
„

 

Б

 

О

 

Ж

 

I

 

Я

    

НИВА"
въ

 

1905

 

году
съ

 

Боо/сгей

 

помощью

 

выходить

 

по

 

той.

 

о/се

 

программа

 

it

 

на

 

тіъхъ

 

оісе

 

основаніяхъ,

какъ

 

и

 

въ

 

прошломъ

 

году.

По

 

принятому

 

порядку

 

мы

 

дадимъ

 

J

 

2

 

№№

 

Б0Ж1ЕЙ

 

НИВЫ

 

и

 

12

 

книжѳкъ

ЗЕРНЫШЕКЪ

 

для

 

дѣтскаго

 

чтенія.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

текущемъ

 

1905

 

г.

 

читатели

 

„Божіеіі
Нивы",

 

съ

 

благословенія

 

Московск.

 

первосвятителя,

 

получатъ

 

^безплатное

 

приложеніе
въ

 

видѣ

 

книги

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

ВЕСЪДЫ

 

О

 

ВОСІШТЛНШ

 

ДЪТЕИ,

 

которая

 

въ

 

отдельной
продажѣ

 

можѳтъ

 

быть

 

высылаема

 

за

 

40

 

к.

 

съ

 

перес.

 

Цѣна

 

остается

 

та

 

нее— 1

 

р.

 

въ

годъ

 

съ

 

пересылкою.

Журналъ

 

„БОЖІЯ

 

НИВА"

 

одобренъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Оинодго
для

 

выписки

 

въ

 

библготеки

 

церковныхъ

 

гиколъ.—Епархіальные

 

Училищные

 

Совѣты

могутъ

 

вносить

 

„Вооісію

 

Ниву"

 

въ

 

списокъ

 

издангй,

 

требуемыхъ

 

ими

 

гізъ

 

Училищ-
наго,

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

Совѣта

 

за

 

счетъ

 

суммъ,

 

ассигнуемыхъ

 

на

 

школьный

 

библіотеки.
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Подписка

 

на

 

текущій

 

годъ

 

продолжается.

 

Первый

 

томъ

 

БОЖІЕЙ

 

НИВЫ

 

(1 — 12
1902

 

г.),

 

а

 

также

 

2-й

 

томъ

 

(13

 

—

 

24

 

1903

 

г.)

 

и

 

3-й

 

томъ

 

(25—36

 

1904

 

г.)

 

можно

 

по-

лучать

 

безъ

 

переплета

 

за

 

1

 

р.

 

10

 

к.

 

каждый

 

томъ,

 

а

 

въ

 

коленкоровомъ

 

переплетѣ

 

за

1

 

р.

 

75

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

 

ЗЕРНЫШКИ

 

можно

 

получать

 

по

 

5

 

к.

 

за

 

книжку

 

безъ
пересылки

 

и

 

по

 

7

 

к.

 

съ

 

пересылкою,

 

а

 

при

 

требованіи

 

на

 

1

 

р.

 

высылается

 

20

 

книжѳкъ.

Редакція

 

покорнѣйше

 

просить

 

г.

 

г.

 

подписчиковъ,

 

при

 

возобновленіи

 

подписки

 

на-

клеивать

 

на

 

переводный

 

почтовый

 

бланкъ

 

или

 

письмо

 

свой

 

печатный

 

адресъ,

 

подъ

которымъ

 

„Божія

 

Нива"

 

получалась

 

въ

 

прошломъ

 

году.

 

Наложнымъ

 

платежомъ

журналъ

 

не

 

высылается.

Реданторъ

 

Еписнопъ

 

НІКОНЪ.

и

 

mm

 

шітіи

 

шиш

 

гор.
ногострадальная...

 

Какъ

 

прило-

жимъ

 

этотъ

 

зпитетъ

 

въ

 

настоящій
моментъ

 

къ

 

нашей

 

родинѣ,

 

пере-

жившей

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

тя-

желыя

 

бѣды,

 

которымъ

 

еще

 

и

 

доселѣ

не

 

видно

 

конца.

 

И

 

не

 

потому

 

одному

многострадальна

 

Русь,

 

что,

 

призван-

ная

 

стать

 

на

 

стражѣ

 

всего

 

хрістіан-

скаго

 

запада

 

въ

 

виду

 

коварно

 

угро-

жающего

 

языческаго

 

востока,

 

она

должна

 

была

 

принести

 

и

 

приносить

въ

 

жертву

 

общаго

 

благоденствія

 

доро-

гихъ

 

сыновъ

 

на

 

далекихъ

 

поляхъ

 

кро-

вавой

 

брани.

 

Нѣтъ,

 

это

 

еще

 

полбѣды:

вѣра

 

въ

 

силу

 

и

 

народную

 

мощь

 

ро-

дить

 

и

 

живитъ

 

успокоительную

 

на-

дежду.

 

Но

 

въ

 

моменты

 

общерусскаго

горя

 

вскрылось

 

и

 

нѣчто

 

иное—при-

скорбное.

 

Мы

 

говоримъ

 

о

 

тѣхъ

 

отго-

лоскахъ

 

и

 

подголоскахъ,

 

|въ

 

какихъ

отлилась

 

за

 

минувшій

 

годъ

 

„обще-

ственная"

 

мысль,

 

всколыхнувшаяся

подъ

 

грозою

 

бѣдъ.

 

Что,

 

въ

 

самомъ

дѣлѣ,

 

слышалось

 

въ

 

печати

 

и

 

обще-

ствѣ

 

въ

 

эту

 

тяжелую

 

годину?

 

Сколько
непонятнаго

 

самообличенія,

 

сколько

обиднаго

 

и

 

безцѣльнаго

 

самобичеванія!

А

 

въ

 

результатѣ

 

призывъ

 

къ

 

само-

исправленію.

 

1 1

 

сколько

 

указаній,

 

пред-

начертаній

 

и

 

всякаго

 

рода

 

программъ

для

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

русскаго

общества

 

преподнесли

 

за

 

это

 

время

публицисты,

   

часы

   

досуга

   

которыхъ

давали

 

имъ,

 

можетъ

 

быть,

 

не

 

всегда

сладостную

 

возможность

 

сказать

 

убѣ-

жденнымъ

 

читателямъ

 

свое

 

подчасъ

лишенное

 

убѣдительности

 

слово!..
И

 

снова,

 

какъ

 

и

 

всегда,

 

но

 

только

въ

 

виду

 

мирно

 

развивающейся

 

жизни

другихъ

 

народовъ,

 

въ

 

болѣе

 

обольсти-

тельныхъ

 

грезахъ

 

предъ

 

ними

 

зарисо-

вались

 

эти

 

мирно

 

живущіе

 

культур-

ные

 

народы—народы

 

запада.

 

Вотъ

 

гдѣ

надо

 

учиться,

 

вотъ

 

отъ

 

кого

 

не

 

на-

добно

 

отставать...

 

Да

 

и

 

не

 

у

 

нихъ

только,

 

а

 

и

 

у

 

Японіи

 

многому

 

и

 

очень

многому

 

надобно

 

поучиться...

Конечно,

 

отчего

 

не

 

поучиться

 

хоро-

шему

 

ч

 

Теперь

 

не

 

тайна—та

 

дѣлови-

тость,

 

та

 

предприимчивость

 

и

 

энергія
японцевъ,

 

съ

 

какою

 

они,

 

въ

 

виду

 

на-

шей

 

безпечности,

 

готовились

 

къ

 

на-

стоящей

 

войнѣ,

 

такъ

 

неудачно

 

начав-

шейся

 

для

 

насъ.

 

Мы

 

съ

 

грустью

 

чи-

тали

 

сообщенія

 

перваго

 

китайскаго

епископа,

 

который

 

негодовалъ

 

на

 

успо-

коительный,

 

повпдимому,

 

сообщенія

корреспондентовъ

 

„о

 

кафе,

 

музыкѣ

 

и

бульварахъ"

 

съ

 

ихъ

 

обычнымъ

 

ожив-

леніемъ

 

и

 

сѣтовалъ

 

на

 

„неустроен-

ность

 

русской

 

жизни

 

на

 

Дальнемъ

 

Во-

сток",

 

на

 

„цѣлыя

 

полчища

 

публич-

ныхъ

 

женщинъ"

 

и

 

въ

 

томъ

 

числѣ

большинства

 

японокх,

 

которыя

 

при-

крывали

 

японскую

 

бдительность.

 

Горь-

ко

 

это.

 

Можно

 

пожалѣть

 

о

 

томъ,

   

что



мы

 

не

 

были

 

предусмотрительны

 

въ

отношеніи

 

къ

 

японцамъ,

 

что

 

мы

 

весе-

лились,

 

когда

 

они

 

напряженно

 

рабо-
тали.

 

И

 

намъ

 

бы

 

работать

 

такъ...

 

Но
зачѣмъ

 

же

 

намъ

 

за

 

печальные

 

про-

махи

 

отплевываться

 

отъ

 

всего

 

своего

національно-русскаго,

 

отъ

 

того

 

искон-

наго

 

строя

 

жизни,

 

съ

 

которымъ

 

сжился

Русскій

 

народъ,

 

который

 

дорогъ

 

ему?

 

А
вѣдь

 

это

 

самооплеваніе

 

коснулось

 

по-

люжительно

 

всего

 

и

 

въ

 

частности—и

нашего

 

просвѣщенія.

 

Не

 

мало

 

доста-

лось

 

и

 

нашей

 

школѣ

 

за

 

то,

 

что

 

въ

ней

 

не

 

привились

 

еще

 

начала

 

евро-

пейской

 

цивилизаціи,

 

понимаемой

 

въ

•смысле

 

развитія

 

ума

 

и

 

внѣпшихъ

удобствъ

 

безпечальной

 

жизни.

 

Кому,
въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

неизвѣстяо

 

то,

какъ

 

много

 

говорилось

 

въ

 

связи

 

съ

войною

 

о

 

просвѣщеніи

 

на

 

Руси

 

и

 

какъ

мало

 

въ

 

этихъ

 

разговорахъ

 

упомина-

лись,

 

если

 

только

 

упоминались,

 

во-

просы

 

вѣры

 

и

 

нравственности.

 

А

 

между

тѣмъ

 

эта

 

война

 

дала

 

не

 

только

 

полез-

ный

 

урокъ

 

бдительности,

 

но

 

настой-

чиво

 

и

 

выразительно

 

показала

 

все

значеніе

 

и

 

всю

 

жизненность

 

началъ

православно

 

хрістіанской

 

вѣры.

 

При-
помнимъ

 

предсмертную

 

исповѣдь

 

Ря-
бова,

 

котораго

 

„родина,

 

вѣра

 

и

 

Царь"
подвигли

 

на

 

великій

 

героизмъ,

 

заста-

вившие

 

преклониться

 

предъ

 

нимъ

 

даже

-японцевъ-язычниковъ...

 

И

 

это

 

несо-

мненно

 

былъ

 

только

 

одинъ

 

изъ

 

слав-

ной

 

дружины

 

нашихъ

 

воиновъ-храб-

рецовъ.

 

Вспомнимъ

 

славную

 

плеяду

русскихъ

 

дѣтей,

 

которыя,

 

подчасъ,

безстрашнѣе

 

взрослыхъ

 

служили

 

и

•служатъ

 

царю

 

въ

 

далекой

 

Манчжуріи...
Взгляните,

 

наконецъ,

 

на

 

русскихъ

 

от-

цовъ

 

и

 

матерей,

 

провожающихъ

 

на

войну

 

своихъ

 

кормильцевъ

 

-

 

дѣтокъ.

Правда,

 

вы

 

увидите

 

здѣсь

 

много

 

слезъ,

тяжелаго

 

горя...

 

Но

 

сколько

 

здѣсь

 

же

благословеній

 

и

 

пожеланій,

 

сколько

дрожащихъ

    

старческихъ

    

и

    

моло-

MJÎHybllXiroj^A______________3

дыхъ

 

рукъ

 

протянулось

 

за

 

это

 

время,

чтобы

 

благословить

 

мужей

 

брани

 

на

воинскій

 

подвигъ.

 

И

 

во

 

всѣхъ

 

этихъ

случаяхъ

 

благочестивая

 

вѣра

 

въ

 

тор-

жественномъ

 

признаніи

 

необходимо-

сти

 

браннаго

 

подвига

 

растворялась

самою

 

пламенною

 

любовью

 

къ

 

своей

родинѣ...

 

Намъ

 

невольно

 

припоми-

нается

 

здѣсь

 

образъ

 

одной

 

сибирячки,

вдовы—Василисы,

 

о

 

которой

 

мы

 

про-

чли

 

въ

 

одной

 

почтенной

 

московской

газетѣ.

 

Василиса

 

имѣла

 

ребятъ

 

на

удивленье.

 

Началась

 

война.

 

Призывъ

коснулся

 

и

 

ея

 

сыновей.

 

Нашлись

 

со-

ветчики,

 

которые

 

старались

 

внушить

Василисѣ,

 

чтобъ

 

она

 

подала

 

прошеніе
объ

 

освобожденіи

 

ея

 

сыновей

 

отъ

 

во-

инской

 

повинности.

 

Указывали

 

какую-

то

 

льготу.

 

Что

 

же

 

вы

 

думаете?—Да
какъ

 

она

 

этихъ-то

 

самыхъ

 

совѣтчи-

ковъ

 

пугнетъ,

 

что

 

тѣ

 

и

 

не

 

рады

были,

 

что

 

взялись

 

за

 

это

 

дѣло!

—

 

Нехрісти, —вспылила

 

она:— -да

 

я

бы

 

съ

 

горя,

 

со

 

стыда

 

умерла,

 

если

 

бы

сына

 

моего,

 

роднаго

 

моего

 

сына,

 

на

службу

 

не

 

взяли,

 

негоденъ

 

вышелъ

онъ!

 

Да

 

для

 

чего

 

я

 

его

 

холила

 

тогда,

для

 

чего

 

уму-разуму

 

учила?..

 

Да

 

не-

ужели

 

же

 

моя

 

плоть

 

и

 

кровь

 

такія

ужь

 

никуда

 

не

 

годныя?..

 

Нѣ-ѣтъ,

 

Царю

Батюшкѣ

 

ихъ,

 

на

 

службу

 

Царскую,
туда!

 

—

 

Къ

 

Царю!

 

Послужить

 

Ему!
Честью

 

послужить!— И

 

вотъ

 

два

 

храб-

реца

 

отправились

 

на

 

войну.

 

Тамъ

 

и

полегли

 

они

 

оба.

 

Скоро

 

узнала

 

объ

этомъ

 

Василиса

 

отъ

 

сельскаго

 

старо-

сты.

 

Конечно,

 

дѣло

 

не

 

обошлось

 

безъ

скорби.

 

Осиротѣлая

 

вдова

 

долго

 

скор-

бела,

 

но

 

и

 

въ

 

этой

 

скорби

 

ни

 

одного

вопля

 

отчаянія...

 

Но

 

вотъ

 

характеръ

ея

 

скорби!

 

„Господи

 

Боже

 

Ты

 

мой!..
Легко

 

ли...

 

Трупики

 

на

 

чужой

 

сто-

роне...

 

Погребутъ,

 

я

 

знаю,

 

погребутъ.

Но

 

меня

 

тамъ

 

нетъ...

 

Меня

 

нетъ...

 

Не

увижу

 

я

 

ихъ...

 

А

 

теперь...

 

Нѣтъ...

Счастлива

 

я...

 

я...

 

счастлива...
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Василиса

 

задыхалась.

—

  

Какіе

 

молодые,

 

хорошіе...

 

Пуля

не

 

пожалела

 

ихъ...

 

Дѣти

 

мои...

 

Ваня...
Вася...

 

Ахъ,

 

какъ

 

и

 

тяжело

 

и

 

радо-

стно

 

и...

 

Послужили...

 

Такою

 

смертью...

Теперь

 

они

 

святые

 

будутъ...
—

  

Язычники!

 

Желтыя

 

собаки...

 

На-
чали

 

сами...

 

Проклятые...

 

Да

 

скорей
же,

 

скорей,

 

зачемъ

 

дремлютъ...

 

Уни-
чтожить!

 

Разгромить!

 

Всемъ!

 

Всемъ
до

 

одного

 

итти...

 

анаѳему

 

петь...

 

х)
И

 

въ

 

результате

 

этихъ

 

сетованій
въ

 

груди

 

Василисы

 

созрела

 

твердая

решимость

 

переодеться

 

и

 

самой

 

пой-

ти

 

отомстить

 

желтолицымъ.

 

Вотъ

 

под-

вить,

 

вотъ

 

самопожертвованіе

 

право-

славно-русской

 

души!..
Нетъ,

 

вера,

 

о

 

которой

 

такъ

 

часто

забываютъ

 

теперь

 

въ

 

вопросахъ

 

воспи-

танія

 

и

 

святая

 

религіозная

 

настроен-

ность,

 

которую

 

такъ

 

мало

 

пенять
при

 

выясненіи

 

вопроса

 

„непобедимо-

сти"

 

русскаго

 

оружія,

 

показали

 

свои

дела.

 

И

 

если

 

минувшая

 

тяжелая

 

го-

дина

 

изобличила

 

наши

 

немощи,

 

то

причина

 

ихъ

 

была

 

никакъ

 

не

 

въ

православно-хрістіанскомъ

 

настроеніи
Русскаго

 

народа,

 

а

 

напротивъ,

 

именно

въ

 

плодахъ

 

западной

 

европейской

культуры.

 

Ведь

 

никто,

 

конечно,

 

не

станетъ

 

отрицать

 

того,

 

что

 

„кафе,
бульвары

 

и

 

танцы",

 

которые,

 

по

 

ело-

вамъ

 

епископа

 

Иннокентія,

 

обращали

на

 

себя

 

вниманіе

 

въ

 

моментъ

 

вели-

кихъ

 

событій

 

въ

 

далекой

 

Манчжуріи, —

ведь

 

все

 

это

 

явленія,

 

чуждыя

 

истинно

православно-русскому

 

народу,

 

для

 

ко-

тораго

 

вера

 

выше

 

всего.

 

И

 

отвага,

мужество

 

и

 

героизмъ

 

только

 

и

 

роди-

лись

 

этою

 

верою.

 

Такъ

 

сама

 

собою

открывается

 

святость

 

той

 

задачи,

 

ко-

торую

 

берутъ

 

на

 

себя

 

труженики

школъ,

 

когда

 

прививаютъ

 

подрастаю-

щему

 

поколенію

 

добрую

 

хрістіанскую

!)

 

См.

 

объ

 

этомъ

 

Моск.

 

Вѣд.

 

1904

 

г.

 

за

 

26

 

окт.

настроенность.

 

И

 

бедствія

 

минувшаго

времени

 

только

 

поощряктъ

 

деятель-

ность

 

нашей

 

школы,

 

воспитывающей

въ

 

дѣтяхъ

 

верность

 

долгу

 

и

 

веру

 

въ

1

 

святыя

 

заветы

 

Церкви.

Здесь

 

невольно

 

вспоминается

 

намъ

одна

 

поучительная

  

библейская

 

стра-

ничка.

 

Некогда,

 

во

 

времена

   

завоева-

нія

   

земли

   

обетованной,

 

Мадіамскій
царь

  

Валакъ

  

думалъ

 

проклясть

   

на-

родъ

  

Божій

  

чрезъ

   

волхва

  

Валаама.
Но

 

последній

 

невольно

  

вместо

   

про-

клятія

 

изрекъ

 

ему

 

благословеніе.

 

Тогда
Валакъ

   

решился

   

вовлечь

   

израиль-

тянъ

 

въ

 

преступную

   

связь

  

съ

  

маді-

амками.

   

Израильтяне

   

поддались

   

со-

блазну.

   

Богъ

   

наказалъ

   

за

   

это

   

Из-

раиля,

   

но

   

Своего

   

благословенія

   

не

лишилъ

 

его.

 

Такъ

 

думали

 

поступить

и

   

японцы,

   

перебросивъ

   

на

   

русскія

окраины

 

толпы

 

японскихъ

 

женщинъ,

чтобы

 

оне

 

усыпили

  

бдительность

 

за-

щитниковъ

 

нашей

 

родины.

 

Надеялись

они

 

и

  

на

   

нашихъ

  

самобичевалыци-

ковъ

 

и

  

возмутителей

   

общественнаго

порядка.

 

Это

 

имъ

 

удалось

 

до

 

извест-

ной

 

степени,

 

но

 

Русскій

 

народъ

 

чрезъ

это

 

еще

 

не

  

погибъ.

   

Часть,

   

большая

часть,

 

его

 

еще

 

хранить

 

святую

 

право-

славную

 

веру,

 

и

 

эта

 

вера

 

родить

 

ве-

ликіе

 

подвиги,

  

которые,

  

вѣримъ,

 

со-

крушать

 

коварство

 

врага

 

и

 

заградятъ

уста

 

несправедливымъ

  

обличителямъ
строя

 

русской

 

жизни...

Пусть

 

же

 

смолкнуть

 

голоса

 

непри-

званныхъ

 

пророковъ,

 

желающихъ

 

угро-

жать

 

нашему

 

народу

 

полнымъ

 

паде-

ніемъ,

 

если

 

онъ

 

не

 

вкусить

 

отъ

 

пло-

довъ

 

европейской

 

цивилизаціи.

 

Нашъ

народъ

 

съ

 

его

 

верою,

 

съ

 

его

 

беззавет-

ною

 

преданностію

 

своей

 

родине

 

самъ

пророчествуетъ

 

за

 

себя,

 

и

 

его

 

проро-

чество

 

оправдывается

 

жизнію

 

по

 

вере.

И

 

смыслъ

 

этого

 

пророчества

 

ясенъ:

Россія

 

будетъ

 

„непобедима",

 

если

 

тру-

женики

  

школъ

 

и

 

нашъ

 

добрый

 

Рус-
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скій

 

народъ,

 

усвояя

 

отъ

 

передовой

культуры

 

все

 

лучшее,

 

не

 

погасятъ

вместе

 

съ

 

темъ

 

въ

 

себе

 

главнаго—

православной

 

веры

 

и

 

живого

 

религіоз-
наго

 

чувства.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

истинно

народная

 

школа

 

всегда

 

задавалась

 

и

задается

 

не

 

только

 

общепросветитель-

ною,

 

но

 

и

 

воспитательною

 

цблію,

 

то

•отсюда

 

необходимо

 

признать,

 

что

 

на-

стоящая

 

война,

 

вызвавшая

 

толпы

 

ге-

роевъ,

 

которые

 

являлись

 

и

 

являются

прежде

 

всего

 

людьми

 

веры,

 

еще

 

разъ

показала

 

жизненность

 

того

 

направле-

нія,

 

которое

 

положено

 

въ

 

основу

 

въ

церковной

 

школе.

 

И

 

нужно-ли

 

говорить

здесь

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

несправедливы

 

уко-

ры

 

хулителей

 

церковной

 

школы,

 

какъ

ДЩушевная

 

драма

 

Чехова

 

это,

 

въ

^Я^обширномъ

 

смысле,—драма

 

всей

&

 

русской

 

интеллигенции,

 

насиль-

|

 

ственно

 

оторванной

 

отъ

 

Хріста

 

и

Церкви

 

Божіей

 

и

 

стремящейся

 

устро-

ить

 

жизнь

 

свою

 

на

 

основахъ

 

эконо-

мическаго

 

матеріализма.

 

Чуткая

 

дуіпа

талантливаго

 

бытописателя

 

„безвре-
менья"

 

въ

 

жизни

 

русскаго

 

общества,
несмотря

 

на

 

тяжелую

 

ношу

 

проник-

шихъ

 

въ

 

плоть

 

и

 

кровь

 

матеріалисти-
ческихъ

 

тенденцій,

 

жадно

 

искала

 

жи-

ваго

 

Бога,

 

страстно

 

рвалась

 

ко

 

всему

■святому,

 

доброму,

 

возвышеннному. . .

Отсюда

 

и

 

та

 

особая

 

„Чеховская"

 

тоска,

несправедливы

 

ихъобличенія

 

по

 

адресу

просветителей

 

народа

 

въ

 

духе

 

веры
и

 

нравственности...

 

Все

 

ихъ

 

обличенія
въ

 

существе

 

дела

 

являются

 

именно

темъ

 

невольнымъ

 

благословеніемъ

церковно-школьнаго

 

дела,

 

которое

 

чув-

ствуется

 

до

 

очевидности

 

везде,

 

гдѣ

только

 

враги

 

истинно

 

народной

 

шко-

лы,

 

какъ

 

и

 

въ

 

древности

 

Валакъ,

 

хо-

тели

 

изречь

 

ей

 

прещеніе...

 

Такъ

 

заста-

вляетъ

 

по

 

крайней

 

мере

 

думать

 

на-

стоящая

 

война,

 

во

 

время

 

которой

 

ве-

личайшие

 

подвиги

 

были

 

результатомъ

глубочайшей

 

веры...

 

Таковъ

 

неотра-

зимый

 

и

 

вместе

 

съ

 

темъ

 

поучитель-

ный

 

итогъ

 

минувшаго

 

года.

Димитрій

 

Ввѳдвнсній.

та

 

„святая

 

грусть

 

вдохновенія",

 

кото-

рая

 

томила

 

и

 

жгла

 

эту

 

сильную,

 

до

времени

 

изстрадавшуюся,

 

душу.

 

При-

помнимъ

 

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

его

 

раз-

сказовъ

 

въ

 

этомъ

 

роде:

 

„Студентъ".
„

 

Иванъ

 

Великопольскій,

 

студентъ

духовной

 

академіи,

 

сынъ

 

дьячка,

 

воз-

вращаясь

 

съ

 

тяги

 

домой,

 

шелъ

 

все

время

 

заливнымъ

 

лугомъ—по

 

тропин-

ке.

 

На

 

вдовьихъ

 

огородахъ

 

около

реки

 

светился

 

огонь;

 

далеко

 

же

 

кру-

гомъ

 

и

 

тамъ,

 

где

 

была

 

деревня,

 

версты

за

 

четыре

 

все

 

сплошь

 

утопало

 

въ

 

хо-

лодной

 

вечерней

 

мгле.

 

Костеръ

 

го-

релъ

   

жарко,

  

съ

  

трескомъ,

   

освещая

mu

 

$

 

прегенш

 

и

 

ашшй

 

прирда

 

л-нтй

 

и

 

взршш.
(По

 

поводу

 

дѣтекихъ

 

типовъ

 

въ

 

произведеніяхъ

 

А.

 

Чехова-

Истинно,

 

истинно

 

говорю

 

вамъ:

 

слушающій
слово

 

Мое

 

и

 

вѣрующій

 

въ

 

пославшаго

 

Меня
имѣетъ

 

жизнь

 

вѣчную,

 

и

 

на

 

судъ

 

не

 

прихо-

дить,

 

но

 

перешелъ

 

отъ

 

смерти

 

въ

 

жизнь.

(Іоанна

 

У,

 

24).
Я

 

есмь

 

дверь:

 

кто

 

войдетъ

 

Мною,

 

тотъ

спасется,

 

и

 

войдетъ,

 

и

 

выйдетъ,

 

и

 

пажить

найдетъ.

 

(Іоанна

 

X,

 

9).



6 БОЖІЯ

 

НИВА. №

 

37

далеко

 

кругомъ

 

вспаханную

 

землю...

Вдова

 

Василиса,

 

высокая,

 

пухлая

 

ста-

руха,

 

въ

 

мужскомъ

 

полушубке,

 

стояла

возле

 

и

 

въ

 

раздумье

 

глядела

 

на

огонь...

—

  

Вотъ

 

вамъ

 

и

 

зима

 

пришла

 

на~

задъ,—сказалъ

 

студентъ,

 

подходя

 

къ

костру.—Здравствуйте!
Поговорили...
—

  

Точно

 

такъ

 

же

 

въ

 

холодную

 

ночь

грелся

 

у

 

костра

 

апостолъ

 

Петръ,—

сказалъ

 

студентъ,

 

протягивая

 

къ

 

огню

руки.—Значить,

 

и

 

тогда

 

было

 

холодно

Ахъ,

 

какая

 

то

 

была

 

страшная

 

ночь,

бабушка!

 

До

 

чрезвычайности

 

унылая,

длинная

 

ночь...

И

 

студентъ

 

съ

 

благоговейной

 

за-

думчивой

 

грустью

 

сталь

 

передавать

событія

 

достопамятной

 

ночи.

—

  

...Петръ

 

третій

 

разъ

 

отрекся.

 

И
после

 

этого

 

раза

 

тотчасъ

 

же

 

запелъ
петухъ,

 

и

 

Петръ,

 

взглянувъ

 

издали

на

 

Іисуса,

 

вспомнилъ

 

слова,

 

которыя

Онъ

 

сказалъ

 

ему

 

на

 

вечери...

 

Вспо-
мнилъ,

 

очнулся,

 

пошелъ

 

со

 

двора

 

и

горько-горько

 

заплакалъ...

 

Въ

 

Еванге-

ліи

 

сказано:

 

„И

 

исшедъ

 

вонъ,

 

плакася

горько".

 

Воображаю:

 

тихій-тихій,

 

тем-

ный-темный

 

садъ

 

и

 

въ

 

тишине

 

едва

слышатся

 

глухія

 

рыданія...

Студентъ

 

вздохнулъ

 

и

 

задумался.

Продолжая

 

улыбаться,

 

Василисавдругъ
всхлипнула,

 

слезы

 

крупныя,

 

изобиль-

ныя,

 

потекли

 

у

 

нея

 

по

 

щекамъ,

 

и

 

она

заслонила

 

рукавомъ

 

лицо

 

отъ

 

огня,

какъ

 

бы

 

стыдясь

 

своихъ

 

слезъ...

Студентъ

 

пожелалъ

 

вдовамъ

 

спо-

койной

 

ночи

 

и

 

пошелъ

 

дальше...

Теперь

 

студентъ

 

думалъ

 

о

 

Василисе:
если

 

она

 

заплакала,

 

то,

 

значить,

 

все,

происходившее

 

въ

 

ту

 

страшную

 

ночь

 

съ

Петромъ,

 

имѣетъ

 

къ

 

ней

 

какое-то

 

от-

ношенге...

 

То,

 

о

 

чемъ

 

онъ

 

только

 

что

разсказывалъ,

 

что

 

происходило

 

де-

вятнадцать

 

вековъ

 

назадъ,

 

имеетъ

отношеніе

 

къ

 

настоящему—къ

 

обѣимъ

женщинамъ

 

и,

 

вероятно,

 

къ

 

этой

пустынной

 

деревне,

 

къ

 

нему

 

самому,

ко

 

всемъ

 

людямъ...

 

„Прошлое,—думалъ

онъ,—связано

 

съ

 

настоящимъ

 

непре-

рывно

 

цепью

 

событій,

 

вытекавшихъ

одно

 

изъ

 

другого"...

 

А

 

когда

 

онъ

 

пере-

правлялся

 

на

 

пароме

 

черезъ

 

реку

 

и

потомъ,

 

поднимаясь

 

на

 

гору,

 

гля-

делъ

 

на

 

свою

 

родную

 

деревню

 

и

 

на

западъ,

 

где

 

узкою

 

полосой

 

светилась
холодная

 

багровая

 

заря,

 

то

 

думалъ

 

о

томъ,

 

что

 

правда

 

и

 

красота

 

напра-

влявгиія

 

человѣческую

 

жизнь

 

тамъ,

 

вь

саду

 

и

 

во

 

дворѣ

 

первосвященника,

 

про-

должались

 

непрерывно

 

до

 

сего

 

дня

 

и,

повидимому,

 

всегда

 

составляли

 

главное

въ

 

человѣческой

 

жизни

 

и

 

вообще

 

на,

землѣ"...

Ничего

 

глубже,

 

красивее

 

и

 

значи-

тельнее

 

этихъ

 

словъ

 

нетъ,

 

кажется,

у

 

Чехова!
А

 

какъ

 

тонко

 

умеетъ

 

чувствовать

Чеховъ

 

священныя

 

красоты

 

нашего

православнаго

 

богослуженія!

 

Возьмемъ

хотя

 

бы

 

его

 

очеркъ

 

„Святою

 

ночью".

Переезжая

 

пасхальною

 

ночью

 

черезъ

реку

 

на

 

пароме

 

въ

 

монастырь,

 

нахо-

дившийся

 

на

 

другомъ

 

берегу,

 

писатель

разговорился

 

съ

 

перевозчикомъ—мо-

нахомъ

 

Іеронимомъ...

