добротворцевъ, духовникъ мѣстной духовной семинаріи; служитъ при училищѣ съ 22 января 1904 года; жалованья получалъ—270 рублей въ годъ.4. Того же предмета въ двухъ отдѣленіяхъ 1-гв класса, при 6-ти недѣльныхъ урокахъ,—свящ. Іаковъ И. Тарховъ, студентъ духовной семинаріи; служитъ при училищѣ съ 7 апрѣля 1906 года; жалованья получалъ 270 р. въ годъ.5. Исторіи русской литературы и теоріи словесности въ ѴІІ-мъ классѣ, во всѣхъ отдѣленіяхъ ѴІ-го и Ѵ-го классовъ и въ первомъ отдѣленіи ІѴ-го класса, при 25-ти недѣльныхъ урокахъ, штатная преподавательница--Надежда Я. Коронатова, окончившая Казанскіе Высшіе Женскіе курсы; на службѣ при училищѣ съ 17 сентября 1912г., жалованья получала 1 620 рублей въ годъ.6. Русскаго языка въ первыхъ отдѣленіяхъ I, II, III и ІѴ-го классовъ, при 15-ти недѣльныхъ урокахъ, Лидія А. Савостьянова, окончившая полный курсъ гимназіи; служитъ съ 14-го сентября 1904 года; жалованья получала—480 руб. въ годъ.7. Того же предмета во второмъ отдѣленіи І-го кл. 
и чистописанія въ двухъ отдѣленіяхъ І-го же класса, при 9-ти недѣльныхъ урокахъ,—Елена Н. Весновская, окончившая курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; жалованья получала— 27<? руб. въ годъ.



— 1305 —8. Славянскаго языка во всѣхъ отдѣленіяхъ І-го П-го, ІІІ-го и ІѴ-го классовъ, при 9-ти недѣльныхъ урокахъ, — учитель Серафимовскаго Тамбовскаго духовнаго училища, студентъ духовной семинаріи, Надворный Совѣтникъ, Димитрій В. Островскій; служитъ съ 11 октября 1885 года; жалованья получалъ 405 рублей въ годъ.9. Геометріи въ двухъ отдѣленіяхъ Ѵ*І-го  класса и физики въ ѴІІ-мъ клаееѣ, при 10-ти недѣльныхъ урокахъ, преподаватель мѣстнаго Реальнаго училища Александръ Н. Свѣтозаровъ, окончившій курсъ университета по физико-математическому факультету; служилъ съ 28 авг.1912 г. по 1 5-е августа 1913 года; жалованья получалъ — 107 7 руб. 50 коп. вь годъ.10. ’ Физики во всѣхъ отдѣленіяхъ Ѵ-го и ѴІ-г» классовъ, при 15-ти недѣльныхъ урокахъ,—Екатерина Мещерякова, окончившая Московскіе Высшіе Женскіе курсы; служила временно съ 28 февраля но 15-е іюня1913 года; жалованья получала 262 руб. 50 коп.11. Алгебры въ третьемъ отдѣленіи Ѵ-го класса и математики въ ѴІІ-мъ классѣ, при 7-ми недѣльныхъ урокахъ, преподаватель мѣстной духовной семинаріи, дѣйствительный студентъ С.-Петербургскаго Университета, имѣющій званіе учителя гимназіи, Статскій Совѣтникъ, Геннадій Ф. Левиковъ; служитъ съ 4 октября 1893 г.; жалованья получалъ —420 руб. въ годъ.12. Ариѳметики во всѣхъ отдѣленіяхъ 1-го, ІІ-гѳ. ІІІ-го и ІѴ-го классовъ, за исключеніемъ третьяго отдѣленія ІІІ-го класса и чистописанія въ трехъ отдѣленіяхъ ІІІ-го класса, при 30-ти недѣльныхъ урокахъ,—штатная учительница Анастасія Н. Остроумова, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; служитъ при училищѣ съ 1887 года; жалованья получала за уроки — 980 рублей въ годъ.



— 130613. Гражданской исторіи въ VII классѣ іо всѣхъ отдѣленіяхъ ѴІ-го Ѵ-го и ІѴ-го и ІІІ-го классовъ, прй28- ти недѣльныхъ 'урокахъ,—штатный преподаватель, кандидатъ богословія, Николай В. Миройовъ, на службѣ ири училищѣ съ 28 августа 1908 г.; жалованья получалъ 1800 руб. въ годъ.14. Педагогической психо югіи и методохи въ ѴІІ-мъ классѣ, дидактики въ Ѵ-мъ и ѴІ-мъ классахъ, словесно- сти во второмъ отдѣленіи ІѴ-го класса и алгебры въ двухъ отдѣленіяхъ Ѵ-го класса, при 29 -ти недѣльныхъ урокахъ,—штатный преподаватель Михаилъ П. Свѣтоза- ровъ, кандидатъ богословія; служитъ при училищѣ съ 31 августа 1912 года; жалованья за уроки получалъ 1720 р. въ годъ.15. Географіи и природовѣдѣнія во всѣмъ отдѣленіяхъ ІѴ-го, Ѵ-го и ѴІ-го классовъ и естествовѣдѣнія въ VII-мъ классѣ, при 28-ми недѣльныхъ урокахъ,— штатный преподаватель училища, студентъ духовной семинаріи, надворный совѣтникъ Василій Н. Покровскій: служитъ при училищѣ съ 1905 года; жалованья получалъ 1260 рублей въ годъ.16. Географіи во всѣхъ отдѣленіяхъ П го, ИІ-го и ІѴ-го классовъ, исторіи въ двухъ отдѣленіяхъ П-го класса, ариѳметики въ третьемъ отдѣленіи Ш-го класса и чистописанія во всѣхъ отдѣленіяхъ І-го и П-го классовъ, при29- ти недѣльныхъ урокахъ, —штатная учительница Александра М. Твердова, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; служитъ съ 1 895 года; жалованья получала за уроки—910 рублей въ годъ.17. Церковнаго пѣнія во всѣхъ классахъ училища, при 30-ти недѣльныхъ урокахъ, штатный преподаватель Александръ В. Яковлевъ; окончившій курсъ Московскаго 



— 1307 —Синодальнаго училища; на службѣ при ѵчилишѣ съ ® сентября 1912 года; жалованья получалъ за уроки церковнаго пѣнія—ИЗО руб. въ годъ и за управленіе хоромъ—120 руб. въ годъ.18. Черченія и рисованія во всѣхъ классахъ училища, при 14-ти недѣльныхъ урокахъ,—коллежскій совѣтникъ Александръ Н. Морозовъ, имѣющій отъ Дкадеміи Художествъ свидѣтельство на право преподаванія рисованія и черченія; служитъ съ сентября 1912 г.; жалованья получалъ — 630 рублей въ годъ.19. Гигіены въ двухъ отдѣленіяхъ ѴІ-го класса, при 4-хъ недѣльныхъ урокахъ, — женщина-врачъ Эмилія Яковлевна Троицкая; служитъ съ 4 сентября 1901 года; жалованья получала — 270 рублей въ годъ.20. Рукодѣлія и кройки во всѣхъ классахъ училища, вдова священника Ѳеодосія Воронская, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; служитъ съ 1895 года; жалованья получала, при квартирѣ и столѣ отъ училища—356 руб. 40 коп. въ годъ.21. Помощницею ея по обученію воспитанницъ рукодѣлію состоитъ дѣвица Зинаида И. Шарова, изъ окончившихъ курсъ въ мѣстномъ Епархіальномъ училищѣ; служитъ съ 1899 года; нри квартирѣ и столѣ отъ училища, жалованья получала—27 2 р. 40 к. въ годъ.22. Музыки —Вѣра С. Евсюкова, обучавшаяся въ Московской Консерваторіи; служитъ съ 1887 года; за обученіе 27-ми воспитанницъ жалованья получала—665 р 97 к. въ годъ.23. Того же предмета - Ольга И. Мацнева, окончившая курсъ Саратовскаго музыкальнаго училища; служитъ съ 1905 года; за обученіе 39-ти воспитанницъ жалованья получала—825 руб. въ годъ.



— 1308 —24. Того же предмета—Марія И. Бузни, окончившая курсъ Кіевскаго музыкальнаго училища; служитъ съ 1905 года; за обученіе 25-ти воспитанницъ жалованья получала—572 руб. 50 коп. въ годъ.25. Того же предмета—Зоя Н. Талинская, окончившая курсъ въ Тамбовскомъ музыкальномъ училищѣ; служитъ съ 1908 года; за обученіе 41-й воспитанницы жалованья получала—922 руб. 50 кои. въ годъ.26. Французскаго языка—Марія П. Щеглова, изъ окончившихъ курсъ С.-Петербургской Маріинской женской гимназіи; служитъ съ октября 1905 года; за 16-ть недѣльныхъ уроковъ жалованья получала—720 р. въ годъ.27. Того же предмета —Лидія А. Проскурникова, окончившая курсъ въ Тамбовскомъ Александринскомъ Институтѣ; служитъ съ 1908 года; за 6-ть недѣльныхъ уроковъ жалованья получала—240 рублей въ годъ.
Воспитательницы:1. Седьмого класса—дѣвица Юлія Я. Вѣляевская, изъ окончившихъ кур«ъ мѣстнаго Епархіальнаго училища, она же помощница библіотекарши; служитъ при училищѣ съ 28 августа 1907 года; жалованья по должности воспитательницы, при квартирѣ и столѣ отъ училища, получала 332 руб. 40 коп. въ годъ и за библіотеку — 60 рублей въ годъ. 2. Перваго отдѣленія ѴІ-го класса—дѣвица Агнія В. Базилевл, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; служитъ съ 1899 года; жалованья по дол- жновти воспитательницы, при квартирѣ и столѣ отъ училища, получала—372 руб. 40 коп. въ годъ.3. Второго отдѣленія ѴІ-го класса—дѣвица Анна Л. Розанова, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; служила при училищѣ съ 5 сентября 



— 1309 —1908 года по 12-е апрѣля 1913 года; жалованья по должности воспитательницы при квартирѣ и столѣ отъ училища, получала—332 руб. 40 коп. въ годъ.4. Перваго отдѣленія V-го класса—дѣвица Лидія П. НесмѣлоЕа, изъ оьончиьщихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища, она же старшая воспитательница; служитъ съ 1889 года; жалованья по должности старшей воспитательницы, при квартирѣ и столѣ отъ училища, получала — 452 руб. 40 коп. въ годъ.5. Второго отдѣленія Ѵ-го класса—дѣвица Марія Ф. Надеждина, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; служитъ съ 23 октября 1906 года; при квартирѣ и столѣ отъ училища жалованья получала по должности воспитательницы—332 руб. 40 коп. въ годъ.6. Третьяго отдѣленія Ѵ-го класса—дѣвица Александра Г. Панская, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища, она же .завѣдующая библіотекой; на службѣ при училищѣ съ 1905 года; жалованья получала при квартирѣ и столѣ отъ училища, по должности воспитательницы— 352 руб. 40 коп. и за завѣдываніе библіотекой—100 руб. въ годъ.7. Перваго отдѣленія ІѴ-го класса—дѣвица Марія Н. Милютина, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; служитъ съ 10 ноября 1908 года; при квартирѣ и столѣ отъ училища, жалованья получала по должности воспитательницы— 332 руб. 40 коп. въ годъ»8. Второго отдѣленія ІѴ-го класса—дѣвица Александра А. Успенская, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; служитъ съ 1894 года; жалованья получала по должности воспитательницы, при квартирѣ и столѣ отъ училища—392 руб. 40 коп. въ годъ.



— 1310 —9. Перваго отдѣленія ІІІ-го класса—дѣвица Анна И. Политова, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; служитъ съ 5 сентября 1908 года; при квартирѣ и столѣ отъ училища, жалованья получала 332 руб, 40 коп. въ годъ.10. Второго отдѣленія ПІ-го класса—дѣвица Татьяна М. Гроздова, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіаль наго училища; служитъ съ 1906 года; жалованья по должности воспитательницы, при готовой квартирѣ и столѣ отъ училища, получала—352 руб. 40 коп. въ годъ.11. Третьяго отдѣленія ІІІ-го класса—дѣвица Агри- ппна Т. Казанская, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища, она же завѣдуюшая общежитіемъ училища; служитъ съ 1891 года; при квартирѣ и столѣ отъ училища, жалованья получала по должности воспитательницы—372 руб. 40 к. въ годъ и за завѣдываніе общежитіемъ—120 руб. въ годъ.12. Перваго отдѣленія ІІ-го класса— дѣвица Марія Н. Введенская, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; на службѣ съ 7 сентября 1912 г.; при квартирѣ и столѣ отъ училища, жалованья по должности воспитательницы получала—332 руб. 40 коп. въ годъ.13. Второго отдѣленія ІІ-го класса—дѣвица Александра Г. Реморова, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; служитъ съ 1900 года; жалованья по должности воспитательницы, при квартирѣ и столѣ отъ училища, получала—372 руб. 40 коп. въ годъ.14. Перваго отдѣленія І-го класса—дѣвица Марія В. Пескова, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училціца; служитъ съ 1904 года; при квартирѣ и стодѣ отъ училища, жалованья по должности воспитательницы получала—352 руб. 40 коп. въ годъ.



— 1311 —15. Второго отдѣленія І-го класса—дѣвица Татьяна И. Вазилева, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; на службѣ при училищѣ съ 1 1 августа 1908 года; жалованья по должности воспитательницы, при квартирѣ и столѣ отъ училища получала —332 руб. 40 коп. въ годъ.
Помощницы воспитательницъ:1. Дѣвица Екатерина Д. Богоявленская, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; служитъ съ 28 февраля 1911 года; при квартирѣ и столѣ отъ училища, жалованья по должности помощницы воспитательницъ получала — 272 руб. 40 коп. въ годъ; 12 августа 1913 года опредѣлена воспитательницею училища.2. Дѣвица Надежда В. Никольская, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; служитъ съ 6 сентября 1911 года; жалованья получала при квартирѣ и столѣ отъ училища—272 руб. 40 коп. въ годъ.3. Дѣвица Марія П. Митропольская, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; служитъ съ 7 сентября 1912 года; при квартирѣ и столѣ отъ училища жалованья получала — 272 руб. 40 коп. въ годъ.4. Дѣвица Надежда И. Веселовская, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; на службѣ съ 7 сентября 1912 года; жалованья получала при гвартирѣ и столѣ отъ училпіца--272 руб. 40 коп. въ годъ.5. Дѣвица Вѣра М. Васильева, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; служить съ 31 августа 1909 года; жалованья получала при квартирѣ и столѣ отъ училища—272 руб. 40 коп. въ годъ.6. Дѣвица Елена М. Введенская, окончившая 8-мъ



1312 —классовъ женской гимназіи; служитъ съ 8 января 1913 года; при квартирѣ и столѣ отъ училища, жалованья получала — 272 руб. 40 коп. въ годъ.
і. Дѣвица Марія Н. Делиціева, окончившая 7-мь клаесовъ мѣстнаго Епархіальнаго училища; служитъ съ 12 августа 1913 года, съ жалованьемъ, при квартирѣ и столѣ отъ училища, — 272 руб. 40 коп. въ годъ. •

Прочія должностныя лица;1. Женщина—врачъ училища Евгенія А. Прокофьева, окончившая курсъ въ С. Петербургскомъ Медицинскомъ Женскомъ Институтѣ; служитъ съ 28 марта 1913 года, съ жалованьемъ—500 рублей въ годъ.2. Экономъ училища, діаконъ Иванъ И. Михайловъ, окончившій курсъ Миссіонерско-псаломщической школы, служитъ при училищѣ съ 9 ноября 1910 года; при квартирѣ и столѣ отъ училища, жалованья получалъ 500 рублей въ годъ по должности эконома и за отправленіе богослуженія въ училищномъ храмѣ—96 рублей въ годъ.3. Фельдшерица—надзирательница училищной больницы Елизатета И Делицина, окончившая курсъ въ Тамбовской земской губернской фельдшерской школѣ; служитъ съ 15 апрѣля 1912 года; при квартирѣ и столѣ отъ училища, жалованья получала —332 руб. 40 коп. въ годъ.4. Кастелянша—смотрителі ница за бѣльемъ и платьемъ воспитанницъ, жена заштатнаго священника Анна А. Вадковская; служитъ съ 13 января 1912 года; жалованья получала при квартирѣ и столѣ отъ училища—152 руб. 50 коп. въ годъ.