 

Последній

 

то-

сковалъ

 

по

 

своемъ

 

недавно

 

скончав-

шемся

 

друге -монахе

 

Николае,

 

вла-

девшемъ,

 

повидимому,

 

недюжи

 

ннымъ

поэтическимъ

 

дарованіемъ...
—

 

Сейчасъ

 

запоютъ

 

пасхальный

 

ка-

нонъ—сказалъ

 

Іеронимъ,—а

 

Николая
нетъ,

 

некому

 

вникать...

 

Для

 

него

 

сла-

ще

 

и

 

писанія

 

не

 

было,

 

какъ

 

этотъ

 

ка-

нонъ.

 

Въ

 

каждое

 

слово,

 

бывало,

 

вни-

калъ!

 

Вы

 

вотъ

 

будете

 

тамъ,

 

господинъ,

и

 

вникнете,

 

что

 

поется:

 

духъ

 

захва-

тываете.

 

.

„Отчего

 

его

 

не

 

сменять?—продол-

жаешь

 

Чеховъ.—Почему-бы

 

не

 

пойти

на

 

паромъ

 

кому-нибудь

 

менѣе

 

чувству-

ющему

 

и

 

менѣе

 

впечатлительному?
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ТОСКА

 

О

 

ПРЕКРАСНОМЪ

 

ВЪ

 

ДУХОВНОЙ

 

ПРИРОДѢ.

„Возведи

 

окрестъ

 

очи

 

твои,

 

Сіоне,
и

 

виждь...—пѣли

 

на

 

клиросѣ, — се

 

бо
пріидоша

 

къ

 

тебѣ,

 

яко

 

богосвѣтлая

свѣтила,

 

отъ

 

запада,

 

и

 

сѣвера,

 

и

 

моря,

и

 

востока

 

чада

 

твоя"...
„Я

 

поглядѣлъ

 

на

 

лица.

 

На

 

всѣхъ

было

 

живое

 

выраженіе

 

торжества...

Отчего

 

не

 

смѣнятъ

 

Іеронима?

 

Я

 

могъ

себѣ

 

представить

 

этого

 

Іеронима,

 

сми-

ренно

 

стоящаго

 

гдѣ-нибудь

 

у

 

стѣны,

согнувшагося

 

и

 

эюадно

 

ловящаго

 

кра-

соту

 

святой

 

фразы.

 

Все,

 

что

 

теперь

 

про-

скальзывало

 

мимо

 

слуха

 

стоящихъ

 

около

меня

 

людей,

 

онъ

 

жадно

 

пилъ

 

бы

 

своей

чуткой

 

душой,

 

упился

 

бы

 

до

 

восторговъ,

до

 

захватыванія

 

духа,

 

и

 

не

 

было-оы

 

во

всемъ

 

храмѣ

 

человіъка

 

счастливѣе

 

его..."

А

 

его

 

описаніе

 

крестнаго

 

хода

 

на

рѣку

 

въ

 

Богоявленье

 

въ

 

разсказѣ

„Художество",

 

а

 

полное

 

невыразимой,

глубокой,

 

захватывающей

 

грусти

 

опи-

саніе

 

кладбища

 

въ

 

разсказѣ

 

„Іонычъ"!
Все

 

это

 

въ

 

достаточной

 

степени

 

дока-

зывает^

 

какая

 

чуткая,

 

искренно-хрі-

стіанская

 

душа

 

была

 

у

 

этого

 

большо-

го,

 

умнаго,

 

вдумчиваго

 

писателя

 

и

какіе

 

чудные,

 

прямо

 

неземные,

 

звуки

полились

 

бы

 

изъ

 

его

 

сердца,

 

если

 

бы
связь

 

его

 

съ

 

Церковью

 

была

 

живѣе,

задушевнѣе!

Чехова

 

я

 

представляю

 

себѣ

 

въ

 

видѣ

прекраснаго

 

Іереміи,

 

горько

 

оплаки-

вающаго

 

разрушеніе

 

храма

 

Божія,
цѣльнаго

 

религіознаго

 

міровоззрѣнія

въ

 

душахъ

 

своихъ

 

современниковъ!

В

 

отъ

 

что

 

пишетъ

 

онъ,

 

напримѣръ,

въ

 

своемъ

 

разсказѣ

 

„Скучная

 

исторія".

Старый

 

профессоръ

 

университета,

всю

 

жизнь

 

свою

 

потрудившійся

 

для

науки,

 

въ

 

концѣ

 

своей

 

жизни

 

долженъ

съ

 

ужасомъ

 

сознаться,

 

что

 

за

 

душой

у

 

него

 

ничего

 

не

 

имѣется,

 

что

 

она

 

у

него

 

почти

 

умерла,—и

 

умерла

 

потому,

что

 

онъ

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

нагромо-

ждалъ

 

знанія,

 

„культивировалъ"

 

умъ,

а

 

о

 

душѣ

 

своей,

  

живущей

 

только

 

въ

Богѣ

 

и

 

для

 

Бога,

 

нисколько

 

не

 

забо-

тился...

„Сколько

   

бы

 

я

 

ни

 

думалъ,—анали-

зируетъ

 

себя

 

старикъ-профессоръ,—и

куда-бы

 

ни

 

разбрасывались

 

мои

 

мысли,

для

 

меня

 

ясно,

 

что

  

въ

 

моихъ

 

желані-
яхъ

 

юътъ

 

чего-то

 

главнаго,

 

чего-то

 

очень

ваоюнаго...

   

Въ

   

моемъ

   

пристрастіи

   

къ

наукѣ,

  

въ

 

моемъ

 

желаніи

 

жить...

  

во

всѣхъ

 

мысляхъ,

 

чувствахъ

 

и

 

понятіяхъ,
какія

  

я

   

составляю

 

обо

   

всемъ,

   

нѣтъ

чего-то

 

общаго,

 

что

 

связывало

 

бы

 

все

это

  

въ

  

одно

 

цѣлое.

  

Каждое

  

чувство

J

 

и

 

каждая

 

мысль

 

живутъ

 

во

 

мнѣ

 

особ-

!

 

някомъ,

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

моихъ

 

сужденіяхъ
!

 

о

 

наукѣ,

 

литературѣ,

 

ученикахъ

 

и

 

во

!

 

всѣхъ

   

картннахъ,

   

которыя

    

рисуетъ

і

 

мое

 

воображеніе,

 

даже

 

самый

 

искусный

!

 

аналитикъ

  

не

 

найдетъ

  

того,

 

что

   

на-

[

 

зывается

 

общей

 

идеей

 

или

 

Богомъ

 

жи-

1

 

вого

 

человіъка...

 

А

 

когда

 

въ

 

человткѣ

 

ніътъ

'

 

того,

 

что

 

выше

 

и

 

сильнѣе

 

всѣхъ

 

вніъш-

I

 

нихъ

 

вліяній,

 

то,

 

право,

 

достаточно

 

для

него

 

хорошаго

 

насморка,

 

чтобы

 

потерять

!

 

равновтьсіе

  

и

 

начать

 

видѣть

 

въ

  

каоюдой

\

 

птицгъ

 

сову,

 

въ

 

каоюдомъ

 

звукѣ

 

слышать

собачгй

 

вой"...

Такова

 

психологія

 

лучшихъ

 

Чехов-
скихъ

 

персонажей.

 

Если

 

же

 

мы

 

за-

глянемъ

 

въ

 

ряды

 

другихъ,

 

низшихъ

представителей

 

такъ

 

называемаго

 

об-

і

 

разованнаго

 

общества,

 

преимуществен-

!

 

но

 

изображаемаго

 

Чеховымъ,

 

то

 

насъ

охватитъ

 

ужасъ,

 

—

 

да,

 

прямо

 

-

 

таки,

ужасъ...

 

Передъ

 

нами

 

длинной,

 

нескон-

чаемой

 

вереницей

 

пройдутъ

 

беззастен-

чивые

 

прожигатели

 

жизни,

 

никогда

не

 

задумывающіеся

 

надъ

 

ея

 

врав-

ственнымъ

 

смысломъ,

 

развратники,

похожіе

 

въ

 

своей

 

животной

 

страсти

на

 

удавовъ,

 

нравственно-слабоумные,

нагло

 

попирающіе

 

всѣ

 

Божескіе

 

и

человѣческіе

 

законы

 

и

 

установленія,
жестокосердые

 

насильники,

 

для

 

кото-

рыхъ

 

не

 

существуетъ

 

правъ

 

человѣ-

ческой

 

личности

 

и

 

ея

  

нравственнаго
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достоинства,

 

безбожники,

 

поклоняю-

щееся

 

только

 

собственнымъ

 

страстямъ

и

 

гордынѣ,

 

нравственныя

 

ничтожества,

которымъ

 

смѣшны

 

слова

 

о

 

святомъ,

высокомъ,

 

хорошемъ,

 

и

 

которые

 

зло

п

 

тупо

 

спорятъ,

 

когда

 

съ

 

ними

 

гово-

рятъ

 

о

 

безкорыстномъ

 

трудѣ

 

на

 

поль-

зу

 

ближнихъ,

 

о

 

необходимости

 

жер-

твовать

 

собой,

 

своими

 

силами

 

и

 

спо-

собностями

 

для

 

другихъ..

Страшная,

 

мрачная

 

картина,

 

—

 

съ

ошеломляющей

 

ясностью,

 

до

 

ужаса

осязательно

 

доказывающая,

 

до

 

чего

можетъ

 

дойти

 

общество,

 

оторванное

 

отъ

Церкви,

 

забывшее

 

Бога

 

и

 

Его

 

законы

и

 

воздвигнувшее

 

себѣ,

 

взамѣнъ

 

Жи-
ваго

 

и

 

Великаго

 

Бога,

 

множество

 

гряз-

ныхъ

 

божковъ,

 

идоловъ

 

изъ

 

собствен-

ныхъ

 

скотскихъ

 

страстей

 

и

 

низмен-

 

|

ныхъ

 

вожделѣній!

И

  

послѣ

   

этого

   

становится

   

понят-

ной

  

глубокая

   

скорбь

  

лучшихъ

   

изъ

современниковъ,

 

вглядывающихся

  

во

все

   

окружающее

   

и

   

пытающихся

 

ос-

тановить

  

грязный

 

потокъ

  

нравствен-

 

і

наго

 

безстыдства

 

и

 

самой

 

черной

 

ни-

 

|

зости,

   

заливающій

   

своими

  

мутными

 

j
волнами

  

современную

   

русскую

   

дѣй-

 

I
ствительность...

„Когда

 

присмотришься

 

къ

 

нѣкото-

рымъ

  

уродливымъ

 

явленіямъ

   

совре-

менной

 

русской,

 

да

 

и

 

не

 

русской

 

толь-

ко,

 

жизни,— пишетъ

   

преосвященный

 

j

Ніконъ,—то

 

невольно

 

задумаешься:

 

да

 

|
что,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

лучше:

 

дикое

 

ли

состояніе

 

папуасовъ,

 

или

 

современная)

такъ

 

называемая

 

„культурная",

 

но

 

без-

божная

  

семья?..

 

У

 

дикарей

 

все

   

без-

 

!
пощадно

   

логично,

   

прямолинейно,

   

а

тутъ—видишь

  

иной

 

разъ

 

такія

 

урод-

 

і

ства

 

духовныя,

 

что

 

только

 

руками

 

раз-

водишь"

 

1)...

   

И

 

тѣмъ

  

не

  

менѣе

  

отъ

этого

 

духовнаго

 

уродства

 

часто

 

не

 

сво-

бодно

 

и

 

подростающее

   

поколѣніе.

 

По

1 )

 

„Божія

 

Нива",

 

1904

 

г.,

 

стр.

 

182.

примѣру

 

большихъ

 

и

 

оно

 

заражается

различными

 

тлетворными

 

вѣяніями.

Но

 

примѣру

 

ихъ

 

и

 

оно

 

ломаетъ

 

и

 

уро-

дуетъ

 

свою

 

жизнь

 

и

 

портитъ

 

чистую

дѣтскую

 

природу.

 

И

 

сколько

 

этихъ,

безвременно

 

погибшихъ

 

дѣтей,

 

пав-

шихъ

 

жертвами

 

исключительно

 

мате-

ріалистическаго

 

воспитанія,

 

въ

 

худ-

шемъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова!..

A

 

вѣдь

 

дѣти,

 

это—живые

 

цвѣты

 

въ

саду

 

жизни.

 

Въ

 

дѣтской

 

душѣ,

 

не-

загрязненной

 

и

 

неопошленной

 

по-

стылой

 

прозой

 

жизни,

 

проникновен-

ный

 

взоръ

 

вѣрующаго

 

ясно

 

различа-

ешь

 

святыя

 

черты

 

Божьяго

 

Образа,

реально

 

ощутимаго

 

и

 

ярко

 

предста-

вляемаго

 

лишь

 

въ

 

высокой,

 

чистой

блаженной

 

жизни

 

святыхъ

 

Божіихъ...

Чеховъ

 

любилъ

 

дѣтей,

 

и

 

описывалъ

ихъ

 

съ

 

любовью

 

и

 

нѣжностію,

 

съ

 

глу-

бокимъ

 

пониманіемъ

 

дѣтскаго

 

сердца.

Вотъ

 

трогательная

 

домашняя

 

идил-

лія

 

въ

 

разсказѣ

 

„Дѣтвора".

„Папы,

 

мамы

 

и

 

тети

 

Нади

 

нѣтъ

 

до-

ма.

 

Они

 

уѣхали

 

на

 

крестины

 

къ

 

тому

старому

 

офицеру,

 

который

 

ѣздитъ

 

на

маленькой

 

сѣрой

 

лошади.

 

Въ

 

ожида-

ніи

 

ихъ

 

возвращенія,

 

Гриша,

 

Аня,
Алѳша,

 

Соня

 

и

 

кухаркинъ

 

сынъ

 

Ан-
дрей

 

сидягъ

 

въ

 

столовой

 

за

 

обѣден-

нымъ

 

столомъ

 

и

 

играютъ

 

въ

 

лото"...

Дѣти

 

удивительно

 

подражаютъ

 

взрос-

лымъ.

 

Они

 

играютъ

 

съ

 

азартомъ,

какъ

 

болыпіе,

 

и

 

даже

 

устраиваютъ

драку,

 

которая,

 

однако,

 

не

 

находить

пищи

 

въ

 

незлобивыхъ

 

дѣтскихъ

 

серд-

цахъ

 

и

 

скоро

 

смѣняется

 

миромъ.

Дѣти

 

съ

 

азартомъ

 

играютъ

 

въ

 

лото

въ

 

силу

 

невольной

 

дѣтской

 

подража-

тельности,

 

точь-въ-точь

 

какъ

 

дѣти

священника

 

подражаютъ

 

отцу

 

въ

 

слу-

женіи

 

и

 

въ

 

совершеніи

 

обрядовъ

 

и

молитвъ,

 

дѣти

 

военныхъ— въ

 

воин-"
скихъ

 

пріемахъ

 

и

 

тѣлодвиженіяхъ,

присущихъ

 

военному

 

искусству

 

и

 

т.

 

д.

Дѣти

 

равно

 

склонны

 

перенимать

 

и
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дурное

 

и

 

хорошее.

 

Дѣти

 

сострадатель-

ныхъ,

 

набожныхъ,

 

великодушныхъ

родителей

 

будутъ

 

стараться

 

всегда

 

и

во

 

всемъ

 

проявлять

 

чувства

 

набож-

ности,

 

уваженія

 

и

 

состраданія

 

къ

 

ближ-
нему;

 

въ

 

семьяхъ

 

развращенныхъ,

оторванныхъ

 

отъ

 

Бога

 

и

 

Церкви

 

Бо-
жіей,

 

несчастныя

 

дѣти

 

рано

 

ознако-

мятся

 

съ

 

отвратительнѣйшими

 

стра-

стями

 

и

 

пороками,

 

которые

 

въ

 

буду-

щемъ

 

приведутъ

 

ихъ

 

къ

 

нравствен-

ной

 

гибели...

Невольно

 

возникаетъ

 

вопросъ:

 

что

ожидаетъ

 

въ

 

жизни

 

дѣтей

 

того

 

обще-

ственнаго

 

слоя,

 

въ

 

которомъ

 

даже

немногіе

 

лучшіе

 

люди

 

не

 

имѣютъ

 

въ

душѣ

 

Живаго

 

Бога

 

и

 

безсильны

 

от-

вѣтить

 

на

 

самые

 

простые,

 

самые

 

эле-

ментарные

 

вопросы

 

души

 

человѣче-

ской:

 

„что

 

мнѣ

 

дѣлать,

 

какъ

 

жить,

чтобъ

 

въ

 

каждомъ

 

днѣ

 

и

 

часѣ,

 

и

мгновеніи

 

таился

 

бы

 

вѣчный

 

смыслъ,

дающій

 

право

 

жить?"...
Поучительной

 

иллюстрацией

 

къ

 

этой

мысли

 

можетъ

 

служить

 

разсказъ

 

Че-

хова

 

„Житейская

 

мелочь".

Сущность

 

этого

 

разсказа

 

заключает-

ся

 

въ

 

томъ,

 

что

 

нѣкто

 

Бѣляевъ,

 

боль-

шой

 

и

 

серьезный

 

человѣкъ,

 

самъ

 

того

не

 

замѣчая,

 

отравляетъ

 

ложью

 

душу

мальчика

 

Алеши,

 

сына

 

нѣкой

 

Ольги

Ивановны,

 

съ

 

которой

 

онъ

 

„тянулъ

длинный

 

и

 

скучный

 

романъ"...

У

 

Ольги

 

Ивановны

 

есть

 

законный

мужъ,

 

но

 

она

 

съ

 

нимъ

 

не

 

живетъ

 

и

даже

 

дѣтямъ

 

не

 

позволяетъ

 

съ

 

нимъ

видѣться.

 

Несмотря,

 

однако,

 

на

 

это

запрещеніе,

 

дѣти

 

часто

 

видаютзя

 

съ

„папой"

 

въ

 

кондитерской

 

Апфеля.
Папа,

 

очевидно,

 

одинъ

 

изъ

 

слабо-

вольныхъ

 

и

 

тряпичныхъ

 

Чеховскихъ
„нытиковъ",

 

—

 

ласкаетъ

 

дѣтей,

 

поку-

паешь

 

имъ

 

сласти,

 

разсказываетъ

 

имъ

разныя

 

смѣшныя

 

остроты

 

и,

 

между

прочимъ,

 

вселяетъ

 

въ

 

нихъ

 

мысль,

что

 

они

 

несчастные...

Бѣляевъ

 

хитростно

 

вызнаетъ

 

у

мальчика,

 

что

 

„папа"

 

не

 

любить

 

его,

Бѣляева,—говорить,

 

что

 

чрезъ

 

него

мама

 

несчастна

 

и

 

что

 

онъ...

 

погубилъ
маму...

Это

 

приводить

 

Бѣляева

 

въ

 

силь-

нѣйшее

 

раздраженіе,

 

и

 

онъ,

 

забывъ

свое

 

обѣщаніе

 

Алешѣ

 

хранить

 

все

 

въ

секреть,

 

поднимаетъ

 

„домашнюю

 

бу-

рю",

 

что

 

страшно

 

озадачиваетъ

 

и

 

воз-

мущаетъ

 

невинную

 

пока

 

душу

 

ребен-

ка...

„Алеша

 

усѣлся

 

въ

 

уголъ

 

и

 

съ

 

ужа-

сомъ

 

разсказывалъ

 

Сонѣ,

 

какъ

 

его

обманули.

 

Онъ

 

дрожалъ,

 

заикался,

плакалъ;

 

это

 

онъ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

жи-

зни

 

лицомъ

 

къ

 

лицу

 

такъ

 

грубо

 

столк-

нулся

 

съ

 

ложью,

 

ранѣе

 

-

 

же

 

онъ

 

не

зналъ,

 

что

 

на

 

этомъ

 

свѣтѣ,

 

кроміъ

сладкихъ

 

грушъ,

 

пирооюковъ

 

и

 

дорогихъ

часовъ,

 

существуетъ

 

еще

 

и

 

многое

 

другое,

чему

 

нѣтъ

 

названія

 

на

 

дѣтскомъ

 

язы-

кіъ"...

Не

 

менѣе

 

выразителенъ

 

другой

 

раз-

сказъ

 

на

 

тему

 

о

 

развращающемъ

 

влі-
яніи

 

взрослыхъ

 

на

 

дѣтей

 

въ

 

такъ

 

на-

зываемомъ

 

„культурномъ"

 

кругу,

 

—

именно— „

 

Со

 

бытіе

 

" .

Въ

 

кухнѣ,

 

въ

 

домѣ

 

родителей

 

двухъ

малышей—Вани

 

и

 

Нины,

 

ощенилась

кошка.

 

Это

 

извѣстіе

 

повергаетъ

 

дѣ-

тишекъ

 

въ

 

неистовый

 

восторгъ;

 

они

поспѣшно

 

бѣгутъ

 

въ

 

кухню,

 

садятся

на

 

корточки

 

передъ

 

ящикомъ,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

ползаютъ

 

котята,

 

и,

 

не

 

шеве-

лясь,

 

притаивъ

 

дыханіе,

 

глядятъ

 

на

нихъ...

„Въ

 

воспитаніи

 

и

 

въ

 

жизни

 

дѣтей,—

справедливо

 

замѣчаетъ

 

авторъ,

 

—

 

до-

машнія

 

животныя

 

играютъ

 

едва

 

за-

мѣтную,

 

но

 

несомненно

 

благотворную

роль...

 

Мнѣ

 

даже

 

иногда

 

кажется,

 

что

терпѣніе,

 

вѣрность,

 

всепрощеніе

 

и

 

ис-

кренность,

 

какія

 

присущи

 

нашимъ

 

до-

машнимъ

 

тварямъ,

 

дѣйствуютъ

 

на

умъ

  

ребенка

  

гораздо

 

сильнве

  

и

  

по-
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ложительнѣе,

 

чѣмъ

 

длинныя

 

нотаціи
сухого

 

и

 

блѣднаго

 

Карла

 

Ивановича,
или

 

же

 

туманныя

 

разглагольствованія
гувернантки,

 

старающейся

 

доказать

ребятамъ,

 

что

 

вода

 

состоитъ

 

изъ

 

кис-

лорода

 

и

 

водорода"...

Дѣти

 

привязываются

 

къ

 

котятамъ

и

 

играютъ

 

еъ

 

ними

 

цѣлый

 

день.

„Котята

 

своимъ

 

появленіемъ

 

на

свѣтъ

 

затемняютъ

 

все

 

и

 

выступаютъ,

какъ

 

живая

 

новость

 

и

 

злоба

 

дня.

Если

 

бъ

 

Ванѣ

 

и

 

Нинѣ

 

за

 

каждаго

 

ко-

тенка

 

предложили

 

по

 

пуду

 

конфетъ
или

 

по

 

тысячѣ

 

гривенниковъ,

 

то

 

они

отвергли

 

бы

 

такую

 

мѣну

 

безъ

 

малѣй-

шаго

 

колебанія"...

Взрослые

 

не

 

понимаютъ

 

этой

 

дѣт-

ской

 

заботы

 

и

 

радости.

 

Отецъ

 

дерга-

етъ

 

Ваню,

 

который

 

случайно

 

забрелъ

къ

 

нему

 

въ

 

кабинетъ

 

съ

 

котенкомъ,

за

 

уши,

 

за

 

обѣдомъ

 

у

 

дѣтей

 

грубо

отнимаютъ

 

котятъ

 

и

 

грозятъ

 

выбро-

сить

 

ихъ

 

въ

 

помойку...

„Ваня

 

и

 

Нина

 

въ

 

ужасѣ.

 

Смерть

 

въ

помойкѣ,

 

помимо

 

своей

 

жестокости,

грозить

 

еще

 

отнять

 

у

 

кошки

 

ея

 

де-

тей,

 

опустошить

 

ящикъ,

 

разрушить

планы

 

будущаго,

 

того

 

прекраснаго

 

бу-

дущего,

 

когда

 

одинъ

 

котъ

 

будетъ

 

уте-

шать

 

старуху-мать,

 

другой—жить

 

на

дачѣ,

 

третій —ловить

 

крысъ

 

въ

 

по-

гребе"...

Кончается

 

эта

 

исторія

 

тѣмъ,

 

что

котятъ

 

съѣдаетъ

 

большой

 

черный

песъ

 

дяди

 

Петруши,

 

Неро,

 

съ

 

отвис-

лыми

 

ушами

 

и

 

съ

 

хвостомъ,

 

твердымъ

какъ

 

палка...

  

■

Объ

 

этомъ

 

со

 

смѣхомъ

 

докладываетъ

гостямъ

 

лакей

 

Степанъ;

 

тѣ

 

равнодуш-

но

 

выслушиваютъ

 

это

 

извѣстіе

 

и

 

тоже

смѣются...

   

Одни

  

дѣти

  

блѣднѣютъ

   

и

 

|
съ

 

ужасомъ

 

глядятъ

 

на

 

Степана...
„Имъ

 

казалось,

 

что

 

всѣ

 

люди,

 

сколь-

ко

 

ихъ

 

есть

 

въ

 

домѣ,

 

всполошатся

 

и

набросятся

 

на

 

злодѣя

 

Неро.

 

Но

 

люди

сидятъ

 

спокойно

 

на

 

своихъ

 

мѣстахъ

  

и

 

>

только

 

удивляются

 

аппетиту

 

громадной-

собаки.

 

Папа

 

и

 

мама

 

смѣются" ...

Съ

 

неменьшей

 

силой

 

проникновенія
!

 

рисуетъ

 

Чеховъ

 

дѣтскій

 

міръ

 

и

 

въ

I

 

другихъ

 

разсказахъ,

 

какъ

 

„Степь",
„На

 

Страстной

 

недѣлѣ",

 

„Бѣглецъ",

„Дома",

 

„Кухарка

 

женится",

 

„Маль-
чики",

 

„Гриша"

 

и

 

др.— И

 

вездѣ

 

онъ

ярко

 

противопоставляешь

 

чистоту,

 

не-

винность

 

и

 

неиспорченность

 

дѣтской

природы

 

нравственному

 

ничтожеству,

постыдному

 

равнодушію

 

и

 

низменнымъ

порокамъ

 

взрослыхъ.— „Берегите

 

этихъ

невинныхъ

 

крошекъ",

 

какъ-бы

 

гово-

рить

 

Чеховъ,

 

въ

 

глубокой

 

тоскѣ

 

о

 

пре-

красномъ

 

въ

 

духовной

 

природѣ

 

дѣтей,

своими

 

разсказами

 

изъ

 

дѣтской

 

жизни.

„Они

 

даны

 

вамъ

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

по-

вторять

 

вашу

 

низменную,

 

безсмыслен-

ную,

 

безъидейную,

 

безбожную

 

жизнь...

Вамъ

 

придется

 

отвѣтить

 

за

 

нихъ

 

пе-

редъ

 

Тѣмъ,

 

Кто

 

послалъ

 

ихъ

 

въ

 

жизнь,

Кто

 

далъ

 

имъ

 

всю

 

возможность

 

устро-

ить

 

ее

 

по

 

Божьи,

 

и

 

тѣмъ

 

осуществить

высшія

 

предначертанія,

 

составляющія
конечную

 

цѣль

 

и

 

смыслъ

 

всей

 

жизни"...

И

 

не

 

его

 

вина,

 

если

 

действитель-
ность

 

на

 

каждомъ

 

шагу

 

представляла

иные

 

образцы

 

и

 

результаты

 

воспита-

нія,

 

иные

 

идеалы

 

и

 

иныя

 

стремленія...

Достаточно

 

вспомнить

 

страшный

 

по

своему

 

содержанію

 

разсказъ

 

„Володя",
въ

 

которомъ

 

подростокъ,

 

развращен-

ный

 

безсмысленнымъ

 

семейнымъ

 

во-

спитаніемъ

 

и

 

противоестественной

 

об-

становкою

 

жизни,

 

совершаетъ

 

страш-

ный

 

грѣхъ

 

съ

 

замужней

 

женщиной

и,

 

придавленный

 

сознаніемъ

 

своей

вины

 

и

 

своего

 

ничтожества,

 

кончаетъ

самоубійствомъ...

Это

 

ужъ

 

одинъ

 

изъ

 

признаковъ

 

ду-

ховнаго

 

вырожденія —стихійнаго

 

нака-

занія

 

за

 

безбожную

 

жизнь

 

большин-

ства

 

интеллигенция...

Жаль,

 

что

 

Чеховъ

 

не

 

имѣлъ

 

воз-

можности

 

поближе

 

изучить

 

жизнь

 

на-
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рода

 

и

 

духовенства—двухъ

 

сословій
въ

 

Россіи,

 

„гдѣ

 

жизнь

 

до

 

сихъ

 

поръ,

по

 

выраженію

 

самого

 

Чехова,

 

держит-

ся

 

на

 

какомъ-то

 

крѣпкомъ,

 

здоровомъ

стержнѣ".

Здѣсь

 

бы

 

онъ

 

съ

 

благоговѣйнымъ

изумленіемъ

 

отмѣтилъ

 

въ

 

дѣтяхъ

 

„жи-

вой

 

зародышъ

 

благочестія,

 

истинное

благоговѣніе

 

передъ

 

еще

 

невѣдомою

святыней,

 

глубокое

 

уваженіе

 

къ

 

зна-

нію

 

вещей

 

божественныхъ,

 

живое

 

чутье

красоты

 

внѣшнихъ

 

символовъ

 

богопо-

читанія"

 

и

 

еще

 

многое

 

другое,

 

что

исцѣлило

 

бы

 

его

 

больную

 

душу,

 

воз-

вратило-бы

 

его

 

къ

 

народной

 

правдѣ,

сообщило

 

бы

 

его

 

чаяніямъ

 

и

 

убѣжде-

ніямъ

 

цѣльность

 

и

 

желѣзную

 

несо-

крушимость.

 

И

 

кто

 

знаетъ?

 

Познай

Чеховъ

 

„святое

 

святыхъ"

 

народа,

 

от-

дайся

 

онъ

 

беззавѣтно

 

идеѣ

 

непосред-

ственнаго

 

служенія

 

народу

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

школьнаго

 

учителя,

 

священника

или

 

иного,

 

близкаго

 

народу,

 

дѣятеля,

и

 

мы,

 

можетъ

 

быть,

 

имѣли

 

бы

 

другого

Рачинскаго,

 

другого

 

Наумовича,

 

Иль-
минскаго?

 

Но

 

Чеховъ

 

самъ

 

былъ

 

плоть

отъ

 

плоти,

 

кость

 

отъ

 

костей

 

оплаки-

ваемой

 

имъ

 

интеллигенціи

 

и

 

вмѣстѣ

съ

 

ней

 

тосковалъ

 

и

 

скорбѣлъ

 

и

 

надъ

собственными

 

недостатками

 

и

 

заблуж-

деніями...

Спасибо

 

ему

 

и

 

за

 

то,

 

что

 

своими

правдивыми

 

разсказами

 

онъ

 

далъ

 

намъ

суровый

 

урокъ,

 

сдѣлалъ

 

грозное

 

пред-

остережете

   

культурному

  

классу

  

об-

щества,—классу,

 

который

 

въ

 

блпжай-

шемъ

 

будущемъ

 

грозить

 

пріобрѣсти

особое,

 

исключительное

 

значеніе

 

въ.

духовной

 

жизни

 

народа...

Уже

 

и

 

теперь,

 

во

 

всевозможныхъ

формахъ,

 

сказывается

 

вліяніе

 

этой

 

ин-

теллигенціи

 

на

 

народъ.

 

Вліяніе

 

это-

идетъ

 

и

 

черезъ

 

газету,

 

и

 

черезъ

 

не-

обычайно

 

разросшуюся

 

теперь

 

народ-

ную

 

прессу,

 

и

 

черезъ

 

города

 

и

 

другіе-

„культурные"

 

центры...

И

 

дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

это

 

вліяніе

 

было-

истинно

 

и

 

плодотворно.

 

Но

 

въ

 

дѣй-

ствительности

 

это

 

бываетъ

 

далеко

 

не-

такъ,

 

и

 

всѣмъ

 

честнымъ

 

друзьямъ

народа,

 

Царя

 

и

 

Отечества

 

надо

 

быть,

всегда

 

насторожѣ,

 

чтобы

 

не

 

пришелъ-

врагъ

 

во

 

время

 

сна

 

и

 

не

 

посѣялъ

плевелъ

 

на

 

нивѣ

 

Божіей,

 

чтобы

 

потомъ-

и

 

за

 

нашихъ

 

питемцевъ

 

не

 

сталъ

 

тоско-

вать

 

честный

 

вдумчивый

 

православ-

но

 

-

 

русскій

 

мыслитель...

 

Въ

 

особен-

ности

 

это

 

относится

 

ко

 

всѣмъ

 

труже-

никамъ

 

народныхъ

 

школъ.

 

Господь
вручилъ

 

имъ

 

великое

 

и

 

отвѣтствен-

ное

 

дѣло.

 

Да

 

будутъ

 

же

 

они

 

достойны

своего

 

призванія,

 

да

 

живетъ

 

въ

 

ихъ-

сердцахъ

 

Хрістосъ

 

Богъ,

 

да

 

красуется

вовѣки

 

на

 

ихъ

 

знамени

 

—

 

Правосла-
віе,

 

Самодержавіе

 

и

 

Народность!

 

Толь-
ко

 

на

 

этомъ

 

пути

 

найдутъ

 

они

 

истину,,

только

 

тутъ

 

полюбитъ

 

ихъ

 

народъ,.

полюбитъ

 

и

 

радостно

 

пойдетъ

 

за

 

ними

по

  

пути

  

къ

  

свѣту

   

и

  

нравственному

совершенствование.

■•£^•^►5-
С.

 

Нозубовснш.

')ШКШШ

 

ШШРФШ
Разеказъ— аллегсрія.

„Нужнѣе

 

всего

 

для

 

школы

 

постоянное

 

памятова-

ніе

  

словъ

  

Писанія:

  

„не

  

о

  

хлѣбѣ

   

единомъ

  

живъ.

будѳтъ

   

человѣкъ,

 

но

 

о

 

всякомъ

   

глаголѣ,

  

исходя-

щемъ

 

изъ

 

усть

 

Божіихъ"

N—екая

 

церковно-приходская

 

шко-

ла

 

растерянно

 

всматривается

 

во

 

все,

что

 

вокругъ

 

нея

 

и

 

въ

 

ней

 

самой

 

про-

С.

 

А.

 

Рачинскій.

исходить.

 

А

 

съ

 

нею

 

происходить

 

что-

то

 

непонятное,

 

что-то

 

загадочное...

х)

 

Авторъ

   

ратуетъ

   

не

   

противъ

   

свѣтскнхъ
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Начало

 

этого

 

„непонятнаго",

 

не

 

воз-

-буяхдало

 

никакихъ

 

опасеній.

 

Волост-
ной

 

писарь,

 

не

 

спрашиваясь

 

о.

 

завѣ-

дывающаго

 

школой,

 

назначилъ

 

одна-

жды

 

сельскій

 

сходъ

 

въ

 

классной

 

ком-

нат

 

школы;

 

завѣдывающій

 

не

 

дозво-

лить—и

 

начало

 

было

 

сдѣлано.

 

N—екая

школа

 

впала

 

въ

 

немилость

 

у

 

волост-

ного

 

писаря,

 

а

 

это

 

немало

 

значить

тамъ,

 

гдѣ

 

эксплоатируется

 

народное

невѣжество,

 

гдѣ

 

дѣйствуютъ

 

не

 

по

убѣжденію,

 

а

 

по

 

расчету

 

и

 

другимъ

визменнымъ

 

побужденіямъ...

Козломъ

 

отпущенія

 

явился

 

на

 

пер-

выхъ

 

порахъ

 

злосчастный

 

учитель

школы.

 

Писарь

 

глубоко

 

третировалъ

■бѣдняжку:

 

не

 

выдавалъ

 

ему

 

жало-

ванья,

 

по

 

пустякамъ

 

вызывалъ

 

его

 

въ

волость

 

для

 

объяснений

 

(учитель

 

былъ

изъ

 

крестьянъ),

 

часто

 

пускалъ

 

въ

 

дѣ-

ло

 

угрозу,

 

подвохи,

 

застращиваніе...

Когда

 

мѣра

 

терпѣнія

 

исполнилась,

учитель,

 

черезъ

 

о.

 

завѣдывающаго,

обратился

 

съ

 

жалобой

 

по

 

начальству,

и

 

писарю

 

„влетѣло"...

Наступило

 

временное

 

затишье.

 

Оскор-
бленный

 

писарь

 

прекратилъ

 

свои

 

на-

падки

 

и

 

издѣвательства,

 

но

 

въ

 

его

черной

 

дзопонкѣ

 

глубоко

 

затаилась

ненависть

 

противъ

 

N— ской

 

церковной

школы.

—

 

Мы

 

выстроили

 

въ

 

П—кѣ

 

трех-

тысячное

 

школьное

 

зданіе,

 

обставили

его

 

всѣми

 

удобствами,—и

 

вотъ

 

какую

благодарность

 

получаемъ!

 

—

 

ехидни-

чалъ

 

писарь

 

въ

 

своемъ

 

интимномъ

кружкѣ,

 

забывая,

 

что

 

въ

 

постройкѣ

школы

 

онъ

 

не

 

только

 

не

 

принималъ

никакого

 

участія,

 

но

 

даже,

 

въ

 

силу

возможности,

 

тормозилъ

 

дѣло,

 

руково-

дясь

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

какъ

 

и

 

все-

народныхъ

 

школъ,

 

во

 

многомъ

 

заслуживаю-

щихъ

 

полнаго

 

одобренія,

 

но

 

противъ

 

того

безобразнаго

 

и

 

безусловно

 

вреднаго

 

явленія,

которое

 

выражается

 

въ

 

преобразованіи

 

школъ

церковныхъ

 

въ

 

школы

 

иного

 

типа.—Авторъ.

гда,

 

своимъ

 

писарскимъ

 

„гоноромъ",

присущимъ

 

иногда

 

всѣмъ

 

„выскоч-

камъ"

 

изъ

 

мужиковъ...

Новое

 

вѣяніе,

 

выразившееся

 

въ

 

мно-

гочисленныхъ

 

случаяхъ

 

преобразова-

нія

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

школы

иного

 

типа,

 

иного

 

вѣдомства,

 

дало

готовое

 

средство

 

для

 

личной

 

мести

писаря.

 

„Преобразованія"

 

эти,

 

въ

 

боль-

ишнствѣ

 

случаевъ,

 

состояли

 

въ

 

томъ,

что

   

къ

   

переднему

   

крыльцу

   

вполнѣ

I

 

благоустроенной

 

церковной

 

школы

привѣшивалась

 

деревянная

 

или

 

же-

лѣзная

 

вывѣска

 

съ

 

надписью:

 

„такое-

то

 

народное

 

училище",

 

и

 

присылался

новый,

 

„казеннаго

 

издѣлія",

 

учитель,

j

 

по

 

мѣткому

  

выраженію

  

С.

 

А.

 

Рачин-
I

 

скаго.

Писарь,

 

какъ

 

человѣкъ

 

пронырли-

 

,

вый

 

и

 

хитрый,

 

прекрасно

 

зналъ,

 

что

его

 

начальство,

 

прошедшее

 

универси-

тетски

 

курсъ

 

и

 

знакомое

 

со

 

словомъ

„клерикализмъ",

 

сочувствуетъ

 

этому

вѣянію;

 

зналъ

 

онъ

 

также,

 

что

 

это

 

на-

чальственное

 

сочувствіе

 

во

 

многихъ

случаяхъ

 

не

 

безполезно

 

въ

 

служеб-

номъ

 

отношеніи,

 

a

 

противодѣйствіе

невѣжественнаго

 

сельскаго

 

общества
его

 

не

 

тревожило:

 

онъ

 

зналъ

 

средства

одурманивать

 

неимущаго

 

и

 

лишеннаго

стойкихъ

 

нравственныхъ

 

убѣжденій

крестьянина!
—

 

Вамъ

 

же

 

лучше

 

будетъ,—ласко-

во,

 

съ

 

отеческой

 

заботой,

 

убѣждалъ

писарь

 

II—скихъ

 

крестьянъ

 

на

 

воло-

стномъ

 

сходѣ.

 

—

 

Ваша

 

школа

 

тогда

будетъ

 

выше

 

и

 

лучше

 

теперешней;

изъ

 

нея

 

дѣти

 

ваши

 

будутъ

 

и

 

въ

 

чи-

новники

 

выходить,—да

 

и

 

стоить

 

она

будетъ

 

гораздо

 

меньше

 

теперешней!..
Призадумались

 

крестьяне.

 

Хоть

 

и

 

не

совсѣмъ

 

вѣрили

 

они

 

писарю,

 

но

 

все-

|

 

же

 

онъ—начальство:

 

ему

 

все

 

должно

быть

 

извѣстно.

 

А

 

тутъ

 

еще

 

тонкими

намеками

 

старались

 

разбудить

 

темные

инстинкты

  

массы—недовѣріе

   

и

  

вра-
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жду

 

къ

 

батюшкѣ

 

и

 

учителю...

 

Кре-
стьянскій

 

сходъ

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

дѣйствуетъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

мпнутнаго

настроенія,

 

особенно

 

въ

 

такой

 

отвле-

ченной,

 

малопонятной

 

ему

 

области,

какъ

 

принципіальная

 

сторона

 

народ-

наго

 

просвѣщенія.

 

Писарь

 

понималъ

это

 

и,

 

прикинувшись

 

народнымъ

 

пе-

чальникомъ

 

и

 

ратоборцемъ

 

за

 

инте-

ресы

 

крестьянъ,

 

не

 

медлилъ

 

ни

 

ми-

нуты.

 

Тотчасъ

 

же

 

былъ

 

составленъ

приговоръ

 

о

 

передачѣ

 

N—ской

 

церков-

ной

 

школы

 

въ

 

иное

 

вѣдомство.

 

Школь-
ное

 

зданіе

 

составляло

 

фактическую
собственность

 

общества,

 

и

 

оно

 

въ

 

правѣ

было,

 

какъ

 

увѣрялъ

 

писарь,

 

распоря-

жаться

 

имъ,

 

какъ

 

вздумается...

 

Если
бы

 

школъныя

 

зданія

 

закрѣплялись

 

за

церковью,

 

—

 

такія

 

явленія

 

стали

 

бы

невозможными

 

болѣе...

Духовное

 

вѣдомство

 

вступилось

 

за

свою

 

школу.

 

На

 

его

 

сторонѣ

 

было

нравственное

 

право,

 

право

 

давности

 

и

труда,—и

 

печальная

 

распря

 

за

 

право

просвѣщать

 

народъ

 

началась!..

 

Одно

изъ

 

вѣдомствъ

 

стало

 

въ

 

положеніе
хищника,

 

другое—въ

 

положеніе

 

не-

вольнаго

 

защитника

 

своихъ

 

интере-

совъ;

 

а

 

народъ,

 

темный

 

народъ,

 

гля-

дѣлъ

 

на

 

это

 

и

 

недоумѣвалъ,

 

не

 

зная,

къ

 

чему

 

пристать

 

и

 

кому

 

вѣрить!..

N—екая

 

школа

 

видѣла,

 

какъ

 

ее

осматривали

 

чиновные

 

лица,

 

видѣла,

какъ

 

терялись

 

крестьяне,

 

учитель,

батюшка,

 

даже

 

и

 

неподозрѣвавшій

передачи

 

своего

 

кровнаго

 

дѣла

 

въ

чужія

 

руки...

На

 

открытіе

 

новой

 

школы

 

съѣха-

лось

 

много

 

начальства,

 

пріѣхалъ

 

со

злобно-торжествующимъ

 

лицомъ

 

и

 

во-

лостной

 

писарь,

 

сошлось

 

много

 

наро-

да.

 

Говорились

 

рѣчи,

 

поднимались

тосты

 

за

 

процвѣтаніе

 

преобразованной

школы

 

и

 

проч.

 

Школа

 

видѣла

 

на

 

томъ

же

 

торжествѣ

 

смущенное,

 

виноватое

лицо

 

своего

 

батюшки,—слышала,

 

какъ

его

 

поздравляли

 

съ

 

назначеніемъ

 

за-

коноучителемъ

 

школы,

 

какъ

 

будто

приходскій

 

батюшка

 

могъ

 

и

 

не

 

быть

законоучителемъ

 

въ

 

своемъ

 

собствен-

номъ

 

приходѣ!..

Вечеромъ

 

начальство

 

разъѣхалось,

и

 

въ

 

школѣ

 

остался

 

одинъ

 

новый

учитель,

 

долженствовавшій

 

воплотить

въ

 

своей

 

деятельности

 

существенныя

черты

 

„новой"

 

школы.

 

Это

 

былъ

 

мо-

лодой

 

человѣкъ,

 

лѣтъ

 

двадцати

 

трехъг

съ

 

самонадѣяннымъ,

 

вызывающимъ

 

ли-

цомъ,

 

съ

 

выраженіемъ

 

легкаго,

 

извнѣ

навѣяннаго,

 

скептицизма,

 

крайне

 

спу-

танными

 

и

 

несамостоятельными

 

убѣ-

жденіями,

 

съ

 

полуравнодушнымъ,

 

по-

лупротестующимъ

 

взглядомъ

 

на

 

вещи,

съ

 

сильно-развитымъ

 

эгоизмомъ,

 

при-

крытымъ

 

цвѣтными

 

тряпками

 

легко -

вѣснаго

 

либеральничанья,

 

съ

 

явными

!

 

потугами

 

на

 

барство

 

и

 

„просвѣщен-

ную"

 

распущенность...

Въ

 

срединѣ

 

сентября

 

сельское

 

на-

чальство

 

согнало

 

учениковъ

 

въ

 

школу,

і

 

Ученики

 

на

 

другой

 

же

 

день

 

уходили;.

ихъ

 

опять

 

тащили

 

за

 

шиворотъ...

 

Учи-
тель

 

кричалъ,

 

топалъ

 

ногами,

 

часто

писалъ

 

бумаги

 

въ

 

волость,

 

и

 

тогда

только

 

успокоился,

 

когда

 

въ

 

школѣ

сидѣло

 

около

 

сорока

 

учениковъ...

 

За-
нятая

 

начались...

Школа

 

чутко

 

вслушивалась

 

во

 

все,

чему

 

обучалъ

 

дѣтей

   

новый

   

учитель.

Но

   

она

   

слышала

   

только

   

склады

 

да

|

 

звуки,

   

числа

 

да

  

дѣйствія,

   

диктовки

да

 

выкладки,—даже

 

тошно

 

стало!..
Школа

 

не

 

разъ

 

слыхала,

 

что

 

гово-

рить

 

о

 

ней

 

народъ—родители,

 

братья

и

 

близкіе

 

ея

 

питомцевъ,

 

учащихся.

Народу

 

нужна

 

была

 

прежде

 

всего

правда

 

Божія,

 

—

 

указаніе,

 

какъ

 

надо-

жить,

 

чтобы

 

спасти

 

душу

 

свою,

 

по-

чему

 

онъ

 

и

 

не

 

отдѣлялъ

 

школы

 

отъ

церкви.— „Пускай

 

дитя

 

хоть

 

Богу

 

на-

учится

 

молиться!"

 

говорили

 

родите-

ли,

 

приводя

 

дѣтей

 

въ

 

школу,

 

и

 

этимъ
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ясно

 

опредѣляли

 

свои

 

минимальный

и

 

дальнѣйшія

 

требованія

 

къ

 

школѣ

 

и

грамотѣ.

 

Школа

 

помнила,

 

съ

 

какимъ

душевнымъ

 

восторгомъ

 

спѣшилъ

 

къ

ней

 

народъ

 

при

 

прежнемъ

 

учителѣ,

который

 

былъ

 

болыпимъ

 

знатокомъ

 

и

любителемъ

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

Тогда
ежедневно,

 

подъ

 

вечеръ,

 

стѣны

 

ея

•оглашались

 

стройными

 

звуками

 

свя-

щенныхъ

 

пѣснопѣній;

 

толпы

 

народа,

стоя

 

на

 

улицѣ

 

и

 

засматривая

 

въ

 

окна,

жадно

 

вслушивались

 

въ

 

эти

 

свѣтлые,

вдохновенные

 

звуки...

Школа

 

помнить,

 

какъ

 

тотъ

 

же

 

учи-

тель,

 

въ

 

лучшія

 

минуты

 

одушевленія,
падалъ

 

ницъ

 

предъ

 

иконой,

 

и

 

какъ

милыя

 

дѣтскія

 

головки

 

молитвенно

склонялись

 

къ

 

землѣ

 

вслѣдъ

 

за

 

учи-

телемъ...

 

Народъ

 

чуялъ

 

тогда

 

въ

 

шко-

лѣ

 

что-то

 

вѣковѣчно

 

-

 

святое,

 

что-то

^чилительно-близкое.

 

Казалось,

 

уста-

ми

 

школы

 

говорили

 

тогда

 

лучшія
чувства

 

народа,

 

говорила

 

неисковер-

нанная

 

и

 

незагрязненная

 

народная

мысль,

 

жадно

 

рвущаяся

 

къ

 

истинному

источнику

 

просвѣщенія —Отцу

 

Небес-
ному...

 

И

 

какъ

 

самъ

 

народъ

 

моли-

твенно

 

и

 

съ

 

неугасимой

 

вѣрой

 

идетъ

въ

 

святую

 

церковь,

 

вокругъ

 

коей

 

со-

средоточены

 

высочайшія

 

его

 

чаянія,

надежды

 

и

 

упованія,

 

такъ

 

и

 

школа—

естественно

 

и

 

неудержимо,

 

тяготѣла

тогда

 

къ

 

церкви,

 

исподволь

 

вводя

своихъ

 

питомцевъ

 

подъ

 

ея

 

вдохновен-

ные

 

своды.

 

Батюшка

 

ходилъ

 

въ

 

то

счастливое

 

время

 

школы

 

съ

 

доволь-

нымъ,

 

сіяющимъ

 

лицомъ,

 

радуясь

 

на

своего

 

добраго,

 

ревностнаго

 

помощни-

ка

 

въ

 

лицѣ

 

учителя...

Но

 

учитель

 

былъ

 

человѣкъ

 

семей-

ный.

 

Да

 

и

 

самое

 

„преобразованіе"

школы

 

ставило

 

его

 

въ

 

безвыходное

положеніе,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

не

 

имѣлъ

званія

 

„учителя

 

народнаго

 

учили-

ща",—и

 

онъ,

 

скорбя

 

и

 

сѣтуя,

 

ушелъ

 

въ

псаломщики,

 

гдѣ

 

всей

 

душой

 

отдался

больше

 

жизни

 

любимому

 

имъ

 

церков-

ному

 

пѣнію...

Много

 

прошло

 

времени

 

со

 

дня

 

откры-

тая

 

преобразованной

 

школы.

 

Въ

 

дни

экзаменовъ

 

наѣзжало

 

начальство

 

въ

блестящихъ

 

мундирахъ;

 

осенью

 

уче-

ники

 

опять

 

сгонялись

 

въ

 

школу,—и

вновь

 

безъ

 

конца

 

слышались

 

въ

 

ней

звуки

 

и

 

склады,

 

склады

 

и

 

звуки,

 

циф-
I

 

ры

 

да

 

диктовки,

 

диктовки

 

да

 

выклад-

і

 

ки...

 

Окончившіе

 

школу,

 

вскорѣ

 

послѣ

і

 

экзаменовъ,

 

забывали

 

всю

 

школьную

мудрость,

 

кромѣ

 

молитвъ

 

да

 

священ-

ной

 

исторіи.

 

Прежняя

 

школа

 

лишь

но

 

необходимости,

 

въ

 

силу

 

неотлож-

ныхъ

 

житейскихъ

 

нуждъ,

 

давала

 

уча-

щимся

 

житейскіе

 

навыки

 

и

 

знаніе,

а

 

главное

 

свое

 

вниманіе

 

обращала

 

на

уясненіе

 

и

 

укрѣпленіе

 

въ

 

сердцѣ

 

дѣ-

тей

 

того

 

„единаго

 

на

 

потребу",

 

о

 

коемъ

говорить

 

Спаситель.

 

Всѣ

 

предметы

обученія

 

вели

 

къ

 

этой

 

главнѣйшей

цѣли,

 

отчего

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

въ

отдѣльности

 

пріобрѣталъ

 

особое,

 

выс-

шее

 

значеніе

 

и

 

смыслъ...

 

Теперь

 

же

стало

 

не

 

то.

 

Потребности

 

сердца

 

оста-

лись

 

на

 

второмъ

 

планѣ.

 

И

 

вотъ,

 

въ

результатѣ

 

образованности

 

въ

 

новомъ

духѣ

 

получилось

 

бѣгство

 

изъ

 

деревни

многихъ

 

питомцевъ

 

и

 

глухое

 

недо-

вольство

 

народа,

 

наконецъ,

 

понявшаго

свою

 

ошибку...
—

 

„Мы

 

бы

 

опять

 

отдали

 

школу

 

ба-
тюшкѣ'',

 

говорили

 

крестьяне:

 

„но

стыдно

 

опять

 

тревожить

 

начальство"...

Народъ

 

явно

 

стыдился

 

своего

 

невѣ-

жества,

 

своей

 

честной,

 

довѣрчи-

вой

 

простоты,

 

своей

 

недальновид-

ности!..
Былъ

 

грустный

 

осенній

 

вечеръ.

 

Мо-
росить

 

мелкій

 

дождикъ;

 

холодный

вѣтеръ

 

глухо

 

шумѣлъ

 

въ

 

ближней

рощѣ,

 

сердито

 

встряхивая

 

деревья,

съ

 

которыхъ

 

сыпались

 

на

 

землю

 

мут-

ныя

 

безсильныя

 

слезы...

 

Кого-то

 

хо-

ронили,—и

 

долгій,

   

тягучій

   

похорон-
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ный

 

звонъ

 

тяжелымъ

 

стономъ

 

стоялъ

надъ

 

окрестностью...

Въ

 

школѣ

 

происходила

 

обычная

„учеба":

 

дѣти

 

сонными

 

голосами

 

твер-

дили

 

то,

 

что

 

будетъ

 

ими

 

забыто

 

тот-

часъ

 

же

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

школы;

 

учи-

тель

 

„казеннаго

 

издѣлія"

 

хандрипъ

 

и

нервничалъ...

 

Й

 

въ

 

самой

 

школѣ,

 

и

внѣ

 

ея

 

все

 

было

 

такъ

 

вяло,

 

уныло,

•сонно,

 

непривѣтливо!..

И

 

думалось

 

школѣ:

 

„вотъ —окончатъ

дѣти

 

школу,

 

пойдутъ

 

въ

 

жизнь,

 

поза-

оудутъ

 

всѣ

 

эти

 

ненужные

 

милліоны

 

да

склоненія;

 

иной

 

лѣтъ

 

чрезъ

 

пять-десять

и

 

подписаться

 

не

 

сумѣетъ.

 

Затѣмъ—

черезъ

 

годъ —окончатъ

 

такъ

 

же

 

дру-

гіе,

 

еще

 

черезъ

 

годъ —третьи,

 

и

 

всѣ

они

 

вынесутъ

 

изъ

 

школы

 

лишь

 

одно—

отвращеніе

 

къ

 

мертвому

 

ученію

 

и

мертвой

 

книжкѣ,

 

a

 

главнѣйшіе

 

во-

просы

 

жизни,

 

вопросы,

 

какъ

 

жить

 

по

еоліъ

 

Бооюіей,

 

на

 

что

 

крѣпко

 

и

 

неизмгьн-

но

 

надгьяться,

 

къ

 

чему

 

стремиться —по-

прежнему

 

останутся

 

только

 

свѣтлымъ

лучомъ,

 

къ

 

которому

 

жадно

 

льнетъ

народная

 

душа,

 

чуткая

 

къ

 

Божьему,

но

 

связанная

 

тьмою

 

невъдѣнія,

 

пови-

тая

 

мракомъ

 

невѣжеетва...

„И

 

зачѣмъ

 

народу

 

эта

 

жалкая

 

грам-

матика,

 

вбиваемая

 

насильно?

 

зачѣмъ

ему

 

эти

 

головоломныя

 

исчисленія

 

ты-

сячныхъ

 

купеческихъ

 

прибылей

 

и

оборотовъ,

 

когда

 

въ

 

своемъ

 

быту

 

онъ

имѣетъ

 

дѣло

 

съ

 

грошами?!"— негодующе

восклицаетъ

 

школа,

 

вглядываясь

 

въ

самое

 

себя

 

и

 

сравнивая

 

прошлое

 

съ

настоящимъ...

H

 

вспомнилось

 

школѣ

 

одно

 

яркое

церковно-народное

 

торжество

 

—

 

обхо-

жденіе

 

полей

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

происходившее

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

она

была

 

еще

 

„простой"

 

церковной

 

шко-

лой.—Царственно

 

гудѣлъ

 

могучій

 

тре-

звонь,

 

потрясая

 

сверкающій

 

солнцемъ

и

 

избыткомъ

 

тепла

 

воздухъ;

 

огромная

толпа

  

народа

   

въ

   

яркихъ

   

цвѣтныхъ

|

 

платьяхъ

 

вдохновенно

 

текла

 

вслѣдъ

за

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

утонувшимъ

 

въ

зеленомъ

  

морѣ

   

полей,

  

залитымъ

 

ве-

і

 

сенними

 

лучами

 

солнца.

 

Въ

 

крестьян-

скихъ

 

садикахъ

 

чирикали

 

и

 

пѣли

птички;

 

бездонное

 

небо

 

ярко

 

синѣло

и

 

звало

 

къ

 

себѣ,

 

въ

 

свой

 

необъятный

синѣющій

 

просторъ;

 

отовсюду

 

слы-

шался

 

веселый,

 

опьяняющій,

 

весенній

шумъ;

 

въ

 

воздухѣ

 

сверкало

 

и

 

рѣяло

что-то

 

безконечно-радостное,

 

властно-

подмывающее...

 

И

 

надъ

 

всѣмъ

 

этимъ,

пронизывая

 

воздухъ

 

нѣжной

 

мелодіей,

царило

 

стройное

 

церковное

 

пѣніе...

Пѣли

 

питомцы

 

школы,

 

ея

 

гордость,

честь

 

и

 

слава,

 

ея

 

лучшее

 

сокровище...

Съ

 

материнскою

 

гордостью,

 

счастли-

вая

 

сознаніемъ

 

своего

 

значенія

 

для

прихода,

 

школа

 

чутко

 

вслушивалась

въ

 

чудные

 

переливы

 

мелодій, —и

 

ей

было

 

легко-легко

 

и

 

отрадно!..
А

 

теперь? —Школа

 

печально

 

огля-

нулась

 

вокругъ

 

себя:

 

сѣрыя,

 

тусклыя

тучи,

 

мелкій

 

дождь,

 

грязь,

 

слякоть;

скучное,

 

постылое

 

настоящее,

 

тусклое,

безрадостное

 

будущее...

 

Острою

 

болью

сжалось

 

сердце

 

ея,

 

а

 

изъ

 

глазъ

 

по-

текли

 

по

 

стѣнамъ

 

холодныя,

 

жуткія

слезы...

Осеннія

 

сумерки

 

быстро

 

надви-

гались,

 

тусклой

 

пеленой

 

окутывая

окрестности.

 

Въ

 

сѣрыхъ

 

крестьянскихъ

избахъ

 

замелькали

 

слабые

 

огоньки. —

„Тамъ

 

идетъ

 

своя—бодрая,

 

трудовая,

полная

 

своихъ

 

особыхъ

 

интересовъ

 

и

волненій

 

жизнь",

 

думала

 

школа,

 

на-

пряженно

 

вглядываясь

 

въ

 

свинцовыя

сумерки

 

деревни.

 

—

 

„Тамъ

 

по-своему

смѣются,

 

радуются,

 

плачутъ,

 

взаимно

поддерживая

 

другъ

 

друга,

 

совмѣстно

и

 

бодро

 

неся

 

тяжелую

 

ношу

 

труда

 

и

лишеній. —Одна

 

я

 

стою

 

одиноко, —без-

молвная

 

(въ

 

духовномъ

 

смыслѣ),

 

ни-

кому

 

не

 

нужная,

 

терпимая

 

лишь,

 

какъ

неизбѣжное

 

зло,

 

съ

 

коимъ

 

борются

пасеивнымъ

 

массовымъ

 

равнодушіемъ
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и

   

презрительною

   

безразличностью,—

безплодно

   

погруженная

   

въ

  

свои

 

не-

нужный

 

безсильныя

 

сожалѣнія"!..

Такъ

 

думала

 

„преобразованная"

 

на-

родная

 

школа;

 

а

 

тяжелыя

 

сумерки

 

все

надвигались,

  

и

  

тягучій

   

похоронный

звонъ

 

тяжелымъ

 

стономъ

 

стоялъ

 

надъ

окрестностью...

О.

 

н.

Изъ

 

учительекихъ

 

днѳвниковъ.

Листки

 

иб^

 

дневника

 

учителя-крестьянина

 

] ).

О

 

курсахъ.

15

 

Сентября.

 

Мѣсяцъ

 

августъ

 

про-

веденъ

 

мною

 

на

 

педагогическихъ

 

кур-

сахъ

 

для

 

учителей

 

въ

 

г.

 

Красносло-
бодскѣ.

 

Полезная

 

вещь

 

для

 

нашего

брата

 

эти

 

курсы!

 

Тамъ

 

всѣ

 

мы—одна

семья,

 

соединенная

 

однимъ

 

стремле-

ніемъ —усовершенствовать

 

себя

 

новы-

ми

 

познаніями,

 

необходимыми

 

для

пополненія

 

нашего

 

образованія,

 

од-

нимъ

 

желаніемъ —послужить

 

въ

 

буду-

щемъ

 

полезно

 

своему

 

ближнему,

 

въ

лицѣ

 

дѣтей.

 

Соберемся

 

мы,

 

бывало,

человѣкъ

 

пять—десять

 

гдѣ-нибудь

 

въ

укромномъ

 

уголкѣ

 

и

 

начнемъ

 

разспра-

шивать

 

другъ

 

друга

 

о

 

томъ,

 

кому

гдѣ

 

и

 

какъ.

 

живется;

 

кто—что

 

и

 

какъ

преподаетъ,

 

какія

 

испытывалъ

 

затруд-

ненія

 

въ

 

преподаваніи

 

и

 

при

 

помощи

какого

 

пріема

 

отъ

 

нихъ

 

освобождался.

Такимъ

 

образомъ,

 

одинъ

 

изъ

 

насъ

своимъ

 

сообщеніемъ

 

и

 

откровеннымъ

разсказомъ

 

пополняетъ

 

практику

 

дру-

гого

 

и

 

въ

 

свою

 

очередь

 

пользуется

совѣтомъ

 

отъ

 

товарища.

 

Скрытность
здѣсь

 

неумѣстна;

 

чѣмъ

 

болѣе

 

вы-

ясняетъ

 

учитель

 

своихъ

 

недостат-

ковъ

 

товарищамъ,

 

тѣмъ

 

лучше

 

для

него

 

самого,

 

ибо

 

эти

 

недостатки

 

мо-

гутъ

 

быть

 

устранены

 

совѣтами

 

дру-

гихъ,

 

болѣе

 

свѣдущихъ

 

коллегъ.

 

Кур-

сы

 

есть

 

лѣчебница

 

нашихъ

 

педагоги-

ческихъ

 

погрѣшностей.

 

Здѣсь

 

мы

 

вза-

1 )

 

Продолженіе.

 

См.

 

съ

 

№

 

8

 

по

 

36.

имно

 

лѣчимъ

 

другъ

 

друга

 

своими

 

со-

вѣтами

 

и

 

разъясненіями,

 

съ

 

пользою

уже

 

примѣнявшимися

 

на

 

практикѣ,

а

 

которая

 

погрѣшность

 

школьнаго

дѣла

 

намъ

 

для

 

лѣченія

 

самимъ

 

не

подъ

 

силу,

 

то

 

мы

 

можемъ

 

спросить

противъ

 

нея

 

лѣкарство

 

у

 

„мудрѣй-

шихъ",

 

т.-е.

 

у

 

руководителей

 

кур-

совъ,

 

людей,

 

болѣе

 

насъ

 

образован-

ныхъ

 

и

 

свѣдущихъ.