— 1313 —
Составъ учащихся:Въ отчетномъ году Тамбовское Епархіальное женское училище было шестиклассное съ седьмымъ одногодичнымъ педагогическимъ классомъ и съ восемью параллельными отдѣленіями при шести 'классахъ. Число и составъ учащихся въ нихъ можно видѣть изъ слѣдующей таблицы

Примѣчаніе 1-е. Своекоштныя воспитанницы духовнаго званія за содержаніе въ общежитіи платиливъ годъ--150 рублей; сверхъ этого еще взималась плата —25 рублей со' вновь поступающихъ въ общежитіе на первоначальное обзаведеніе. Съ ннбсослов- ныхъ взимается двойная плата.
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Примѣчаніе 2-е. Изъ четырехъ стипендіатокъ, помѣщенныхъ въ таблицѣ, одна— Варвара Кошеляев- ская (VI кл. 1 отдѣл.) состояла на учрежденной духовенствомъ Тамбовской епархіи стипендіи (2600 р., имени бывшаго попечителя училища, Графа Павла Сергѣевича Строганова, другая — Кобякова Антонина (VI класса 1 отд.) на стипендіи (въ 1000 р)имени Архимандрита Никандра, третья—Грибановская Елизавета (IV кл. 2 отд.) на стипендіи (2)00 рублей) имени бывшей начальницы мѣстнаго Епархіальнаго училища Варвары Константиновны Шишкиной и четвертая—Орлова Серафима (IV клас. 2 отдѣл.) на стипендіи (въ 2000 руб.) имени покойнаго Каѳедральнаго протоіерея г. Тамбова Петра Васильевича Акви- лонова; одна стипендія имени Императора Александра ІП-го, учрежденная на средства (2800 руб.) духовенства Тамбовской епархіи, была свободной въ концѣ учебнаго года. При училищѣ числится еще нѣсколько неполныхъ стипендій для обучающихся сиротъ.—но такъ какъ получаемыхъ в/о°/° съ каждаго въ отдѣльности стипендіоннаго капитала недостаточно для содержанія воспитанницъ въ общежитіи, то эти капиталы присоединены къ общему неприкосновенному училищному капиталу, °/о°/о съ котораго расходуются вообще на содержаніе сиротъ-воспитанницъ.

Учебно-воспитательная часть.
А. Недѣльное распредѣленіе уроковъ съ обозначеніемъ при
чинъ какихъ-либо уклоненіи отъ программы, если тако

выя были допущены.Въ началѣ учебнаго года Инспекторомъ классовъ училища при участіи преподавателей и преподавательницъ, составлено было недѣльное распредѣленіе уроковъ, каковое, 



— 1315по разсмотрѣніи Совѣтомъ училища, было утверждено Его Высокопреосвященствомъ. Это распредѣленіе уроковъ во всѣхъ классахъ училища и по всѣмъ предметамъ училищнаго курса составлено было согласно съ опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 23 августа - 5 сентября 1907 г., и примѣнительно къ той таблицѣ уроковъ по каждому учебному предмету и въ каждомъ классѣ, каковая таблица приложена къ вышеупомянутому опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, Сверхъ сего, въ недѣльномъ распредѣленіи уроковъ VI класса помѣщены два урока гигіены, введенные въ курсъ учебныхъ предметовъ училища въ 1902 году, на основаніи журнала Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, отъ 19—-20 іюля 1900 года.Съ 1905—1906 учебнаго года по журнальному постановленію Совѣта, утвержденному Его Преосвященствомъ 18 октября 1905 года, введено для желающихъ воспитанницъ обученіе французскому языку, съ платою по 5-ти рублей въ годъ съ каждой обучающейся воспитанницы.Въ отчетномъ году французскому языку обучалась 191 воспитаннница разныхъ классовъ.Такъ какъ въ новомъ расписаніи уроковъ, составленномъ, примѣнительно къ таблицѣ, установленной Учебнымъ Комитетомъ для Епархіальныхъ женскихъ училищъ, общее количество недѣльныхъ уроковъ въ каждомъ классѣ сравнительно съ существующимъ ранѣе, значительно увеличилось и возросло въ старшихъ классахъ до 28 ми недѣльныхъ уроковъ по обязательнымъ предметамъ, то пришлось перейти къ распредѣленію учебныхъ занятій къ пятиурочной сисмемѣ, съ сокращеніемъ продолжительности каждаго урока до 50-ти минутъ, что разрѣшается Учебнымъ Комитетомъ (Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода отъ 23 августа 5 сентября 1907 года).



— 1316 —Такимъ образомъ учебныя занятія въ училищѣ происходили ежедневно отъ 9-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ по-полудни,—каждый урокъ продолжался 50-тъ минутъ. Только въ теченіе Св. Четыредесятницы, по случаю совершенія литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ предъ уроками въ среду и пятницу,—уроки въ эти дни начинались въ 10-ть часовъ,—каждый урокъ продолжался 45-ть минутъ и отдѣлялся отъ другого пятиминутнымъ промежуткомъ.Въ свободное отъ уроковъ время —13О-ть воспитанницъ обучались игрѣ на музыкальныхъ инструментахъ — рояли и піанино, съ платою 25 рублей въ годъ и 27 воспитанницъ—скрипичной игрѣ, изъ нихъ—15-ть сиротъ безплатно, а 12-ть своекоштныхъ съ платою по 5-ти рублей въ годъ.
Б. Указаніе учебниковъ и учебныхъ руководствъ, употреб
ляемыхъ въ училищѣ, но не указанныхъ въ программахъ-По всѣмъ предметамъ училищнаго курса, за исключеніемъ геометріи, физики и исторіи литературы, въ отчетномъ году употреблялись тѣ учебники и учебныя руководства, кои указаны въ объяснительныхъ запискахъ, при утвержденныхъ Святѣйшимъ Синодомъ программахъ: по вышеупомянутымъ же тремъ учебнымъ предметамъ, съ разрѣшеніи Епархіальной власти, введены слѣдующіе учебники: по геометріи—учебникъ Цатурова, по физикѣ учебникъ Маклашина и по исторіи литературы—учебникъ Незеленова.

В. Выполнена ли въ каждомъ классѣ установленная 
программа, если нѣтъ, то почему, и. какія мѣры пред

приняты къ выполненію опушеннаго.Преподаваніе всѣхъ предметовъ училищнаго курса велось по программамъ, утвержденнымъ Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ. Во всѣхъ классахъ и по всѣмъ предметамъ 



— 1317училищнаго курса указанныя программы были своевременно пройдены въ теченіе учебнаго года и повторены. Въ отношеніи методовъ преподаванія учащіе руководствовались указаніями объяснительныхъ записокъ, приложенныхъ къ синодальнымъ программамъ.
Г. О распредѣленіи письменныхъ упражненій и степени 

дос енигаем ыхъ ус п ѣховъ ■Совмѣстно съ теоретическимъ изученіемъ предметовъ, воспитанницы всѣхъ классовъ въ теченіе учебнаго года упражнялись въ домашнихъ и классныхъ письменныхъ работахъ. Воспитанницы Ѵ-го и ѴІ-го классовъ въ теченіе учебнаго года написали по десяти срочныхъ сочиненій, воспитанницы IV-го класса —одинадцать сочиненій, воспитанницы VII-го класса—семь сочиненій, примѣнительно къ заранѣе составленному расписанію, разсмотрѣнному Совѣтомъ училища и утвержденному7 Его Высокопреосвященствомъ. Во всѣхъ этихъ классахъ (IV, V, VI и ѴіІ-мъ) сочиненія писались па темы описательнаго, повѣствовательнаго и отвлеченнаго характера и имѣли цѣлью, съ одной стороны болѣе прочно утвердить въ сознаніи учащихся нѣкоторые вопросы по программамъ, съ другой—- пріучить воспитанницъ къ самостоятельному развитію мыслей, а также къ ясному, точному и складному изложенію оныхъ па бумагѣ. Письменныя упражненія въ этихъ классахъ писались по русскому языку, словесности, литературѣ, Закону Божію, гражданской исторіи, географіи и дидактикѣ. Въ трехъ же младшихъ классахъ письменныя работы велись искіючительно по русскому языку и поставлены были въ непосредственную связь съ изученіемъ русской грамматики. Такъ, въ І-омъ классѣ письменныя работы состояли въ письмѣ подъ диктовку, для которой всегда избирались изъ руководствъ отдѣлы, 



1318 —имѣвшіе связь съ изучавшимися правилами орфографіи. Во ІІ-омъ классѣ воспитанницы были упражняемы въ систематическомъ диктантѣ, въ составленіи примѣровъ на изученныя правила и въ письменномъ изложеніи выученнаго наизусть. Въ ‘Ш-емъ классѣ упражненія состояли, кромѣ систематическаго диктанта, въ изложеніи содержанія прочитанной статьи и въ составленіи краткихъ описаній и разсказовъ о видѣнномъ и слышанномъ. Баллы по письменнымъ упражненіямъ въ трехъ низшихъ классахъ не имѣли самостоятельнаго значенія, а складывались съ баллами устныхъ отвѣтовъ по русскому языку. Успѣхи же воспитанницъ старшихъ классовъ по письменнымъ упражненіямъ за отчетный годъ можно видѣть изъ балловъ, помѣщенныхъ въ слѣдующей таблицѣ:

Д. Продолжительность учебнаго года и время экзаменовъ.Отчетный учебный годъ начался съ 18-го августа 1912 года пріемными испытаніями для вновь поступающихъ въ училище и переэкзаменовками малоуспѣшныхъ воспитанницъ. Въ теченіе учебнаго года, кромѣ обычныхъ и

1
| КЛАССЫ. Число 

воспитан
ницъ.

Количество воспитанницъ, 
получившихъ баллъ.

Средній 
баллъ для 

класса.5 | 4 3 2

IV1 57 1 7 48 1 3,12іѵ? 55 4 21 30 — 3,32V1 47 з 11 33 — 3,36V2 46 2 14 30 — 3,391 уз 44 1 7 36 — 3,20VII 43 3 13 27 — 3,361 VI2 48 1 6 41 — 3,36
1 VII. 31 71 14 10 — 4,54



— 1319законныхъ перерывовъ, т. е. положенныхъ по уставу каникулъ. другихъ какихъ-либо перерывовъ въ учебныхъ занятіяхъ не было. Въ концѣ учебнаго года, на основаніи опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 1-го декабря 1907 г. за № 7865-мъ, были произведены переводные и выпускные экзамены воспитанницъ, начавшіеся съ 12 мая и закончившіеся 12 іюня Божественною Литургіею, благодарственнымъ молебномъ и актомъ по случаю выпуска окончившихъ курсъ воспитанницъ.
Е- Число переведенныхъ изъ класса въ классъ, число окон
чившихъ полный курсъ съ аттестатами и число выбывшихъ 

изъ училища въ отчетномъ году по разнымъ причинамъ.Число воспитанницъ, переведенныхъ въ высшіе классы и число оставленныхъ по малоуспѣшности и болѣзни на повторительный курсъ можно видѣть изъ таблицы;
КЛАССЫ:

Число вос
питанницъ.

Переведено
Оставлено по
Малоуспѣш

ности.
болѣзни.

Г 55 52 2 1
В 54 54 —II' 54 50 4 —II2 56 56 3 —III1 56 55 1 —III2 49 49 —III3 37 35 2 —IV 57 53 3 1IV 55 55 — __

V' 47 45 1 1V2 46 42 4 —V3 44 41 21 1Итого . 610 584 22 4



— 1320 —Окончили полный курсъ ученія—91 воспитанница двухъ отдѣленій ѴІ-го класса, каковымъ воспитанницамъ» на основаніи § ІІІ-го Устава Епархіальныхъ женскихъ училищъ, выданы аттестаты на званіе домашнихъ учительницъ по тѣмъ предметамъ, по коимъ онѣ оказали хорошіе успѣхи.Всѣ воспитанницы ѴІІ-го дополнительнаго класса, въ числѣ 31-ой, успѣшно прошли одногодичный курсъ сего класса и удостоены узаконенныхъ свидѣтельствъ.Уволены изъ училища въ отчетномъ году двѣ воспитанницы: одна но малоуспѣшности, а другая за неявкою въ училище въ теченіе всего учебнаго года по неизвѣстной Совѣту причинѣ.
Ж- Общія свѣдѣнія объ успѣхахъ воспитанницъ, ихъ по

веденіи и состояніи здоровья.Успѣхи воспитанницъ за отчетный годъ, какъ видно изъ предыдущей таблицы, можно считать вполнѣ удовлетворительными: малоуспѣшныхъ воспитанницъ въ училищѣ за отчетный годъ оказалось 3%.По поведенію своему всѣ воспитанницы училища въ годичной вѣдомости отмѣчены высшимъ балломъ —« 5 ». Вообще какихъ-либо серьезныхъ проступковъ со стороны воспитанницъ, которые (проступки) свидѣтельствовали бы о дурномъ направленіи ихъ воли, не встрѣчалось; замѣчались же за воспитанницами обыкновенные школьные проступки и шалости. Воспитанницы отличались усердіемъ и прилежаніемъ въ учебныхъ занятіяхъ; большая часть случаевъ малоуспѣшности воспитанницъ зависѣла отъ малоспособности и малоразвитости, иногда отъ продолжительной болѣзни, но весьма рѣдко отъ нерадѣнія воспитанницъ. Христіанскія обязанности, какт> то утреннія и вечернія молитвы и посѣщеніе богослуженій исполнялись 



— 1321 —воспитанницами неопустительно, съ должнымъ благоговѣніемъ. Христіанскій долгъ исповЬди и причастія Св. Таинъ всѣ воспитанницы исполняли, какъ положено по Уставу, два раза въ годъ: въ Рождественскій постъ предъ праздникомъ Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы и въ первую седмицу Великаго поста; многія воспитанницы исполняли сей христіанскій долгъ и въ Страстную седмицу.Согласно § 95-му Училищнаго Устава, воспитанницы, по мѣрѣ возможности, пріучались къ домашнему хозяйству, ежедневно и поочередно, исполняя обязанности дежурныхъ по столовой; затѣмъ, все бѣлье и платья свои воспитанницы шили собственноручно; только для воспитанницъ 1-го класса бѣлье и платья шились на сторонѣ.По отношенію къ здоровью воспитанницъ отчетный учебный годъ прошелъ въ общемъ благополучно. Хотя среди воспитанницъ и обнаруживались иногда единичные случаи заболѣваній эпидемическими болѣзнями: корью, скарлатиной, гриппомъ и проч., но всѣ они разрѣшались благополучно. Вообще же преобладающими болѣзнями среди воспитанницъ были: лихорадка разныхъ видовъ, воспаленіе гортани и зѣва, бронхитъ, малокровіе, золотуха и проч. двѣ воспитанницы умерли въ домахъ своихъ родителей во время отпуска.
3. Объ обстоятельствахъ, благопріятствовавшихъ и препят
ствовавшихъ успѣшному веденію учебнаго дѣла. Число 
опущенныхъ уроковъ. Мѣры, принятыя и предполагаемыя 

къ возвышенію учебно-воспитательнаго дѣла.Въ отчетномъ учебномъ году, сравнительно съ предыдущимъ, какихъ-либо благопріятствовавшихъ или препятствовавшихъ обстоятельствъ успѣшному веденію учебнаго дѣла не встрѣчалось. Учебное дѣло велось правильно, усердно и съ хорошими успѣхами. Веѣми учащими 



— 1322 —въ училищѣ лицами (въ числѣ 23-хъ) въ теченіе отчетнаго года было пропущено по болѣзни и другимъ уважительнымъ причинамъ—265 уроковъ. За отсутствіемъ преподавателей, воспитанницы во время уроковъ занимались рукодѣліемъ или чтеніемъ книгъ по указанію преподавателей.Въ заботахъ о возвышеніи учебнаго дѣла въ училищѣ Совѣтъ онаго разсматривалъ двухмѣсячныя вѣдомости объ успѣхахъ воспитанницъ, входилъ въ обсужденіе причинъ малоуспѣшности нѣкоторыхъ воспитанницъ и принималъ къ возвышенію успѣховъ учащихся надлежащія мѣры, въ цѣлесообразности которыхъ имѣлъ возможность убѣдиться въ предшествовавшіе годы, какъ то: поручалъ малоуспѣвающихъ воспитанницъ особому вниманію преподавателей и воспитательницъ, нерадивымъ и разсѣяннымъ дѣлалъ выговоры чрезъ начальницу училища, а объ упорно-нерадивыхъ и непослушныхъ доводилъ до свѣдѣнія родителей.
4. Библіотека и физическій кабинетъ.Въ отчетномъ году училищная библіотека пополнилась, съ одной стороны, пріобрѣтеніемъ въ нее учебниковъ, учебныхъ пособій и книгъ для чтенія на сумму—1585 руб. 82 коп., а съ другой стороны — выпискою періодическихъ изданій на сумму—131 рубл. Изъ періодическихъ изданій выписывались слѣдующія: 1) «Церковныя Вѣдомости», издаваемыя Святѣйшимъ Сѵнодомъ; 2) «Церковный Вѣстникъ»; 3) «Богословскій Вѣстникъ»; 4) «Душеполезное Чтеніе»; 5) «Странникъ»; 6) «Народное образованіе»; 7) «Воскресный день»; 8) «Паломникъ»; 9) «Отдыхъ Христіанина»; 10) «Историческій Вѣстникъ»; 11) «Русская Старина»; 12) «Родникъ»; 13) «Вѣстникъ Воспитанія»; 14) «Юная Россія»; 15) «Задушевное Слово»; 16) «Всходы»;