 

Скажу

 

про

 

себя:

курсы

 

научили

 

меня

 

поддерживать

дисциплину

 

въ

 

дѣтяхъ,

 

усовершен-

ствовали

 

въ

 

пѣніи

 

по

 

церковной

 

нотѣ,

дали

 

первоначальныя,

 

но

 

довольно

основательныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

пчеловод-

ству

 

(что

 

въ

 

будущемъ,

 

безъ

 

сомнѣ-

нія,

 

мнѣ

 

пригодится),

 

сообщили

 

НЕ-
СКОЛЬКО

 

новыхъ

 

для

 

меня

 

пріемовъ

 

къ

преподаванію

 

ариѳметики

 

и

 

правопи-

санія,

 

къ

 

веденію

 

самостоятельныхъ

письменныхъ

 

упражнеяій

 

и

 

др.

 

Кромѣ

того,

 

на

 

бывшемъ

 

у

 

насъ

 

литератур-

номъ

 

вечерѣ

 

я

 

имѣлъ

 

удовольствіе
слышать,

 

какъ

 

читаются

 

стихотворе-

нія

 

родныхъ

 

нашихъ

 

поэтовъ

 

людьми—

спеціалистами

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

Одинъ
изъ

 

студентовъ

 

университета

 

(не

 

знаю

какого)

 

прочиталъ

 

намъ

 

„Разбойники"
Пушкина.

 

И

 

что

 

же!

 

Многіе

 

изъ

 

при-

сутствующихъ

 

(особенно

 

дамъ)

 

не

 

вы-

держали—плакали.

 

Вотъ

 

что

 

значитъ

хорошій

 

чтецъ!

 

А

 

слыша

 

людей

 

хорошо

читающихъ

 

и

 

мы

 

стараемся

 

имъ

 

по-

дражать,

 

и

 

хотя

 

не

 

въ

 

состояніи

 

такъ

же

 

прочитать,

 

какъ

 

слышали,

 

но

 

все
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же

 

нѣкоторыя

 

интонаціп

 

голоса

 

не-

вольно

 

запечатлеваются

 

въ

 

памяти,

невольно

 

хочется

 

повторять

 

ихъ,

 

под-

ражая

 

слышанному,

 

а

 

отъ

 

этого

 

и

 

въ

насъ

 

самихъ

 

вырабатывается

 

вырази-

тельность

 

въ

 

чтеніи,

 

что

 

намъ,

 

учи-

телямъ,

 

необходимо.

Библіотека

 

Краснослободскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища,

 

гдѣ

 

были

 

курсы,

еще

 

болѣе

 

пополненная

 

ко

 

дню

 

откры-

тая

 

ихъ

 

руководителями,

 

тоже

 

была
къ

 

нашимъ

 

услугамъ.

 

Въ

 

деревенской

глуши

 

намъ

 

бы

 

вѣчно

 

не

 

видѣть

 

та-

кихъ

 

книгъ,

 

какія

 

довелось

 

намъ

 

чи-

тать

 

въ

 

этой

 

библіотекѣ:

 

различный

методики,

 

дидактики,

 

педагогики,

 

пси-

хологіи,

 

журналы

 

и

 

т.

 

п.— все

 

было

въ

 

нашемъ

 

распоряженіи,

 

и

 

многіе

 

изъ

насъ

 

читали

 

таки-порядонно.

 

Изъ

 

про-

читаннаго

 

же,

 

конечно,

 

не

 

мало

 

по-

лезнаго

 

удержится

 

въ

 

памяти

 

или

 

за-

пишется

 

и

 

примѣнится

 

потомъ

 

на

практикѣ.

 

Итакъ,

 

курсы

 

безъ

 

сомнѣ-

нія—вещь

 

для

 

насъ

 

полезная

 

и

 

жела-

тельная.

 

Такому

 

лишь

 

учителю

 

они

не

 

могутъ

 

принести

 

пользы,

 

который

ѣдетъ

 

на

 

эти

 

курсы

 

не

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

усовершенствовать

 

себя

 

въ

 

педаго-

гическомъ

 

и

 

общеобразовательномъ

отношеніи,

 

а

 

для

 

того,

 

чтобы

 

„раз-

влечься

 

отъ

 

скуки".

Подобный

 

субъектъ

 

и

 

на

 

курсахъ-то

почти

 

ровно

 

ничего

 

не

 

дѣлаетъ:

 

его

видишь

 

или

 

безмѣрно

 

веселымъ

 

и

попусту

 

болтливымъ,

 

или

 

слишкомъ

унылымъ,

 

прижавшимся

 

гдѣ-нибудь

въ

 

уголкѣ

 

спальни

 

и

 

лѣниво

 

потяги-

вающимся.

 

Курсовыя

 

экскурсіи

 

и

 

про-

гулки

 

для

 

него

 

„неинтересны",

 

лекціи

„скучны

 

и

 

даже...

 

безсодержательны".

Часто

 

онъ

 

слишкомъ

 

занятъ

 

своимъ

туалетомъ:

 

то

 

никакъ

 

не

 

сладитъ

 

съ

своею

 

прическою,

 

которая

 

ложится

 

не

такъ,

 

какъ

 

бы

 

ему

 

хотѣлось,

 

то

 

не

 

при-

ладить

 

галстука,

 

то

 

не

 

справится

 

съ

воротомъ

   

крахмальной

   

сорочки.

  

По-
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добныхъ

 

коллегъ,

 

къ

 

счастію,

 

въ

 

не-

значительномъ

 

количествѣ,

 

все-таки

видѣть

 

приходилось;

 

большая

 

же

 

часть

курсистовъ

 

были— славные

 

ребята,

 

жи-

вые,

 

энергичные,

 

всѣмъ

 

интересую-

щіеся.

 

И

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

можно

 

утвер-

ждать,

 

что

 

для

 

послѣднихъ

 

курсы

выполнили

 

свое

 

благое

 

назначеніе.

„Пчелки

 

улетѣли

 

съ

 

луга

 

съ

 

медкомъ".

17

 

Сентября.

 

„Вѣрный

 

другъ—вра-

чевство

 

для

 

жизни"

 

(Сир.

 

6

 

гл,

 

16

 

ст).

Жизнь

 

нашего

 

брата—учителя

 

под-

часъ

 

дѣйствительно

 

бываетъ

 

трудно-

вата:

 

матеріальный

 

недостатокъ,

 

не-

опытность,

 

влекущая

 

за

 

собою

 

неудачи

и

 

промахи

 

въ

 

дѣлѣ

 

преподаванія,

 

не-

сочувствіе,

 

равнодушіе,

 

а

 

иногда

 

и

прямое

 

противодѣйствіе

 

нашему

 

дѣлу

со

 

стороны

 

нѣкоторыхъ,

 

почему-либо

враждебныхъ

 

школѣ,

 

лицъ,—все

 

это

заставляетъ

 

насъ— учителей

 

часто

 

глу-

боко

 

призадумываться,

 

скорбѣть

 

ду-

шою,

 

а

 

иногда

 

и

 

прямо

 

опускать

 

руки.

Обращаетъ

 

онъ

 

(учитель)

 

взоръ

 

и

 

въ

ту

 

и

 

въ

 

эту

 

сторону,

 

чтобы

 

найти

 

где-

либо

 

для

 

себя

 

опору,

 

подкрѣпленіе

своихъ

 

душевныхъ

 

и

 

физическихъ
силъ,

 

но

 

тщетно:

 

вокругъ

 

—

 

безпро-

свѣтная

 

глушь,

 

одиночество,

 

исконная

темнота

 

и

 

укоренившееся

 

вѣками

 

не-

вежество,

 

съ

 

которыми

 

предстоитъ

трудная

 

и

 

долговременная

 

борьба.—

„

 

Что

 

же

 

делать?

 

Съ

 

чего

 

начать?

 

Что

предпринять?—"задаетъ

 

себе

 

вопросы

учитель,

 

но

 

ответовъ

 

утвшительныхъ

на

 

эти

 

вопросы

 

услышать,

 

кажется,

 

не

отъ

 

кого.

 

Подобныя

 

минуты

 

есть

 

роко-

вой

 

кризисъ

 

въ

 

жизни

 

учителя,

 

кри-

зисъ,

 

посредствомъ

 

котораго

 

узнаются

стойкія

 

и

 

энергичный

 

натуры.

 

Этотъ

кризисъ

 

или

 

сталкиваетъ

 

учителя

 

съ

избраннаго

 

пути,

 

или

 

закаляетъ

 

его

терпѣніе

 

для

 

дальнейшей

 

борьбы.

Не

 

всякій,

 

конечно,

 

въ

 

состояніи

самъ

 

успокоить

 

себя

 

въ

 

подобныя

 

ми-

нуты,

 

минуя

   

постороннюю

   

помощь

 

и
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советъ;

 

темъ

 

более,

 

что

 

большинство

изъ

 

насъ—учителей— люди

 

молодые,

еще

 

не

 

подготовленные

 

къ

 

перенесе-

нію

 

тяжелаго

 

настроенія

 

въ

 

„минуту

жизни

 

трудную",

 

следовательно,

 

намъ

необходимъ

 

тогда

 

совѣтъ

 

и

 

нравствен-

ная

 

поддержка

 

со

 

стороны.

 

Но

 

къ

 

кому

обратиться

 

въ

 

глухомъ

 

селе?

 

Кто,
при

 

отсутствіи

 

просвещенныхъ,

 

со-

чувствующихъ

 

учителю

 

лицъ,

 

можетъ

разогнать

 

его

 

скорбныя

 

думы?

 

На

 

эти

вопросы

 

я

 

постараюсь

 

посильно

 

отве-

тить.

 

Первое

 

средство

 

при

 

стеченіи
неблагопріятныхъ

 

обстоятельствъ

 

жиз-

ни

 

есть,

 

разумеется,

 

молитва

 

и

 

вера

въ

 

лучшее

 

будущее.

 

А

 

если

 

мы

 

хо-

тимъ

 

имѣть

 

еще

 

друзей,

 

которые

 

могли

бы

 

успокоить

 

насъ,

 

подать

 

советъ

 

и

нравственную

 

поддержку,

 

то

 

и

 

они

найдутся,—найдутся

 

въ

 

лице

 

техъ

 

же

мужичковъ

 

(особенно

 

пожилыхъ),

 

про-

свѣщать

 

которыхъ

 

мы

 

призваны.

 

Хотя
они

 

темны,

 

не

 

просвещены,

 

могутъ

хорошенько

 

не

 

понять

 

нашихъ

 

думъ

и

 

скорбей,

 

но

 

за

 

то

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

есть

 

живой

 

образецъ

 

человека,

 

съ

завиднымъ

 

терпеніемъ

 

переносящаго

свою,

 

тоже

 

иногда

 

далеко

 

незавидную,

долю.

 

Ему

 

достаточно

 

увидеть

 

насъ

печальными,

 

а

 

о

 

причине

 

этой

 

печали

онъ

 

самъ

 

насъ

 

спроситъ,

 

и

 

если

 

мы

не

 

сумеемъ

 

втолковать

 

ему

 

причину

своей

 

грусти,

 

то

 

скажемъ

 

только:

 

„де-

лишки

 

мои,

 

дѣдушка,

 

шибко

 

затормо-

зились,

 

отъ

 

этого

 

я

 

и

 

грущу

 

да

 

то-

скую".

 

Скажемъ

 

такъ,

 

и

 

дедка

 

пой-

метъ

 

насъ

 

и

 

наверно

 

поспешить

 

ска-

зать:

 

„съ

 

кѣмъ

 

это

 

не

 

бываетъ,

 

другъ?

Есть

 

о

 

чемъ

 

грустить!

 

Придетъ

 

вре-

мечко,

 

опять

 

и

 

делишки

 

твои

 

попра-

вятся.

 

Не

 

тужи!

 

Во

 

всемъ

 

воля

 

Го-

сподня.

 

На

 

меня,

 

къ

 

примеру

 

сказать,

не

 

такія

 

несчастія

 

Богъ

 

посылалъ,

 

да

и

 

то

 

я

 

съ

 

Его

 

же

 

помощію

 

перенесъ

ихъ.

 

Вотъ

 

хоть

 

бы

 

летъ

 

двадцать

 

тому

назадъ"....
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разскажетъ

 

намъ

 

не

 

одинъ,

 

а

 

несколь-

ко

 

поучительныхъ

 

случаевъ

 

изъ

 

его

жизни,

 

характеризующихъ

 

его

 

терне-

Hie

 

и

 

преданность

 

волѣ

 

Божіей

 

въ

тяжкіе

 

дни

 

испытаний.

 

А

 

слушая

 

его,

и

 

у

 

насъ

 

полегчаетъ

 

на

 

душе,

 

мы

 

со-

знаемъ,

 

что

 

безъ

 

трудныхъ

 

обстоя-

тельствъ

 

въ

 

жизни,

 

вѣрно,

 

не

 

прожи-

ваете

 

ни

 

одинъ

 

человекъ

 

на

 

свѣте,

что

 

какое

 

бы

 

съ

 

нами

 

ни

 

случалось

несчастіе,

 

какая

 

бы

 

насъ

 

ни

 

постигала

неудача,

 

все

 

это

 

дѣло

 

Промысла

 

на

нашу

 

же

 

пользу;

 

сознаемъ

 

это,

 

и

 

на

душе

 

станетъ

 

опять

 

легко,

 

почувству-

емъ

 

новый

 

подъемъ

 

духа,

 

новую

 

энер-

гію,

 

новую

 

силу

 

для

 

новыхъ

 

трудовъ.

Скажу

 

про

 

себя:

 

у

 

меня

 

тоже

 

былъ

другъ

 

изъ

 

крестьянъ

 

(царство

 

ему

 

не-

бесное!

 

Умеръ

 

мѣсяца

 

два

 

тому

 

на-

задъ)

 

Ст.

 

Ѳеод.

 

Ми—

 

кинъ,

 

человекъ

грамотный

 

и

 

религіозный.

 

Съ

 

нимъ

 

я

частенько

 

бесѣдовалъ,

 

дѣлился

 

впе-

чатленіями,

 

просилъ

 

советовъ

 

и

 

слы-

шалъ

 

отъ

 

него

 

много

 

полезнаго.

 

При-
дешь,

 

бывало,

 

къ

 

нему

 

и

 

повѣдаешь

ему

 

про

 

какую-нибудь

 

свою

 

неудачу

или

 

горе,

 

и

 

онъ

 

(самъ

 

человѣкъ

 

бѣд-

ный,

 

но,

 

повторяю,

 

религіозный

 

и

 

съ

завиднымъ

 

терпѣніемъ

 

и

 

хладнокро-

віемъ

 

претерпевавшій

 

удары

 

судьбы)

скажетъ,

 

бывало:

—

 

„Э,

 

паря

 

(любимое

 

его

 

слово,

означавшее:

 

другъ),

 

тутъ

 

(на

 

земле)

что

 

ли

 

намъ

 

жить-то:

 

нашъ—онъ

 

по-

кой!"

 

И

 

при

 

последнихъ

 

словахъ

 

онъ

укажетъ,

 

бывало,

 

на

 

небо:

 

туда

 

лишь

поднимай

 

почаще

 

очи-то

 

и

 

эти

 

(со-
ответствующие

 

жестъ),

 

и

 

сердечныя,—

поднимай,

 

паря,

 

и

 

легко

 

тебѣ

 

будетъ".

Потомъ

 

начнетъ

 

разсказывать

 

о

 

томъ,

что

 

перенесъ

 

въ

 

жизни

 

самъ

 

и

 

въ

заключеніе

 

добавить:

 

„что

 

же

 

дѣлать:

видно,

 

на

 

все

 

Господня

 

воля.

 

Да

 

и

стоить

 

ли

 

огорчаться,

 

падать

 

духомъ?
Вѣдь

 

человекъ

 

что

 

есть?

 

Трава.

 

Ныне
онъ

 

здоровъ,

 

снленъ,

  

заботится,

  

прі-

НИВА.
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1

 

9

обрѣтаетъ,

 

тоскуетъ,

 

горюетъ,

 

а

 

завтра

вдругъ—нѣтъ

 

его...

 

Где

 

онъ?

 

Въ

 

дру-

гомъ

 

міре,

 

паря,

 

въ

 

другомъ

 

мірѣ!...

Вступилъ,

 

значить,

 

въ

 

настоящую

жизнь,

 

въ

 

вечную,

 

которой

 

уже

 

конца

не

 

будетъ.

 

А

 

земная

 

наша

 

жизнь

 

что

есть?

 

Ударъ

 

маятника

 

—

 

не

 

больше.

Значить,

 

вся

 

наша

 

забота

 

въ

 

этой

короткой

 

страннической

 

жизни

 

должна

сводиться

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

запасти

себе

 

евангельскаго

 

елея

 

въ

 

лампаду,

съ

 

которой

 

мы

 

должны

 

будемъ

 

выйти

на

 

встречу

 

Жениху

 

въ

 

день

 

Суда.
А

 

что

 

это

 

за

 

елей—не

 

мнѣ

 

тебе

 

тол-

ковать:

 

ты

 

и

 

самъ

 

знать

 

долженъ.

 

Зна-

чить,

 

не

 

слѣдуетъ

 

въ

 

неудачахъ

 

огор-

чаться,

 

болѣть

 

душою,

 

тосковать

 

да

отчаиваться,

 

а

 

нужно

 

терпеливо

 

все

переносить,

 

потому

 

что

 

за

 

каждое

 

ис-

кушеніе,

 

посланное

 

Богомъ

 

для

 

нашего

блага

 

и

 

перенесенное

 

нами

 

съ

 

благо-

дарностію

 

и

 

терпеніемъ,

 

^насъ

 

ждетъ

за

 

гробомъ

 

и

 

великая

 

награда,

 

кото-

рой

 

нѣтъ

 

цѣны

 

на

 

земле.

 

Да

 

и

 

то

сказать,

 

ведь

 

и

 

земная-то

 

жизнь

 

наша

не

 

есть

 

сплошная

 

дорога

 

напастей,

бедъ

 

и

 

неудачъ,—и

 

въ

 

этой

 

жизни

встречаются

 

отрадныя

 

минуты,

 

да

 

еще

какія

 

отрадныя-то!

 

Цены

 

имъ

 

нетъ:

помолишься

 

ли

 

усерно,

 

милостыню

 

ли

подашь

 

отъ

 

души,

 

праздникъ

 

ли

 

свя-

(Продолженіе

 

слгьдуетъ).

той

 

встретишь

 

по-хрістіански,

 

ближ-

нему

 

ли

 

поможешь

 

по

 

силѣ

 

своей,

бедняка

 

ли

 

утѣшишь,

 

горемыку

 

ли

бездомнаго

 

пріютишь,

 

стараго

 

ли

 

об-
надежишь,

 

малаго

 

ли

 

образумишь

 

да

научишь,—после

 

всего

 

этого

 

чувству-

ешь

 

на

 

душе

 

такую

 

радость,

 

такое

спокойствіе,

 

что

 

и

 

словами

 

высказать

нельзя.

 

Ну,

 

а

 

если

 

наступить

 

для

 

тебя
горькая

 

минута,—что-делать:

 

потерпи,

а

 

лучше

 

всего

 

еще

 

взгляни

 

съ

 

усер-

діемъ

 

на

 

икону,

 

перекрестись

 

и

 

скажи:

—

 

„Воля

 

Твоя,

 

Господи,

 

дѣлай

 

со

мною

 

такъ,

 

какъ

 

угодно

 

Тебѣ";

 

оно

на

 

душѣ

 

-

 

то

 

и

 

полегчаетъ,

 

да

 

ведь
какъ

 

полегчаетъ

 

-

 

то:

 

словно

 

камень

съ

 

нея

 

свалится".

 

Такъ,

 

бывало,

 

вра-

зумлялъ

 

меня

 

добрякъ

 

Ст.

 

Ѳ—чъ,

 

и

слова

 

его

 

—

 

неопровержимая

 

истина.

„Или

 

намъ

 

здесь

 

жить-то?"

 

Эти

 

слова

часто

 

вспоминаю

 

я

 

въ

 

минуты

 

печали

и

 

грусти,

 

а

 

третье

 

прошеніе

 

Молитвы
Господней

 

окончательно

 

примиряетъ

меня

 

съ

 

мрачною

   

дѣйствительностію.

Миръ

 

твоему

 

праху,

 

добрый

 

мой

 

Ст.
Ѳ—чъ!

 

Ты

 

былъ

 

для

 

меня

 

такимъ

 

дру-

гомъ,

 

про

 

котораго

 

Сирахъ

 

говорить:

„Верный

 

другъ—врачевство

 

для

 

жиз-

ни".

 

И

 

ты

 

былъ

 

врачомъ

 

моей

 

жизни,

и

 

лѣкарства

 

твои

 

всегда

 

облегчали
мои

 

сердечныя

 

раны.

Учит.

 

Е.

 

Нулиновъ.

Живой

 

урок^.

„Дѣтей

 

нужно

 

учить

 

понимать

 

смыслъ

 

кра-

соты,

 

нужно

 

развивать

 

въ

 

нихъ

 

чуткость

 

къ

прекрасному

 

въ

 

природѣ

 

и

 

жажду

 

свобод-
ныхъ

 

минуть

 

раздумья,

 

въ

 

которыя

 

пытливый
умъ

 

дѣтей

 

могъ

 

бы

 

проразумѣть

 

во

 

всемъ

 

вые-

шій

 

смыслъ".

 

—

 

Д.

 

И.

 

Введенскій.

 

—

 

„Божія
Нива".

ы

 

тихо

 

стояли

 

на

 

высокой

 

мши-

стой

   

скале,

   

угрюмо

   

нависшей

надъ

   

рекой...

   

Предъ

   

нашими

   

взо-

рами

 

разстилалась

 

широкая,

 

яр-

кая,

 

великолѣпная

 

картина:

 

внизу,

подъ

  

скалами,—золотомъ,

 

бирюзой

 

и
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изумрудомъ

 

переливались

 

хрусталь-

ныя

 

речныя

 

струи;

 

речная

 

гладь,

 

от-

ражая

 

чистое

 

вечернее

 

небо,

 

багрянецъ
заката,

 

прибрежныя

 

скалы

 

и

 

деревья,

ровной

 

блестящей

 

полосой

 

сливалась

съ

 

горизонтомъ...

 

Кругомъ,

 

на

 

далекое

пространство,

 

виднелись

 

села,

 

хутора,

рощи,

 

леса,

 

долины,

 

пригорки

 

и—поля,

поля

 

безъ

 

границъ!..
Кротко

 

рдели

 

на

 

заходящемъ

 

солнце
белыя

 

стены

 

церквей,

 

победно

 

блиста-

ли

 

ихъ

 

кресты

 

и

 

главы,

 

какъ

 

бы

 

благо-

словляя

 

все

 

окружающее

 

на

 

мирный

сонъ—отдыхъ

 

отъ

 

целодневнаго

 

труда.

Звуки

 

слышались

 

яснѣе,

 

отчетли-

вее...

 

Вотъ

 

прогремела

 

по

 

мосту

 

те-

лега...

 

Вотъ

 

зазвенѣлъ

 

колокольчикъ

проѣзжающей

 

мимо

 

тройки,

 

постепенно

ослабелъ

 

и

 

тихо

 

замерь

 

въ

 

отдаленіи...

Въ

 

селѣ,

 

раскинувшемся

 

на

 

противо-

положномъ

 

берегу,

 

кто-то

 

звалъ:

 

„Тро-
хыме!..

 

Трохыме!..

 

вернысь!"...—и

 

зыч-

ный

 

голосъ

 

долго

 

не

 

смолкалъ

 

въ

остывшемъ

 

весеннемъ

 

воздухѣ,

 

звонко

перекликаясь

 

межъ

 

берегами...

Въ

 

дальнемъ

 

монастырѣ

 

ударили

 

къ

вечерне.

 

Всѣ

 

разомъ

 

поднялись

 

и

перекрестились.

 

Невольно

 

вспомни-

лись,

 

подъ

 

этотъ

 

глухой

 

далекій

 

звонъ,

сумрачные

 

своды

 

монастырскаго

 

хра-

ма,

 

тихое

 

мерцаніе

 

свечей,

 

запахъ

 

ла-

дана,

 

неподвижныя,

 

смиренныя

 

фи-
гуры

 

иноковъ

 

у

 

стенъ

 

и

 

колоннъ,

 

гру-

стное,

 

стройное

 

церковное

 

пеніе,

 

ве-

личавый

 

драматизмъ

 

псалмовъ,

 

див-

ная,

 

строгая

 

поэзія

 

стихиръ

 

и

 

другихъ

пѣснопеній...

Чемъ-то

 

безконечно-нѣжнымъ,

 

доб-

рымъ

 

и

 

умиляющимъ

 

повѣяло

 

отъ

этихъ

 

чистыхъ,

 

святыхъ

 

образовъ,

 

и

милыя

 

детскія

 

личики

 

озарились

 

бла-

гоговеніемъ,

 

кроткимъ

 

чувствомъ

 

ду-

шевнаго

 

умиленія...
А

 

въ

 

вечернемъ

 

небе,

 

чистомъ

 

и

глубокомъ,

 

стыдливо

 

зарделась

 

первая

звездочка...

...„Небеса

 

поведаютъ

 

славу

 

Божію",—
слышится

 

молодой

 

взволнованный

 

го-

лосъ

 

юнаго

 

чтеца.— „Посмотри

 

на

 

ихъ

красоту,

 

на

 

ихъ

 

величіе,

 

возвышен-

ность,

 

устройство,

 

на

 

этотъ

 

видъ,

 

ко-

торый

 

въ

 

теченіе

 

столькихъ

 

вековъ

остается

 

неизменнымъ,—и

 

ты

 

услы-

шишь

 

голосъ

 

небесъ,

 

проповедающій
тебе

 

о

 

Творцѣ

 

ихъ

 

и

 

чрезъ

 

одно

 

воз-

зреніе

 

на

 

нихъ

 

заставляющій

 

тебя

 

по-

клоняться

 

Тому,

 

Кто

 

произвелъ

 

столь

прекрасное

 

и

 

удивительное

 

дело!..

 

И
куда

 

бы

 

кто

 

ни

 

зашелъ,

 

везде

 

можетъ

взирать

 

на

 

небо,

 

отовсюду

 

можетъ

 

по-

черпать

 

уроки

 

для

 

себя.

 

Поэтому-то
пророкъ

 

и

 

говорить:

 

„не

 

суть

 

речи

ниже

 

словеса,

 

ихже

 

не

 

слышатся

 

гла-

си

 

ихъ"...

 

Нетъ

 

народа,

 

нетъ

 

языка,

который

 

бы

 

не

 

могъ

 

понимать

 

речей
неба;

 

всѣ

 

живущіе

 

на

 

землѣ

 

могутъ

слышать

 

голосъ

 

его;

 

для

 

всехъ

 

вра-

зумительны

 

не

 

только

 

вѣщанія

 

неба,

но

 

рѣчи

 

дня

 

и

 

ночи.

 

„День

 

дни

 

от-

рыгаетъ

 

глаголь,

 

и

 

нощь

 

нощи

 

воз-

вещаетъ

 

разумъ"

 

х )...

Въ

 

небе,

 

одна

 

за

 

другой,

 

робко

 

вспы-

хиваютъ

 

золотыя

 

звезды,

 

вспыхиваютъ,

разгораются

 

и

 

весело

 

глядятъ

 

въ

бледно-золотистый

 

сумракъ

 

весепняго

вечера,

 

и

 

„златыя"

 

слова

 

великаго

вселенскаго

 

учителя

 

глубоко

 

отзыва-

ются

 

въ

 

душѣ,

 

будятъ

 

лучшія

 

думы

и

 

чувства...

...„Передъ

 

нами,

 

около

 

насъ

 

и

 

въ

насъ

 

природа

 

видимая,

 

весь

 

прекрас-

ный

 

міръ

 

Божій;

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

немъ

вездѣ

 

жизнь,

 

стройный

 

порядокъ,

 

дѣ-

ланіе,

 

но

 

не

 

видимъ

 

Виновника

 

жизни

и

 

порядка,

 

не

 

видимъ

 

Художника,

 

а

между

 

темъ

 

Онъ

 

во

 

всякое

 

время

 

есть

на

 

всякомъ

 

мѣстѣ,

 

какъ

 

душа

 

въ

 

тѣле,

хотя

 

и

 

не

 

ограничивается

 

имъ"...

„Чьи

 

это

 

листочки

 

у

 

дерева?— Божьи.
Чьи

 

это

 

благія

 

мысли

 

у

 

тебя?—Божьи.

)

 

Изъ

 

поученій

 

св.

 

I.

 

Златоустаго.
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Чья

 

способность

 

у

 

деревъ

 

произращать

и

 

ткать

 

древесную

 

ткань,

 

и

 

произво-

дить,

 

и

 

развивать

 

листы

 

и

 

плоды?
Божья,

 

т.

 

е.

 

Богомъ

 

данная.

 

Чья

 

у

 

тебя

способность

 

мысли

 

и

 

слова?—Божья"...
„Могутъ-ли

 

быть

 

листья

 

древесные

безъ

 

дерева,

 

а

 

дерево

 

можетъ

 

ли

 

быть

безъ

 

земли,

 

воздуха,

 

воды

 

и

 

теплоты?
Такъ

 

ни

 

одна

 

душа

 

не

 

существуете

безъ

 

Бога,

 

безъ

 

Сына

 

Его,

 

безъ

 

Духа
Его.

 

Богъ—мое

 

бытіе,

 

мое

 

дыханіе,
мой

 

свете,

 

моя

 

сила,

 

моя

 

вода,

 

мое

питаніе.

 

Онъ

 

носитъ

 

меня,

 

какъ

 

мать

носите

 

на

 

рукахъ

 

младенца;

 

больше:

нося

 

меня,

 

душу

 

и

 

тело

 

мое,

 

Онъ

 

во

мнѣ

 

пребываетъ

 

и

 

срастворяется,

 

такъ

сказать,

 

со

 

мною"

 

1)...
...„Господи

 

Боже

 

нашъ!

 

какъ

 

вели-

чественно

 

имя

 

Твое

 

по

 

всей

 

земле!
Слава

 

Твоя

 

простирается

 

превыше

 

не-

бесъ!

 

Когда

 

взираю

 

я

 

на

 

небеса

 

Твои,
дело

 

Твоихъ

 

перстовъ,

 

на

 

луну

 

и

звезды,

 

которыя

 

Ты

 

поставилъ;

 

то

 

что

есть

 

человекъ,

 

что

 

Ты

 

помнишь

 

его,

и

 

сынъ

 

человѣческій,

 

что

 

Ты

 

посе-
щаешь

 

его?"

 

2)...
Такъ

 

читаетъ

 

глубоко

 

взволнован-

нымъ

 

голосомъ

 

другой

 

воспитанникъ,—

а

 

золотыя

 

звезды

 

мигаютъ

 

въ

 

небѣ,

кроткомъ

 

и

 

таинственномъ,

 

и

 

мнится,

будто

 

тамъ,

 

въ

 

недосягаемой

 

глубинѣ

небесъ,

 

идетъ

 

торжественное,

 

полное

неизглаголанной

 

красоты

 

и

 

дивнаго

величія,

 

богослуженіе...
Становится

 

свежо.

 

Но

 

никто

 

не

 

за-

мечаете

 

этого,

 

никто

 

не

 

спешить

 

до-

мой

 

съ

 

высокой

 

мшистой

 

скалы,

 

угрю-

мо

 

нависшей

 

надъ

 

речною

 

гладью...

„О

 

Ты,

 

пространствомъ

 

безконѳчный!—

вдохновенно

 

звучите

 

въ

 

вечерней

 

ти-

шине:
Живый

 

въ

 

движеньи

 

вещества,

Теченьѳмъ

 

времени

 

превѣчный,

Безъ

 

лицъ

 

въ

 

трехъ

 

лицахъ

 

Божества!

 

"

*)

 

„Моя

   

жизнь

  

во

  

Христѣ";

 

о.

   

I.

   

Сергіева
^ронштадтскаго.

2)

 

Псаломъ

 

VIII,

 

1—7.

Торжественныя

 

строфы

 

дивной

 

Дер-
жавинской

 

оды

 

тихо

 

реютъ

 

въ

 

благо-

вонномъ

 

вечернемъ

 

воздухе

 

и

 

пѣву-

чимъ

 

отзвукомъ

 

отдаются

 

за

 

уснувшей

рекой...

 

Громкое

 

чтеніе

 

привлекаетъ

толпу

 

возвращающихся

 

съ

 

полевыхъ

работъ

 

крестьянъ.

 

Заслышавъ

 

„боже-

ственныя"

 

слова,

 

они

 

останавливаются

и

 

на

 

цыпочкахъ

 

подвигаются

 

поближе

къ

 

читающему...

„Свѣтилъ

 

зажженныхъ

 

милліоны
Въ

 

неизмѣримости

 

текутъ;

Твои

 

они

 

творятъ

 

законы,

Лучи

 

животворящи

 

льютъ"...

Йзъ-за

 

дальняго

 

пригорка,

 

окраши-

вая

 

небо

 

кроваво-багровымъ

 

блескомъ,

поднимается

 

луна.

 

Бледно-золотымъ
лучомъ

 

мерцаетъ

 

небольшой

 

фонарикъ
въ

 

рукахъ

 

читающаго...

 

Вокругъ

 

него

и

 

надъ

 

нимъ

 

вьются

 

ночныя

 

бабочки,

жужжатъ

 

комары...

 

Большая

 

ночная

птица,

 

мягко

 

шумя

 

въ

 

воздухе

 

широ-

кими

 

крыльями,

 

наткнулась

 

въ

 

тем-

ноте

 

на

 

молчаливую

 

толпу

 

слушате-

лей

 

и

 

пугливо

 

шарахнулась

 

въ

 

сто-

рону...

 

Въ

 

вечернемъ

 

сумраке,

 

неяс-

ными

 

контурами

 

вырисовываются

 

не

по-детски

 

строгія,

 

вдохновенно-взвол-

нованныя

 

лица...

 

Реки

 

уже

 

не

 

видно;

но

 

отъ

 

луны

 

поперекъ

 

ея

 

легла

 

баг-

ряная,

 

чуть

 

вздрагивающая

 

полоска,

и

 

по

 

ней

 

смутно

 

угадывалось

 

ея

 

плав-

ное,

 

безостановочное

 

теченіе...
„Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу

 

и

 

на

 

земли

миръ,

 

въ

 

человѣцѣхъ

 

благоволеніе"...—
чуднымъ

 

аккордомъ

 

зазвучало

 

въ

 

оча-

рованной

 

тишине

 

великое

 

ангельское

славословіе.

 

—

 

„Вземляй

 

грехи

 

міра

пріими

 

молитву

 

нашу,

 

Сѣдяй

 

одесную

Отца

 

помилуй

 

насъ"...

Мнится,

 

что

 

сама

 

тишина

 

наступаю-

щей

 

ночи

 

благоговѣйно

 

вслушивается

въ

 

священные

 

звуки

 

великаго

 

песно-
пенія,

 

вслушивается

 

и

 

трепещетъ

 

свя-

тымъ

 

восторгомъ

 

молитвы,

 

горитъ

 

ти-

химъ

 

пламенемъ

 

вдохновенія...
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„Ярко

 

звѣздъ

 

мерцанье

Въ

 

синевѣ

 

небесъ;
Мѣсяца

 

сіянье
Падаетъ

 

на

 

лѣсъ...

Въ

 

зеркало

 

залива

                     

■

Сонный

 

лѣсъ

 

глядитъ;

Въ

 

чащѣ

 

молчаливой
Темнота

 

лежитъ...

Звѣзды

 

надъ

 

полями,

Глушь

 

да

 

камыши...

Такъ

 

и

 

льются

 

сами

Звуки

 

изъ

 

души!"...
Красотой

 

и

 

грустью

 

вѣетъ

 

отъ

 

нѣж-

ныхъ

 

мелодій

 

Никитинскаго

 

стихотво-

ренія.

 

И

 

вспоминаются

 

дивныя

 

картины

родной

 

природы,

 

вспоминается

 

невоз-

вратно

 

минувшее,

 

всплываютъ

 

въ

 

па-

мяти

 

дорогія,

 

милыя

 

лица...

 

Страстно
хочется,

 

чтобы

 

все

 

люди

 

были

 

брать-

ями,

 

друзьями,

 

доброжелателямщчтобъ

никто

 

не

 

сквернилъ

 

этой

 

чудной,

 

пре-

красной

  

жизни

  

и

  

природы

 

низкими

страстями,

  

порочными,

 

недостойными

делами

 

и

 

чувствами...

„Въ

 

глубинѣ

 

бездонной
Полны

 

чудныхъ

 

силъ,

Идутъ

 

милліоны
Вѣковыхъ

 

свѣтилъ...

Кажется—міръ

 

сонный,
Полный

 

сладкихъ

 

грѳзъ,

Отдохнулъ

 

спокойно
Отъ

 

заботь

 

и

 

слезъ...

Міръ

 

заснулъ...

 

и

 

только

Съ

 

неба

 

видитъ

 

Богъ
Тайны

 

жизни

 

горькой
И

 

людскихъ

 

тревогъ"...

Черезъ

 

несколько

 

минутъ

 

на

 

высо-'

кой

 

мшистой

   

скале,

 

нависшей

 

надъ

рекой,

 

уже

 

никого

 

не

 

видно.

 

Но,

 

мни-

лось,

   

сама

 

прекрасная,

 

таинственная

весенняя

 

ночь,

 

съ

 

океаномъ

 

благоуха-

ній,

 

всѣми

 

своими

 

шорохами

 

и

 

смутны-

ми

 

движеніями,

 

долго

 

еще

 

повторяла:

...... ,и

 

только

Съ

 

неба

 

видитъ

 

Богъ
Тайны

 

жизни

 

горькой
И

 

людскихъ

 

тревогъ"...

О

   

И.

•^щщ&^-

Встрѣча.

^дорово,

 

товарищъ!

 

Какъ

 

мо-

жешь-живешь?.
—„Живу

 

все

 

по

 

Божіей

 

волѣ".

—А

  

служишь

  

ты

  

где?

 

—

 

„Да

  

въ

селе

 

Старый

 

Грошъ,
Учителемъ

 

въ

 

тамошней

 

школѣ".

—

  

Трудовъ-то

 

ведь

  

много

 

по

 

шко-

лѣ

 

твоей,

А

 

награды-то

 

мало,

 

я

 

чаю?
— „Награды?

 

Да

 

въ

 

месяцъ

 

двѣнад-

цать

 

рублей

Съ

 

января-то

 

теперь

 

получаю".

—

  

Двенадцать?!.

 

И

 

ты

 

благодаренъ

судьбе?!
Не

 

ропщешь

 

на

 

Промыселъ

 

неба?..:
— „За

  

что

 

жъ?

 

Я

 

живу

 

хоть

 

и

  

въ

курной

 

избѣ,

Но

   

вѣдь

   

есть

   

же

 

и

 

мнѣ

   

кусокъ

чернаго

 

хлеба:

За

  

харчи

 

я

 

плачу

  

лишь

   

пятерку

рублей,

По

 

три—для

 

одеженки

 

скопляю,

Остальные

 

четыре

 

семейке

 

своей

Аккуратно

 

домой

 

отсылаю...

— „Ну,

 

а

 

ты

 

какъ

 

живешь

 

и

 

где

 

слу-

жишь

 

теперь?"
—

 

Моя

 

жизнь

 

по-другому

 

сложилась:

Мнѣ

  

иная

 

въ

 

ту

 

жизнь,

  

да

 

широ-

кая

 

дверь,

Да

 

просторная,

 

братецъ,

 

открылась.

Управляющимъ

 

я

 

по

 

именью

 

служу,

Въ

 

мѣсяцъ

 

тридцать

 

рублей

 

получаю,

Только

  

вотъ

  

что

  

тебе

   

откровенно

скажу:

Я

 

въ

 

селѣ-то

 

ужасно...

 

скучаю...

Не

 

таковъ

 

я,

 

какъ

 

ты,

 

милый

 

другъ,

человекъ,

Чтобы

 

сталъ

 

съ

 

мужиками

 

возиться,—
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Ведь

 

коптеть

  

среди

 

нихъ,

  

сивола-

пыхъ,

 

весь

 

вѣкъ

Это—подвигъ,

 

не

 

всякій

 

решится...
Я,

 

признаться,

 

три

 

дня

 

протерпеть
не

 

могу,

Чтобы

 

въ

 

городъ

 

не

 

сдѣлать

 

визита:

Какъ

 

задумаю,

 

тройку

 

коней

 

запрягу,

И...

 

вся

 

скука

 

села

 

позабыта.

У

 

меня

   

тамъ

   

знакомыхъ-то

   

целая
тьма!

И

 

туда

 

и

 

сюда

 

приглашаютъ,—

Ну,

 

и

 

кутишь

 

безъ

 

ума,

 

до

 

утра,

Еще

 

благо— никто

 

не

 

мѣшаетъ.

(Младости

 

нашей

 

одна

 

вѣдь

 

пора

На

 

веку-то,

 

товарищъ,

 

бываетъ),

Да

 

и

 

то

 

за

 

последнее

 

время

 

хандра

На

 

меня

 

иногда

 

нападаетъ.

А

 

особенно—если

 

вернешься

 

въ

 

село,

Да

 

засядешь

 

въ

 

своемъ

 

кабинетѣ:

Дѣла

 

нетъ,

 

на

 

душе

 

станетъ

 

вдругъ

тяжело,

Даже

 

все

 

мнѣ

 

постыло

 

на

 

светѣ.

Ну,

   

а

 

если

   

бъ

 

еще

  

мнѣ

 

по-твоему

жить

И

 

итти

 

по

 

тернистой

 

дорогѣ,

Я

 

не

 

сталъ

 

бы

 

напрасно

 

и

 

небо

 

коп-

тить,

А

 

да-а-авно

 

протянулъ

 

бы

 

ужъ

 

ноги.

И

 

дивлюсь

 

я

 

тебѣ:

 

ты

 

на

 

видъ

 

слабъ

и

 

хилъ,

А

 

какой

 

всегда

 

бодрый,

 

веселый!
Где

 

ты

 

столько

 

берешь

 

и

 

терпенья,
и

 

силъ,

Чтобъ

   

нести

   

жизни

   

крестъ

   

свой

тяжелый?"..
— „Где

 

беру

 

я?

 

Пожалуй,

 

скажу

 

те-

бе

 

где,

Разсказать

 

-про

 

все

 

сто

 

не

 

долго:

Я

 

беру

 

и

 

терпенье,

 

и

 

силы

 

въ

 

трудѣ,

Въ

 

исполненьи

 

священнаго

 

долга.

Правда,

  

трудъ

 

мой

 

тяжелъ,

 

но

  

по-

лезенъ

 

и

 

святъ,

Я

 

тружусь

 

для

 

отчизны

 

родимой,

Для

 

того,

 

кто

 

по

 

вере

 

и

 

плоти

 

мне—

братъ,

Кто

 

мнѣ

 

близкій,

 

родной

 

и

 

любимый.

Я

 

тружуся

 

для

 

техъ,

 

кто

 

блуждаетъ

во

 

тьме,

Кто

 

живетъ

 

среди

 

ноченьки

 

темной:

У

 

такихъ

 

я

 

людей

 

поставляю

 

въ

 

уме
Мой

 

светильникъ

 

ученія

 

скромный.

И

 

при

 

помощи

 

свыше

 

отъ

 

Бога

 

Отца
Я

 

стараюсь

 

во

 

всякое

 

время

Имъ

   

посѣять

   

ученья

   

благаго

   

въ

сердца—

Животворное

 

доброе

 

семя.
Вместе

 

съ

 

ними

 

я

 

въ

 

дымныхъ

 

ла-

чугахъ

 

копчу,

И

 

коптѣть

 

буду

 

зиму

 

и

 

лѣто

Для

 

того,

 

чтобъ

 

и

  

въ

   

этихъ

 

лачу-

гахъ

 

свечу

Водрузить

 

животворнаго

 

света.
Минутъ

 

многіе

 

годы,

 

отъ

 

этой

 

свечи
По

 

глухимъ

 

захолустьямъ

 

Россіи
Заблестятъ,

 

какъ

 

отъ

 

вешняго

 

солн-

ца

 

лучи,

Просвѣщенья

 

лучи

 

золотые.

Долгъ

 

мой—вѣкъ

 

до

 

могилы

 

рабо-
тать

 

съ-плеча

И

 

трудиться

 

трудомъ

 

благороднымъ,

А

 

забота

 

моя, —чтобъ

 

не

 

гасла

 

свеча,
Что

 

зажегъ

 

я

 

во

 

мраке

 

народномъ.

Вотъ

 

къ

 

чему,

 

милый

 

другъ,

 

я

 

усерд-

но

 

стремлюсь,

Вотъ

 

къ

 

чему

 

прилагаю

 

я

 

руки,—

Каждый

 

день

 

за

 

работу

 

охотно

 

берусь,

Где

   

жъ

   

тутъ

   

место

   

хандре

   

или

скуке?
Если

 

вижу,

 

что

 

трудъ

 

мой

 

на

 

дѣло

пошелъ,

И

 

дѣлишки

 

ползутъ

 

понемногу,

Такъ-то

 

радостно

 

мне!

 

Я

 

счастливъ!
я

 

весёлъ!
И,

 

крестясь,

 

говорю:

 

Слава

 

Богу!
Теперь

 

понялъ?

 

Но

 

что

 

же,

 

ты

 

пла-

чешь,

 

никакъ?
Иль

 

меня

 

тебѣ

 

слушать

 

не

 

любо?"
—

  

Н...

 

нѣтъ...,

 

не

 

то...— „Отчего

 

же

ты

 

плачешь?

 

Чудакъ!
Развѣ

 

я

 

сказалъ

 

что

 

тебе

 

грубо?"
—

  

Нетъ,

  

мой

 

милый,

 

ты

 

все

  

хоро-

шо

 

говорилъ,
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Но

 

въ

 

душѣ

 

я

 

почуялъ

 

тревогу:

Твой

  

разсказъ

 

мне

 

на

 

жизнь

  

мою

очи

 

открылъ,

Указалъ

 

мнѣ

 

иную

 

дорогу.

Для

 

себя

 

одного

 

не

 

хочу

 

боле

 

жить, —

Не

 

хочу

 

безъ

 

ума

 

веселиться!..
Дай

  

мнѣ

  

руку:

  

съ

   

тобой

  

я

  

хочу

разделить

Твою

 

жизнь.

 

Я

 

хочу

 

потрудиться.

Поиспробовать

 

силы

 

младыя

 

хочу

На

 

тѳрнистомъ

 

пути

 

просвѣщенья;

Какъ

 

и

 

ты,

 

я,

 

быть

 

можетъ,

 

затеплю

свѣчу

Среди

 

мрака

 

и

 

тьмы

 

заблужденья.

Вѣдь

 

н

 

правда:

 

бездѣліе

  

скуку

 

ро-

дите,

Трудъ

 

веселье

 

душе

 

посылаетъ,

Трудъ

 

покоемъ,

 

и

 

миромъ,

 

и

 

счасть-

емъ

 

дарите,

Человѣка

 

всего

 

обновляетъ!..
Дай

 

же

 

руку,

 

товарищъ!

 

мы

 

оба

 

пой-

демъ

Въ

 

глушь

 

деревни

 

и

 

бодро,

 

и

 

смѣло,

И

 

созиждемъ,

   

Богъ

  

дастъ,

   

обоюд-

нымъ

 

трудомъ

Просвещенья

 

великое

 

дело...

Е.

 

Нулиновъ

и

 

н

 

%

 

в

 

і.і

 

н

 

б

 

и

 

$

 

а

 

ы.

(Изъ

 

жизни

 

церковно-приходскихъ

 

школъ).

ХХХУП.

Цѣлыо

 

въ

 

воепитаніи

 

должно

 

быть

 

то,

 

чего

 

жаждетъ

  

народъ

 

въ

  

тайникахъ

   

своей

  

души. —

С.

   

А.

  

Рачинскій,

  

какъ

   

опытнѣйшій

   

показатель

 

истинныхъ

  

идеаловъ

   

народа

  

и

  

лучшихъ

средствъ

 

его

 

воспитанія.

Атакой

 

глуоокш

 

знатокъ

 

народно-русской

^души,

 

какъ

 

незабвенный

 

педагогъ

 

С.

 

А.
X

 

Рачинскій,

 

оставилъ

 

намъ

 

не

 

мало

 

пре-

1

 

восходныхъ

 

характеристикъ

 

этой

 

души

 

и

наблюденій,

 

могущихъ —при

 

установлены

истинной

 

цѣли

 

народно-русскаго

 

воспитанія

и

 

его

 

средствъ —оказать

 

незамѣнимую

 

бла-

годѣтельную

 

услугу.

 

Такова,

 

между

 

лро-

чимъ

 

его

 

характеристика

 

сельскихъ

 

уче-

никовъ

 

въ

 

ихъ

 

отношеаіи

 

къ

 

предметамъ

религіознымъ

 

и

 

нравственнымъ.

 

„Та

 

вы-

сота,

 

—

 

говорить

 

онъ,

 

та

 

безусловность

нравственнаго

 

идеала,

 

которая

 

дѣлаетъ

Русскій

 

народъ

 

народомъ

 

христіанскимъ

по

 

преимуществу,

 

которая

 

въ

 

натурахъ

снокойныхъ

 

и

 

сильныхъ

 

выражается

 

без-

граничною

 

простотою

 

и

 

скромностію

 

въ

совершеніи

 

всякаго

 

подвига,

 

доступнаго

силамъ

 

человѣческимъ;

 

которая

 

въ

 

нату-

рахъ

 

страстныхъ

 

и

 

узкихъ

 

ведетъ

 

къ

  

не-

насытному

 

исканію,

 

часто

 

къ

 

чудовищнымъ

заблужденіямъ;

 

которая

 

въ

 

натурахъ

 

ши-

рокихъ

 

и

 

слабыхъ

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

пре-

увеличенное

 

сознаніѳ

 

своего

 

безсилія,

 

и

 

въ

связи

 

съ

 

нимъ,

 

отступленіе

 

пѳредъ

 

самыми

исполнимыми

 

нравственными

 

задачами,

 

не-

объяснимый,

 

глубокія

 

паденія;

 

которая

 

во

всякомъ'русскомъ

 

человѣкѣ

 

обусловливаетъ

возможность

 

внезапныхъ

 

побѣдоносныхъ

поворотовъ

 

отъ

 

грязи

 

и

 

зла

 

къ

 

добру

 

и

правдѣ,—вся

 

эта

 

нравственная

 

суть

 

рус-

скаго

 

человѣка

 

уже

 

заложена

 

въ

 

русскомъ

ребенкѣ.

 

Велика

 

и

 

страшна

 

задача

 

русской

школы

 

въ

 

виду

 

этихъ

 

могучихъ

 

и

 

опасныхъ

задатковъ,

 

въ

 

виду

 

этихъ

 

силъ,

 

этихъ

 

сла-

бостей,

 

которыя

 

она

 

призвана

 

поддержать

и

 

направить.

 

Школѣ,

 

отрѣшенной

 

отъ

Церкви,

 

эта

 

задача

 

не

 

по

 

силамъ.

 

Лишь

 

въ

качествѣ

 

органа

 

этой

 

Церкви,

 

въ

 

самомъ

широкомъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

можетъ

 

она
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приступить

 

къ

 

ея

 

разрѣшенію.

 

Ей

 

нужно

содѣйствіе

 

всѣхъ

 

наличныхъ

 

силъ

 

этой

Церкви,

 

и

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ...

„Нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

въ

 

Пари-

жѣ

 

учебное

 

начальство

 

возъимѣло

 

ориги-

нальную

 

мысль

 

подвергнуть

 

статистиче-

скому

 

изслѣдованію

 

задушевныя

 

желанія

Парижскихъ

 

ребятъ.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

во

всѣхъ

 

начальныхъ

 

школахъ

 

было

 

задано

•единовременно

 

всѣмъ

 

учащимся

 

сочиненіе

на

 

одну

 

тему.

 

Всякій

 

долженъ

 

былъ

 

вы-

сказать,

 

какъ

 

бы

 

онъ

 

желалъ

 

провести

свою

 

жизнь.

 

Этотъ

 

матеріалъ

 

былъ

 

под-

вергнуть

 

тщательной

 

классификаціи

 

и

 

из-

слѣдованію,

 

и

 

въ

 

общемъ

 

выводѣ

 

полу-

чился

 

успокоительный

 

результата,

 

что

 

иде-

аломъ

 

большинства

 

Парижскихъ

 

дѣтей

 

нуж-

но

 

считать

 

честный

 

трудъ

 

и

 

пріобрѣтаемый

имъ

 

скромный

 

достатокъ.

„Не

 

задаваясь

 

столь

 

строго

 

-

 

научными

цѣлями,

 

я

 

часто

 

задаю

 

своимъ

 

ученикамъ

темы

 

тоясдественныя

 

или

 

подобныя:

 

уче-

ники

 

на

 

нихъ

 

пишутъ

 

охотно,

 

и

 

учитель

можетъ

 

почерпнуть

 

изъ

 

ихъ

 

отвѣтовъ

 

по-

лезный

 

указанія.

 

Отвѣты

 

эти

 

самые

 

раз-

нообразные,

 

смотря

 

по

 

возрасту,

 

характеру,

степени

 

развитія,

 

минутному

 

настроенію

ученика.

 

Но

 

весьма

 

замѣчательно

 

въ

 

этихъ

сочиненіяхъ

 

частое

 

повторѳніе

 

одного

 

мо-

тива,

 

который,

 

ручаюсь

 

за

 

это,

 

во

 

всякой

школѣ,

 

кромѣ

 

русской,

 

можетъ

 

явиться

лишь

 

какъ

 

рѣдкое

 

исключеніе.

„Большинство

 

мальчиковъ,

 

внимательно

относящихся

 

къ

 

заданной

 

темѣ,

 

нарисовавъ

себѣ

 

жизнь,

 

соотвѣтствующую

 

ихъ

 

вкусамъ

и

 

наклонностямъ

 

(по

 

большей

 

части

 

хо-

зяйственным^— изъ

 

земныхъ

 

благъ

 

самымъ

желательнымъ

 

оказывается

 

собственный

 

ку-

сокъ

 

земли),

 

заключаютъ

 

ее

 

отреченіемъ

отъ

 

всего

 

мірскаго,

 

раздачею

 

имущества

бѣднымъ,-—поступленіемъ

 

въ

 

монастырь!

..Да,

 

монастырь,

 

жизнь

 

въ

 

Богѣ

 

и

 

для

Бога,

 

отверженіе

 

себя,—вотъ

 

что

 

совер-

шенно

 

искренно

 

представляется

 

конечною

цѣлыо

 

существованія,

 

недосягаемымъ

 

бла-

женствомъ

 

этимъ

 

веселымъ,

 

практическимъ

мальчикамъ.

 

Ята

 

мысль

 

не

 

могла

 

имъ

 

быть

навязана

 

учителемъ,

 

нимало

 

не

 

сочувствую-

щимъ

 

нашимъ

 

современнымъ

 

монастырямъ.

Монастыря

 

они

 

и

 

не

 

видали.

 

Они

 

разу-

мѣютъ

 

тотъ

 

таинственный,

 

идеальный,

 

не-

земной

 

монастырь,

 

который

 

рисуется

 

передъ

ними

 

въ

 

разсказахъ

 

странниковъ,

 

въ

 

жи-

тіяхъ

 

святыхъ,

 

въ

 

собственныхъ

 

смутныхъ

алканіяхъ

 

ихъ

 

души...

„Осенью

 

1876

 

г.,

 

ко

 

мнѣ

 

явился

 

двад-

цатилѣтній

 

юноша,

 

безземельный

 

сирота,

ужъ

 

грамотный,

 

умоляя

 

меня

 

принять

 

его

въ

 

число

 

моихъ

 

учениковъ.

 

Въ

 

то

 

время

моя

 

школа

 

не

 

была

 

еще

 

переполнена.

 

Я

позволилъ

 

ему

 

поселиться

 

въ

 

ней,

 

возло-

живъ

 

на

 

него

 

нѣкоторыя

 

обязанности

 

по

школьному

 

хозяйству,

 

надзору

 

за

 

учени-

ками,

 

и

 

т.

 

д.

 

Радости

 

его

 

не

 

было

 

конца,

и

 

онъ

 

съ

 

жаромъ

 

принялся

 

за

 

ученіе.

 

Его

ровный

 

и

 

веселый

 

характеръ,

 

горячее

 

уча-

стіе,

 

съ

 

которымъ

 

онъ

 

вошелъ

 

во

 

всѣ

интересы

 

школы,

 

въ

 

нѣсколыю

 

дней

 

сдѣ-

лали

 

изъ

 

него

 

общаго

 

любимца.

„Приближался

 

наборъ,

 

надвигалась

 

Вос-

точная

 

война,

 

въ

 

неизбежности

 

которой

никто

 

въ

 

крестьянскомъ

 

мірѣ

 

не

 

сомнѣ-

вался.

 

Всѣ

 

разговоры

 

вертѣлись

 

около

 

этой

предстоящей

 

войны.

 

Мой

 

Иванъ

 

Самсоновъ

съ

 

радостію

 

готовился

 

къ

 

слишкомъ

 

вѣро-

ятному

 

поступленію

 

на

 

военную

 

службу.

Но

 

не

 

надежда

 

отличиться

 

на

 

этой

 

войнѣ

не

 

великое

 

значеніе

 

ея,

 

которое

 

онъ

 

вполнѣ

понималъ,

 

одушевляли

 

его,

 

а

 

надежда

быть

 

убитымъ

 

на

 

этой

 

войнѣ,

 

искренняя

и

 

радостная

 

надежда.

 

Въ

 

ноябрѣ

 

онъ

 

вы-

нулъ

 

жребій

 

и

 

попалъ

 

въ

 

войска,

 

распо-

ложенный

 

въ

 

Варшавскомъ

 

военномъ

 

ок-

ругѣ.

 

Я

 

часто

 

получалъ

 

отъ

 

него

 

письма,

исполненыя

 

возрастающаго

 

нетерпѣнія.

 

По

объявленіи

 

войны,

 

это

 

нетерпѣніѳ

 

достигло

крайнихъ

 

предѣловъ,

 

и

 

онъ

 

задумалъ

 

ore-

жать

 

въ

 

ряды

 

действующей

 

арміи,

 

но

 

къ

счастію,

 

предварительно

 

обратился

 

ко

 

мнѣ

за

 

совѣтомъ.

 

Скоро

 

его

 

желанія

 

сбылись.

Его

 

полкъ

 

двинули

 

къ

 

Дунаю.

 

„Нако-

нецъ",

 

писалъ

 

онъ,

   

„мнѣ

  

удастся

  

омыть
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своею

 

кровью

 

мое

 

грѣшное

 

тѣло".

 

Затѣмъ

послѣдовало

 

лишь

 

нѣсколько

 

печальныхъ

строкъ

 

изъ-подъ

 

Плевны...

 

До

 

сихъ

 

поръ

не

 

знаю,

 

когда

 

и

 

какъ

 

онъ

 

погибъ.

„Правъ

 

ли

 

я

 

былъ,

 

утверждая,

 

что

 

къ

нашей

 

сельской

 

школѣ

 

нельзя

 

подойти

 

съ

одними

 

отвлеченными

 

педагогическими

 

по-

яятіями

 

и

 

пріемами?

„Быть

 

вюжетъ,

 

дочитывая

 

эту

 

замѣтку,

читатель

 

заподозрить

 

меня

 

въ

 

излишнемъ

пристрастіи

 

къ

 

учѳникамъ

 

сельской

 

школы,

спросить

 

себя:

 

не

 

подкрашиваю

 

ли

 

я

 

дѣй-

ствительность,

 

подбирая

 

для

 

ихъ

 

характе-

ристики

 

черты

 

исключительно

 

свѣтлыя,

 

сим-

патичныя.

 

Самъ

 

задаю

 

себѣ

 

этотъ

 

вопросъ,

но

 

по

 

совѣсти

 

долженъ

 

отвѣчать

 

на

 

него

отрицательно.

 

Пусть

 

вспомнить

 

читатель,

что

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

мы

 

въ

 

сельскихъ

 

шко-

лахъ

 

имѣемъ

 

дѣло

 

съ

 

дѣтьми

 

лучшаго

меньшинства

 

нашего

 

крестьянства.

 

Дай

Богъ,

 

чтобы

 

духъ,

 

воцарившійся

 

съ

 

ними

въ

 

нашей

 

сельской

 

школѣ,

 

не

 

измѣнился

и

 

не

 

заглохъ,

 

а

 

упрочился

 

и

 

развился.

„Пусть

 

вспомнить

 

также

 

читатель,

 

что

съ

 

нимъ

 

говорить

 

не

 

случайный

 

посети-

тель,

 

подкупленный

 

веселымъ

 

и

 

бодрымъ

видомъ

 

школы,

 

а

 

учитель,

 

проводящій

 

въ

ней

 

всю

 

свою

 

жизнь.

 

Зимою,

 

онъ

 

съ

 

8

 

ча-

совъ

 

утра

 

до

 

8

 

часовъ

 

вечера

 

окруженъ

семьюдесятью

 

крестьянскими

 

ребятами,

 

въ

будни

 

и

 

праздники.

 

Этотъ

 

учитель—чело-

вѣкъ

 

больной

 

и

 

старый,

 

избалованный

инымъ

 

образомъ

 

жизни.

 

Поручите

 

ему,

 

при

тѣхъ

 

же

 

условіяхъ,

 

столько

 

же

 

дѣтей

 

того

же

 

возраста,

 

самаго

 

тщательнаго

 

воспвта-

нія,

 

изъ

 

самыхъ

 

лучшихъ

 

нашихъ

 

се-

мействъ,—и

 

онъ

 

черезъ

 

недѣлю

 

сошелъ

бы

 

съ

 

ума.

 

Физическое

 

утомленіе,

 

неиз-

бѣжное

 

при

 

этомъ

 

образѣ

 

жизни,

 

съ

 

из-

быткомъ

 

вознаграждается

 

тѣмъ

 

душевнымъ

отдыхомъ,

 

который

 

онъ

 

нашелъ

 

на

 

склонѣ

лѣтъ

 

и

 

силъ,— такъ

 

близко,

 

такъ

 

легко.

„Да

 

простить

 

мнѣ

 

читатель

 

нескромность

этого

 

чисто

 

личнаго

 

аргумента.

 

Поко-

ряюсь

 

на

 

его

 

насмѣшку,

 

если

 

только

 

мнѣ

удалось

 

возбудить

 

въ

 

немъ

 

малѣйшее

 

же-

ланіе

 

заглянуть

 

въ

 

этотъ

 

скромный

 

міръ,

столь

 

доступный

 

и,

 

какъ

 

мнѣ

 

кажется,

столь

 

мало

 

еще

 

знакомый

 

нашему

 

образо-

ванному

 

обществу".

Такимъ

 

образомъ,

 

жажда

 

быть

 

„человѣ-

комъ

 

Божіимъ",

 

оюить

 

no-Божьи— та

 

истин-

ная

 

„суть"

 

души

 

нашего

 

школьника,

 

кото-

рая

 

должна

 

быть

 

поставлена

 

и

 

цѣлью

 

всего

его

 

воспитанія

 

и

 

вообще—всего

 

его

 

пребы-

ванія

 

въ

 

школѣ.

 

Для

 

того

 

же,

 

чтобы

 

эта

цѣль

 

наилучшимъ

 

образомъ

 

достигалась,

достигалась

 

наилучшими

 

цѣлесообразнѣй-

шими

 

средствами

 

и

 

путями,

 

необходимо,

по

 

словамъ

 

того

 

же

 

С.

 

А.

 

Рачинскаго,

слѣдующее.

„Первоначальное

 

обучѳніе

 

народа

 

дол-

жно

 

быть

 

ввѣрено

 

духовенству.

 

Это

 

такъ

несомненно,

 

что

 

только

 

намѣренное

 

же-

ланіе

 

поколебать

 

въ

 

народѣ

 

хрістіанскія

начала,

 

или

 

же

 

совершенное

 

[незнаніѳ

 

на-

родныхъ

 

склонностей

 

могутъ

 

отвѣчать

иначе.

„Народъ

 

самъ

 

признаетъ

 

духовенство

 

за-

коннымъ

 

своимъ

 

учителемъ.