— 1323 —17) «Природа и Люди»; 18) «Модный Курьеръ»; 19) «Колоколъ»; 20) «Голосъ Москвы»; и 21) «Тамбовскій Край; Тамбовскія же Епархіальныя Вѣдомости присылались въ училищную библіотеку безплатно.Учебники по всѣмъ предметамъ училищнаго курса выдавались но возможности каждой, живущей въ зданіи училища, воспитанницѣ. Учебныя пособія распредѣлялись по классамъ сообразно учебнымъ потребностямъ. Книги для чтенія выдавались воспитанницамъ по рекомендаціи преподавателей, которые иногда и контролировали чтеніе.Въ физическомъ кабинетѣ имѣются далеко не всѣ необходимѣйшіе приборы для физическихъ опытовъ. Въ отчетномъ году въ физическій кабинетъ пріобрѣтено было приборовъ на 652 рѵб, 40 коп.
5. Средства училища.Л. На содержаніе училища.Въ отчетномъ 1912-мъ экономическомъ году на содержаніе училища поступили слѣдующія суммы:1) Епархіальнаго 20% взноса 31745 р. 64 к.2) Процентовъ съ капитала Трун-цевскаго ...... 315 » 33 »3) Взносовъ за содержаніе своекоштныхъ воспитанницъ .... 60366 7 »4) Сбора отъ духовенства на увеличеніе жалованья наставникамъ 554 15 »5) Процентовъ по билетамъ училища. 3243 » 38 »6) Отъ молебновъ предъ Вышинской)Иконою Божіей Матери. 280 )) — »7) Отъ Училищнаго Совѣта при

Святѣйшемъ Сѵнодѣ на церковно-приходскую школу ...... 500 » — »



— 13248) Отъ Святѣйшаго Сѵнода на ѵве- лииченіе жалованья служащимъ лицамъ. 10009) Взносовъ .на содержаніе VII-гокласса ....... 200210) Оть духовенства за награды . 131711) На экипировку сиротъ пожертвованій . . . . . . . 57412) Отъ Епархіальнаго СвѣчногоЗавода на содержаніе училища . . 3543813) Переходящихъ и оборотныхъсуммъ ....... 229514) Сверхсмѣтныхъ поступленій . 281215) Остаточныхъ суммъ отъ предыдущаго года . . . . . .478016) Залоговыхъ суммъ . . . 1350Итого по всѣмъ статьямъ прихода на содержаніе училища поступило ...... 148575Общая же сумма расхода въ1912-мъ году на содержаніе училища 144562 За исключеніемъ означеннагорасхода, къ слѣдующему 1913 году въ овтаткѣ, кромѣ неприкосновеннаго капитала въ . . . . 75875Оказалось наличными . . 4012 »
Ь На выдачу пенсій служащимъ лицамъ 

женскаго персонала.Къ 1-мѵ января 1912 года пенсіонныхъ средствъ было:билетами. .... 39500наличными . . . . 912

> — к.
» 60 »
I ■— »

» 16 »
> 3 »
» 13 ») 88 »
> 75 »
>> — »

> 12 »; ТМОЛО» 68 »
1 ~■ »44 »

і — »40 »



— 1325 -Въ 1912-мъ году поступило на приходъ въ пенсіонные капиталы—наличнымиА съ остаточными отъ прошлаго года.Израсходовано въ 1912-мъ году на выдачу пенсій .....Къ январю 1913 года пенсіоннаго капитала оставалось:наличными . . . .билетами, . . . .
В) Попечительства о бѣдныхъ воспитан-

1989 р. 14 к2901 » 54 »
1884 » 94 »
1016 » 60 »30500 » — >

ницахъ училища-Къ 1-му января 1912 года Попечительскихъ средствъ оыло:наличными 550 14» »билетами 15000Въ 1912-мъ году на приходъ поступило: билетами 800
»

» »
»наличными 234 7 39 »А всего съ остаткомъ отъ прошлагогода на приходъ поступилоналичными 2898 ». 63билетамиИзрасходовано въ 1912-мъ году:наличными 1 890
» »

» »оилетати 100 ))Къ 1-му января 1913 года попечитель-скихъ средствъ оставалось: билетами .наличными »83
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6. Дополнительныя свѣдѣнія.Тамбовское Епархіальное женское училище въ отчетномъ году находилось подъ управленіемъ и руководствомъ Высокопреосвященнѣйшаго Кирилла. Архіепископа Тамбовскаго и Шацкаго. Высокопреосвященнѣйшій Владыка въ теченіе учебнаго года неоднократно посѣщалъ училище. Такъ. 8-го сентября, въ день храмового праздника училища, Владыка служилъ литургію въ училищномъ храмѣ; 25 января почтилъ своимъ присутствіемъ годичное собраніе Попечительства о бѣдныхъ воспитанницахъ, а 11 іюня Высокопреосвященнѣйшій Владыка благоволилъ посѣтить училище по случаю выпуска окончившихъ курсъ воспитанницъ; служилъ благодарственный Господу Богу молебенъ и напутствовалъ въ жизнь своимъ Святительскимъ словомъ и благословеніемъ окончившихъ курсъ воспитанницъ.

О Т ЧЕТЪ 
о состояніи образцовой одноклассной церковно-приходской 
женской школы при Тамбовскомъ епархіальномъ ж°нскомъ 

училищѣ за 1912-1913-й учебный годъ.Въ отчетномъ 1912-1913-мъ учебномъ году при Тамбовскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ существовала образцовая одноклассная церковно-приходская школа, въ коей старшія воспитанницы Ѵ-го, ѴІ-го и ѴП-го классовъ училища, чрезъ наблюденіе и занятія съ ученицами школы, на практикѣ примѣняли свои теоретическія познанія по предмету дидактики и педагогики и, такимъ образомъ подготовлялись къ учебно-воспитательной дѣятельности въ народныхъ школахъ.1. Составъ служащихъ въ школѣ лицъ былъ слѣдую-



— 1327 —ЩІй: Законоучителемъ школы состоялъ священникъ Иларій М. Спасскій, студентъ духовной семинаріи, съ вознагражденіемъ 160 руб. въ годъ; учительницею школы—дѣвица Варвара И. Орлова, окончившая курсъ въ мѣстномъ Епархіальномъ училищѣ, жалованья она получала—332 р. 40 к. въ годъ; учителемъ церковнаго пѣнія —учитель мѣстнаго Епархіальнаго училища Александръ В. Яковлевъ, съ вознагражденіемъ—120 руб. въ годъ; руководителемъ школы состоялъ преподаватель дидактики въ училищѣ, кандидатъ богословія, Михаилъ Н. Свѣтозаровъ, съ вознагражденіемъ—100 руб. въ годъ. Школа находилась въ вѣдѣніи Совѣта.2. Составъ учащихся былъ таковъ: всѣхъ дѣвочекъ въ школѣ было 44, изъ коихъ въ младшей группѣ,—13 въ средней—18 дѣвочекъ и въ старшей—13 дѣвочекъ.3. Обученіе въ школѣ по характеру, объему и методамъ преподаванія велось согласно утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ программѣ учебныхъ предметовъ для одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ и объяснительнымъ къ нимъ запискамъ. Въ маѣ мѣсяцѣ, на основаніи произведенныхъ экзаменовъ, — 13 дѣвочекъ старшей группы признаны успѣшно окончившими курсъ одноклассной церковно-приходской школы, 13 дѣвочекъ средней группы переведены въ старшую группу, 10 дѣвочекъ младшей группы переведены въ среднюю группу, а 8 дѣвочекъ оставлены на повторительный курсъ.4. Практическія занятія въ школѣ воспитанницъ Ѵ-го и Ѵі-го классовъ училища состояли въ слѣдующемъ:I) воспитанницы Ѵі-го класса, прежде чѣмъ давать самостоятельные уроки въ школѣ, предварительно нѣсколько разъ цѣлымъ классомъ присутствовали при школьныхъ занятіяхъ учительницы, вмѣстѣ съ учителемъ дидактики. 



— 1388На урокѣ дидактики производился потомъ подробный разборъ выслушаннаго воспитанницами въ школѣ урока. Послѣ достаточнаго ознакомленія путемъ наблюденія съ ходомъ уроковъ, съ способами и пріемами обученія, воспитанницы ѴІ-го класса приступали къ самостоятельному даванію уроковъ по всѣмъ предметамъ церковно-приходской школы. Сначала воспитанницы занимались съ однимъ отдѣленіемъ, потомъ съ двумя и, наконецъ, одновременно съ тремя отдѣленіями. Кромѣ того, разъ въ недѣлю, по назначенію преподавателя дидактики одна изъ воспитанницъ ѴІ-го класса, въ присутствіи всѣхъ воспитанницъ своего класса, преподавателя дидактики и учительницы школы, давала пробный урокъ по тому или другому предмету школьнаго обученіи. Къ пробнымъ урокамъ готовились воспитанницы всего класса. Въ цѣляхъ наиболѣе тщательной подготовки къ практическимъ урокамъ въ школѣ воспитанницами составля_ лись конспекты веденія уроковъ, которые и записыва- ли«ь въ особыя тетради. Въ конспектѣ воспитанница намѣчала планъ и указывала предполагаемый ходъ урока. Если, напримѣръ, давалась для пробнаго урока какая-либо статья, то въ конспектѣ указывалось дѣленіе ея на части, въ цѣляхъ лучшаго веденія объяснительнаго чтенія, выписывались непонятныя слова и выраженія, требующія объясненія, указывались пріемы или способы выясненія главной мысли статьи. Во время пробнаго урока всѣ воспитанницы слѣдили за преподаваніемъ практикантки и записывали въ своихъ тетрадяхъ его достоинства и недостатки. Данный урокъ разбирался затѣмъ и оцѣнивался, при участіи всѣхъ воспитанницъ на урокѣ дидактики; 2) воспитанницы Ѵ*-го  класса посѣщали школу поочередно-ежедневно по одной воспитанницѣ изъ каж-



— 1329 ~даго отдѣленія Ѵ-го класса. Па обязанности этихъ во*  спитанницъ (г. е. дежурныхъ) лежало не, только слѣдить за преподаваніемъ въ школѣ и путемъ наблюденій, такимъ образомъ, ознакомляться съ нимъ, но и за исполненіемъ ученицами тѣхъ самостоятельныхъ работъ, кои имъ давались во время занятій учительницы или воспитанницы ѴІ-го класса съ другой группой: она помогала школьницамъ въ ихъ работахъ, слѣдила за тишиной и порядкомъ во время занятій и перемѣнъ и проч. Организація и постановка школьнаго дѣлавъ VII дополнительн.педагогическомъ классѣ нѣсколько отличалась отъ школьныхъ занятій воспитанницъ VI класса. Различный характеръ школьныхъ занятій объясняется съ одной стороны различіемъ теоретическихъ курсовъ, проходимыхъ по программѣ въ этихъ классахъ, съ другой стороны —неодинаковымъ количествомъ недѣльныхъ пробныхъ уроковъ. При четырехъ недѣльныхъ практическихъ урокахъ и подробномъ прохожденіи курсовъ по методикѣ русскаго языка и ариѳметики, съ воспитанницами ѴП-го класса руководителю школы представлялась возможность подбирать для пробныхъ уроковъ такой матеріалъ, который соотвѣтствовалъ бы изучаемымъ въ это время по методикѣ правиламъ, теоретическія знанія, пріобрѣтаемыя воспитанницами ѴП-го класса на урокахъ методики, вслѣдствіе такого расположенія матеріала для пробныхъ уроковъ, примѣнялись всякій разъ на практикѣ, что, конечно, имѣло большую пользу въ прохожденіи теоріи и знакомствѣ съ практикой обученія.Таковыя практическія занятія старшихъ воспитанницъ училища въ образцовой школѣ давали имъ возможность достаточнымъ образомъ подготовиться къ дѣлу предстоящаго имъ учительства въ народныхъ школахъ. Въ отчетномъ 1912-1913-мъ учебномъ году изъ бывшихъ 



— 1330 —воспитанницъ Тамбовскаго Епархіальнаго женскаго училища— 360 воспитанницъ занимали учительскія должности въ церковно-приходскихъ школахъ и 187—въ земскихъ школахъ.5. Средства къ содержанію школы въ отчетномъ году были: 1) отъ училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ выслано было 500 рублей п 2) Общеепархіальнымъ Съѣздомъ духовенства на содержаніе школы было ассигнова- но-262 руб. 40 коп.
ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ Правленія Липецкаго духовнаго 
училища.Правленіе Липецкаго духовнаго училища доводитъ до свѣдѣнія духовенства Липецкаго училищнаго округа, что Окружный Съѣздъ о.о. депутатовъ назначенъ на 17-е и и 18-е января 1914 года.

Отъ Докладной Комиссіи при Епархіаль
номъ Съѣздѣ.Лица, нуждающіяся въ полученіи денежнаго пособія изъ епархіальныхъ средствъ для образованія своихъ дѣтей подаютъ о семъ Епархіальному Съѣзду прошенія, съ приложеніемъ необходимыхъ документовъ (указаны въ постановленіи Епарх. Съѣзда 1906 г., № 22), чрезъ предсѣдателя Докладной Комиссіи, священника Д. Вадковскаго не позже 12-го января 1914 года.списокъ

свободныхъ священно-церковно - служительскихъ мѣстъ 
Тамбовской епархіи.Священническія мѣста:1) При церкви с. Борисовки, Лебедянскаго у., свободно съ 16 ноября; причта по штату положено: свяіц. и псаломщ., земли 43 дес., д. м. п. 722; причтъ получаетъ 400 руб. ежегоднаго пособія отъ казны.



— 1331 —2) При церкви с. Большой Талинки, Тамбовскаго у., свободно съ 2 ноября; причта по штату положено: два свящ., діак. и два псаломщ., земли 45 дес., д. м. п. 2854.3) При церкви с. Новознаменекаго, Тамбовскаго у., свободно съ 4 декабря; причта по штату положено: свящ,. діаконъ и два псаломщ , земли 33 дес., д. м. п. 2193 правосл. и 313 молоканъ.4) При церкви с. Солдатской Вихляйки, Чекмари тожъ, Тамбовскаго у., свободно съ 2 декабря; причта по штату положено: свящ. и псаломщ., земли 36 дес., д. м. п. 984; причтъ получаетъ 525 руб. ежегоднаго пособія отъ казны.5) При церкви с. Александровки, Борисоглѣбскаго у., (3 окр.) свободно съ 6 декабря; причта по штату положено: свящ., діак. и псаломщ., земли 33 дес., д. м. п. 1724.Діаконскія мѣста:1) При церкви с. Богородицкой Сурены, Козловскаго у., свободно съ 4 декаб.; причта по штату положено: свящ., діаконъ и псаломщикъ, земли 66 дес. д. м. п. 712.2) При церкви с. Горѣлаго, Тамбов. у., свободно съ 7 декаб.; причта по штату положено: два свящ., діаконъ и два псаломщика; земли 50 дес., д. м. п. 2890; причтъ получаетъ 950 руб. ежегоднаго пособія отъ казны. ^Псаломщическія мѣста:1) При церкви с. Перво-Никольскаго, Тамбовскаго у., свободно съ 27 ноября; причта по штату положено: свящ., діак. и псаломіц., земли 43 дес., д. м. п. 1050 правосл. и 25 сект., дома для причта церковные.2) При церкви с. Махровки, Борисоглѣбскаго у., свободно съ 9 декабря; причта по штату положено: два свящ , діаконъ и два псаломщ., земли 60 дес., д. м. п. 2890.3) При церкви й. Алаторки, Кирсановскаго уѣзда, свободно съ 7 декабря; причта по штату положено: свящ., и псаломщ, земли 36 дес., д. м. п. 400; причтъ получаетъ 400 руб. ежегоднаго пособія отъ казны; дома для причта церковные.



— 1332 —4) При церкви с. Питима, Ворисоглѣб. у., свободно съ 11 декабря, причта по штату положено: свящ. и псаломщ., земли 33 дес., д. м. п. 774., причтъ получаетъ 400 р. ежегоднаго пособія отъ казны.5) При церкви с. Темгенева, Елатомскаго у., свободно съ 11 декаб.; причта по штату положено: свящ. и псаломщ., земли 33 дес., д. м. п. 809; причтъ получаетъ 400 руб. ежегоднаго пособія отъ казны.Просфорничеекія мѣста:При церквахъ селъ: Степановки, Тамбовскаго у., Космачевки и Алкужен-скихъ Борковъ, Моршанскаго у., Канина, Петровскаго, Калиновки, Павловки Борисоглѣбскаго у., Бреславки, Сторожевыхъ Выселокъ, Ольховки, Усман. у., Осиповки, Хилкова, Куровщины, Кирсановскаго у., Куликовъ, Малаго Студенца, Валушева, Кня- жева, Каверина, Носинъ, Шацк. у., Трехъ Липяговъ, Мор- дов. Полянъ Богдановки, Стараго Вадикова, Дерябкина, Спасск. у., Вывоиихъ Полянъ, Елатом. у. и Нароватова, Темников. у.
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Святитель Литиримъ ЗЙамвобскій.
(Продолженіе).