 

При

 

первой

возможности

 

откладывать

 

ежегодно

 

какихъ

нибудь

 

пять

 

рублей,

 

простолюдинъ

 

отдаетъ

сына

 

своего

 

на

 

обученіе

 

священнику

 

или

діакону;

 

при

 

меньшихъ

 

средствахъ

 

онъ

обращается

 

къ

 

дьячку;

 

и

 

только

 

въ

 

край-

ней

 

нуждѣ

 

рѣшается

 

обратиться

 

къ

 

какому

нибудь

 

отставному

 

солдату,

 

или

 

своему

брату

 

крестьянину—грамотѣю.

 

Не

 

только-

въ

 

селахъ,

 

но

 

даже

 

въ

 

городахъ,

 

въ

 

самой

даже

 

Москвѣ,

 

въ

 

домахъ

 

священно-служи-

телей

 

найдете

 

цѣлыя

 

маленькія

 

школы

 

гра-

мотности;

 

крестьяне,

 

мѣщане,

 

купцы

 

охот-

но

 

отдаютъ

 

туда

 

дѣтей,

 

и

 

охотно

 

при

этомъ

 

платятъ

 

деньги,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

что

 

тутъ

 

же

 

рядомъ

 

стоить

 

казенное

 

учи-

лище,

 

гдѣ

 

учата

 

совершенно

 

даромъ,

 

и

гдѣ

 

выучиваютъ

 

даже

 

способомъ

 

болѣе

легкимъ

 

и

 

скорымъ,

 

чѣмъ

 

какой

 

извѣстенъ

простодушному

 

церковнослужителю.

 

Факта

былъ

 

бы

 

невѣроятенъ,

 

если

 

бы

 

нѳ

 

былъ

внолнѣ

 

достовѣрѳнъ.

 

Онъ

 

доказываетъ,

 

что

въ

 

народѣ

 

существуетъ

 

особенное

 

воззрѣ-
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ніѳ

 

на

 

грамотность.

 

Грамота

 

для

 

народа

есть

 

дѣло,

 

въ

 

нѣкоторой

 

степени,

 

священ-

ное:

 

она

 

есть

 

дверь,

 

отверзаемая

 

къ

 

ура-

зумѣнію

 

божествениаго

 

писанія.

 

Книжная

мудрость,

 

въ

 

народномъ

 

сдовоулотреблѳніи,

почти

 

равнозначительна

 

богословію,

 

начет-

чикъ

 

означаетъ

 

человѣка,

 

изучившаго

 

много

книгъ

 

священныхъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

по-

нято

 

о

 

книжномъ

 

обученіи

 

у

 

простолюдина

неразрывно

 

связывается

 

съ

 

понятіемъ

 

объ

истолкованіи

 

слова

 

Божія;

 

въ

 

простомъ

учителѣ

 

чтенія

 

онъ

 

ждетъ

 

видѣть

 

настав

ника

 

въ

 

законѣ

 

Божіемъ.

 

Поэтому-то,

 

пра-

вославный

 

онъ

 

или

 

раскольникъ,

 

онъ

 

от-

 

I
даетъ

 

дитя

 

свое

 

на

 

обученіе

 

преимуще-

ственно

 

лицу,

 

которое

 

признаѳтъ

 

за

 

свя-

щенное.

 

Поэтому-то

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

недо-

вѣріѳмъ

 

смотритъ

 

онъ

 

на

 

училище

 

казен-

ное,

 

гдѣ

 

учитель

 

„баринъ",

 

и

 

гдѣ

 

ученье

начинается

 

„побасенками".

 

Безсознательно

постигаетъ

 

простолюдинъ,

 

что

 

назначеніе

ученія

 

здѣсь

 

житейское,

 

а

 

не

 

то

 

возвышен-

ное,

 

котораго

 

онъ

 

желаетъ.

 

Осмѣлимся

 

ли

назвать

 

эти

 

народныя

 

понятія

 

предразсуд-

ками?

 

A

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

осмѣлимся

 

ли

 

про-

тивостать

 

имъ

 

какими

 

либо

 

мѣропріятіями?

„Это

 

не

 

значить

 

конечно,

 

что

 

свобода

образованія

 

должна

 

быть

 

стѣснена;

 

напро-

тивъ

 

свобода-то

 

образованія

 

и

 

требуѳтъ,

чтобъ

 

обучѳніе

 

народа

 

ввѣрено

 

было

 

ду-

ховенству

Нисколько

 

не

 

говоримъ

 

противъ

 

предо-

ставленія

 

правъ

 

народнаго

 

обученія

 

и

 

вся-

кому

 

желающему.

 

Напротивъ,

 

пусть

 

и

 

во-

лостной

 

писарь

 

набираетъ

 

учениковъ,

 

если

можетъ

 

найти

 

ихъ;

 

пусть

 

и

 

солдатъ

 

и

 

от-

ставной

 

приказный

 

ищутъ

 

питомцевъ;

 

пусть

даже

 

исключенный

 

студентъ

 

свободно

 

бе-

рется

 

за

 

учительство.

 

Словомъ,

 

пускай

право

 

обучать

 

народъ

 

будетъ

 

предостав-

лено

 

желающему:

 

но

 

духовенству

 

поставьте

это

 

въ

 

непремѣнную

 

обязанность,

 

и

 

об-

легчите

 

ему

 

средства

 

къ

 

исполненію

 

этой

обязанности.

 

Вѣрно,

 

что

 

тогда

 

ни

 

писарь,

ни

 

солдатъ,

 

ни

 

студентъ

 

не

 

будутъ

 

имѣть

ни

 

одного

 

ученика.

 

Опасность

 

сколько

нибудь

 

сильнаго

 

соперничества

 

грозить

только

 

со

 

стороны

 

раскола.

 

Пусть

 

однако

и

 

раскольническій

 

старецъ

 

свободно

 

при-

нимаетъ

 

учениковъ;

 

но

 

рядомъ

 

съ

 

расколь-

ническимъ

 

училищемъ

 

поставьте

 

непре-

мѣнно

 

училище

 

православное;

 

приставьте

къ

 

нему

 

священнослужителей

 

особенно-

благонравныхъ

 

и

 

ревностныхъ.

 

Несомнѣнно,

послѣдствія

 

будутъ

 

тѣже:

 

раскольническое

училище

 

опустѣетъ,

 

и

 

самый

 

расколъ

 

на-

деть

 

въ

 

скоромъ

 

времени.

Нужно

 

стараться,

 

чтобы

 

самое

 

мѣсто

ученія

 

устроялось

 

близъ

 

церкви

 

или

 

даже

въ

 

самомъ

 

цѳрковномъ

 

зданіи.

 

Желательно

(хотя

 

это

 

и

 

не

 

всегда

 

возможно),

 

чтобы

даже

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

потребуется

возведете

 

школы

 

въ

 

селеніяхъ,

 

нѳимѣю-

щихъ

 

церкви,

 

новоустрояемое

 

училище

заключало

 

въ

 

себѣ

 

малую

 

церковь.

 

Рав-

нымъ

 

образомъ

 

желательно,

 

чтобы

 

и

 

самыя

церкви

 

на

 

будущее

 

время

 

устроились

 

не

иначе,

 

какъ

 

съ

 

училищами.

 

Пусть

 

домъ

ученія

 

будетъ

 

домомъ

 

молитвы,

 

и

 

наобо-

ротъ.

„Для

 

знающихъ

 

народъ

 

не

 

по

 

наслышкѣ

не

 

покажется

 

удивительнымъ,

 

когда

 

ска-

жемъ,

 

что

 

предполагаемое

 

соединеніе

 

церк-

вей

 

съ

 

училищами

 

и

 

обязанностей

 

церков-

ныхъ

 

съ

 

обязанностями

 

учительскими

 

дол-

жно

 

принести

 

плоды

 

неисчислимые.

 

Оно

возвысить

 

нравственно

 

самое

 

духовенство;

оно

 

благотворно

 

подѣйствуетъ

 

на

 

ходъ

народнаго

 

проевѣщенія;

 

оно

 

облегчить

 

не-

имовѣрно

 

самое

 

пріобрѣтеніе

 

способовъ

 

къ

устройству

 

школъ".

Такова

 

истинная

 

правда

 

о

 

лучшей

 

по-

станови

 

цѣлей

 

и

 

средствъ

 

нашего

 

школь

 

-

наго

 

воспитанія, — правда,

 

установленная

не

 

лицомъ,

 

какъ

 

либо

 

заинтересованнымъ

въ

 

интересахъ

 

духовенства

 

и

 

Церкви,

 

а

лицомъ

 

свѣтскимъ,

 

близко

 

изучившимъ

нашъ

 

народъ,

 

любящимъ

 

его

 

и

 

имѣвшимъ

всю

 

возможность

 

дать

 

разумной

 

и

 

беспри-

страстный

 

о

 

немъ

 

совѣть.
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JoiHe

 

не

 

очень

 

давно

 

въ

 

печати

 

и

 

обще-
<угвѣ

 

обсуждался

 

новый

 

для

 

нашей

 

школы

вопросъ

 

о

 

школьныхъ

 

сберегатѳльныхъ

кассахъ.

 

Дѣло,

 

конечно,

 

не

 

обошлось

 

безъ
обычныхъ

 

„за"

 

я

 

„противъ".

 

Соображеніѳ

въ

 

пользу

 

этихъ

 

кассъ

 

довольно

 

понятно:

ото

 

желаніе

 

привить

 

дѣтямъ

 

чувство

 

бе-
режливости,

 

о

 

которой

 

часто

 

такъ

 

мало

заботятся

 

они.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

естественно

было

 

и

 

опасеніе

 

за

 

то,

 

чтобы

 

эта

 

бережли-
вость

 

не

 

выродилась

 

въ

 

уродливую

 

форму
скупости

 

и

 

эгоизма,

 

или

 

же

 

чтобы

 

она

 

не-

разрѣшилась

 

въ

 

какую

 

либо

 

безразсудную
трату

 

скопленныхъ

 

денѳгъ

 

на

 

предметы

праздной

 

забавы

 

и

 

еще

 

хуже— разгула.

 

Вѣдь

легко,

 

очень

 

легко,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

мо-

жетъ

 

случиться,

 

что

 

и

 

дѣти,

 

по

 

примѣру

болынихъ,

 

безъ

 

пользы

 

и

 

даже

 

со

 

вредомъ

для

 

себя

 

употребятъ

 

скопленный

 

копейки,
для

 

траты

 

которыхъ

 

дѣтская

 

изобрѣтатель-

ность

 

всегда

 

можетъ

 

отыскать

 

и

 

время

 

и

мѣсто...

 

Таковы,

 

въ

 

общемъ,

 

сужденія,

 

ко-

торый

 

можно

 

было

 

читать

 

въ

 

періодиче-
ской

 

печати

 

по

 

вопросу

 

объ

 

учрежденіи
школьныхъ

 

кассъ.

Но

 

какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

подъ

 

общій
говоръ

 

и

 

разнорѣчавые

 

толки

 

по

 

поводу

школьныхъ

 

кассъ,

 

эти

 

кассы

 

кое

 

гдѣ

 

всё-же
возникли,

 

a

 

существованіе

 

ихъ

 

еще

 

разъ

подтвердило

 

справедливость

 

старой,

 

какъ

сама

 

школа,

 

истины,

 

что

 

хорошая

 

школа,

точнѣе

 

умѣлые

 

честные

 

руководители

 

дѣ-

теи,

 

съумѣютъ,

 

все

 

испытывая,

 

добраго
держаться.

 

А

 

поэтому

 

и

 

запасъ

 

лишнихъ

копѣекъ

 

у

 

нашихъ

 

школяровъ,

 

при

 

доб-
ромъ

 

руководствѣ

 

ими,

 

можетъ

 

развить

 

и

такъ

 

сказать

 

оживотворить

 

въ

 

нихъ

 

доб-
рое

 

чувство

 

и

 

не

 

только

 

чувство

 

бережли-
вости,

 

но

 

и

 

чувство

 

состраданія,

 

чувство

любви

 

не

 

только

 

къ

 

своимъ

 

приснымъ,

 

но

и

 

ко

 

всему

 

родному.

 

Вотъ

 

любопытное

 

со-

общеніе

 

по

 

этому

 

поводу

 

Харьковскихъ
Вѣдомостей

 

*).

 

„Мы

 

имѣли

 

случай,

 

замѣ-

чается

 

здѣсь

 

по

 

поводу

 

школьныхъ

 

сбере-
гательныхъ

 

кассъ,

 

видѣть

 

весьма

 

хоро-

шія

 

послѣдствія

 

отъ

 

дѣтскихъ

 

школьныхъ

товариществъ

 

и

 

сбереженій.

 

Нужно

 

только,

чтобы

 

хрістіанскій

 

духъ

 

господствовалъ

въ

 

школѣ,

 

и

 

все

 

тогда

 

пойдетъ

 

хорошо.

Трогательно

 

было

 

видѣть,

 

какъ

 

десяти-

лѣтній

 

мальчикъ

 

заработалъ

 

нѣсколько

 

руб-

М

 

jYs

 

282,

 

1904

 

г.

лей,

 

вмѣстѣ

 

со

 

своимъ

 

братомъ

 

8

 

лѣтъ

сберегъ

 

эти

 

деньги

 

и,

 

прочитавъ

 

въ

 

книжкѣ,

о

 

живыхъ

 

изгородяхъ,

 

устроилъ

 

ихъ

 

во-

кругъ

 

сельскаго

 

кладбища,

 

гдѣ

 

недавно

была

 

похоронена

 

его

 

мать.

 

Другіе

 

школь-

ники

 

собрали

 

мелкія

 

сбѳреженія

 

и

 

выпи-

сали

 

сообща

 

нѣсколько

 

журналовъ,

 

и

 

раз-

ныя

 

популярный

 

книжки

 

по

 

сельскому

хозяйству.

 

Все

 

это

 

дѣти

 

раздѣлили

 

между

собою

 

вполнѣ

 

справедливо.

 

Несколько

 

уча-

щихся

 

собрали

 

свои

 

сбереженія

 

и

 

купили

иконы

 

для

 

школы

 

и

 

портреты

 

Государя.
Одинъ

 

школьникъ

 

увидѣлъ

 

у

 

учителя

 

ке-

росинную

 

машинку

 

и,

 

желая

 

подарить

 

та-

кую

 

же

 

своей

 

матери,

 

которая,

 

какъ

 

онъ

замѣтилъ,

 

очень

 

много

 

хлопочетъ

 

пона-

прасну,

 

нуждаясь

 

въ

 

кипяткѣ

 

и

 

разводя

для

 

этого

 

огонь

 

въ

 

большой

 

печи,

 

долго

 

и

усердно

 

работалъ

 

въ

 

садахъ,

 

пока

 

нако-

нецъ,

 

не

 

заработалъ

 

требуемой

 

суммы".
Нужно -ли

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

разумно

это

 

благородное

 

назначеніе

 

сберѳженій,

 

какъ

хороша

 

эта

 

забота

 

и

 

о

 

своей

 

хлопотуньѣ-

мамѣ,

 

и

 

объ

 

украшеніи

 

воспитывающей
дѣтей

 

школы

 

и

 

о

 

благоустройствѣ

 

сельскаго

кладбища,

 

и

 

о

 

своемъ

 

просвѣщеніи!..

 

Какъ
отрадно,

 

что

 

всѣ

 

эти,

 

хотя

 

и

 

маленькія,
сбереженія

 

дали

 

возможность

 

дѣтямъ

 

за-

явить

 

о

 

своемъ

 

дѣятельномъ,

 

любовно

 

уча-

стливомъ

 

отношеніи

 

къ

 

окружающимъ,

 

и

 

ко

всему

 

близкому

 

имъ!..
При

 

этомъ

 

понятно,

 

что

 

православно-

хрістіанскій

 

наставникъ

 

русскихъ

 

дѣтей

съумѣетъ

 

и

 

еще

 

и

 

еще

 

расширить

 

сферу
для

 

дѣтской

 

благотворительности:

 

онъ

 

под-

скажетъ

 

имъ,

 

какъ

 

будетъ

 

хорошо,

 

если

 

въ

ихъ

 

школѣ

 

будетъ

 

теплиться

 

лампада

 

предъ

иконою

 

на

 

ихъ

 

дѣтскія

 

лепты,

 

онъ

 

ука-

жетъ

 

имъ

 

на

 

ту

 

многочисленную

 

толпу

дѣтей,

 

которая

 

ютится

 

по

 

разнымъ

 

лрію-
тамъ,

 

не

 

зная

 

того,

 

что

 

такое

 

родной

 

кровъ,

что

 

такое

 

нѣжная

 

ласка

 

отцовъ

 

и

 

матерей;
онъ

 

скажетъ

 

имъ

 

о

 

дѣтяхъ

 

идіотахъ

 

и

убогихъ,

 

которыхъ

 

призрѣваетъ

 

обществен-
ная

 

благотворительность;

 

онъ

 

разскажетъ

имъ

 

и

 

объ

 

ужасахъ

 

войны,

 

въ

 

которой

 

и

ихъ

 

малая

 

лепта

 

можетъ

 

принести

 

свою

пользу.

Въ

 

недавнее

 

время

 

на

 

страницахъ

 

Ро-
дины

 

')

 

мы

 

прочли

 

слѣдующее

 

объяв леніе:

>)

 

№

 

21.
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„Дѣти

 

будутъ

 

продавать

 

21

 

ноября

 

вещи

на

 

базарѣ

 

въ

 

пользу

 

дѣтскаго

 

пріюта.
Желательно

 

было

 

бы

 

имѣть

 

для

 

про-

дажи

 

какъ

 

можно

 

больше

 

вещей,

 

а

 

потому

„устроители

 

базара"

 

(дѣти)

 

обращаются

 

ко

всѣмъ

 

дѣтямъ

 

съ

 

просьбой

 

прислать

 

какую-

нибудь

 

вещицу,

 

которая

 

будетъ

 

принята

съ

 

глубокой

 

благодарностью.
Пожертвованія

 

будутъ

 

принимать:

 

ку-

колъ,

 

кукольную

 

мебель,

 

посуду

 

и

 

т.

 

п.

Леночка

 

Лузанова

 

(Мойка,

 

96)

 

ежедневно

съ

 

10

 

до

 

12

 

час.

 

утра.

Картонажи

 

и

 

украшенія

 

на

 

елку

 

Ната-
ша

 

Барбарова

 

(Басковъ

 

пер.,

 

д.

 

№

 

25,
кв.

 

8)

 

отъ

 

12

 

до

 

2

 

час.

 

дня.

Бездѣлушки

 

Иванъ

 

Тартаковъ

 

(Екатери-
нинскій

 

кан.,

 

132)

 

отъ

 

6

 

до

 

8

 

час.

 

вечера.

Открытки

 

и

 

карточки —Юрій

 

фонъ-Брет-
дель

 

(Литейный

 

пр.,

 

д.

 

24—27,

 

бывшій
Мурузи,

 

кв.

 

10)

 

отъ

 

11

 

до

 

1

 

час.

 

дня.

Игрушки

 

и

 

работы

 

Н.

 

Д.

 

Макферсонъ
(В.

 

О.

 

9-я

 

линія,

 

д.

 

24,

 

кв.

 

2)".
Во

 

всемъ

 

этомъ

 

чувствуется,

 

конечно,

подражаніе

 

большимъ,

 

которые

 

любятъ
устраивать

 

различный

 

„базары"...

 

И

 

все

 

это,

разумѣется,

 

и

 

возникло

 

не

 

безъ

 

внушенія
большихъ,

 

которые

 

положили

 

отпечатокъ

„модѣ"

 

и

 

на

 

дѣло

 

милосердія.

 

По

 

поводу

этого

 

объявления

 

молшо

 

справедливо

 

откаш-

лянуться,

 

какъ

 

это

 

дѣлаетъ

 

одинъ

 

петер-

бургскій

 

кореспондентъ...

 

„Гм...

 

Дшпи
помогаютъ

 

дѣтямъ,

 

дѣти

 

имѣютъ

 

прием-

ные

 

часы,

 

и

 

собираютъ

 

пожертвованія,
дѣти

 

будутъ

 

продавать

 

вещи

 

на

 

база-
ріъ...

 

Однимъ

 

словомъ,

 

дѣти

 

сооружаютъ

общественное

 

діьло,

 

о

 

каковомъ

 

и

 

извѣ-

щаютъ

 

почтеннѣіішую

 

публику

 

путемъ

печати"...

 

Но

 

и

 

въ

 

этой

 

затѣѣ

 

богатыхъ
дѣтей

 

дается

 

намѳкъ

 

на

 

возможную

 

благо-
творительность

 

дѣтей,

 

сердце

 

которыхъ

 

ча-

сто

 

бываѳтъ

 

отзывчивѣе

 

къ

 

людскимъ

 

го-

рестямъ

 

и

 

нуждамъ,

 

чѣмъ

 

сердце

 

взрос-

лыхъ...

 

А

 

эта-та

 

благотворительность

 

н

можетъ

 

разростись,

 

между

 

прочимъ

 

и

 

при

помощи

 

школьныхъ

 

кассъ,

 

изъ

 

которыхъ

дѣти,

 

по

 

указанію

 

своихъ

 

руководителей,
могутъ

 

удѣлить

 

кое

 

что

 

и

 

на

 

долю

 

малыхъ

сихъ...

 

Понятно,

 

при

 

этомъ,

 

что

 

эти

 

лепты,

быть

 

можетъ,

 

будутъ

 

очень

 

и

 

очень

 

не

 

зна-

чительны

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

жертвами

 

боль-
шихъ...

 

Но

 

пусть

 

эти

 

маленыгія

 

жертвы,

какъ

 

лепты

 

вдовицы,

 

незамѣтно

 

тонутъ

 

въ

пожертвованіяхъ,

 

удѣляемыхъ

 

отъ

 

избытка.
Дѣло

 

не

 

въ

 

количествѣ,

 

а

 

въ

 

настроены.. .

Дѣло

 

не

 

въ

 

приношеніи,

 

а

 

въ

 

воспитаніи
отзывчивости,

 

состраданія

 

и

 

милосердія.
Этому-то

 

и

 

могли- бы

 

послужить

 

школьныя

сберегательный

 

кассы.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА
НА

Б0Г0СЛ0ВШЙ

 

ВФСТННКЪ
І905

 

года
(четырнадгсатый

 

годъ

 

изданія)

СЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ТВОРЕНІЙ

 

БЛАШЕННАГО
ѲЕОДОРЙТА,

 

ЕПЖСКОПА

 

МРРСКАГО.
Въ

 

1905

 

году

 

Московская

 

Духовная

 

Академія

 

будетъ

 

продолжать

 

изданіе

 

„Бого-
словскаго

 

Вѣстника"

 

ежемѣсячно,

 

книжками

 

въ

 

пятнадцать

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ,

по

 

слѣдующей

 

программѣ.

1)

 

Творенія

 

Св.

 

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

 

2)

 

Изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

на-

укамъ

 

богосдовскимъ,

 

философскимъ

 

и

 

историческимъ,

 

составляющія

 

въ

 

большей

 

своей
массѣ

 

труды

 

ирофессоровъ

 

Академіи.

 

3)

 

Изъ

 

современной

 

жизни:

 

обозрѣнія

 

важнѣйшихъ

событій

 

изъ

 

церковной

 

жизни

 

Россіи,

 

православнаго

 

Востока,

 

странъ

 

славянскихъ

 

и

западно-европейскихъ

 

и

 

сообщенія

 

изъ

 

области

 

внутренней

 

жизни

 

Академіи.

 

4)

 

Обзоръ
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текущей

 

русской

 

журналистики,

 

преимущественно

 

духовной,

 

а

 

также

 

критика,

 

рѳцензіи

и

 

библіографія

 

по

 

наукамъ

 

богословскимъ,

 

философскимъ

 

и

 

историческимъ.

 

5)

 

Прило-
женія,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

печататься

 

автобіографическія

 

записки

 

Высокопреосвя-
щеннаго

 

Саввы,

 

Архіепископа

 

Тверскаго,

 

и

 

протоколы

 

Совѣта

 

Академіи

 

за

 

истекающій
1904

 

годъ

 

(полностью).

 

Въ

 

качествѣ

 

собственнаго

 

приложенія

 

къ

 

журналу

 

„Бого-
«ловскій

 

Вѣстникъ"

 

всѣмъ

 

подписчикамъ

 

его

 

въ

 

1905

 

году

 

будутъ

 

высланы:

ПЕРВЫЕ

 

ДВА

 

ТОМА

ТВОРШЙ

 

ШЗШШО

 

ѲЕОДОРИТА,

ЕПИСКОПА

   

КИРРСКАГО,
въ

 

русскомъ

 

перевода.

Вѣрная

 

однажды

 

намѣченной

 

задачѣ—содѣйствовать

 

возможно

 

широкому

 

распро-

страненію

 

въ

 

обществѣ

 

святоотеческой

 

литературы

 

путемъ

 

удешевлѳнія

 

изданій

 

и

этимъ

 

идти

 

навстрѣчу

 

возрастающему

 

интересу

 

къ

 

изученію

 

твореній

 

оо.

 

церкви,

редакція

 

„Богословскаго

 

Вѣстника"

 

приступаетъ

 

къ

 

новому

 

изданію

 

твореній

 

бл.

 

Ѳео-

дорита

 

Киррскаго

 

съ

 

цѣлію

 

выдавать

 

ежегодно

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

въ

 

качествѣ

приложенія

 

по

 

два

 

тома

 

сочиненій

 

этого

 

замѣчательнаго

 

церковнаго

 

писателя.

 

Каждый
томъ

 

отъ

 

25—30

 

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

стоить

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

 

Та-
кимъ

 

образомъ,

 

подписчики

 

„Богословскаго

 

Вѣстника"

 

получать

 

возможность

 

прі-
обрѣсти

 

за

 

одинъ

 

рубль

  

вмѣсто

 

трехъ

 

каждые

 

два

 

тома

 

твореній

 

бл.

 

Ѳеодорита.

Предпринимаемое

 

изданіе

 

давно

 

уже

 

является

 

настоятельною

 

потребностью.

 

Нѣко-

торыхъ

 

томовъ

 

перваго

 

изданія

 

(1855 — 1861

 

гг.)

 

давно

 

уже

 

не

 

существуетъ

 

въ

 

про-

дажѣ.

 

Остальные

 

имѣются

 

лишь

 

въ

 

крайне

 

незначительномъ

 

количествѣ

 

экзѳмнляровъ.

Между

 

тѣмъ

 

творенія

 

Киррскаго

 

пастыря,

 

преимущественно

 

экзегетическія,

 

по

 

спра-

ведливости

 

привлекаютъ

 

вниманіе

 

общества.

 

По

 

научности

 

пріемовъ,

 

по

 

стрѳмленію

твердо

 

держаться

 

священнаго

 

текста

 

и

 

выяснять

 

прежде

 

всего

 

его

 

непосредственный
смыслъ

 

бл.

 

Ѳеодоритъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

древнихъ

 

толкователей

 

болѣе

 

всего

 

приближается

 

къ

современной

 

научной

 

экзегетикѣ.

 

Чуждаясь

 

произвольнаго

 

и

 

мечтательнаго

 

аллего-

ризма

 

свойственнаго

 

александрійцамъ,

 

онъ

 

былъ

 

свободѳяъ

 

и

 

отъ

 

крайностей

 

антіохій-
скаго

 

буквализма.

 

Его

 

экзегезисъ,

 

чуждый

 

крайнихъ

 

увлеченій,

 

представляете

 

собою
счастливое

 

сочетаніе

 

того

 

и

 

другаго

 

направлѳнія.

 

Въ

 

своемъ

 

замѣчательномъ

 

изслѣдо-

ваніи

 

о

 

бл.

 

Ѳеодоритѣ

 

проф.

 

H.

 

H.

 

Глубоковскій

 

характеризуете

 

его

 

истолковательные

труды

 

въ

 

слѣдующихъ

 

словахъ.

 

„Въ

 

нихъ,

 

пишетъ

 

онъ,

 

всюду

 

мы

 

замѣчаемъ

 

порази-

тельную,

 

прозрачную

 

наглядность,

 

рельефность

 

мысли,

 

энергическую

 

сжатость,

 

про-

думанность

 

каждаго

 

слова,

 

всегда

 

умѣстнаго

 

и

 

никогда

 

не

 

излишняго,

 

преувеличен-

наго

 

или

 

недостаточнаго.

 

Все

 

богатство

 

содержанія

 

его

 

твореній

 

располагается

 

въ

 

строй-
номъ

 

порядкѣ,

 

въ

 

логической

 

связи,

 

въ

 

точномъ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

библейскимъ

 

тѳкстомъ,

безъ

 

произвольныхъ

 

отступлѳній

 

отъ

 

него,

 

какія

 

столь"

 

часто

 

удивляютъ

 

насъ

 

въ

 

сочи-

неніяхъ

 

Св.

 

Златоуста.

 

Вотъ

 

почему

 

комментаріи

 

Ѳеодоритовы,

 

при

 

научной

 

серьезности

и

 

глубинѣ,

 

являются

 

образцомъ

 

художественной

 

законченности

 

и

 

цѣльностя.

 

Самое
изложеніе

 

его

 

отличается

 

величественной

 

простотой

 

и

 

выразительною

 

краткостью,

 

пріятно
услаждающими

 

читателя...

 

Ѳеодоритъ

 

всегда

 

осязательно

 

ясенъ

 

и

 

въ

 

мысли,

 

и

 

въ

 

ея

выраженіи".

 

Въ

 

составь

 

двухъ

 

первыхъ

 

томовъ

 

твореній

 

бл.

 

Ѳеодорита

 

войдутъ

 

его

толкованія

 

на

 

книги

 

Бытія,

 

Исходъ,

 

Левите,

 

Числъ,

 

Второзаконія,

 

Іисуса

 

Навина,
Судей,

 

Руѳь,

 

Царствъ

 

(I

 

т.)

 

и

 

1 — 69

 

псалмы

 

(II

 

т.).

Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Богословскій

 

Вѣстникъ"

 

совмѣстно

 

съ

 

приложеніемъ

 

первыхъ

двухъ

 

томовъ

 

твореній

 

Блаженнаго

 

Ѳѳодорита

ВОСЕМЬ

 

РУБЛЕЙ

 

СЪ

 

ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Прим.:

 

безъ

 

пересылки

 

семь

 

рублей,

 

за-границу —десять.

Допускается

 

подписка

 

на

 

журналъ

 

безъ

 

приложенія

 

и

 

въ

 

разсрочку.

 

Подписная

 

цѣна

на

  

журналъ

 

безъ

 

приложенія —7

 

руб.;

 

условія

 

разсрочки

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

рѳдакціей.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіѳвъ

 

посадъ,

 

Московской

 

губерніи,

 

въ

 

редакцію

 

„Богослов-
скаго

 

Вѣстника".

Редакторъ

 

проф.

 

И.

 

Поповъ.



лшттм

 

тм
въ

 

1905

 

году.
ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

 

СОРОКЪ

 

ШЕСТОЙ.
Изданіе

 

журнала

 

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

 

въ

 

1905

 

году,

 

сорокъ

 

шестом*

 

съ

 

начала

его

 

изданія,

 

будетъ

 

продолжаться

 

на

 

прѳжнихъ

 

основаніяхъ.

 

При

 

благословѳніи

 

преосвящен-

нѣйшаго

 

/Виссаріона,

 

епископа

 

Костромскаго

 

и

 

Галичскаго,

 

несшаго

 

труды

 

по

 

редакціи

 

„Ду-
шеполезнаго

 

Чтенія"

 

ровно

 

тридцать

 

лѣтъ,

 

и

 

при

 

его

 

полномъ

 

и

 

постоянномъ

 

содѣйствіи,

 

ре-

дакція

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

будетъ

 

продолжать

 

то

 

же

 

святое

 

дѣло,

 

какое

 

прѳдназначалъ

журналу

 

и

 

святитель

 

ФИЛАРЕТЪ,

 

митрополитъ

 

Московскій:

 

„И

 

правительствомъ

 

и

 

частными

людьми

 

усиленно

 

распространяемая

 

грамотность

 

и

 

любовь

 

къ

 

чтенію,

 

писалъ

 

онъ

 

Святѣйшему

Синоду,

 

требуютъ

 

здравой

 

пищи,

 

и

 

особенно

 

тогда,

 

когда

 

свѣтская

 

литература

 

повсюду

 

пред-

лагаетъ

 

чтеніе

 

большею

 

частію

 

суетное

 

и

 

неблагопріятное

 

для

 

истиннаго

 

назиданія

 

народа.

Посему

 

предлагаемое

 

повременное

 

изданіе, —Душеполезное

 

Чтеніе

 

можетъ

 

соотвѣтствовать

 

со-

временнымъ

 

настоятельнымъ

 

потребностямъ —служить

 

духовному

 

и

 

нравственному

 

наставле-

вію

 

христіанъ,

 

удовлетворять

 

потребности

 

назидательнаго

 

и

 

понятнаго

 

духовнаго

 

чтенія".
Въ

 

изданныхъ

 

доселѣ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

пятистах*

 

книгах*

 

Дугиеполезнаго

 

?шеш'я*уже

 

имѣется

твердое

 

основаніе

 

для

 

сужденія

 

о

 

журналѣ

 

и

 

только

 

для

 

лицъ

 

незнакомыхъ

 

съ

 

нимъ,

 

считаемъ

необходимымъ

 

сообщить,

 

что

ВЪ

 

СОСТАВЬ

 

ЖУРНАЛА

 

ВХОДЯТЪ:
1)

 

Труды,

 

относящіеся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія,

 

твореній

 

св.

 

отцовъ

 

и

 

православнаго

 

Бого-
служенія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучительнаго

 

и

 

нравоучительнаго

 

содержанія,

 

съ

 

обращеніемъ

 

особен-
наго

 

вниманія

 

на

 

современныя

 

явленія

 

въ

 

общественной

 

и

 

частной

 

эюизни.

 

Зі

 

„Публичный

 

бого-
словская

 

чтенія".

 

4)

 

Церковно-историческіе

 

разсказы

 

на

 

основаніи

 

первоисточниковъ

 

и

 

исто-

рически

 

авторитетныхъ

 

памятникоаъ.

 

5)

 

Воспоминанія

 

о

 

лицахъ

 

замѣчательныхъ

 

по

 

заслугамъ

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовно

 

нравственной

 

жизни

 

6)

 

Письма

 

и

 

разныя

 

изслѣдованія

 

преосвящен-

наго

 

Ѳеофана-Затворника,

 

іеросхимонаха

 

о.

 

Амвросія

 

Оптинскаго,

 

„Бесѣды"

 

Вселенскаго

 

па-

тріарха

 

Анѳима

 

ѴП,

 

достойнаго

 

преемника

 

святѣйшаго

 

патріарха

 

Фотія

 

и

 

мудраго

 

первосвя-

тителя

 

православной

 

Церкви;

 

Уроки

 

благодатной

 

жизни

 

по

 

руководству

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштад-
<жаго,

 

слова,

 

поученія

 

и

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды

 

особенно

 

на

 

основаніи

 

святоотеческихъ

-твореній

 

и

 

наиболѣе

 

знаменитыхъ

 

пастырей

 

Церкви.

 

7)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-поучительное

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

 

8)

 

Описаніе

 

путешествій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ

и

 

„богоспасаемымъ

 

градамъ".

 

9)

 

Новыя

 

данныя

 

о

 

расколѣ,

 

при

 

содѣйствіи

 

спеціалиста

 

по

расколу

 

профессора

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

И.

 

М.

 

Громогласова.

 

10)

 

По

 

возможности

документальный

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

понятныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

западныхъ

 

исповѣданіяхъ:

римско-католичѳскомъ,

 

англиканскомъ,

 

лютеранскомъ,

 

реформатскомъ,

 

многоразличныхъ

 

сек-

тахъ

 

съ

 

разборомъ

 

ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

 

11)

 

Отклики

 

на

 

современность.

Во

 

исполненіе

 

желанія

 

очень

 

многихъ

 

читателей

 

Душеполезнаго

 

Чтенія,

 

въ

 

приложеніи

 

къ

журналу

 

печатается

 

особымъ

 

изданіемъ

 

ПОЛНОЕ

 

СОБРАНІЕ

 

РЕЗОЛ

 

10 ЦІИ

 

ФИЛАРЕТА
МИТРОПОЛИТА

 

МОСКОВСКАГО,

 

съ

 

примѣчаніями

 

Протопресвитера

 

Московскаго

 

Большаго
Успѳнскаго

 

собора

 

В.

 

С.

 

Маркова.
По

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

1905

 

году

 

въ

 

Душеполезном*

 

Чтеніи,

 

нѣкоторыя

 

статьи

будутъ

 

иллюстрироваться

 

соотвѣтственными

 

рисунками.

Опредѣленіемъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

отъ

 

16 — 19

 

іюня

 

1898

 

года

за

 

№

 

477,

 

утвержденнымъ

 

Г.

 

Обѳръ-Прокуроромъ

 

Св.

 

Синода,

 

постановлено:

 

издаваемый

 

въ

Москвѣ

 

ѳжемѣсячный

 

духовный

 

журналъ

 

Душеполезное

 

Чтеніе — одобрить,

 

въ

 

настоящемъ

 

его

видѣ.

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

за

 

12

 

книгъ,

 

ЧЕТЫРЕ

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

 

Заграницу —ПЯТЬ

 

руб.
Адресъ:

 

МОСКВА.

 

Въ

 

редакцію

 

журнала:

 

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ

 

при

 

церкви

 

Святите-
ля

 

Николая

 

въ

 

Толмачахъ.
Можно

 

подписываться

 

и

 

во

 

всѣхъ

  

болѣе

 

извѣстныхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.
Редакторъ

 

Докторъ

 

Богословія,

 

профессоръ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи,
Алексѣй

 

ВВЕДЕНСКІЙ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1905

 

г.

(Седьмой

 

годъ

 

изданія)
на

 

духовный

 

богословско-апологѳтичѳскій

 

журналъ

li'lil'il

 

H

 

PPM!..
Журналъ

   

имѣетъ

 

своею

  

задачею

   

отвѣчать

 

на

 

запросы

  

религіозной

 

мысли

 

и

 

духовной
жизни

 

современная)

 

общества

 

въ

 

противодѣйствіе

 

раціонализму

 

и

  

невѣрію.
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Въ

 

первомъ,

 

иаучно-богословскомъ,

 

отдѣлѣ

 

его

 

помѣщаются

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

отдѣламъ

 

богословія

 

(въ

 

широкомъ

 

значеніи

 

этого

 

слова),

 

служащія

 

къ

 

разъясненію
въ

 

строго-православномъ

 

духѣ

 

преимущественно

 

такихъ

 

духовныхъ

 

вопросовъ,

 

ко-

торые

 

подвергаются

 

несогласнымъ

 

съ

 

учѳніемъ

 

православной

 

Церкви

 

тодкованіямъ

 

въ

современной

 

жизни

 

и

 

мнимо-либеральной

 

печати.

 

Здѣсь,

 

между

 

прочимъ,

 

печатаются

статьи

 

и

 

по

 

естественно-научной

 

апологетикѣ.

Второй

 

отдѣлъ—церковно-общественный,—посвящается

 

обозрѣнію

 

выдающихся

 

явле-

ний

 

церковной

 

жизни

 

соврѳменнаго

 

общества.

 

Въ

 

немъ

 

отмѣчаются,

 

а

 

по

 

мѣрѣ

 

нуж-

ды

 

и

 

обсуждаются,

 

на

 

ряду

 

съ

 

типами

 

и

 

фактами

 

положительнаго

 

характера,

 

а

встрѣчающіяся

 

въ

 

жизни

 

отклоненія

 

отъ

 

устоевъ

 

церковности,

 

преимущественно

 

засви-

дѣтельствованныя

 

печатнымъ

 

словомъ.

 

Въ

 

числѣ

 

вопросовъ

 

церковной

 

жизни,

 

подле-

жащихъ

 

обсуясденію,

 

имѣѳтъ

 

мѣсто

 

и

 

вопросъ

 

о

 

воспитаніи

 

современнаго

 

юношества

въ

 

духѣ

 

православной

 

вѣры.

Третій — библіографическгй —отдѣлъ

 

составляете

 

духовная

 

библіографія,

 

имѣющая

предметомъ

 

своимъ

 

вновь

 

выходящія

 

книги

 

и

 

журнальный

 

статьи

 

богословско-аполо-
гетическаго,

 

нравственно

 

-назидательнаго

 

и

 

учебнаго

 

содержания.

Въ

 

журналѣ

 

печатаются,

 

между

 

прочимъ,

 

„публичный

 

богословскія

 

чтенія

 

для

 

свѣт-

скаго

 

образованнаго

 

общества",

 

изъ

 

круга

 

ведущихся

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

горо-

дахъ,—рефераты,

 

читаемые

 

въ

 

„Отдѣленіи

 

Педагогическаго

 

Общества

 

при

 

Московскомъ
унивѳрситетѣ

 

по

 

вопросамъ

 

религіозно-нравственнаго

 

образованія"

 

и

 

такъ

 

называемыя

„богословскія

 

чтенія

 

для

 

рабочихъ;"

 

о

 

чтеніяхъ

 

не

 

напечатанныхъ

 

даются

 

библіо-
графическія

 

отчеты.

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

при

  

Святѣйшемъ

 

Сунодѣ

 

журналъ

 

одобрепъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

фундаментальный

 

и

  

ученическія

   

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій.
Ученымъ

   

Комитетомъ

  

Министерства

   

Народнаго

  

Просвѣщенія

 

журналъ

   

одобренъ

 

для

пріобрѣтенія

  

въ

 

фундаментальный

 

библіотеки

 

среднихъ

  

учебныхъ

 

заведеній.
Многими

   

епархіальными

 

преосвященными

 

онъ

 

рекомендованъ

 

для

 

церковныхъ

 

и

 

бла-
гочинническихъ

 

библіотекъ.
Журналъ

 

выходитъ

 

ДЕСЯТЬ

 

РАЗЪ

 

въ

 

годъ

 

(за

 

исклюьеніемъ

 

іюня

 

и

 

іюля

 

мѣся-

цевъ)

 

книжками

 

не

 

менѣе

 

10

 

печатныхъ

 

листовъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

ПЯТЬ

 

руб.,

 

а

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой—ШЕСТЬ

 

рублей.
Подписка

   

принимается

 

у

 

редактора-издателя,

 

законоучителя

 

Импѳраторскаго

 

лицея

   

въ

память

 

Цесаревича

 

Николая,

 

въ

 

Москвѣ,

 

протоіѳрея

 

Іоанна

 

Ильича

 

Соловьева

 

(Москва.
Остоженка,

   

зданіѳ

 

Лицея)

 

и

 

въ

 

книжныхъ

  

магазинахъ

  

Москвы

 

и

 

С.-Петербурга.
Въ

 

редакціи

 

продаются

 

оставшіеся

 

экземпляры

 

журнала

 

1900,

  

1901,

 

1902

 

и

 

1903

 

г.г.,

цѣна

 

5

 

руб.

 

съ

 

перес.

 

за

 

годъ.

-----------------0-С>О^О<>0 ------------------

СОДЕРЖАНІЕ:

 

По

 

поводу

 

событій

 

минувшаго

 

года.

 

Димитрія

 

Введенскаго.—Тоска

 

о

 

прекрасномъ

въ

 

духовной

 

природ*

 

д-бтей

 

и

 

взрослыхъ.

 

С.

 

Козубовскаго. — Школьная

 

метаморфоза.

 

О.

 

К.—Изъ

 

учи-

тельскихъ

 

дневниковѵ

 

Листки

 

изъ

 

дневника

 

учителя-крестьянина.

 

Учит.

 

Е.

 

Куликова.—Живой
урокъ.

 

О.

 

К.—Встрѣча.

 

Стих.

 

Е.

 

Куликова.—Посѣвы

   

и

 

всходы.

  

(Изъ

   

жизни

   

церковно-приход-

скихъ

 

школъ). — Нашъ

 

дневнинъ.—Объявленія.

ПРИЛОЖЕНІЕ:

 

„Зернышки

 

Божіей

 

Нивы",

 

книжка

 

25-я

 

(пять

 

статеекъ).
При

 

семъ

 

№

 

разсылается

 

безплатное

 

приложеніе:

 

„Бес-вды

 

о

 

воспитаніи

 

д*тей".

©.

   

.;

 

,

    

.........

   

,®

| 1
• Подписная
* цѣна

 

на *

. журналъ

 

I

 

р. *'

* съ

 

перес;

 

вы- 1
* ходитъ •'

. ежемесяч-

. но. ♦

:і

              

j

Редакторъ

 

Еггаекопъ

 

НІКОНТЬ.

           

;

Печатать

 

дозволяется.

   

Виѳанія.

  

Декабря

 

12

 

дня,

 

*

1904

 

года.

 

Цензоръ,

 

Ректоръ

 

Виѳанской

 

Духовной

 

*
Семинаріи,

 

Протоіерей

 

А.

 

Бтъляев*.

Типографія

 

Свято-Троицкой

 

Сергіевой

 

Лавры.

Цѣна

 

отдельному

 

M—10

 

коп.

За

 

перемѣну

 

адреса

 

25

 

коп.

          

|

і
АДРЕСЪ:

Сергіевъ

 

по-

садъ,

 

Моск.
губ.,

 

въ

 

Ре-

дакцию

 

„Бо-
жіей

 

Нивы".

©'****
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Б

 

'!»

 

Я

  

H
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Е

 

II

 

I

  

Я 1

О

 

продолженіи

 

изданія

 

богословско-мисоіонерскаго

 

журнала

„Православный

 

Путеводитель"
въ

 

1905

 

году.
ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

 

ТРЕТ1Й.
Въ

 

течѳніе

 

двухъ

 

лѣтъ

 

изданія

 

характеръ,

 

направленіе

 

и

 

содержаніе

 

нашего

 

журнала

выяснились

 

съ

 

достаточною

   

полнотою;

 

въ

 

томъ

  

же

  

духѣ

 

и

 

направленіи

   

онъ

   

будетъ
издаваться

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1905

 

году.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА:
Отдѣдъ

 

I

 

(оффиціальный).

 

1)

 

Узаконенія

 

и

 

распоряжеиія

 

центральнаго и епархі-
альнаго

 

начальства

 

по

 

дѣламъ

 

раскола,

 

сектантства

 

и

 

миссіи.

 

Отдѣлъ

 

II

 

(общебогослов-
скій).

 

2)

 

Слова

 

и

 

бесѣды

 

на

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

 

высокоторжественные

 

дни,

преимущественно

 

противорасколъничеекаго

 

и

 

противосектантскаго

 

содержанія.

 

3)

 

Изъ-
ясненіе

 

Свящѳннаго

 

Писанія.

 

4)

 

Статьи

 

объ

 

истинахъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности.

 

5)

 

Статьи
по

 

изъясненію

 

богослуженія

 

и

 

цѳрковныхъ

 

каноновъ.

 

Отдѣлъ

 

III

 

(исторически).
6)

 

Статьи

 

по

 

общей

 

и

 

русской

 

церковной

 

исторіи.

 

7)

 

Жизнь

 

и

 

дѣятельность

 

борцовъ

 

съ

расколомъ.

 

8)

 

Русскій

 

расколъ

 

старообрядчества

 

и

 

сектантство

 

въ

 

его

 

прошломъ

 

и

настоящемъ.

 

9)

 

Лѣтопись

 

ироисходящихъ

 

въ

 

расколѣ

 

и

 

сѳктантствѣ

 

событій.

 

Отдѣлъ

 

IV
(аподогетико-полѳмическій).

 

10)

 

Разборъ

 

ученія

 

раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ.

 

11)

 

Мис-
сіонерскія

 

бесѣды.

 

Отдѣлъ

 

У

 

(миссія).

 

12)

 

Мысли

 

и

 

сужденія

 

по

 

вопросамъ

 

внутрен-

ней

 

миссіи.

 

13)

 

Обозрѣніе

 

современной

 

постановки

 

миссіонерскаго

 

дѣла

 

въ

 

Россіи.

 

14)
Суждѳнія

 

свѣтскихъ

 

писателей

 

по

 

вопросамъ

 

миссіи

 

и

 

расколо-сектантства.

 

Отдѣлъ

 

VI.
15)

 

Впечатлѣнія

 

изамѣтки

 

дѣятелей

 

миссіи.

 

16)

 

Воспоминанія

 

обратившихся

 

изъ

 

расколо-

сектантства

 

въ

 

православіе

 

о

 

жизни

 

въ

 

расколѣ

 

и

 

сектантствѣ.

 

1 7)

 

Очерки

 

и

 

разсказы

изъ

 

современной

 

религіозно-бытовой

 

жизни

 

православныхъ,

 

раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ.

Отдѣлъ

 

VII.

 

1Н)

 

Отвѣты

 

редакціи

 

на

 

вопросы

 

изъ

 

церковно-приходской

 

практики.

Отдѣлъ

 

VIII.

 

19)

 

Критика

 

и

 

библіографія

 

съ

 

обзоромъ

 

духовныхъ

 

журналовъ.

 

Отдѣлъ

IX.

 

20)

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

Отдѣлъ

 

X.

 

21)

 

Объявленія.

 

Приложеніе.

 

22)

 

Миссіонер-
скія

 

поученія

 

по

 

Прологу

 

и

 

Четіи-Минеямъ.
Цѣль

 

журнала — помочь

 

священнику

 

въ

 

его

 

пастырско-миссіонерской

 

дѣятельно-

сти,

 

дать

 

ему

 

своевременно

 

все

 

нужное

 

по

 

исторіи

 

и

 

обличенію

 

современнаго

 

расколо-

сектантства

 

и

 

въ

 

немъ

 

самомъ

 

поддерясивать

 

и

 

возгрѣвать

 

миссіонерскую

 

бодрость.

 

Ни
одно

 

явленіе

 

изъ

 

жизни

 

расколо-сектантства

 

не

 

будетъ

 

упущено

 

изъ

 

внимаяія,

 

ни

 

одно

вновь

 

появляющееся

 

сочиненіе

 

раскольвическое

 

не

 

будетъ

 

оставлено

 

безъ

 

отвѣта.

Всѣмъ

 

интересующимся

 

расколо-сектантствомъ

 

и

 

борьбою

 

съ

 

нимъ

 

журналъ

 

постарается

дать

 

необходимое

 

на

 

потребу.
Оставаясь

 

вѣрною

 

программѣ,

 

цѣли

 

и

 

задачамъ

 

своего

 

журнала,

 

Редакція ..

 

въ

минувшемъ

 

году

 

обратила

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

противосектантсткій

 

отдѣлъ

 

и

 

поста-

вила

 

его

 

шире,

 

полнѣе,

 

разнообразнее,

 

а

 

въ

 

нынѣшнѳмъ

 

постарается

 

сравнять

 

съ

противораскольничѳскимъ.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

виду

 

скудости

 

проповѣднической

 

литературы

 

по

 

вопросамъ,

 

прере-

каемымъ

 

раскольниками

 

и

 

сектантами,

 

Рѳдакція

 

рѣшила

 

дать

 

окончаніѳ

 

двухъ

 

своихъ

безплатныхъ

 

приложеній,

 

данныхъ

 

въ

 

прошломъ

 

году,

 

именно:

1)

 

Сборникъ

 

проповѣдей

 

подъ

 

заглавіѳмъ:

 

Архипастырскій

 

гласъ

 

по

 

главнѣйшимъ

воиросамъ

 

вѣры,

 

пререкаемымъ

 

сектантами,

 

подъ

 

рѳдакціей

 

извѣстнаго

 

знатока

 

сектант-

ства

 

свящ.

 

В.

   

А.

 

Прозорова.

 

Вып.

 

второй.
и

 

2)

 

Миссіонерскія

 

поученія

 

по

 

Прологу

 

(мѣсяцы

 

Май — Августъ)

 

К.

 

Н.
Плотникова.

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

попрежнему,

 

1

 

числа

 

каждаго

 

мѣсяца

 

(январская
книжка

 

около

 

10

 

числа),

 

априложенія

 

будутъ

 

даны:

 

одно

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

года,

 

а

другое — во

 

второй.

 

Объемъ

 

книжекъ

 

прежній

 

(отъ

 

8

 

до

 

12

 

л.).
Цѣна

 

за

 

журналъ

 

съ

 

приложеніями

 

о

 

руб.

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

по

 

Россіи,
а

 

за

 

границу

 

G

 

руб.

 

50

 

коп.

 

(Допускается

 

разсрочка).
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Требования

 

и

 

деньги

 

адресовать:

 

С.-Петербургъ,

 

Суворовскій

 

просп.,

 

д.

 

65,

 

кв.

15,

 

въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Православный

 

Путеводитель" .

Городскіѳ

 

(СПБ.)

 

подписчики

 

могутъ

 

подписываться

 

у

 

свящ.

 

П.

 

С.

 

Туманова
(Боровая,

 

д.

 

52),

 

свящ.

 

М.

 

П.

 

Чельцова

 

(Забалканскій

 

пр.,

 

д.

 

29)

 

и

 

въ

 

лучщихъ

 

книяі-

ныхъ

 

магазинахъ.

Имѣются

 

полные

 

экземпляры

 

журнала

 

за

 

1903

 

г.,

 

ц.

 

4

 

р.

 

съ

 

перес,

 

и

 

за

 

1904

 

г.,

съ

 

прилоясеніями

 

ц.

 

5

 

р.,

 

а

 

безъ

 

приложеній — 4

 

р.

 

съ

 

перес.

(

 

священникъ

 

II.

 

С.

 

Тумановъ.
Редакторы-Издатели:';

  

священникъ

 

М.

 

П.

  

Чельцовъ.
'

  

Ст.

 

Сов.

 

К.

 

Н.

   

Плотниковъ.

ПРИ

 

ПОЧАЕВО-УСПЕНСКОЙ

 

ЛАВРЪ
издается

 

журналъ

 

для

 

назидательнаго

 

чтѳнія

ПОЧАЕВШЙ

 

ЛИСТОКЪ.
В

 

ъ

   

г

 

о

 

д

 

ъ

   

выходить:
52

 

НОМЕРА

 

ПОЧАЕВСКАГО

 

ЛИСТКА,
52

 

НОМЕРА

 

ПРИЛОЖЕНІЙ

 

КЪ

 

НЕМУ.
Кромѣ

 

того

 

подписавшимся

 

на

 

Почаевскій

 

Листокъ

 

за

   

1905

   

годъ

   

безплатно

   

будетъ
высланъ

 

за

 

первое

 

полугодіе

МОЛИТБОСЛОБЪ
крупной

 

гражданской

 

печати

 

въ

 

8

 

долю

 

-листа,

 

въ

 

380

 

страницъ,

 

а

 

за

 

второе

 

полугодие

КРЕСТНАЯ

 

ПЪСНЬ
(написанное

 

стихами

 

повѣствованіе

 

о

 

страданіяхъ

 

Спасителя),

   

съ

  

приложеніемъ

   

нотъ

для

 

пѣнія.

Въ

 

Почаевскомъ

 

Лисгкѣ

 

и

 

приложеніяхъ

 

къ

 

нему

 

будутъ

 

помѣщаться:

 

поученія,
сказанія,

 

житія

 

святыхъ,

 

назидательный

 

повѣсти,

 

извѣстія

 

о

 

выдающихся

 

церковныхъ

и

 

государствѳнныхъ

 

событіяхъ,

 

описанія

 

жизни

 

и

 

службъ

 

въ

 

Почаевской

 

Лаврѣ,

отвѣты

 

на

 

запросы

 

подписчиковъ.

Желающіе

 

получать

 

въ

 

теченіи

 

1905

 

года

 

Почаевскій

 

Листокъ

 

сь

 

приложеніями
къ

 

нему

 

ежеяеЗ/ьль//о^благоволятъ

 

выслать

 

1

 

руб.

 

50

 

ноп.,

 

етеміъсячно

 

(по

 

4

 

номера

за

 

одинъ

 

разъ) —только

 

1p.no

 

адресу:

 

Почаевъ' Волынской

 

губ.,

 

Рѳдакція

 

Почаев-
скаго

 

Листка.
За

 

1

 

р.

 

будетъ

 

выслано

 

все

 

то,

 

что

 

и

 

за

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

разница

 

только

 

въ

 

пере-

сылкѣ:

 

еженѳдѣльно

 

или

 

ѳжемѣсячно.

Пробные

 

номера

 

высылаются

 

бевплатно.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА
на

 

еженедельный

 

рѳлигіозно-назидатѳльный

 

журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ

 

БЛАГОВѢСТЪ,
на

 

1905

 

годъ.

(Годъ

 

изданія

 

mpemlu).

Въ

 

годъ

 

будетъ

 

дано

 

у^

 

выпуска,

 

по

 

32

 

страницы

 

каясдый.

 

Такимъ

 

образомъ

 

со-

ставится

 

томъ

 

въ

 

1664

 

страницы.

Сверхъ

 

того,

 

подписчики

 

получать

 

безплатяое

 

приложеніе —книгу

 

Христіанскія
добродѣтели.

 

Сборникъ

 

разсказовъ,

 

статей

 

и

 

поученій.*

 

Въ

 

книгѣ

 

около

 

200

 

страницъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

Воскресный

 

Благовѣстъ

 

1

 

рубль

 

съ

 

доставкой.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

Александро-Невскаго

 

Общества

 

трезвости:

 

Спб.
Обводный

 

каналъ,

 

116.
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ГОДУ

   

НА

   

ЖУРНАЛЪ

„Миссіонерскій

 

Сборникъ",
издаваемый

 

Братствомъ

 

св.

 

Василія,

   

Епископа

 

Рязанскаго.

(15-й

 

ГОДЪ

 

ИЗДАШЯ).

„Миссіолер:і;ін

 

Сборникъ"

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлію

 

служить

 

интересамъ

 

св.

 

Церкви
Христовой

 

въ

 

ея

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ

 

старообрядчества,

 

русскимъ

 

сектантствомъ

 

раціона-
листическаго

 

и

 

мистическаго

 

направленій

 

и

 

магометанствомъ.

Въ

 

журналѣ

 

примутъ .

 

участіе

 

Профессора

 

Духовныхъ

 

Академій:

 

Громогласовъ
И.

 

М.

 

(Московской)

 

и

 

Ивановскій

 

Н.

 

И.

 

(Казанской),

 

а

 

также

 

многіе

 

епархіальные,
окружныхъ

 

сѳминарій,

 

преподаватели

 

и

 

уѣздные

 

миссіонеры.
„Миссіонерскій

 

Сборникъ"

 

издается

 

по

 

программѣ,

  

которая

  

утверждена

 

Св.

 

Синодомъ
и

 

состоитъ

 

.изъ

 

,4-хъ

 

отдѣловъ.

Отд.

 

I:

 

Узаконѳнія ,

 

и .

 

распоряженія

 

гражданской

 

и

 

церковной

 

власти.

 

Оффиціаль-
ныѳ

 

отчеты.

 

Отд.

 

Il

 

(литературный).

 

Собесѣдованія

 

и

 

бесѣды

 

съ

 

сектантами

 

и

 

расколь-

никами.

 

Слова

 

и

 

иоученія,

 

направленныя

 

противъ

 

нихъ.— Научноглитературныя

 

статьи

и

 

замѣтки

 

по

 

исторіи

 

и

 

обличенію

 

сектанства

 

и

 

раскола. —Библіографическія

 

замѣткп

о

 

книгахъ,

 

журнальныхъ

 

статьяхъ,'

 

которыя

 

имѣютъ

 

отношѳніе

 

къ

 

миссіонерскому

 

дѣлу

и

 

полезны

 

для

 

миссіонеровъ

 

и

 

пастырей

 

Церкви

 

въ

 

ихъ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ,

 

сектант-

ствомъ

 

и

 

магометанствомъ.

 

Списки

 

для

 

миссіонерскихъ

 

библіотекъ

 

книгъ

 

и.брошюръ. —

Неизданные

 

матеріалы

 

для

 

исторіи

 

сектантства

 

и

 

раскола,

 

а

 

также

 

полемики

 

съ

 

ними.

Отд.

 

III.

 

Извѣстія

 

по

 

Рязанской

 

епархіи.

 

Отд.

 

IV.

 

Обзоръ

 

текущихъ

 

событій

 

въ

 

иныхъ

епархіяхъ.
Третій

 

Всероссійскій

 

миссіонерскій

 

Съѣздъ

 

(въ

 

г.

 

Казани),

 

признавая

 

журналъ

этотъ

 

полезнымъ

 

пособіемъ

 

при

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ,

 

рекомендовало
его

 

для

 

пріобрѣтенія

 

во

 

всѣ

 

церковно-приходосгя

 

и

 

благочинпическгя

 

противорасколь-

ническія

 

и

 

противосектантскія

 

библіотеьи.
„Миесіонерскій

 

Сборникъ"

 

выходить

 

разъ

 

въ

 

два*

 

мѣсяца,

 

книжками

 

не

 

менѣе

ПЯТИ

 

иечатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

каждой.
Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

ДВА

 

РУБЛЯ

 

съ

 

пересылкой.
„Миссіонерскій

   

Сборникъ",

   

признанный

  

Съѣздомъ

   

спѳціалистовъ-миссіонеровъ

 

полез-

нымъ

 

для

 

дѣла

 

православной

 

внутренней

 

миссіи,

 

является

 

самымъ

 

доступнымъ

 

по

 

цѣнѣ

для-

 

православнаго

 

приходскаго

 

духовенства

 

и

 

всѣхъ

  

тружениковъ

  

святого

   

миссіонер-
скаго

 

дѣла.

Адресъ:

 

Г.

 

Рязань.

 

Редакція

 

оісурпала

 

„Миссіонерскій

 

Сборникъ" .

Редакторъ

 

В.

 

Воробьева.

ОБЪ

 

ИЗДАБІИ

 

МИССЮНЕРСКАГО

 

ЖУРНАЛА

Православный

 

Благовѣетникъ

 

въ

 

1905

 

г.
(Тринадцатый

 

годъ

 

изданія).
ІІзданіе

 

эіиссіонерскаго

 

;к.ѵі>на.і«!

 

„Православный
Влаговѣстиикт."

 

будетъ

 

продоляіаться

 

въ

 

-1905

 

году.

„Православный .

 

Благовѣстникъ",

 

какъ

 

органъ

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго
Общества, ,

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлію—съ

 

одной

 

стороны

 

выясненіе

 

великой

 

важности

 

миссіо-
нерркаго

 

■

 

служенія

 

для

 

Русской

 

православной

 

церкви

 

и

 

Русскаго

 

государства,

 

а.съ

 

дру-

гой— возможно-полное

 

и

 

вѣрное

 

изображѳніѳ

 

деятельности

 

нашихъ

 

отечественныхъ-

ві.ропроповѣдниковъ

 

(миссіонѳровъ),

 

и

 

тѣхъ

 

условій,

 

среди

 

которыхъ

 

она

 

совершается

в'ь

 

настоящее

 

время. ,

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА, СЛѢДУІОІІІАЯ:
I.

 

Отдѣлъ

 

оффиціальный.

 

Постановленія

 

и

 

распоряжения

 

Правительства,

 

касаю-

щіяся

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

и

 

его

 

дѣятельности.

 

Распорялгензя

 

Совѣта

   

Миссіонер-
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скаго

 

Общества.

 

Его

 

отчеты.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

деятельности

 

Епархіальныхъ

 

Комитѳтовъ

Общества.
II.

 

Руководящая

 

статьи

 

по

 

вопросамъ,

 

касающимся

 

миссіонерскаго

 

дѣла

 

въ

 

Россіи.
Ш.

 

Современное

 

ноложеніе

 

отечественныхъ

 

миссій.

 

Географическіе

 

очерки

 

мѣстно-

стей,

 

населенныхъ

 

инородцами

 

и

 

служащихъ

 

нопрнщемъ

 

дѣятельности

 

для

 

нашихъ

 

вѣро-

нроповѣдниковъ.

 

Очерки

 

этнографическіе,

 

изображающіе

 

религіозно-нравственныя

 

воз-

зрѣнія

 

инородцевъ,

 

ихъ

 

быть,

 

а

 

также

 

семейныя

 

и

 

общественныя

 

отношѳнія

 

въ

 

связи

съ

 

религіозными

 

вѣрованіями.

 

Русскіе

 

вѣропроповѣдники —въ

 

мѣстахъ

 

ихъ

 

постоянной
дѣятельности,

 

внѣшняя

 

сторона

 

ихъ

 

жизни.

 

Проповѣдь,

 

условія,

 

благопріятствующія
проповѣди

 

или

 

же

 

останавливающія

 

ея

 

успѣхи.

 

Мѣры,

 

принимаемый

 

къ

 

утверждение

православія

 

между

 

новообращенными

 

инородцами

 

и

 

сближенію

 

ихъ

 

съ

 

русскими.