Ко времени прибытія св. Питирима Тамбовскій край былъ краемъ новымъ какъ въ гражданскомъ, такъ отчасти и въ церковномъ отношеніи, потому что въ нѣкоторыхъ селахъ Тамбовскаго уѣзда христіанство появилось лишь за нѣсколько десятковъ лѣтъ до открытія Тамбовской епархіи. Такъ мордва Верхоценской волости была крещена при Рязанскомъ архіепископѣ Мисаилѣ около 1654 г.Какъ сказано ранѣе, каждый вновь построенный городъ, а значитъ и Тамбовъ населялся служилыми людьми- пѵшкарями, затинщиками, казаками, тяглыми крестьянами, рейтарами, которымъ за службу-защиту города и отраженіе
') Очеркъ Введенскаго стр. 24. 



— 1570 —непріятеля татаръ и калмыковъ кромѣ денежнаго вознагражденія давали участки земли для обработки.Съ поселеніемъ во вновь построенныхъ городахъ служилыхъ людей народонаселеніе въ уѣздахъ стало производиться правильно и прочно. Въ продолженіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ около городовъ населились многія села и деревни. Жители сѣверо-западныхъ губерній тысячами переходили на новыя мѣста въ Тамбовскую губернію. Ихъ привлекали тучныя пажити, дѣвственныя степи» благорастворенный воздухъ, обиліе чистыхъ и здоровыхъ водъ и дремучіе непроходимые лѣса. Ибо эти дары природы во всякое время давали возможность обзавестись необходимо нужнымъ въ домашнемъ быту, не требуя на то значительныхъ издержекъ.Народонаселеніе въ Тамбовской губерніи развилось не вдругъ, но постепенно, по мѣрѣ постройки городовъ. По постройкѣ Шапка и Ряжска Мещера, крывшаяся въ непроходимыхъ за Цнинскихъ лѣсахъ со времени нашествія Батыя съ Монголами, а вмѣстѣ съ нею Мордва и часть татаръ перешли изъ за праваго берега рѣки Цны на лѣвую ея сторону и селились преимущественно за Шацкомъ, а отъ него двинулись по теченію рѣкъ къ Ряжску. За Шацкъ, вверхъ по рѣкѣ Цнѣ, къ Моріпан- скому уѣзду оно отодвинулось не далеко. Самая дальняя деревня, принадлежащая къ земскому управленію Верхо- Ценскай волости, Томниково, отстояла отъ Шацка въ .30 верстахъ.Сохранились около Тамбова и по сію пору мѣста съ мордовскими названіями, оканчивающіяся напримѣръ, на ляй (ляй-оврагъ), Пишляй (пичай-сосна, сосновый оврагъ), Расляй или правильнѣе Рясляй (рясъ-болотистое мѣсто, поросшее кустарникомъ), Шамышляй, Промышляй, Орляй и т. д,; нѣкоторые сюда относятъ и Трегуляй.



- 1571 —Въ 1672 г. по Царскому указу роздано въ Шацкой провинціи изъ дикихъ полей — патріарху 2000, митрополитамъ, архіепископамъ и епископамъ по 1200, архимандритамъ по 800 четвертей (наша десятина равнялась двумъ четвертямъ).Монастырскія земли не долго оставались пустыми. Жители сѣверныхъ и другихъ губерній, зная, что монастырскимъ крестьянамъ предоставлены многія льготы и выгоды, охотно селились на нихъ, въ особенности послѣ строгаго приговора, опредѣленнаго старообрядцамъ за Московскіе бунты. Тысячи старообрядцевъ бѣжали отъ заслуженнаго наказанія въ разныя мѣста, въ томъ числѣ и въ Тамбовскую губернію, и селились преимущественно на монастырскихъ земляхъ въ глуши лѣсовъ, гдѣ ихъ вскорѣ отыскать было нельзя, а послѣ и отыскивать воспрещено. 2)Какъ только начались Никоновскія мѣры противъ раскольниковъ, многіе изъ этихъ фанатиковъ старообрядства, спасаясь отъ тюрьмы и отъ кнута и отъ горшихъ бѣдъ, бѣжали, безъ всякаго сомнѣнія и въ нашу украйну, представлявшую всѣ удобства для ихъ личной безопасности, такъ какъ поросшихъ и пустыхъ въ Тамбовеко- Шацкомъ краѣ было очень много даже и въ половинѣ XVIII вѣка. Что расколъ у насъ былъ въ полномъ ходу въ концѣ XVII вѣка и въ началѣ XVIII, на это есть давно извѣстныя и безспорныя доказательства. Третій Тамбовскій епископъ Игнатій открыто выражалъ сочувствіе раскольникамъ и порицаніе Петровскимъ реформамъ и за то, по лишеніи сана, сосланъ былъ въ Соловки... Среди Тамбовскаго духовенства выросъ и рѣзко проявился монахъ Самуилъ Выморковъ, бывшій дьячекъ Тамбовской Успенской церкви. Онъ въ базарные дни
2) Собраи. сочин. Березнеговскаго стр. 171 — 172. 



— 1572 —становился на базарной площади и громко, не жалѣя голоса, и самой жизни, увѣрялъ сборный сѣрый людъ, что православнаго царя нѣтъ на святой Руси и что воцарился злой антихристъ... И были слушатели у Самуила Зыморкова. Понурые съ наклоненными сѣдыми головами стояли противъ него многіе Тамбовскіе посадскіе и городовые служилые люди... Не бѣжали отъ него и молодые парни и жадно всматривались въ вѣщаго человѣка...Расколъ съ особенною силою обнаружился въ Тамбовскомъ краѣ въ началѣ 1685 г.2-го ноября этого года въ Тамбовскую приказную избу къ воеводѣ стольнику Ивану Нарышкину явился города Тамбова Рождественской церкви попъ Терентій и принесъ съ собою двѣ иконы Спасова образа. Одна икона была расколота на двое, а на другой иконѣ были очи и уста вырѣзаны...На вопросъ: «Отъ кого святымъ иконамъ такое пору- гательство учинилось»?Попъ Терентій отвѣчалъ: «съ Дону и съ Хопра и съ Медвѣдицы воровски пріѣзжаютъ въ Тамбовъ и въ Тамбовскій уѣздъ всякихъ чиновъ люди раскольники, бѣжавшіе съ Москвы и изъ иныхъ разныхъ городовъ, и тѣ люди отъ живыхъ мужей женъ и отъ отцовъ и отъ матерей дѣтей-ребятъ и дѣвокъ своими прелестными словами подговариваютъ., въ расколъ и въ блудъ и во всякіе душепагубные грѣхи, и платье и деньги крадутъ и неводы и топоры, и все разоряютъ и къ себѣ въ городки уносятъ...И они жъ то поругательство учинили... «Въ городахъ были свои молельные дома, а въ этихъ домахъ орудовали разные пришлые старцы. Въ концѣ 1685 г. по Царскому указу въ .Тамбовскомъ уѣздѣ устроены были противъ 



— 1573 —степныхъ раскольниковъ заставы и сторожки крѣпкія. Бѣглецовъ Донцовъ и всякихъ иныхъ раскольниковъ и сходцевъ на тѣхъ заставахъ и сторожкахъ ловили и «бережно» доставляли въ Тамбовъ... 3)«Судя по Московскимъ матеріаламъ. Тамбовскій край населенъ былъ въ XVII столѣтіи весьма рѣдко и разбросанно. Такъ напримѣръ нынѣшніе уѣзды: Тамбовскій, Козловскій и Морпіанскій составляли одну Верхоценскую волость, населенную мордвою языческою, мордвою-новокре- щеными, татарами, казаками, стрѣльцами и тяглыми крестьянами. То было время усиленной колонизаціи мѣстнаго края».Въ теченіи XVII столѣтія въ предѣлахъ нынѣшней Тамбовской губерніи начало усиленно развиваться мелкое дворянское землевладѣніе, вслѣдствіе царскихъ пожалованій. Землевладѣльцы старались всячески населять свои пустоши и въ томъ предпріятіи быстро успѣвали, потому, что именно въ XVII вѣкѣ всякая голытьба охотно утекала (такъ и назывались подобные пришелгцы въ край— утеклецы) въ безпризорные лѣса и степи. 5)5лпомянемъ, говоритъ одинъ изъ изслѣдователей исторіи Тамбовскаго края, ’) объ одномъ обстоятельствѣ, имѣвшемъ неблагопріятное вліяніе на нравы мѣстнаго населенія; по указу 1657 г. предписано было преступниковъ, обвиненныхъ въ умышленномъ убійствѣ, по наказаніи кнутомъ и отрѣзаніи ушей ссылать на Украйну...Во всякомъ случаѣ преданіе о ссылкѣ въ Тамбовскій край преступниковъ передается изъ рода въ родъ...
8) Дубасовъ И. И. очерки изъ исторіи Тамбовскаго края. Вып. 4 стр. 

109-111.
■*)  Дубасовъ И. И. очеркъ изъ ист. Тамбов. края Вып. II стр. 22—23.
6) Дубасовъ. Очерки Вып. IV стр. 47, 48, 49.
6) В. Феоктистовъ. Си. приложеніе къ сочинен. о. Березнеговскаго, стр.

84 и друг.



— 1574 —Если даже признать этотъ фактъ неустановленнымъ, то и тогда картина состава населенія представится довольно ясно. Самый остовъ населенія, т. е. военное сословіе и тяглые крестьяне (они скоро были приписаны къ военному дѣлу) были набраны изъ разныхъ краевъ земли русской. Удаленные отъ главной Московской власти, они чувствовали себя хозяевами своего положенія; нужна была твердая власть, чтобы сдерживать ихъ и заставить исполнять волю Правительства ..Затѣмъ инородцы, вольносходцы, утеклецы и весьма быть можетъ, кудеяры, имѣли въ своихъ обычаяхъ и нравахъ много такого, что не мирилось и съ требованіями религіи и нравственности и съ правильнымъ устройствомъ новаго края Руси.Въ религіозномъ отношеніи край отчасти былъ вовсе не просвѣщеннымъ свѣтомъ ученія евангельскаго (татары, мордва) отчасти представлялъ ниву едва воздѣланную, (многія были крещены не задолго предъ описываемымъ временемъ). Церковные порядки, обычаи, уставы, жизнь по духу церкви были затеряны или мало знакомы между поселенцами новаго края, разсѣянными въ лѣсныхъ чащахъ и раздольныхъ лугахъ, въ поселеніяхъ, удаленныхъ другъ отъ друга, раздѣленныхъ большимъ разстояніемъ и лишенныхъ храмовъ Божіихъ. Разбросанные тамъ и сямъ язычники и старообрядцы, конечно не только не помогали, а мѣшали установленію и поддержанію въ краѣ истинно православныхъ установленій и обычаевъ.Не все, а нѣкоторая часть духовенства, какъ видно изъ историческихъ сохранившихся документовъ, не отличались образованіемъ, особой любовью къ красотѣ и истовости богослуженія; народъ въ общемъ отличался грубостью и невѣжествомъ.



— 1575 —Святитель Питиримъ прибалтовъ Тамбовъ въ первыхъ числахъ марта; по преданію, онъ пріѣхалъ въ Тамбовъ въ утреннюю половину для; прибылъ онъ безъ всякой торжественности, свойственной тому времени, просто и скромно со своимъ келейникомъ Василіемъ и нѣсколькими монахами для архіерейскаго служенія.Также просто и скромно, безъ показной важности, началъ онъ свое великое святительское служеніе.Началъ святитель служить, поучать, бесѣдовать.Служилъ онъ часто, не опускалъ ни одного богослуженія.Когда не служилъ, семъ становился на клиросѣ и обучалъ клириковъ «четью и пѣтью». Постоянно училъ народъ, училъ просто, понятно, но съ глубокою вѣрою и убѣжденіемъ; училъ, что всѣмъ нужно жить такъ, какъ Христосъ заповѣдалъ. Слова его глубоко западали въ души: вѣрующіе еще болѣе укрѣплялись въ вѣрѣ и благочестіи, а слабые, маловѣрующіе и даже невѣрующіе и погибающіе черпали въ живомъ, убѣжденномъ словѣ святителя, силу для перемѣны своей жизни, слышали искренній призывъ къ новой христіанской жизни, къ исправленію, къ направленію ея въ духѣ ученія Христовой Православной Церкви...Училъ святитель примѣромъ своей жизни, училъ горячо, убѣжденнымъ словомъ, училъ нагляднымъ способомъ посредствомъ св. изображеній и торжественныхъ церковныхъ обрядовъ, такъ живо и сильно дѣйствующихъ на сердце.Русь Православная, въ частности Москва и другіе старинные города, гдѣ получилъ религіозные навыки святитель Питиримъ, свое благочестіе и свое религіозное усердіе выражала въ устройствѣ и умноженіи церквей,



1576 —въ особомъ почитаніи св. иконъ и необыкновенно широкомъ употребленіи иконной живописи. Русскій человѣкъ любилъ всегда окружать себя предметами благоговѣйнаго поклоненія, онъ желалъ всегда имѣть предъ глазами образъ Господа Бога и Его Пречистой Матери и угодниковъ Божіихъ. Не говоря уже о церквахъ, внутри которыхъ всѣ стѣны были уставлены иконами и даже снаружи на стѣнахъ писались священныя изображенія, общественныя зданія, частные дома, даже отдѣльныя постройки и принадлежности двора, были украшены иконами: на воротахъ городскихъ стѣнъ и перекресткахъ улицъ были выставляемы св. иконы. У русскихъ было въ обычаѣ ставить иконы надъ дверями не только домовъ, но и лавокъ, разныхъ складовъ, на улицахъ и дорогахъ; всегда можно было встрѣтить св. иконы на воротахъ городовъ и крѣпостей, при чемъ съ внутренней ихъ стороны обыкновенно ставилась икона Божіей Матери, а снаружи икона Спасителя. Такимъ образомъ были украшены иконами съ обѣихъ сторонъ всѣ ворота Московскаго Кремля. (См. сочин. Л. Рущинскаго: «Религіозный бытъ русскихъ XVI и XVII вѣк. по свѣдѣніямъ иностранныхъ писателей. Москва 1871 г.).Святитель пренесъ благочестивые обычаи въ новый Тамбовскій край...Въ первую же Пасху (1686 г.) св. Питиримъ установилъ въ Тамбовѣ крестные ходы (въ Вязьмѣ они существуютъ по благословенію патріарха Никона съ 1655 г.); впослѣдствіи онъ установилъ обычай увтраивать крестные ходы въ время храмовыхъ праздниковъ изъ собора въ приходскія церкви.Чтобы жители новаго края не забывали и Богѣ, чтобы о Немъ постоянно помнили и обращались къ Нему,



— 1577онъ распорядился на главныхъ пунктахъ города поставить св. иконы.При входѣ въ городъ изъ болѣе многолюдной и болѣе населенной Пушкарской слободы, у сѣверныхъ воротъ крѣпости, святитель поставилъ образъ Распятаго Спаси- со стоящими при крестѣ Богоматерію и апостоломъ Іоанномъ Богословомъ.Эта икона доселѣ хранится въ кафедральномъ соборѣ (нижній этажъ, лѣвый придѣлъ). Она, по преданію, написана самимъ святителемъ и имѣетъ надпись: «Лѣта 7194 (1686) апрѣля въ 13 день поставися образъ распятія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа на градскихъ вратахъ Преосвящнннымъ ІІитирииомъ, епископомъ Тамбовскимъ, на поклоненіе всему православному христіанству».При входѣ въ городъ изъ Покровской слободы у южныхъ воротъ крѣпости святитель распорядился поставить образъ Казанской иконы Богоматери.Этотъ образъ чудотворной иконы не разъ спасавшій Русь отъ враговъ, посягавшихъ на цѣлость и благосостояніе ея, посягавшихъ на цѣлость вѣры правоелавной. Икона, по преданію тоже написана святителемъ Питиримомъ. 7) Неподалеку отъ этихъ воротъ, болѣе и чаще ранѣе подверженныхъ опасности нападенія отъ хищныхъ набѣговъ татаръ, около караула городскаго, съ западной стороны, былъ поставленъ образъ (копія) Ильинско-Черниговской иколы Божіей Матери, прославленный не задолга передъ тѣмъ защитою Чернигова отъ нападенія татаръ. Эта икона въ настоящее время находится въ Богородичной Архидіаконо-Стефановской (Уткинской) церкви; она явила себя многими чудотворе-
’) Въ настоящее время эта икона находится въ верхнемъ соборнемъ 

храмѣ.



— 1578 —ніями и жители Тамбова особенно чтутъ ее, обращаясь къ Ней съ молитвою въ трудныхъ и радостныхъ событіяхъ жизни, съ усердіемъ принимаютъ по учрежденіямъ и домамъ.Святитель Питиримъ привезъ съ собою еще икону Смоленской Богоматери (точную копію съ чудотворной Смоленской) и отдала, ее въ соборъ какъ бы на благословеніе своей паствѣ.Есть предположеніе, что этою иконою (икона Оди- гитріи, по-русски путеводительницы) благословилъ Святителя ГІитирима патріархъ Іоаннъ при отправленіи въ Тамбовъ.Святитель, какъ говорить неумолчное проданіе, пропо- вѣдывалъ неустанно, и въ храмѣ, и дома и при разныхъ случаяхъ жязни; веѣ къ нему имѣли доступъ; всѣхъ, даже заблудшихся привлекало его полное горячей, искренней вѣры, убѣжденное слово; короткое, задушевное, полное силы слово святителя заставляло слушать его и властно дѣйствовало на паству; въ словахъ святителя видно было искреннее желаніе добра своей паствѣ. Самый видъ святителя, лаковый, привѣтливый, чуждый самомнѣнія привлекалъ къ нему.Не только вѣрныя чада православной церкви, но и отторгшіяся отъ нѣдръ ея и даже люди преступные и закоренѣлые въ невѣжествѣ и порокахъ поселенцы Тамбовскаго края съ любовію выслушивали его наставленія. Святитель всѣхъ училъ жить согласно завѣтамъ евангельскаго ученія Христова.Но просвѣщая своею жизнію и благодатнымъ словомъ евою паству, святитель Питиримъ заботился о приготовленіи для ввѣренной ему паствы достойныхъ священно- церковно-служителей. Онъ въ храмѣ, когда не служилъ становился на клиросѣ и «терпѣливо училъ четью и



1579 —пѣтыр невѣгласовъ»,8) т. е. неопытныхъ отправителей боіуслуженія, пріучалъ къ истовому и благоговѣйному отправленію богослуженія.Рязанскій край, къ которому принадлежала ранѣе Тамбовская епархія, не славилея озобымъ просвѣщеніемъ; но главное, Рязанскій край былъ такъ великъ и такъ много нуждался самъ въ достойнымъ пастыряхъ, имѣя у себя довольно язычниковъ и магометанъ, а также и раскольниковъ, что не въ состояніи былъ снабжать новой обширной епархіи достойными пастырями; Тамбовъ самъ долженъ давать изъ себя людей достойныхъ. ТТТколъ частныхъ также въ Тамбовѣ еще не могло быть, для устроенія ихъ нужна была заботливость и настояніе архипастыря.Далѣ въ древнихъ городахъ недостатокъ школъ возмѣщали обители, эти очаги просвѣщенія въ древной Руси. Вь Тамбовской епархіи мало было обителей, и самыя обители были незначительны, едва возникали, не имѣли особыхъ средствъ, и потому не привлекали къ себѣ болѣе просвѣщенныхъ людей и должны были заботиться не о просвѣщеніи, а прежде всего о средствахъ существованія.Святитель, какъ увидимъ потомъ, заботился объ увеличеніи числа обителей, между прочимъ, въ видахъ развитія просвѣщенія.Но дѣйствуя повсюду самъ, святитель не могъ пренебречь дѣломъ столь важнымъ, каково приготовленіе и избраніе достойныхъ пастырей, поэтому его святительскій домъ, если не сдѣлался настоящею школою, гдѣ бы могли
•) Си. у Дубасова „къ біографіи Тамбовскаго епископа Питирима и къ 

исторіи мѣстнаго церковнаго замловладѣнія1*. Тамб. Губ. Вѣд.



1580 —обучаться дѣти, то былъ мѣстомъ образованія для людей взрослыхъ, готовившихся къ принятію какой либо іерархической степени. Выбираемые прихожанами во священники, діаконы и чтецы, по наставленію святителя, люди грамотные должны были, явившись къ святителю, доканчивать необходимое образованіе подъ его руководствомъ и испытанные, признанные достойными^сана, послѣ его архипастырскихъ назиданій производились имъ по достоинству въ ту или или другую іерархическую степень.9)Но болѣе всего и сильнѣе св. Питиримъ возбуждалъ 
и возогрѣвалъ въ пастыряхъ ревность къ ихъ достойному служенію своимъ примѣромъ. Онъ самъ служилъ, горячо молясь, постоянно училъ свою паству, не опускалъ безъ нужды ни одной службы церковной; онъ по словамъ Тамбовской лѣтописи, въ жизни своей «пасъ съ ревностью врученное ему Богомъ стадо, успѣвая въ добродѣтеляхъ».Святитель Питиримъ содѣйствовалъ просвѣщенію Тамбовскаго края и тѣмъ, что создалъ здѣсь нѣсколько новыхъ монастырей, охлопоталъ предъ правительствомъ прибавленіе къ Тамбовской кафедрѣ новые монастыри, а монастыри, которые были въ епархіи до него, привелъ въ надлежащій порядокъ, благоустроилъ ихъ съ внѣшней и внутренней стороны, привелъ ихъ въ возможно благолѣпный видъ и упорядочилъ жизнь иноческую.Въ 1688 г. 15 сентября, на правомъ берегу рѣки Цны въ лѣсу, разстояніемъ отъ Тамбова, вверхъ по тече-

°) Жиздо описаніе св. Питирима, еп. Тамбовскаго. Составилъ II. М—въ 
Тамбовъ. 1899 г. стр. 61—63.



— 1581 —ніи Цны, въ семи верстахъ Преосвященный Питиримъ основалъ мужскій монастырь и отстроилъ его на собственный свой коштъ, назвалъ его по рѣчкѣ (ржавцу)’Тре-

гуляевкѣ-Трегуляевымъ. Въ эту обитель опредѣлилъ первымъ настоятелемъ села Ивенья вдового священника Василія, наименовавъ его при постриженіи Варлаамомъ. 10)
,0) Соб. соч. Бѳрезнеговскаго стр. 241.



1582 —Для устройства обители онъ выпросилъ землю у крестьянъ села Бокина.Въ 1691 г. храмъ обители, во имя Рождества св. Іоанна Предтечи былъ освященъ.Въ 1690 г. «Предтеченской навой пустыни строителю старцу Варлааму съ братьей», безъ сомнѣнія, при содѣйствіи св. Питирима, отведено 135 десятинъ пахатной земли и 15 десятинъ сѣнныхъ покосовъ. Въ слѣдующемъ году Григорій Мартыновъ «съ товарищими» вдали монастырю «изъ оброку свой бортной ухожей съ бортною дѣлью, старыми и молодыми пчелами, съ рыбною и со звѣриною ловлею, съ озеры и съ истоки и со всякимъ вотчиннымъ погодьемъ». Благодаря этимъ пріобрѣтеніямъ, монастырь, дотолѣ «питавшійся на келейныя деньги» святителя, завелъ свое хозяйство и получилъ возможность выстроить деревянную церковь, которая была освящена св. Питири- момъ въ 1691 году. п)Обративъ архипастырское вниманіе на то, что многія инокини, посвятившія себя на «луженіе Богу и дѣвственной жизни, не имѣли отдѣльнаго постояннаго пристанища. но жили около приходскихъ церквей, Архангельской и Рождественской, сломанныхъ (потомъ) при постройкѣ гор. Тамбова по плану, Преосвященный Питиримъ позаботился построить для нихъ отдѣльный Дѣвичій монастырь. Онъ заложилъ его на лѣвомъ берегу рѣчекъ-Сгу- денца и Гаврюшки, при впаденіи послѣдней въ первую, въ 1690 г., и при помощи жителей Тамбова, непритворно расположенныхъ къ иночествующимъ, отстроилъ его, назвавъ по храму вь обители, устроенному во имя Вознесенія Гбсподня-Вознесенскимъ... |2)
”) Св. Питиримъ, 2 еп. Тамбовскій. С. Ввелепскаго стр. 27—28. 
’*) Березнѳговскій, стр. 241.



— 1583Новосозданную обитель свсятитель оградилъ деревянною стѣною. Первопостриженица и первонастоятельница здѣсь была родная сестра св. Питирима Екатерина; она погребена близъ деревяннаго храма, гдѣ нынѣ стоитъ небольшая часовенька. п)Святитель заботился о поддержаніи и благоустройствѣ и о ранѣе до него бывшихъ монастырей. Такъ онъ, понимая религіозно-просвѣтительное значеніе Козловскаго пригороднаго Троицкаго монастыря, еще проѣздомъ изъ Москвы убѣдилъ настоятеля, иноковъ. и расположилъ жителей возобновить прекратившуюся постройку каменнаго храма вмѣсто ранѣе бывшаго деревяннаго храма, на что и была выдана повторная грамота 3 апрѣля 1687 г. -19 августа 1692 г. святитель послалъ въ новопостро^нный Троицкій храмъ Козловскаго монастыря на благословеніе икону Живоначальныя Троицы, «въ окладѣ, вѣнцы и гровны златыя», а его келейникъ старецъ Василій отъ себя «далъ вкладу въ обитель Виленскій образъ Богоматери».Священникъ Василій Лебедевъ. 
(Продолженіе будетъ).

«Переломъ» въ міровоззрѣніи совре
менной интеллигенціи.

(По поводу книги С. Булгакова: «Отъ марксизма нъ 
идеализму»).За послѣднее время въ печати и въ обществѣ все болѣе и болѣе приходится слышать сѣтованія и жалобы на невѣріе и религіозный индифферентизмъ нашей свѣтской интеллигенціи. Говорятъ, что всѣ привязанности и

'’) Изъ рукописи найденной А. А Щеголевымъ, подъ заглавіемъ: .Описа
ніе чудесъ Св. Питирима второго епископа Тамбовскаго съ краткимъ 
свѣдѣніемъ его жизни.,,



— 1584идеалы современнаго культурнаго общества, современной интеллигенціи лежать вь плоскости матеріальной жизни и ея ближайшихъ, реальныхъ интересовъ. Успѣхи науки и искусства, благоустройство земной жизни, техническій прогрессъ, соціальное равенство, всеобщая сытость и довольство, неизмѣнный комфортъ съ его удобствами и удовольствіями—вотъ что, говорятъ, стоитъ въ центрѣ интересовъ современной свѣтской интеллигенціи,—вотъ единственный кумиръ, предъ которымъ она благоговѣетъ, которому покланяется. Но правдали-ли, что интересы сытости и жизненнаго довольства заполняютъ все содержаніе жизни современной интеллигенціи? Правда-ли, что ее вполнѣ и всецѣло удовлетворяетъ пользованіе и наслажденіе плодами современной, все болѣе и болѣе прогрессирующей, грандіозной матеріальной культуры? Правда-ли, паконецъ,что она остается совершенно глухою, неотзывчивою къ проповѣди всякаго идеализма и чисто нравственныхъ основъ жизни, является безнадежно погруженною въ безпросвѣтную область религіознаго невѣрія, индифферентизма и аморализма?—Доля правды и довольно значительная, несомнѣнно, есть въ такого рода обвиненіяхъ. Дѣйствительно, наше свѣтское общество уклонилось отъ спасительнаго русла религіозной и церковной жизни замкнулось въ сферѣ матеріальныхъ, земныхъ интересовъ, «погрузилось малодушно въ заботы суетнаго свѣта».Но среди сѵмерковъ этого религіознаго индифферентизма и атеизма современной интеллигенціи за послѣднее все ярче и ярче просвѣчиваетъ заря новой жизни, все, рельефнѣе и сильнѣе обозначается у нея жажда высшихъ духовныхъ переживаній, тоска по идеалу, тяготѣніе къ абсолютному. И эта высшая, религіозная жажда, это «богоискательство» среди лучшей части нашего интел-



1585 —лигентнаго общества дѣлается тѣмъ интенсивнѣе и тѣмъ болѣе ростетъ, чѣмъ болѣе прогрессируетъ въ его сознаніи мучительное чувство разочарованности, пустоты и неудовлетворительности успѣхами современной культуры, сознаніе полнаго духовнаго своего банкротства. — Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ дать безсмертной душѣ съ ея религіозно-мистическими порывами къ вѣчному абсолютному и нравственно-прекрасному всѣ чудеса и завоеванія современной культуры? Могѵтъ-ли всѣ эги современныя техническія усовершенствованія, грандіозныя изобрѣтенія, дѣлающія человѣка властелиномъ природныхъ стихій, разсѣкающіе океанъ древности, парящіе въ облакахъ аэропланы, открытіе новыхъ біологическихъ и физико- химическихъ законовъ въ области наукъ положительныхъ, различныя соціологическія утопіи въ правовыхъ и государственныхъ отношеніяхъ современности и т. д. и т. д.,— можетъ-ли все это дать полное и всецѣлое удовлетвореніе вѣчнымъ, духовнымъ запросамъ человѣческаго духа? Оказывается, что нѣтъ. — И вотъ мы видимъ нашу, гордую своими культурными завоеваніями и успѣхами, свѣтскую интеллигенцію томящейся въ тоскѣ по высшимъ идеаламъ, въ исканіяхъ чего-то потусторонняго, какихъ-то вѣчныхъ, непереходящихъ цѣнностей. Въ нихъ проснулся и заговорилъ голосъ души, голосъ ея высшихъ идеальныхъ стремленій. Очнувшись отъ продолжительной духовной спячки, освобожденная изъ мрачнаго лабиринта всевозможныхъ матеріальныхъ интересовъ и наслоеній, душа расправляетъ свои одряхлѣвшія крылья и стремится совершить свой полетъ въ высь, къ горнему міру. Все чаще и чаще раздается тоскливый голосъ этой жаждущей свѣта, стремящейся къ небу, духовно голодной души интеллигента.«Орелъ поднимается въ небо, «Сверкая могучимъ крыломъ.



— 1586 —«И мнѣ-бы хотѣлось и мнѣ-бы«Туда, въ небеса, за орломъ!» (М. Горькій).Вотъ какое завѣтное желаніе высказываетъ одинъ изъ современныхъ намъ, и пользующійся большою извѣстностью писатель! И въ этомъ, невольно вырвавшемся изъ стосковавшейся души, воплѣ нельзя не слышать голоса всего современнаго намъ свѣтскаго интеллигентнаго общества.Стремясь удовлетворить ненасытимую жажду своей души въ ея порывахъ къ вѣчному, абсолютному и идеальному, наша интеллигенція бросается отъ одного религіозно-философскаго ученія къ другому, переходитъ отъ одной утопіи къ другой. Порвавъ почти все съ религіей и церковью, и все же будучи не въ состояніи остаться глухими къ властному голосу религіознаго чувства, представители свѣтской интеллигенціи тщетно стараются удовлетворить глубокую религіозную жажду своей души, замѣнивъ истинную религію различными религіозными суррогатами. Они вѣруютъ въ культурный прогрессъ, создаютъ религію человѣчества (напр. О. Контъ), намѣчаютъ въ будущемъ идеалъ какого-то «сверхъ человѣка» (Ф. Ницше) или «человѣкобога», словомъ, всячески стараютея заполнить глубокую и томительножуткую пустоту по природѣ религіозной души.—Наиболѣе распространеннымъ и, если можно такъ выразиться, наиболѣе моднымъ ученіемъ, которое вмѣстѣ съ тѣмъ составляетъ и религіозно-философское «сгѳсіоу, нашей интеллигенціи, является, такъ называемая, «теорія научнаго прогресса» съ ея обоготвореніемъ человѣчества, которое возводится на степень абсолюта, божества. Эта вновь 
созданная религія стремится въ своихъ построеніяхъ, при обоснованіи своихъ неизмѣнныхъ идеаловъ опираться



— 1587всецѣло и исключительно на данныя положительныхъ наукъ, не переступать за грань опыта, порвать всякую связь со сферой потусторонняго, трасцедентнаго бытія. Въ конечныхъ своихъ чаяніяхъ эта новая человѣческая религія надѣется «©вести небо на землю», устроить соціалистическое царство свободы и матеріальнаго равенства, создать то, что н !;мцы обозначаютъ словомъ „2икип§8Іааі“— земной рай.И что-же? Удовлетворилось-ли передовое, мыслящее наше общество этой стройной по своему плану, грандіозной по замыслу и весьма сложной по своему строенію, но все же только «человѣческой», земной религіей?—Оказывается, что далеко нѣтъ. Прошли первыя минуты увлеченія, спала кора съ ослѣпленныхъ блестящей теоріей очей сердца, сорвана была грубая матеріалистическая маска съ этой псевдорелигіи, и снова затосковала чуткая душа русскаго интеллигента.Одни изъ представителей свѣтскаго общества, люди съ мятущейся и неуравновѣшенной душой обрекли себя на дальнѣйшіе поиски и скитаніе въ области идеальныхъ, вѣчныхъ запросовъ человѣческаго духа. Другіе но, болѣе сознательные и уравновѣшенные, подвергнувъ основательной критикѣ и глубокому анализу евои прежнія матеарилистическія убѣжденія, производя такъ сказать, перегонку цѣнностей, возвратились подъ спасительную сѣнь идеализма, въ лоно незыблемой религіозной истины.— Къ числу послѣднихъ принадлежитъ и извѣстный С. Булгаковъ. Воспитанный въ атмосферѣ соціальныхъ идей, будучи однимъ изъ самыхъ горячихъ послѣдователей и самыхъ убѣжденныхъ апологетовъ марксизма, онъ повлѣ долгой, серьезной и сознательной критической работы, послѣ вполнѣ безпристраснаго научнаго изслѣдованія и



1588 —глубокаго размышленія пришелъ къ выводу о несостоятельности главныхъ принциповъ и основоположеній «теоріи научнаго прогресса», а отсюда и основаннаго на этой-же теоріи научнаго соціализма или марксизма.■Въ его міровоззрѣніи подъ вліяніемъ строго критическаго пересмотра происходитъ постепенный процессъ перехода, или вѣрнѣе подъема съ плоскости чисто матеріалистическихъ принциповъ соціально-экономическаго ученія Маркса на вершину религіозно-философскаго идеализма, въ ту трансцедентную область бытія, «гдѣ жизни дыханіе спитъ, гдѣ грань мірозданія стоитъ». Вотъ какъ обрисовываетъ самъ Булгаковъ свой духовный переломъ'- «въ качествѣ теоретика я стремился вѣрою и правдою служить марксизму, стараясь насколько хватало моего умѣнія, отражать нападенія на него и защищать неукрѣпленныя мѣста, и этой задачѣ посвящены были—прямо или косвенно —рѣшительно всѣ мои работы. Но совершенно помимо моей волѣ и даже вопреки ей, выходило такъ, что, стараясь оправдать и утвердить свою вѣру, я непрерывно ее подрывалъ и послѣ каждой подобной попытки чувствовалъ себя не укрѣпившимся въ своемъ марксизмѣ, • а только еще болѣе пошатнувшимся. Такимъ-то образомъ, стремясь быть защитникомъ ортодоксальнаго марксизма, я становился его «критикомъ». ')—Задача настоящаго изслѣдованія заключается въ томъ, чтобы прослѣдить и изложить въ послѣдовательномъ порядкѣ этотъ въ высшей степени знаменательный и интересный фактъ перелома въ міровоззрѣніи одного изъ видныхъ представителей современнаго намъ мыслящаго, передового общества. Подобный фактъ особенно знаменателенъ и
1) С.м. Предисловіе къ кн. С. Булгакова „Отъ марксизма къ идеализму” 

стр. X.



— 15Н9 —важенъ потому, что онъ не является какимъ-либо исключеніемъ изъ общаго порядка вещей, а представляетъ собою пріятный, желательный симптомъ въ общей духовной болѣзни нашей интеллигенціи; это своего рода благодѣтельный кризисъ въ ея прежнемъ матеріалистическомъ настроеніи, послѣ котораго начинается поворотъ въ еторону высшихъ религіозно-философскихъ интересовъ. По словамъ самаго С. Булгакова подобное крушеніе прежнихъ устоевъ и вѣрованій, подобный переломъ произошелъ не въ одномъ его міровоззрѣніи, но въ немъ онъ видитъ «характерное явленіе въ жизни нашей молодежи и нашей интеллигенціи, характерную черту, черту глубоко враждебную всему тому, что носитъ на себѣ печать культурной буржуазности».Постепенный процессъ перемѣны, происходившей въ его убѣжденіяхъ подъ вліяніемъ цѣлаго ряда глубокихъ размышленій и изслѣдованій, Булгаковъ описываетъ въ своей книгѣ «Отъ марксизма къ идеализму», представляющей изъ себя сборникъ статей и рѣчей, напечатанныхъ имъ въ различное время и въ разныхъ журналахъ, преимущественно въ журналѣ «Вопросъ Философіи и Психологіи». Здѣсь авторъ съ полною искренностью философски настроеннаго мыслителя, жаждущаго познанія истины, ради самой истины излагаетъ во всѣхъ подробностяхъ тѣ мотивы и побужденія, которые, по его собственнымъ словамъ; «властно заставили его подвергнуть пересмотру и критическому испытанію самые коренные устои прежняго міровоззрѣнія и вновь поставить какъ будто давно уже порѣшенные вопросы: на чемъ въ дѣйствительности основывается теорія прогресса, этика и религія человѣчества, которые считаются какъ-бы сами собою подразѵмѣвающимися и
!) „Отъ марксизма къ идеализму” стр. 83. Ср. Прѳдис. I стр.



1590 —твердо установленными для сторонниковъ поз итввно гуманитарнаго направленія»? 3)
Первое разочарованіе въ соціально-экономической доктринѣ Маркса постигло Булгакова, по его словамъ, тогда, когда онъ, послѣ долгихъ изслѣдованій и тщетныхъ усилій обосновать кардинальный вопросъ догматики марксизма, именно, такъ называемую, теорію трудовой цѣнности и вытекающій изъ нея вопросъ о прибавочной цѣнности, 4) — пришелъ неожиданно для самаго «ебя къ совершенно противоположнымъ результатамъ и выводамъ. Вмѣсто того, чтобы доказать и упрочить этотъ основной базисъ научнаго соціализма, въ которомъ выражается главный упрекъ соціализма современному общественному строю, главное обвиненіе послѣдняго въ несправедливости и ненормальности, Булгаковъ, по его собственнымъ словамъ, «въ результатѣ всѣхъ своихъ усилій пришелъ сначала къ отрицанію того значенія, которое приписывается трудовой теоріи цѣнности въ системѣ марксизма, а затѣмъ къ отрицанію даже самой проблемы цѣнности». *)Весьма важное вліяніе на перемѣну въ міровоззрѣніи Булгакова имѣло знакомство его съ философской системой Канта. «Долженъ сознаться», говоритъ авторъ, «что Кантъ для меня всегда былъ несомнѣннѣе Маркса и я считалъ необходимымъ повѣрять Маркса Кантомъ, а не наоборотъ». Подъ вліяніемъ кантовой критической философіи Булгаковъ стремился философски обосновать систему марксизма, «подвести подъ нее прочный гноселоги- ческій фундаментъ». Но въ результатѣ этихъ попытокъ

г) Предисловіе стр. XV.
4) За недостаткомъ времени и въ виду краткости настоящаго очерка мы не 

излагаемъ самой теоріи трудовой цѣнности и критики ея С. Булгаковымъ.
5) См. Предисловіе стр. XI.



— 1591 —гармоническаго соединенія двухъ почти діаметрально противоположныхъ міровоззрѣній является то, что мате" ріалистическая соціологія Маркса не выдерживаетъ прикосновенія титаническаго генія критицизма, ея зданіе, построенное, повидимому, на провѣренныхъ и вполнѣ точныхъ предпосылкахъ, разсыпается въ прахъ.Наконецъ, самое глубокое и, такъ сказать, окончательное крушеніе, авторъ потерпѣлъ въ своемъ стремленіи научно обосновать и логически доказать одну изъ самыхъ важныхъ экономическихъ доктринъ марксизма—именно, такъ называемый, аграрный вопросъ. Считая этотъ пунктъ соціальнаго ученія самымъ уязвимымъ мѣстомъ всей тонко сплетенный паутины марксизма, своего рода Ахиллесовой пятой послѣдняго, авторъ посвятилъ много времени внимательному изученію и детальному изслѣдованію этого вопроса. Лучшимъ доказательствомъ необычайной энергіи, колоссальнаго труда и продолжительности затраченнаго авторомъ на изслѣдованія въ этой области времени является его капитальный, двухтомный трудъ: «Капитализмъ и земледѣліе». И что-же оказалась въ результатѣ этихъ изслѣдованій, къ которыхъ авторъ приступилъ, по его собственнымъ словомъ, «съ опредѣленной и предвзятой тенденціей—доказать, неконецъ, въ окончательной и безспорной формѣ справедливость экономической схемы Маркса, всеобщую приложимость закона концентраціи производства и вообще тожественность эволюціи промышленности и земледѣлія»?. Отвѣтимъ словами самого же Булгакова. Вотъ что онъ говоритъ: «противъ воли и въ борьбѣ съ собой (слѣды этой борьбы сохранились въ чрезмѣрной, можетъ быть, рѣзкости и страстности, съ которой формулированы окончательные выводы книги), я вынужденъ былъ признать, что аграрная эволюція совер



1592 —шенно не имѣетъ предполагаемаго и желаемаго много характера и принести дороже вѣрованіе въ жертву научной 
истинѣ».6)Вотъ какъ звучитъ голосъ искренняго, безпристрастнаго ученаго, убѣжденнаго сторонника соціализма! Вотъ какія истины вѣщаетъ онъ о дѣйствительной цѣнности и научности основныхъ соціально-экономическихъ утопій! Стоило ему только вдумчиво и серьезно проанализировать свое міросозерцаніе, подвергнуть его строго критической оцѣнки, какъ, по словамъ автора, «отъ зданія, которое еще недавно казалось столь стройнымъ и цѣльнымъ, остались однѣ стѣны».Но предпріимчивый, мятущійся духъ неустаннаго искателя истины не въ состояніи остановиться на этомъ и удовлетвориться добытыми результатами. Онъ добирается до самыхъ корней прежняго столь вѣтвистаго и многолиственнаго дерева своего міровоззрѣнія, пытается разрушить окончательно полуразвалившіяся стѣны и самый фундаментъ пошатнувшагося зданія. А такими корнями, такимъ основаніемъ марксизма является позитивная теорія «научнаго прогресса». Какъ извѣстно, марксизмъ, отправляясь изъ идеи соціальной закономѣрности и вообще изъ чисто матеріалистическихъ началъ, совершенно игнорируетъ этическую проблему и относится свысока ко всякаго рода «идеологіямъ», включая сюда и искусство, и философію, и религію. Въ этомъ смыслѣ мы видимъ въ марксизмѣ ясное до прозрачности и ничѣмъ не прикрашенное ученіе позитивизма, его откровенное и послѣднее слово. А отсюда марксизмъ, какъ основанный на позитивизмѣ, долженъ вполнѣ раздѣлять участь послѣдняго, вмѣстѣ съ нимъ стоять и падать. Поколебавъ зданіе

•) См. Предисл. стр. XII—ХПІ._



— 1593 —марксизма и признавъ его несостоятельнымъ, но указаннымъ выше основаніямъ, нашъ мыслитель обращается съ безпощадной критикой и на его первоисточникъ и первооснову, т. е. на позитивную соціологію.Позитивная теорія научнаго прогресса, какъ уже было замѣчено выше, въ нашъ атеистическій вѣкъ является не просто научной теоріей, выдвинутой на историческую сцену съ тѣмъ, чтобы быть поставленной рядомъ съ другими научными гипотезами и открытіями въ области по- ложителныхъ наукъ. Нѣтъ. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ стремленіемъ современнаго человѣчества создать себѣ 
новую религію, способную замѣнитъ собою уже отжившую, по его мнѣнію, свой вѣкъ прежнюю религію способную глубоко и всесторонне удовлетворить никогда неумирающую религіозную жажду человѣческой души. Въ Афинахъ времени ан.Павла, среди храмовъ многихъ боговъ, въ которыхъ уже давно не вѣрили, высился алтарь, посвященный «невѣдомому Богу». Въ этомъ выразилось неумолкающее исканіе Вога со стороны утратившаго старую вѣру человѣчества. И современная намъ научная теорія прогресса, эта новая религія человѣчности, является, по словамъ Булгакова, именно такимъ «алтаремъ невѣдомому богу». Но сооружая алтарь новыхъ вѣрованій, современная теорія прогресса хочетъ всецѣло базироваться на данныхъ опыта, на открытіяхъ положительныхъ наукъ, сознательно игнорируя и совершенно отвергая главное и, можно сказать, единственное основаніе всякой религіи и всякаго вообще религіозно-философскаго ученія (даже матеріалистическаго и позитивнаго)—именно вѣру, а съ нею вмѣстѣ и всю область потусторонняго, трансцедентнаго. Согласно ученію О. Конта о трехъ стадіяхъ духовнаго развитія человѣчества, послѣднее въ настоящее время уже пережило двѣ первыхъ стадіи: теологическую съ ея наивными представ-



1594 - леніями и суевѣріемъ, и метафизическую съ ея безплодными попытками рѣшить запутанныя и противорѣчныя проблемы бытія и смысла жизни. Теперь человѣчество вступило въ третью и послѣднюю стадію своего развитія научно - позитивную.А поэтому оно должно отвергнуть старинные свои пережитки—древнюю метафизику и религію и создать на ихъ развалинахъ новую «позитивно-научную метафи
зику и религію». 7)Противъ этой-то новой, позитивной религіи и вооружается нашъ мыслитель, обличая ея внутреннее противорѣчіе, доказывая несостоятельность ея основныхъ принциповъ и неосуществимость коренныхъ вѣрованій.

В Сперанскій- 
(Продолженіе будетъ)

На собраніи студенческаго христіан
скаго кружка въ Петербургѣ,Сѣрое облако окутало сѣверную столицу своимъ мок- рѣімъ холоднымъ покрываломъ. Тускло высвѣчивались электрическіе огоньки изъ мрака, набѣгавшаго со всѣхъ сторонъ. Облако тоски заползало и въ сердце тѣхъ, кто не закрывалъ глазъ на этотъ мракъ. И похожа была столица на заснувшую въ грусти мертвымъ сномъ царевну.** *

*) См. стр. 122.

Мы остановились у большого, давящаго своей громадиной, дома. Въ этомъ домѣ собирались студенты петербургскаго студенческаго христіанскаго кружка. Маленькія комнатки съ низкими потолками ласковымъ своимъ свѣтомъ и бойкими молодыми голосами дали думѣ повыше



— 1595тонъ... Говоръ лился со всѣхъ сторонъ. Слышались вѣскія логичныя разсужденія однихъ, жаркіе споры другихъ, бросалась въ глаза задумчивость третьихъ. Логика властно играла словами, выбрасывала ихъ легко и плавно, ни откуда не шло ей навстрѣчу сильныхъ потоковъ, и мѣрно неслись ея волны по безконечному руслу, но жалко становилось вѣковой сизифовой работы увлекшейся. Да, и Онъ, кажется, грустилъ, изображенный на берегу озера, глядя на безплодную игру волнъ. Тишиной вѣяло отъ лика Его, и что-то иное свѣтилось въ Немъ, знавшемъ уже все, къ чему неслись вѣковыя волны вокругъ себя вертящейся человѣческой мысли.** *Молодой референтъ изъ студентовъ обратился къ присутствующимъ съ рѣчью. Это была рѣчь человѣка, уже много передумавшаго, съ немалымъ запасомъ ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ. Особенно бросалась въ глаза убѣжденность говорившаго и отсутствіе въ то-же время докторальности въ тонѣ, (такъ я представляю педагога (въ широкомъ смыслѣ) по призванію: вѣскость въ рѣчи и въ то же время поразительная «непедагогичность» ея, свобода отъ школярности,—какъ слушали люди Христа и не понимали Великаго Инквизитора). Онъ указалъ на отличительную черту студенчества, держащуюся въ немъ до сихъ поръ, это-идейность его, желаніе служить добру, осуществлять его. Разно понималось это добро, но какъ бы оно ни понималось и ни трактовалось, по мнѣнію референта, въ этомъ желаніи проявлялось инстинктивное, можетъ быть, безсознательное стремленіе осуществить завѣты Христовы, выше которыхъ на что же можетъ указать человѣческая мысль? Но студенчество не хотѣло сознавать этого, иногда стыдилось



— 1596 —этого и, создавая идеологіи и утопіи, стремилось осуществить ихъ своими силами, безъ помощи силы другой, совнѣ. Не потому ли и терпѣли роковое фіаско всѣ благія начинанія ихъ, не оттого ли и бродила сама горящая молодежь въ полунощномъ свѣтѣ и гасла, гасла. Вѣдь это почти труизмъ, что судьба русскаго идейнаго человѣка горѣть, кипѣть, мечтать и потомъ... скоро гаснуть, опускаться, поддаваться печальному «заѣданію средой». Роковая ошибка была въ томъ, что студенческая молодежь не хотѣла почувствовать живой личности Христа, приблизиться къ Нему и отъ Него получить поддержку для трудной борьбы со зломъ и служенія добру. Свѣтомъ этой личности освѣтились бы всѣ ихъ благіе порывы и мечтанія, освѣтился бы путь ихъ осуществленія, и ясно, стало бы, что любовь можетъ лишь осмыслить все, оживить, одухотворить, примирить міръ и меня, индивидуума, согласовать все, цѣлое и дробь, единое, и въ этомъ великомъ, всеединомъ цѣломъ нашли бы себѣ приложеніе, растворились силы отдѣльныхъ личностей, одушевленныхъ стремленіемъ служить добру. Для узнавшаго, что такое въ мірѣ любовь, уже ясны всѣ великія міровыя перспективы, цѣли бытія всего и бытія моего, личнаго, индивидуальнаго; при свѣтѣ любви разсѣевается миражъ той запутанности людскихъ и космическихъ соотношеній, выясняется, что должно царить въ мірѣ: «нравственность», (не торжествуетъ ли она всегда и вездѣ, хотя и кричатъ, что теперь ее особенно потираютъ), или «цѣлесообразность», надъ чѣмъ задумывались и нѣкоторые изъ древнихъ философовъ (Цицеронъ) и приходили къ отожествленію двухъ противоположностей, крайностей, сведенію двухъ береговъ, будто все нравственное цѣлесообразно и все цѣлесообразное нравственно.*
* *



— 1597 —Послѣдній вопросъ, затронутой референтомъ меня особенно занялъ.Да... Цицеронъ такъ рѣшилъ вопросъ, однако трудно указать еще такого мудреца древности, которой бы, какъ онъ, всю жизнь свою прежде всего заботился, чтобы оГГісіит (долгъ) соблюдался. ЧТО бы ѵігив (добродѣтель) вездѣ торжествовала. Для жизни, вотъ для этой земной жизни, для дѣйствій нашихъ рѣшеніе этого вопроса далеко не безразлично, она вся часто въ столкновеніи, борьбѣ этихъ двухъ принциповъ... Леонидъ Андреевъ заставилъ одного изъ своихъ героевъ («Сашка Жегѵлевъ») грабить, проливать кровь, («разбойничать») чтобы облегчать награбленнымъ бѣдность бѣдняковъ, искѵплять пролитой кровью угнетателей слезы ихъ... Вотъ... цѣль благородная и облагораживающая средства для ея достиженія. дѣлающая поведеніе андреевскаго героя цѣлесообраз
нымъ... Да... Но и Онъ Христосъ вѣдь искупилъ слезы всего міра, только обагривъ землю своей, а не чужой кровью... В. Розановъ провозгласилъ пріоритетъ цѣлесообразности надъ нравственностью, удивляясь, зачѣмъ Чернышевскій былъ въ своихъ воззрѣніяхъ ригористиченъ, а не покладистъ, зачѣмъ пропалъ онъ въ тайгѣ, когда могъ бы первенствовать въ департаментѣ и облагодѣтельствовать всю Россію, пожелай онъ лишь этого достигнуть («Уединенное»), Да... Но зачѣмъ и Онъ пожелалъ пролить свою кровь, когда могъ царственно сойти со креста и обратить хищное свирѣпое стадо въ жалкихъ, послушныхъ и трепещущихъ рабовъ, которые послушали бы Его болѣе, чѣмъ Великаго Инквизитора.

*
*Дальше шли споры и возраженія, при чемъ опять одни изъ нихъ были холодны, слишкомъ логичны, другіе 



— 1598 —гособенно студентокъ) захватывающи, искренни и просты, согрѣты внутреннимъ огнемъ интересующихся душъ. Да,. Скрылъ отъ мудрыхъ и открыть младенцамъ. .Съ этимъ огонькомъ въ душѣ—(я вспомнилъ, какъ у насъ на страстной и свѣтлой седьмицѣ со свѣчами въ церкви стоятъ, со свѣчами и расходятся),—мы и вышли изъ собранія. Шли и говорили, и знакомые, и незнакомые, и студенты, и студентки. Улица сверкала своими огнями, и люди въ туманѣ куда то спѣшили.— Вы здѣсь въ первый разъ? —спросила меня попутчица.— Нѣтъ уже не въ первый.— Какъ вы находите эти собранія, нравятся вамъ?— Мнѣ интересно, что влечетъ сюда эту массу. Вѣдь мы около науки, живой, интересной, а отчего же сюда-то мы идемъ всетаки, идемъ.— Здѣсь искренность. Обратите вниманіе на тонъ рѣчей, на споры... Это рефераты, но особые, это собранія, но особыя. Здѣсь чувствуются живыя души. Я бывала на собраніяхъ Петербургскихъ евангелистовъ. Тамъ не то, тамъ немного 'слащаво, эти пѣснопѣнія, стоянія на колѣняхъ.. Нельзя вѣдь и намъ, присутствующимъ не стать, когда всѣ становятся...— Это такъ, перебилъ шедшій съ нами товарищъ, но у нихъ глава секты, Фетлеръ—интересный человѣкъ. Громаднѣйшая эрудиція, поразительная трудоспособность, непоколебимая увѣренность, что міръ скоро въ корнѣ измѣнится, что вѣра скоро восторжествуетъ. Онъ съ посѣтителями съ удовольствіемъ бесѣдуетъ, ласково принимаетъ и даетъ массу дѣльныхъ совѣтовъ, напримѣръ—не работать седьмой день въ недѣлѣ. Правда, какъ подымаетъ силы... Интересный человѣкъ.



— 1599 —— Но это еще и Моисей говорилъ. И всѣ правила и принципы, которыхъ нужно держаться человѣку еще здѣсь, на землѣ почувствовать свое приближеніе къ Богу, имъ же даны. Онъ далъ намъ тоже знаніе и—знаніе важное, точное и ясное, какъ жить здѣсь, на землѣ,— отвѣчалъ другой попутчикъ.Знанія одного не достаточно,-говорилъ третій,—важно знать и поступать сообразно съ этимъ знаніемъ. Алкоголикъ знаетъ, что алкоголь вреденъ, ужъ это доказано ему очень ясно, а всетаки пьетъ, проклинаетъ себя, а пьетъ. Очевидно, знанія мало; нужно сочетаніе этой силы въ какой то другой, которая оживила бы первую. Помните, какъ референтъ о самонадѣянности студенчества говорилъ, о помощи свыше. чтобы знаніе его сплелось съ жизнью, благіе порывы его стали дѣйствительностью... Какъ ни великъ міръ, а тогда я, индивидуумъ, буду хотя и безконечно малой, но величиной его, буду жить въ немъ вотъ этой лучшей стороной моей, этими порывами, перешедшими въ дѣло, дѣйствительность, въ составную, а слѣдовательно, и не ненужную, производящую свое, особое цѣнное, часть всего, великаго всего...Мы разстались.Мелкій, мелкій дождичекъ падалъ съ темнаго неба, а оно все темнѣло и сгущалось. Съ земли подымался туманъ... Когда то при Петрѣ это небо и эта земля «открыли хляби свои,» и стихія почти истребила всѣ первыя сооруженія дерзновеннаго русскаго богатыря, но не истребила другой стихіи... огненной души ею, и вода покорилась этому огню, тяжелый гранитъ сдавилъ ее. Воля, перешедшая въ дѣйствительность, дожила до насъ и стала, въ лицѣ этого страннаго петрова града, важной пружиной нашей жизни... Выли у Петра дерзновенные порывы, были 



— 1600 —и средства, поддержка коихъ осуществленію, и они не пропали безъ слѣда... И намъ, нашей душѣ нужна под
держка, чтобы не умереть ей. Она вся великій раздоръ, 
и для нея нуженъ гранитъ, чтобы раздоръ этотъ не погубилъ ея, какъ погубилъ онъ Гоголя, терзалъ Толстого и Достоевскаго, и, неразгаданный, двуликій, отталкивающій и очаровательный стоитъ передъ Мережковскимъ. Забывъ Аполлона и сложивъ свою лиру поэта, этотъ послѣдній спрашиваетъ у Церкви, какъ прекратить этотъ раздоръ, гдѣ Великій Примиритель, и, не слыша отвѣта, вопрошаетъ опять мудрую древность, не знавшую раздора... Но древность прошла... «Нѣтъ ужъ Троянъ, нѣтъ Иліона, безвозратнѳ умчалась Тевкровъ великая слава»... Тогда не хотѣли быть царемъ «тамъ,» лишь бы быть хотя поденщикомъ «здѣсь» на землѣ съ воздухомъ, водой, деревьями, быть плотью, кровью, мускулами, которые все ростутъ, ро- стутъ и радуются въ этомъ процессѣ роста, движенія впередъ... Но съ христіанствомъ этотъ ростъ, а съ нимъ и радость роста, кончились, съ нимъ пропала цѣль этого роста: для чего росли, пришло, все стало ясно, ясно, что не можетъ быть человѣкобоговъ, а можетъ быть подобіе Богочеловѣку, ясно также провозгласившему пути и средства къ достиженію этого подобія... Но понравилось людямъ рости и не хочется выростать. «Зачѣмъ мнѣ рождаться изъ утробы матери, мнѣ и тамъ хорошо.» Розановъ. И они опять спрашиваютъ: «Одни говорятъ: нельзя 

быть живымъ (рости?!), не отрекшись отъ Христа. Другіе: нельза быть христіаниномъ, не отрекшись отъ жизни. Или жизнь безъ Христа или христіанство безъ жизни. Мы не можемъ принять ни того, ни другого. Мы хотимъ, чтобы жизнь была во Христѣ и Христосъ въ жизни. Какъ это сдѣлать? Гоголю на вопросъ этотъ никто ничего 



— 1601не отвѣтилъ. Можетъ быть, тогда еще не исполнились времена и сроки. Но теперь они исполняются. 1) Пусть же намъ отвѣтятъ. Мы спрашиваемъ. Мережковскій «Гоголь».... Да... Но отвѣтилъ Самъ Христосъ. Что же прибавить къ отвѣту этому? И пусть не покажется, что Его слова неосуществимы, что Его отвѣтъ не для земли, не для человѣка... Что для насъ, людей, представимо, то и — возможно, осуществимо. ’) Пусть не называютъ завѣтовъ Его о самоотверженіи (вотъ отвѣтъ!) бременемъ тяжелымъ и удѣломъ лить избранныхъ, ибо Его иго благо, Его бремя легко.Студентъ Императорскаго СПБ. Историко-Филологическаго Института Тихонъ Даниловъ.М Е Ч Т Ы.Часто мнѣ приходитъ на мысль слова: «учись, учись и скорѣе приноси пользу!» При этомъ въ моей памяти ясно представляется картина: сѣдой старичекъ—священникъ, пріѣзжающій, какъ знакомый, запросто къ намъ, послѣ благословенія гладилъ меня по головѣ и повторялъ: «учись, учись и скорѣе приноси пользу!» Въ первое время я мало обращалъ вниманія на слова почтеннаго батюшки (я только поступилъ въ училище), но это однообразное привѣтствіе не только не надоѣло мнѣ, но впослѣдствіи я сталъ задумываться надъ нимъ.Скорѣе приноси пользу!... Эти послѣднія слова я старался понять точнѣе и уяснить себѣ ихъ значеніе. У
’) И Гоголю, и всѣмъ ранѣе его вопрошающимъ отвѣтъ был ь всегда въ св.

Евангеліи. Только сами люди не1 желали часто взглянуть въ него просто, 
непредубѣжденно и съ вѣрою. Христосъ же всегда тойжде есть и во 
вѣки. Цензоръ.

2) Какъ и при какихъ условіяхъ—другой вопросъ. Отчасти опъ затронутъ 
нами на страницахъ Т. Е. В. (1911 г.) въ статьѣ о пророкѣ Іереміѣ.

Авторъ. 



— 1602меня часто сталъ являться вопросъ: какую пользу? Кому? И только теперь я сталъ уяснять себѣ, кому я болѣе всего могу п долженъ быть полезенъ. Я поступилъ въ Духовную Семинарію, въ школу, которая даетъ спеціальное образованіе, даетъ спеціальную подготовку, сь которой можно принести громадную пользу. Я сельскій житель, мнѣ мало знакомъ шумъ города, да я и не жалѣю объ этомъ. Мнѣ болѣе нравится тишина и покой сельской жизни, мнѣ пріятенъ свѣжій воздухъ лѣса и спѣлыхъ хлѣбовъ. Но что въ сравненіи съ природой сами обитатели ея? Да, мнѣ болѣе всего нравятся эти мирные, добрые труженики крестьяне. Вѣдь среди этихъ загорѣлыхъ лицъ, среди этихъ простыхъ, но добрЕмхъ людей, правда чувствуется свободно. Вѣдь среди нихъ я провелъ все свое беззаботное и веселое дѣтство, среди нихъ я живу и сейчасъ и мнѣ такъ близки они, такъ дороги, что я съ ними готовъ раздѣлить свою жизнь Я всегда присматривался къ нимъ. Я узнавалъ ихъ и насколько было возможно понялъ. Всякій сельскій житель скажетъ, что крестьяне необразованны, грубы, своевольны, невѣжественны и бѣдны. Да, я скажу, что согласенъ съ этимъ, но согласенъ по своему. Крестьяне не образованы не потому, что они отрицаютъ пользу знаній, нѣтъ, они кажутся намъ такими потому, что признаютъ разность знаній, а грубы и невѣжественны съ подобными себѣ; но если крестьянинъ видитъ ласковое обращеніе, слышитъ пріятный разговоръ, изъ котораго можетъ извлечь для себя пользу, онъ улыбается, его морщинистое лицо разглаживается, а его, на прощаніи протянутая, мозолистая рука и простое вердечное «спасибо» производятъ лучшее впечатлѣніе, чѣмъ напыщенные и холодные, но такъ необходимые, обязательные, „іпегсі и йапке зег“. что же



—4603 --касается ихъ бѣдноты, то что-же - «бѣдность не порокъ», а совѣсть ихъ чиста. Вотъ за что я люблю этотъ сѣрый людъ, вотъ кому я и хотѣлъ помочь! Вотъ для кого я исполню слова батюшки: «скорѣе принеси пользу». Я мог’і быть сельскимъ учителемъ и я принесъ бы пользу народу. Я былъ бы близокъ сердцемъ съ русыми и бѣлокурыми головками сельскихъ мальчиковъ, я жилъ бы съ ними одною жизнью, но я былъ бы счастливъ только наполовину. Нѣтъ, я хочу быть одинаковъ и съ большимъ и съ малымъ; я хочу слиться съ ними со всѣми и дѣлить и радости и горе. Учить И просвѣщать ихъ и напутствовать въ настоящую и загробную жизнь - хочу быть священникомъ.Итакъ я хочу потрудиться на ихъ пользу, чтобы меня никто не упрекнулъ въ бездѣйствіи, а, наоборотъ, помогъ мнѣ дать смѣло всѣмъ отвѣтъ на краю могилы: «что смогъ я, то и сдѣлалъ. На большее, братъ, не силы не стало, а жизни!»
ХРОНИКА.Въ высокоторжественный день Тезоименитства Государя Императора Николая Александровича во всѣхъ храмахъ г. Тамбова совершены были послѣ литургій молебны о здравіи Государя.Торжественное Богослуженіе совершено было въ Казанскомъ монастырѣ Высокопребсвященымъ Архіепископомъ Кирилломъ.Проповѣдь сказана была о' Ректоромъ Семинаріи прот.I. А. Панормовъ.На Богослуженіи присутствовали: Ея Высокопревосходительство Статсъ-дама А. Н. Нарышкина, въ главѣ



— 1604 -съ Г. Тамбовскимъ Губернаторомъ А. А. Салтыковымъ военныя и гражданскія начальствующія лица и много богомольцевъ.6 декабря въ 71/*  ч. веч. состоялось соединенное торжественное Засѣданіе Тамбовскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Военно-Историческаго Общества и состоящей подъ Высочайшимъ Государя Императора Покровительствомъ Тамбовской Ученой Архивной Коммисіи въ Нарышкинскомъ зданіи Народныхъ Чтеній въ память трехсотлѣтія Царствованія Дома Романовыхъ, на которомъ были прочтены рефераты, исполнены пьесы военнаго оркестра съ хоромъ Вогдашова.ПРОГРАММА.Народный гимнъ. Рефераты: 1. Генералъ-маіоръ Н. Я. Ждановичъ—«Военное дѣло въ царствованіи Дома Романовыхъ».— 2. Предсѣдатель Коммисіи А. Н. Норцовъ — «Вступительное слово и сообщеніе о часовни, устроенной Коммисіей въ память юбилея». 1) —3 Его же—«Эволюція мундира и знамени въ 18 и 19 столѣтія».—4 Правитель дѣлъ КоМмисіи В. И. Конобѣевскій—«Тамбовская земля и Цари Дома Романовыхъ».Военный оркестръ: Гимнъ.—Славься нашъ русскій царь,—Маршъ Петровскій, -Маршъ Кульмскій,—Маршъ Преображенскій,—Увертюра 1812 года.Хоръ Вогдашова: Слава Дому Романовыхъ.—Въ бурю во грозу (изъ оперы «Жизнь за Царя»)—Не о томъ скорблю, подруженьки (изъ оперы «Жизнь за Царя»).— Иванъ Сусанинъ (декламація съ хоромъ) и «Слава Господу силъ, Онъ не выдалъ царя нечестивымъ врагамъ» (изъ оперы «Жизнь за Царя»).—Пиръ Петра Великаго Ред.') Будетъ напечатано въ 51 'Гамб. Епарх, Вѣд.



— 1005 —(исгорич. пѣснь)—Славься, Святая Русь и «Славься, нашъ русскій Царь» (изъ оперы «Жизнь за Царя»).Въ заключеніе «Народный Гимнъ».Засѣданіе почтили своимъ присутствіемъ Высокопреосвященный Кириллъ, Епископъ Зиновій, Ея Высокопревосходительство Статсъ -Дама А. Н. Нарышкина и другія приглашенныя лица.
Тамбовскій Отдѣлъ Всероссійской Лиги для борьбы 

съ туберкулезомъ въ субботу 7 декабря 1913 года въ 8 часовъ вечера имѣлъ въ залѣ засѣданій Городской Думы, Общее Собраніе Членовъ Отдѣла.
Программа засѣданія:1. Утвержденіе Протокола Общаго Собранія отъ 9-го ноября с. г.2. Проэктъ Инструкціи Попечительствамъ.3. Докладъ Правленія о замѣнѣ Тамбовскаго Отдѣла — самостоятельнымъ Обществомъ для борьбы съ туберкулезомъ.

Участіе воспитанниковъ Тамб. дух. Семинаріи въ про
повѣданіи слова Божія и въ исполненіи другихъ церков
ныхъ обязанностей. Въ цѣляхъ лучшей подготовки къ пастырскому служенію воспитанники Тамбовской дух. Семинаріи принимаютъ довольно значительное участіе въ проповѣдническомъ дѣлѣ.Съ половины октября текущаго года воспитанники VI класса, подъ непосредственнымъ руководствомъ о. ректора Семинаріи Прот. 1. А. Панормова, проповѣдуютъ въ городскихъ церквахъ (семи приходскихъ и одной монастырской) по воскреснымъ днямъ за вечернимъ Богослуженіемъ.



— 1606Воспитанники VI класса (1 и 2 отд ) поочередно читаютъ въ храмѣ Казанскаго монастыря за всенощными Богослуженьями шестопсалміе, каѳизмы, каноны и первый часъ Воспитанники V и IV классовъ (всѣхъ отдѣленій) поочередно исполняютъ въ приходскихъ храмахъ г. Тамбова обязанности псаломщиковъ, читая за всенощными службами и за литургіей.
ОБЪЯВЛЕНІЯ

Имѣю честь довести до свѣдѣнія о.о. Настоятелей и ктиторовъ церквей Тамбовской епархіи, что въ г. Тамбовѣ мною открыта художественно-живописная мастерская, гдѣ принимаются заказы на иконостасную и кіотную живопись. стѣнныя церковныя работы, картины и портреты,Желающихъ пріобрѣсти къ предстоящимъ торжествамъ какъ кіотныя, такъ и аналойныя иконы Тамбовскаго Святителя ІТитирима по художественнымъ оригиналамъ, мною лично написаннымъ, и находящимся для осмотра въ мастерской,—прошу заблаговременно поспѣшить заказомъ. Императорской Академіи Художествъ Художникъ и пенсіонеръ С. И. Криволуцкій.—Адресъ: г. Тамбовъ- Успенская ул. (близъ вокзала), д. Юрцева.
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Открыта подписка на 1914 годъ.

Журналъ для маленькихъ дѣтей.Допущенъ Министерств. Народнаго Просвѣщ. въ библіо теки дѣтскихъ садовъ и пріютовъ.
Годъ изданія двадцать девятый.книжекъ журнала 11 .1 выпусковъ

м * лютка ! ^„Сказки Нота ученаго
ПРЕМІИ --ИГРУШЕКЪ для вырѣзыванія, склеиванія, рисованія и т. и., образцы лѣпки и работъ.Годовая премія:

„КеяФЦІж фджфлфинтересный разсказъ (заимствованный съ англ.) М. В. Архангельской.
При нервомъ нумерѣ подписчики получать панораму изъ 

сказки „МАЛЬЧИКЪ съ ПАЛЬЧИКЪ*.
Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ города Россіи:Со сборникомъ Сказокъ Кота Ученаго . 4 р. — к.Безъ сборника сказокъ . . . 2 » 50 »

За границу:Со сборникомъ Сказокъ Кота Ученаго . 5 р. — к.Безъ сборника сказокъ . . . 3 » 50 »
Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія'- 

Москва, редакція журнала «Малютка», 
Въ Москвѣ подписка принимается въ конторѣ Н. Печковской.

При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопѣечныя 
марки.
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Правильныя практическія сельско хозяйственныя знанія сообщаемыя 
журналомъ „X У Т О Р Ъ“, помогутъ Вамъ значительно увеличить 

доходность Вашего хозяйства.Самый распространенный сельско-хозяйственный журналъ.
Открыта подписка на 1914-й годъ,

ІХ-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
со множествомъ рисупковъ въ 
текстѣ и “многими отдѣльными 

приложеніями.
ПРАКТИЧЕСКІЙСЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕН-

ЖУРНАЛЪ,имѣющій задачей распространять практически полезныя но сельскому хозяйству свѣдѣнія, главнымъ образамъ пригодныя для небольшихъ хозяйствъ.Выходитъ ежемѣсячно подъ редакціей ученаго агронома 
Ц. 11. Елагина. «ХУТОРЪ» допущенъ въ библіотеки учебныхъ заведеній всѣхъ вѣдомствъ, народныя читальни и во всѣ войсковыя части.Для увеличенія доходности земли хозяева нуждаются въ правильныхъ сел.-хоз. знаніяхъ, которыя они и найдутъ въ журналѣ «ХУТОРЪ». Хозяйства принародныхъ училищахъ, церковныхъ принтовъ, подгородныя усадьбы— дачи, все это также можно назвать «хуторами», и при соотвѣтственныхъ познаніяхъ намного увеличить ихъ доходность. Служить интересамъ всѣхъ такихъ хозяевъ, работающихъ на своей землѣ, въ своихъ «усадьбахъ», и есть назначеніе нашего изданія. Исключительно практическое направленіе журнала «ХУТОРЪ» даетъ намъ



— 1609 —возможность отвѣчать на вопросы: какъ и что нужно сдѣлать, чтобы правильно устроить хозяйства и поднять ихъ доходность.
«ХУТОРЪ» отмѣченъ многими отличными отзы

вами Напримѣръ: Газета «Новое Время»: «ХУТОРЪ» редактируется извѣстнымъ спеціалистомъ въ области сельскаго хозяйства Ц. Н. Елагинымъ. При развитіи въ настоящее время мелкаго землевладѣнія и многочисленныхъ внѣгородскихъ поселковъ, журналъ «ХУТОРЪ» является подспорьемъ желающимъ заняться сельскимъ хозяйствомъ въ небольшихъ размѣрахъ». Журналъ «Пчеловодство»: «Обиліе матеріала чисто практическаго характера и масса рисунковъ выгодно выдѣляютъ его среди извѣстныхъ намъ сел.-хоз. изданій. Зная что наши читатели преимущественно люди живущіе землей, мы горячо рекомендуемъ имъ «ХУТОРЪ», чтобы съ помощью его указаній и совѣтовъ правильно устроить хозяйство и поднять его доходность».ПРОГРАММА: всѣ отрасли сельскаго хозяйства, ремесла и домоводство.
Безплатныя приложенія'- 1. Чертежи и планы сельско-хозяйствен. построекъ. 2. Сѣмена лучшихъ огородныхъ, садовыхъ и полевыхъ растеній.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ пересылкою ДВА руб. въ годъ. 
Адресъ: Журналъ «ХУТОРЪ». С. Петербургъ, Соляной 

пер-, д- 9—1.
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_____ Открыта подписка ______
6 годъ изд. {{Д 191.4 ГОДЪ 6 годъ изд.на большую политическую, общественную и литературную газету
„ЗЕМЩИНА“,издаваемую въ С.-Петербургѣ подъ редакціей С. Я- 

Глинки-Янчевскаго (6. Глинка).— Задачи «Земщины»: Осуществленіе правыхъ, царско-народныхъ началъ. Защита Русскаго народа отъ гибельнаго засилія іудейскаго племени. Борьба съ революціонными и масонскими покушеніями на русскую государственность.
ЕЖЕНЕДЪЛЬНОЕ БЕЗПЛАТНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ 

ПРИЛОЖЕНІЕподъ редакціей
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА въ Россіи:

На Т г. 6 м. | 3 м 1м.
6 р. 3 р. і 1.50. — 50 1 і

Допускается разсрочка: 2 р.—при п< 
пискѣ; 2 руб.—къ 1 апрѣля и 2 руб.

къ 1 іюля.

М. Д. Плетнева.
I Чипамъ почтово-телеграфнаго вѣдом
ства, учителямъ и учительницамъ народ
ныхъ школъ, сельскимъ священникамъ 
и народнымъ читальнямъ, при непосред- 

^‘іственномъ обращеніи въ контору газеты, 
“ дѣлается скидка 10° о съ подписной цѣны.

Подписка принимается въ главной конторѣ- С.-Петер
бургъ, Шпалерная, 48.а также въ почтово телеграфн. конторахъ и отдѣленіяхъ, въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени» и др.

Объявленіе о продолженіи изданія при Кіевской д. Семинаріи журнала: 

„РУКОВОДСТВО для СЕШШЪ ПАСТЫРЕЙ4 въ 1914 подписномъ году.Въ 55 году своего изданія журналъ нашъ будетъ рѵ-



— 1611ководиться своей всегдашней цѣлью— содѣйствовать православному духовенству въ разныхъ областяхъ его многотрудной пастырской дѣятельности. Въ 191-4 году наши подписчики получатъ.КО еженедѣльныхъ номера журнала, содержащихъ:а) статьи по вопросамъ пастырской дѣятельности и приходской жизни; б) статьи по исторіи Церкви,апологетикѣ, обличенію сектанства и другимъ богословскимъ наукамъ; в) обзоръ церковно-общественной жизни; г) обзоръ епархіальной жизни по Епархіальнымъ Вѣдомостямъ; д) обзоръ періодической печати (главнымъ образомъ, духовной); е) общеполезныя свѣдѣнія по медицинѣ, сельскому хозяйству, садоводству. Въ 1914 году будетъ продолжаться печатаніе «Бесѣдъ по пчеловодству» (практическая часть) ж) Отвѣты на вопросы подписчиковъ.
Р. д. с. и.» стали помѣщаться проповѣди, вполнѣ подходящія для средняго сельскаго прихода («Россія 1913 г. 20 Авг. Л: 2381»).| выпусковъ «Богословскаго библіографическаго

* листка»,—указаніе текуіцей*церковно-богослов-ской литературы и отзывы о ней.2 безплатныхъ приложенія: а) «Церковно-пѣвческій 
сборникъ», б) «Разборъ основныхъ положеніи Хлы

стовства» Н. Гумилевскаго. — Потребность въ такомъ разборѣ особенно чувствуется въ послѣднее время, когда хлыстовство широко распространяется подъ разными формами; іоаннитства, подгорновщины, проповѣди «братцевъ» и т. п. Между тѣмъ, въ нашей миссіонерской литературѣ можно находить обличеніе только отдѣльныхъ пунктовъ ученія хлыстовскаго, самая же мистико-аскетическая основа хлыстовства остается не разсмотрѣнной.



— 1612Кромѣ того, подписчикамъ дѣлается уступка при вы
Я

пивкѣ отъ редакціи вып. І-й за 2 р. вмѣсто 2 р. 50 к.,вып. 2-й за 1 р. 50 к. вмѣсто 1 р. 75 к., съ пересылкой.«Руководство для сельскихъ пастырей» рекомендовано Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля—20 марта 1885 г. за № 280)Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи шесть рублей, за границу 8 руб-
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:За перемѣну адреса въ теченіе года подписчики благоволятъ присылать 25 к.; можно марками.Подписка принимается только на цѣлый годъ; на у2 г. или на 1 м. не принимается.Съ требованіями обращаться по адресу: Кіевъ, въ редакцію журнала: «Руководство для сельскихъ пастырей».

„ПЧЕЛОВОДЪ44,
№№ 12

60 коп. 
въ годъ 

съ пересылк.

№№ 12
60 коп. 
въ годъ 

съ пересылк.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ иллюстрированный журналъ 
ПРАКТИЧЕСКАГО ПЧЕЛОВОДСТВА

ЦѢЛЬ ИЗДАН ІЯ: создать такой органъ, который былъ бы до
ступенъ,—и по содержаніи», и по цѣнѣ,—всѣмъ пчеловодамъ. 

Программа журнала:1) Бесѣды пчеловодныя.2) Статьи оригинальныя, главнымъ образомъ практическаго содержанія.



- 1613 —3) Статьи переводныя, такого же содержанія.4) Пчеловодная жизнь (хроника).5) Отзывы о книгахъ и вообще о пчеловодныхъ изданіяхъ.6) Вопросы и отвѣты.7) Смѣсь.
8) Объявленія гг. подписчиковъ. (Каждый подписчикъ имѣетъ право помѣщать свои объявленія по 10 к строка). Редакторъ-издатель N. Л. Дерновъ. 

Цѣна съ пересылкою:1 годъ . . 60 коп. О Отдѣльный Л» . 7 кои.I мѣсяцъ . . 5 коп. ;; Заграницу . . 80 коп.
Подписку адресовать: журналъ «Пчеловодъ», С.-Петербургъ, Петербургская сторона. Матвѣевская улица домъ Л» 11.

„Пчеловодная Жизнь"
ИЛЛЮСТИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ПРОГРЕССИВНАГО ПЧЕЛОВОДСТВА.
Выходитъ два раза въ мѣсяцъ (24 №№-ра въ годъ, 

книжками въ 3 листа.
Задача журнала-возможно вѣрніье и полнѣе отражать 
современную пчеловодную жизнь и бытъ органомъ русскихъ 

пчеловодовъ.ПРОГРАММА Ж У Р Н А Л А:1) Къ читателямъ. — 2) Хроника. — 3) Оригинальныя статьи. — 4) Переводныя статьи.—5) Изъ міра науки.— 6) Вѣсти съ пасѣкъ, —7) Изъ дѣятельности земствъ.—8) Изъ дѣятельности пчеловодныхъ обществъ. 9) Законы 



1614 —и распоряженія правительства, касающіеся пчеловодства.— 10) Отовсюду. —11) Библіографія.—12) Изъ переписки съ пчеловодами.—13) Изъ прошлаго. —14) Вопросы и отвѣты. —15) Смѣсь.— 16) Списокъ книгъ, поступающихъ въ редакцію.—17) Почтовый ящпкъДписьма въ редакцію.— 18) Извѣщенія г.г. подписчиковъ. — Объявленія.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 за границей. Въ журналѣ « Пчеловодная Жизнь» принимаютъ участіе всѣ выдающіеся русскіе пчеловоды. Журналъ «Пчеловодная Жизнь» является безплатнымъ совѣтчикомъ: за восемь лѣтъ дано 2.500 безплатныхъ отвѣтовъ.Наконецъ, каждый годовой подписчикъ пользуется правомъ помѣстить безплатное объявленіе въ отдѣлѣ «Извѣщенія подписчиковъ» 1 разъ въ 10 строкъ. Свыше этого по 5 коп. строка.Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ.

Цѣна съ пересылкою:1 годъ . . . 3 р. — к- д '/2 Г0Да • • • 1 р. 50 к.1 мѣсяцъ . . — » 25 » ^ 3 мѣсяца . . — » 75 » Допускается разсрочка по 1 рѵб. въ теченіе первыхътрехъ мѣсяцевъ года.
Подписку адресовать • С.-Петербургъ, Петербургская стор.,

• Матвѣевская улица, домъ Ле 11.
„ПЧЕЛОВОДНАЯ ЖИЗНЬ“.
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Открыта подписка, на журналъ

„Вѣстникъ военнаго и 
морского духовенства",который и въ 1914 году (XXV г изданія) будетъ выходить по прежнему два раза въ мѣсяцъ въ размѣрѣ отъ 2 до 4 печати, листовъ.
Единственный, журналъ знакомящій съ 
особыми условіями службы духовенства 

въ арміи и флотѣ.
Цѣни годового изданія—5 руб. съ пересылк и доставкой.

СИБ. Воскресенскій проси № 18.ЖУРНАЛЪ
Драбослабхьш Т)лаго6ѣсткикъ“ 

ОРГАНЪ ВНЪАШНЕЙ МИССІИ издается съ 1914 года по новой расширенной программѣ и въ расширенномъ объемѣ, ежемѣсячно, книгами по 16 —18 листовъ въ каждой.Программа журнала: Руководящіе статьи; церковношкольный отдѣлъ (ияородч. школъ); современное положеніе отечественныхъ миссій; очерки изъ исторіи миссіи; миссіонерская методика; миссія инославная; миссіонерская 



1616хроника; библіографія. Приложеніе: распоряженія по миссіи Св. Синода; дѣят. Совѣта Правосл. Миссіон. Общества.Въ журналѣ будутъ помѣщаться иллюстраціи. При редакціи организуется книгоиздательство по внѣшней миссіи.
Цѣна 6 р. въ годъ.

Адресъ редакціи-. Москва, Лиховъ пер., Епарх. Домъ.
Издатель. Совѣтъ Правосл. Миссіон. Общества.

Редакторъ'. Синодальный Миссіонеръ-Проповѣдникъ Протоіерей Іоаннъ Восторговъ.

СОДЕРЖАНІЕ. Часть ііеоффицтальная. I. Святитель Питиримъ Тамбовскій. II. Переломъ въ міровоззрѣніи современной интеллегенціи. Ш. На собраніи студенческаго христіанскаго кружка въ Петербургѣ. IV. Мечты. V. Хроника. VI. Объявленія.И. об. Редактора, Ректоръ Семин.. Прот. І.Панормсвъ. Цензоръ, Протоіерей Петръ Успенскій.Печ. дозв. 14 декабря 1913 г. Типогр. Губер. Правленія.