Просвѣтительно- благотворительный

 

учрѳжденія

 

въ

 

православно-русскихъ

 

миссіяхъ.
IV.

  

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

первоначальна™

 

распространѳнія

 

христіанства
въ

 

разныхъ

 

странахъ

 

свѣта

 

и

 

преимущественно

 

въ

 

Россіи.

 

Судьбы

 

отечѳственыхъ

 

мис-

сій

 

въ

 

блиягайшемъ

 

прошломъ.

V.

  

Миссіонѳрская

 

дѣятельность

 

на

 

западѣ.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

католическихъ

 

и

 

проте-

стантскихъ

 

миссіяхъ

 

и

 

ихъ

 

дѣятельности,

 

преимущественно

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

стра-

нахъ,

 

гдѣ

 

эти

 

миссіи

 

вступаютъ

 

въ

 

сонрикосновеніе

 

и

 

борьбу

 

съ

 

православіемъ.
VI.

  

Извѣстія

 

и

 

замѣтки:

 

краткія

 

отрывочный

 

свѣдѣнія,

 

относящаяся

 

къ

 

миссіонер-
скому

 

дѣлу

 

и

 

заимствуемый

 

изъ

 

газетъ,

 

писѳмъ

 

и

 

пр.

VII.

   

Библіографія.

 

Отзывы

 

о

 

разныхъ

 

книгахъ

 

и

 

статьяхъ,

 

относящихся

 

къ

миссіонерству.
VIII.

  

Извѣстія

 

о

 

пожертвованіяхъ,

 

поступающихъ

 

въ

 

пользу

 

православно-рус-

скихъ

 

миссій.
IX.

   

Объявленія.
Журналъ

 

выходить

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

(15

 

и

 

30)

 

книжками,

 

въ

 

объѳмѣ

 

около

четырехъ

 

печатныхъ

 

листовъ.

 

Цѣна

 

изданія

 

четыре

 

рубля

 

50

 

коп.

 

безъ

 

пересылки

 

й

пять

 

рублей

 

съ

 

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

журнала

 

„Православный

 

Благовѣстникъ",

 

а

таюкѳ

 

въ

 

канцеляріи

 

Совѣта

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества.
Адресъ

 

редакціи

 

и

 

канцелярии:

 

Москва,

 

Лиховъ

 

пер.

 

(близъ

 

Каретнаго

 

ряда),
Епархіальный

 

Домъ.
Остающіеся

 

въ

 

небольшомъ

 

количествѣ

 

экземпляры

 

журнала

 

за

 

нрежніе

 

(съ

 

1893)
годы

 

могутъ

 

быть

 

высланы

 

по

 

три

 

рубля.
Редакторъ

 

Н.

 

Комаровъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1905

 

годъ

(пятый

 

годъ

 

изданія)

на

 

ѳжѳмѣсячн.

 

иллюстрированный

 

религіозно-назидательный

 

журналъ

Отдыхъ

 

Христианина.
„Отдыхъ

 

Христіанина"

 

издается

  

при

   

ближайшемъ

 

и

 

постоянномъ

  

участіи

 

извѣ-

стнаго

 

духовяаго

 

писателя

  

Іеромонаха

 

Михаила.
Въ

 

годъ

 

будетъ

 

дано

 

7Э

 

книжекъ

  

журнала,

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

печ.

 

листовъ

   

каждая.

Въ

 

качествѣ

 

безплатныхъ

 

приложеній

 

будутъ

 

даны

 

двѣ

 

книги:

1)

  

СВѢТЪ

 

ВО

 

ТЬМѢ

 

СВѢТИТЪ.

 

H.

 

П.

 

Смоленскаго.

 

Разсказы

 

изъ

 

жизни

 

пер-

выхъ

 

христіанъ.

 

Въ

 

книгѣ

 

большого

 

формата

 

будетъ

 

свыше

 

400

 

страницъ

 

съ

 

рисунками.

2)

  

НА

 

СЛУЖБѢ

 

БОГУ.

   

М.

 

Горева.

  

(Очерки

 

и

 

разсказы

  

изъ

 

жизни

   

русскихъ

ггоцвижниковъ

 

XIX

 

столѣтія).

 

Въ

 

книгѣ

 

будетъ

 

около

 

500

 

страницъ

 

съ

 

рисунками.

Подписная

 

цѣна

 

въ

 

годъ

 

три

 

рубля

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой.
С.-Петербургъ.

 

Обводный

 

каналъ,

 

д.

 

№

 

116.

о

                        

,

 

(А.

 

Рождественский.
Редакторы

 

свящ.:

 

U

 

Мщтовъ
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В
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1905

 

ГОДЪ
на

 

ѳжѳнѳдѣльный,

 

бѳзъ

 

предварительной

 

цензуры,

ЖУРНАЛЪ

 

ОБЩЕСТВА

 

СЧЕТОВОДОВЪ

ПРАКТИЧЕСКАЯ

 

ЖИЗНЬ",
V

изцающійся

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

1.

   

Счетоводная

 

жизнь.

 

Сцены

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

нѳя.

2.

  

Научный

 

отдѣлъ:

 

счетоводство,

 

финансы,

 

контроль,

 

коммѳрчѳскія

 

науки,

мораль

 

и

 

законы

 

нравственности,

 

экономія,

 

статистика.

3.

   

Оозоръ

 

смѣтъ,

 

отчетовъ

 

земскихъ

 

и

 

городскихъ

 

учрежденій,

 

товарищѳствъ,

компаній

 

и

 

обществъ

 

на

 

паяхъ,

 

акціяхъ,

   

взаимнаго

 

кредита

 

и

 

т.

  

п.

4.

   

Судебный

 

отдтълъ,

 

безъ

 

права

 

обсуждѳнія

 

[фѣшеній.

 

Судебноечетоводная

 

экс-

пертиза.

о.

 

Библіографія:

 

новыя

 

книги

 

и

 

рецензіи

 

на

 

изданія,

 

соотвѣтствующія

 

программѣ

изданія.
G.

 

Справочный

 

отдіълъ:

 

практическія

 

свѣдѣнія,

 

а

 

также

 

рекламы

 

и

 

объявленія.
Хроника

 

по

 

спеціальности

 

журнала.

 

При

 

журналѣ

 

выдаются

 

подписчикамъ

 

особыя

 

прило-

женія,

 

состоящія

 

изъ

 

учебнйковъ,

 

руководствъ,

 

пособій

 

и

 

сочиненій

 

по

 

счетоводству.

Цѣль

 

органа

 

обсуждать

 

практическіе

 

вопросы

 

и

 

задачи

 

и

 

вседостойное

 

подра-

жанія,

 

лримѣненія,

 

введенія

 

въ

 

жизнь.

Научный

 

отдѣлъ

 

посвящѳнъ

 

финансамъ,

 

счетоводству,

 

контролю,

 

коммерческимъ

наукамъ,

 

статистикѣ,

 

экономіи,

  

морали

 

и

  

законамъ

 

нравственности.

Въ

 

судебномъ

 

отдѣлѣ

 

помѣщаются

 

отчеты

 

о

 

дѣлахъ

 

выдающихся,

 

затѣмъ

 

дается

разооръ

 

отчетовъ,

 

преимущественно

 

образцовыхъ,

 

достойныхъ

 

подражанія,

 

и,

 

наконецъ,

ииѣются

 

отдѣлы:

 

библіограсричеекій,

 

справочный

 

и

 

объявленій.
Вся

 

чистая

 

прибыль

 

отъ

 

изданія

 

журнала

 

обращается

 

во

 

воепомогательный

 

капи-

талъ

 

Общества

 

для

 

выдачи

 

безвозвратныхъ

 

пособій

 

нуждающимся

 

Чденамъ

 

Общества.
ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪВРА:

 

на

 

годъ

 

6

 

руб.,— полгода

 

3

 

руб.,

 

на

 

2

 

мѣс.

 

1

 

руб.

 

Съ
подпискою

 

адресоваться

 

въ

 

редакцію

 

журнала:

 

С.-Петербургъ,

 

Невскій

 

проспектъ,

Л?

 

43.

 

Москва,

 

Б.

 

Тверская,

 

№

 

18,

 

д.

 

Ѳ.

 

Нзерскаго.
Редакторъ

 

О.

 

В.

 

Езерскій.
Издатель

 

Общества

 

Счетоводовъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1905

 

годъ
НА

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫ^

 

ДУХОВНО-НАРОДНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

.КОРМЧІИ"XVIII

 

г.

 

изданія.

            

П

   

I

 

I

   

Г

   

III

   

Л

   

S

   

VI

             

XVIII

 

г.

 

изданія.

издаваемый

 

при

 

учаетги

ОТЦА

 

ІОАННА

 

КРОНШТАДТСТКАГО,
за

 

4

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пѳрес.

 

даетъ:
52

 

MJMs

 

иллюстрированнаго

   

журнала

   

разнообразнаго

   

интѳреснаго

 

духовно- нрав-

ствеинаго

 

содержанія.

 

Въ

 

журналѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

будутъ

 

продолжаться

 

пѳчатаніемъ

статьи,

   

имѣвшія

   

выдающійся

 

успѣхъ

 

въ

 

прошлыхъ

 

годахъ.

•

 

отвѣты

 

на

 

недоумѣнные

 

вопросы

Священ.

 

В.

 

А.

 

Черкесова

 

и

 

его

 

же

 

„краткіѳ

   

отвѣты

   

вопрошающимъ"

 

на

  

личные

 

за-

просы

 

каждаго.

52

 

№№

 

еженедѣльнаго

 

вѣстника

 

подъ

 

заглавіемъ

 

современное

 

обозрѣніе

 

собы-
тій

 

текущей

 

жизни,

 

издаваемаго

 

по

 

программѣ:

 

1)

 

руководящая

 

передовая

 

статья

 

на

современныя

 

темы;

 

2)

 

церковная

 

жизнь;

 

3)

 

общественная

 

жизнь;

 

4)

 

заграничныя

 

извѣ-

стія;

 

5)

 

добрые

 

люди

 

нашего

 

времени;

 

6)

 

полезные

 

совѣты

 

и

 

указанія;

 

7)

 

разныл

замѣтки;

 

8)

 

изъ

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.



о ОБЪЯВЛЕНІЯ

52

 

N°№

 

иллюстрированныхъ

 

листковъ

 

по

 

житіямъ

 

воскресныхъ

 

святыхъ

 

(для
чтѳнія

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

семьѣ

 

въ

 

праздничные

 

дни,

 

а

 

также

 

для

 

безплатноп

 

раздачи

 

на-

роду

 

въ

 

церквахъ).
12

 

книжѳкъ

 

для

 

народа

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

 

Народная

 

библиотека

 

„Еорм-
чаго",

 

состоящая

 

изъ

 

ряда

 

назидательныхъ

 

разсказовъ

 

изъ

 

быта

 

народнаго,

 

школь-

наго,

 

миссіонѳрскаго,

 

воѳннаго

 

и

 

нроч.

24

 

православно

 

миссіонерскихъ

 

листка,

 

заключающихъ

 

въ

 

себѣ

 

отвѣты

 

на

 

не-

доумѣнные

 

вопросы

 

расколо-сектантства.

Кроміъ

 

тога,

 

особое

 

приложенге

 

на

 

1905

 

годъ:
12

 

иллюстрированныхъ

 

листковъ— сказаній

 

о

 

болѣе

 

чтимыхъ

 

чудотворныхъ

 

ико-

нахъ

 

Пресвятой

 

Богородицы.
Сборникъ

 

лучшихъ

 

огроповѣдей

 

соврѳменныхъ

 

Архипастырей

 

и

 

пастырей

 

церкви

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

цѣлаго

 

года,

 

а

 

также

 

на

 

разные

 

случаи

 

при-

ходской-

 

жизни.

 

Для

 

удобства

 

пользованія

 

этимъ

 

весьма

 

цѣннымъ

 

для

 

пастырей-про-
повѣдниковъ

 

приложеніемъ,

 

рѳдакція

 

разошлетъ

 

его

 

при

 

первомъ

 

же

 

№

 

журнала

 

за

1905.

 

годъ.

„КОРМЧІЙ"

 

предназначается

 

для

 

благочестиваго

 

чтенія

 

въ

 

каждой

 

семьѣ

 

пра-

вославного

 

^

 

русскаго

 

народа.

 

Всѣ

 

статьи

 

„Кормчаго"

 

глубоконазидательны,

 

изложены

простымъ,

 

понятнымъ

 

народу

 

языкомъ.

Полные

 

сброшюрованные

 

экз.

 

„Кормчаго"

 

за

 

1893,

 

94,

 

95,

 

96,

 

97,

 

98,

 

99,

 

900,
901,

 

902

 

и

 

903

 

гг.

 

продаются

 

по

 

два

 

рубля

 

за

 

годъ

 

съ

 

перес.

 

Выписывающіе

 

жур-

налъ

 

сразу

 

за

 

И

 

лѣтъ

 

уплачиваютъ

 

(вмѣсто

 

22

 

р.) 18

 

руб.

 

съ

 

перес.

 

(до

 

1000

 

верстъ).

При

 

выпискѣ

 

просятъ

 

указывать

 

ближайшую

 

жѳлѣзнодорожную

 

или

 

почтовую

станцію,

 

чрезъ

 

которую

 

должна

 

идти

 

посылка.

Выписывающіе

 

10;

 

экземпляровъ

 

годовыхъ

 

получаютъ

 

еще

 

1

 

экз.

 

безплатно.
Журналъ

 

„Кормчій"

 

одобренъ

 

и

 

рекомѳндованъ

 

разными

 

вѣдомствами.

Подписку

 

на

 

журналъ

 

„Кормчій"

 

посылать

 

по

 

такому

 

адресу:

 

Москва,

 

Большая
Ордынка,

 

двмъ

 

Борисова,

 

въ

 

редакцгю

 

оюурнала

 

„Кормчій".
Редакторъ

 

Протоіерей

 

I.

 

H.

 

Бухаревъ.
Издатель

 

Священникъ

 

С.

 

С.

 

Ляпидевскін.

ВЪ

 

1905

 

ГОДУ

„ирівошвно-ршщ

 

ты",
духовный

 

и

 

церковно-общественный

 

журналъ,

 

основанный

 

„Обществомъ

 

распростране-

нія

 

религіозно-нравственнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

Православной

 

Церкви"

 

(въ

 

1902

 

г.),
съ

 

отдѣльными

 

прилолсеніями, — будетъ

 

издаваться

 

по

 

той

 

же

 

программа,

 

иреслѣдуя

поставленную

 

цѣль

 

служенія

 

религіозно-нравствѳнному

 

просвѣщенію

 

преимущественно

образованнаго

 

православно

 

русскаго

 

общества

 

и

 

защиты

 

православной

 

истины

 

и

 

ея

служителей

 

отъ

 

совремѳнныхъ

 

отрипательныхъ

 

и

 

враждебныхъ

 

отношеній

 

къ

 

ней.
ОТДЪЛЫ

 

Я£УРНАЛА

 

СЛѢДУІОЩІЕ:

1.

  

Церковно-общественный,

 

въ

 

который

 

входятъ

 

сужденія

 

и

 

отзывы

 

съ

 

православно-

христіанской

 

точки

 

зрінія

 

о

 

текущихъ

 

событіяхъ

 

и

 

явленіяхъ

 

церковно-общественной
жизни.

2.

  

Религіозно-философскій,

 

въ

 

которомъ

 

помѣщаются

 

статьи

 

осново-положительнаго

характера

 

по

 

богословскимъ,

 

релагіозно-нравственнымъ

 

и

 

церковно-общественнымъ

 

во-

просамъ,

 

возникающимъ

 

въ

 

современной

 

русской

 

жизни

 

и

 

печати;

 

проповѣди,

 

имѣющія

живой

 

современный

 

интерѳеъ;

 

извлеченія

 

изъ

 

твореній

 

св.

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

Церкви,
дающія

 

руководительныя

 

начала

 

для

 

правильнаго

 

пониманія

 

и

 

разрѣшенія

 

означѳнныхъ

вопросовъ;

 

беллетристичѳскія

 

произведенія

 

и

 

стихотворенія,

 

посвященныя

 

тѣмъ

 

же

 

во-

просами

3.

   

Обозрѣнія

 

выдающихся

 

статей

 

изъ

 

текущей

 

духовной

 

журналистики

 

и

 

свѣтской

печати,

 

а

 

также

 

вновь

 

выходящихъ

 

книгъ,

 

преимущественно

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

указаннымъ.

вопросамъ,

 

съ

 

критическими,

 

замѣчаніями

 

по

 

поводу

 

Ихъ

 

или

 

другихъ

 

взглядовъ

 

и

сужденій.
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4.

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки:

 

краткій

 

обзоръ

 

текущихъ

 

событій

 

и-

 

правит,

 

распоряженій,
деятельности

 

„Общества

 

рел.-нравственнаго

 

просвѣщенія"

 

и

 

его

 

учрежденій

 

(каковы

 

—

собранія

 

пастырскія,

 

яроповѣдническія,

 

„Христіанскаго

 

Содружества

 

учащейся

 

молодежи"
и

 

др.),

 

равно

 

и

 

иныхъ

 

духовно-просвѣтительныхъ

 

обществъ

 

и

 

ихъ

 

членовъ;

 

также

 

со-

общенія

 

и

 

отзывы

 

о

 

лицахъ,

 

заявившихъ

 

себя

 

духовно

 

просвѣтительною

 

дѣятельностію

и

 

проч.:

 

отвѣты

 

редакціи

 

на

 

недоумѣаные

 

вопросы,

 

предлагаемые

 

читателями

 

изъ

 

об-
ласти

 

богословской

 

и

 

цѳрковно-практичѳской.

Журналъ

 

выходить

 

книжками

 

въ

 

5—7

 

листовъ

 

каждая,

 

іи

 

8°,

 

по

 

двѣ

 

книжки

 

въ

мѣсяцъ,

 

около

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

мѣсяцевъ

 

прѳдъ

 

праздниками

 

Св.

 

Пасхи
и

 

Рождества

 

Христова,

 

іюня

 

и-

 

іюля,

  

въ

  

которые

   

будетъ

 

выходить

 

по

 

одной; книжкѣ
(всего

 

20

 

книжекъ).
Въ

 

качествѣ

 

отдѣльнаго

 

безплатнаго

 

приложенія

 

1905

 

г.

 

предполагается

 

дать

 

сочиненія
0.

 

ІОАННА

 

ИЛЬИЧА

 

СЕРПЕВА

 

(Кронштадтскаго)
въ

 

4-хъ

 

томахъ

 

(около

 

400

 

стр.

 

каждый).

 

Въ

   

первый

 

и

   

второй

   

томы

 

войдетъ

 

„Моя
жизнь

 

во

 

Христѣ";

 

3-й

 

томъ

 

составить

 

Размышлечія

 

великаго

 

молитвенника

 

о

 

бого-
служение,

 

въ

 

4-й

   

томъ

 

войдутъ

 

всѣ

 

новые

 

дневники

 

о.

 

Іоанна,

 

кончая

 

1904

 

.годомъ,

подъ

   

заглавіемъ

 

„Путь

 

къ

 

Богуи .

Первый

 

томъ

 

приложенія

 

будетъ

 

разосланъ

 

со

 

второй

 

(январской)

 

книжкой

 

журнала.

Цензура

 

журнала

 

предоставлена

 

Предсѣдателю

 

Совѣта

 

Общества,

 

Протоіерею

 

Фи-
лософу

 

Орнатскому.
Журналъ

 

„Православно-Русское

 

слово"

 

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Св.

 

Сгнодѣ

одобренъ

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

въ

 

ученическія

 

библіотѳки

 

духовныхъ

 

семинарій.
Особымъ

 

отдѣломъ

 

Учѳнаго

 

Комитета

 

Министерства

 

Народнаго

 

Цросвѣщенія

 

до-

пущенъ

 

въ

 

ученическія

 

библіотеки

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

въ

 

безплатныя
народныя

 

читальни

 

и

 

библіотеки.
Учебнымъ

 

Отдѣломъ

 

Министерства

 

Финансовъ

 

допущенъ

 

въ

 

ученическія

 

библіотеки
учебныхъ

 

заведеній

 

вѣдомоства

  

Министерства

 

Финансовъ.
Цѣна

 

на

 

журналъ

 

съ

 

приложевіями

 

5

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

бѳзъ

 

доставки

 

и

 

пересылки,

6

 

руб. — съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россіи

 

и

 

7

 

р.—за

 

границу.

 

Въ

 

розничной

 

про-

дажѣ

 

30

 

коп.

 

за

 

№.
Адресъ

 

редакция-

 

и

 

конторы:

 

С.-Петербургъ,

 

Стремянная

 

улица,

 

д.

 

.

 

V

 

20,
Подписка

 

принимается:

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи,

 

которая

 

открыта

 

ежедневно

 

съ

4-хъ

 

час.

 

дня

 

до

 

7

 

час.

 

веч.,

 

кромѣ

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней,

 

а

 

также

 

въ

книжныхъ

 

магазинахъ:

 

Вольфа —Гостиный

 

дворъ,

 

18;

 

Тузова—Гостиный

 

дворъ,

 

45;
Попова—Невскій,

 

66;

 

и

 

въ

 

Москвѣ— въ

 

конторѣ

 

Печковской,

 

Петровскія

 

линіи.
Редакторы:

 

Протоіерей

 

Александръ

 

Дерновъ.
Священникъ

 

Павелъ

 

Лахостскій.
Ст.

 

Сов.

 

Александръ

 

Надеждинг.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1905

 

годъ

ѳжемѣсячный

 

журналъ

ТРЕЗВАЯ

 

ЖИЗНЬ.
„Трезвая

 

Жизнь"

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книжками— 6

 

пѳчатныхъ

 

листовъ

 

(loo

стр.)

 

каждая.

 

Въ

 

журналѣ

 

помѣщаются

 

разсказы,

 

статьи,

 

бесѣды,

 

приспособленныя

 

для

чтенія

 

въ

 

аудиторіяхъ,

 

въ

 

собраніяхъ

 

обществъ

 

трезвости

 

и

 

т.

 

п.

Кромѣ

 

того,

 

всѣ

 

подписчики

 

получать

 

два

 

безплатныхъ

 

приложенія:
1)

   

„Апостолы

 

трезвости"

 

(разсказы

 

о

 

борцахъ

 

съ

 

,

 

пьянствомъ),

 

(около

 

200
страницъ).

2)

  

12

 

выпусковъ

 

„Листокъ

 

трезвости

 

для

 

школьникопг",

 

отъ

 

8

 

до

 

16

 

стра-

ницъ

 

каждый.
Подписная

 

цѣна

 

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

  

од\ѵш&

 

рубль.
Выписывать:

   

СПБ.

   

Обводный

   

каналъ,

   

Щ

   

116.

   

Контора

   

Александро-Невскаго
Общества

 

трезвости.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1905

 

РОДЪ

на

 

ежемѣсячный

 

журналъ

„ПРАВОСЛАВНЫЙ

 

СОБЕСЪДНИКЪ"
(50-й

 

годъ

 

изданія)

съ

 

приложвніемъ:

„Толкованіи

 

на

 

Новый

 

Завѣтъ

 

бл.

 

Ѳеофилакта

 

Болгарскаго".
Въ

 

1905

 

году

 

при

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

будетъ

 

продолжаться

 

издан іе
журнала

 

„Православный

 

Собесѣдникъ" ,

 

который

 

будетъ

 

выходить,

 

какъ

 

и

 

ранѣе,

 

еже-

месячно"

 

книжками

 

до

 

15

 

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

каждой.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА:
1 .

 

Творенія

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

церковныхъ

 

писателей

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

 

Будетъ
продолжаться

 

изданіе

 

знаменитаго

 

апологетическаго

 

произвѳденія

 

Оригѳна

 

„Противъ
Цѳльса".— 2.

 

Статьи

 

богословскаго,

 

философскаго,

 

церковно-гісторическаго

 

и

 

миссіо-
нерскаго

 

содержангя.

 

Между

 

прочимъ,

 

будутъ

 

печататься

 

нигдѣ

 

еще

 

не

 

изданные

письма,

 

проэкты

 

и

 

оффиціальныя

 

донесѳнія

 

Св.

 

Синоду

 

Иннокентія,

 

митрополита

 

Мо-
сковскаго

 

(t

 

1879),

 

за

 

время

 

его

 

управленія

 

Камчатскою

 

епархіей.

 

Эти

 

произведѳнія

Высокопреосвященнаго

 

Иннокентія

 

составятъ

 

весьма

 

цѣнный

 

матеріалъ

 

для

 

изученія
исторіи

 

Дальняго

 

Востока. — 3.

 

Очерки

 

текущей

 

г^ерковно- общественной

 

жизни:

 

а)
Россіи,

 

б)

 

Запада

 

и

 

в)

 

православнаго

 

Востока. — 4.

 

Обзоръ

 

міссіонерской

 

(главнымъ
образомъ —внѣшней,

 

инородческой)

 

дѣятельности

 

въ

 

Росеіи

 

въ

 

связи

 

съ

 

изученіемъ
жизни

 

русскихъ

 

инородцевъ. — 5.

 

Хроника

 

академической

 

окизни. — 6.

 

Критическія
статьи

 

и

 

оиблгографическія

 

сообщения

 

изъ

 

области

 

духовной

 

литературы

 

и

 

журнали-

стики,

 

какъ

 

русской,

 

такъ

 

и

 

заграничной.
Въ

 

видѣ

 

особаго

 

приложенія

 

всѣ

 

годовые

 

подписчики

 

на

 

журналъ

 

„Православный
Собесѣдникъ"

 

получать

 

въ

 

1905

 

г.

 

два

 

большихъ

 

(не

 

мѳнѣе

 

50

 

печатныхъ

 

листовъ)

тома

 

(пятый

 

и

 

шестой),

 

входящихъ

 

въ

 

составь

 

общаго

 

восьмитомнаго,

 

предпринятаго

Казанской

 

Академіей,

 

изданія

 

„Толкованій

 

на

 

Новый

 

Завѣтъ

 

бл.

 

Ѳеофилакта

 

Бол-
гарскаго".

 

Въ

 

составь

 

этихъ

 

томовъ —пятаго

 

и

 

шестого —войдутъ:

 

Толкованія

 

на

 

Дѣя-

нія

 

апостольскія,

 

Соборныя

 

посланія,

 

Посланія,

 

an.

 

Павла

 

къ

 

Римлянамъ

 

и

 

Коринѳянамъ.

Само

 

по

 

себѣ

 

предлагаемое

 

приложеніѳ,

 

которое

 

будетъ

 

использовано

 

въ

 

4

 

года

(ио

 

2

 

тома

 

въ

 

годъ),

 

явится

 

весьма

 

цѣннымъ

 

пріобрѣтеніѳмъ

 

для

 

подписчиковъ

„Правосл.

 

Соб."

 

„Толкованія

 

на

 

Новый

 

Завѣтъ"

 

принадлежать

 

перу

 

бл.

 

Ѳеофилакта,

ученѣйшаго

 

мужа

 

своего

 

времени

 

(XI

 

ст.),

 

и

 

составлены

 

на

 

основаніи

 

лучшихъ

 

свято-

отеческихъ

 

твореній,

 

главнымъ

 

образомъ — твореній

 

Іоанна

 

Златоуста.

 

Являясь

 

такимъ

образомъ

 

вѣрнымъ

 

отраженіемъ

 

истинно

 

церковнаго,

 

авторитетно-

 

отеческаго

 

пониманія
священнаго

 

Новозавѣтнаго

 

текста,

 

предлагаемыя

 

Т

 

>ренія

 

Ѳеофилакта, —написанныя

 

къ

тому

 

же

 

языкомъ

 

простымъ,

 

яснымъ

 

и

 

точнымъ, —могутъ

 

служить

 

любителямъ

 

духовно-

нравственнаго

 

просвѣщѳнія

 

вполнѣ

 

надѳжнымъ

 

руководствомъ

 

при

 

чтеяіи

 

Новозавѣт-

ныхъ

 

книгъ

 

Священнаго

 

Писанія.

 

Особенно

 

же

 

важны

 

и

 

пригодны

 

„Толкованія"

 

для

лицъ,

 

ведущихъ

 

миссіонерскую

 

противо-раскольническую

 

дѣятельность,

 

такъ

 

какъ

истолковательныя

 

Творенія

 

Ѳѳофилакта

 

имѣютъ

 

особый

 

священный

 

авторитетъ

 

въ

 

гла-

захъ

 

раскольниковъ.

Журналъ

 

„Православный

 

Собесвдникъ"

 

рекомендованъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ
для

 

выписыванія

 

въ

 

церковныя'

 

библіотеки,

 

„какъ

 

изданіе

 

полезное

 

для

 

пастырекаго

служенія

 

духовенства"

 

(Синод,

 

опрѳд.

 

8

 

сент.

 

1874

 

г.

 

№

 

2792).
Цѣна

 

за

 

полное

 

годовое

 

изданіе

 

„Православнаго

 

Собесѣдника"

 

съ

 

доставкой

 

и

пересылкой:

 

безъ

 

приложѳнія

 

„Толкованій

 

бл.

 

Ѳеофилакта"— въ

 

Россію

 

семь

 

ргублей,

 

за

границу —десять

 

рублей;

 

съ

 

приложѳніемъ

 

же

 

двухъ

 

томовъ

 

„Толкованій" — въ

 

Россію
восемь

 

рублей,

 

за

 

границу

 

одинадцать

 

рублей.
Огдѣльныя

 

книжки

 

журнала

 

продаются

 

по

 

80

 

коп.

Адрѳсъ

 

редакціи:

 

Казань,

 

Духовная

 

Академія.
Редакторъ

 

профессоръ

 

//.

 

Писаревъ.
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„Извѣстія

 

iio

 

Казанской

 

енархіи"
въ

 

1905

 

году
будутъ

 

выходить

 

"

 

четыре

   

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

нумерами

 

до

 

двухъ

 

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

каждомъ.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

 

на

 

годъ

 

пять

 

рублей;

 

вмѣстѣ

 

съ

„ІІравославнымъ

 

Собѳсѣдникомъ",

 

но

 

безъ

 

прилоэюенія

 

„Толкованій

 

бл.

 

Ѳежрилакта"—

восемь

 

рублей,

 

съ

 

приложеніемъ

 

же

 

двухъ

 

томовъ

 

„Толкованій" — девять

 

рублей.
Адресъ:

 

Казань,

 

Духовная

 

Академія.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

 

ежемѣсячный

 

церковный

 

журналъ

„ПРИХОДСКАЯ

  

ЖИЗНЬ"
на

 

1905

 

годъ.
Вступая

 

въ

 

седьмой

 

годъ

 

изданія

 

„Приходской

 

Жизни",

 

Редакція

 

будетъ

 

про-

должать

 

свое

 

посильное

 

слджѳніѳ

 

церкви

 

Божіей.

 

Служа

 

еъ

 

православномъ

 

приходѣ,

на

 

своей

 

душѣ

 

испытывая

 

всѣ

 

его

 

радости

 

и

 

скорби,

 

нося

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

 

его

 

надежды

и

 

опасѳнія,

 

мы

 

будемъ

 

дѣдиться

 

съ

 

нашими

 

читателями

 

всѣмъ,

 

изъ

 

чего

 

слагается

жизнь

 

приходскаго

 

пастыря

 

и

 

его

 

прихолсанъ.

 

Особенно

 

много

 

нестроенія

 

и

 

разнаго

рода

 

изъяновъ

 

въ

 

народную,

 

a

 

слѣдовательно

 

и

 

въ

 

приходскую

 

жизнь

 

вносить

 

пьянство.

Въ

 

виду

 

этого

 

съ

 

прошлаго

 

года,

 

въ

 

видѣ

 

особаго

 

приложенія

 

„Приходской

 

Жизни",
издается

 

ежемѣсячнып

 

„Листокъ

 

трезвости"

 

и

 

кромѣ

 

сего

 

съ

 

Январской

 

каижкой
будетъ

 

разосланъ

 

Календарь

 

друзей

 

трезвости

 

на

 

1905

 

г.;

 

прежнимъ

 

подписчикамъ

онъ

 

разсылается

 

въ

 

дѳкабрѣ

 

1904

 

г.

По

 

отдѣлу

 

„Приходской

 

миссіи"

 

въ

 

началѣ

 

года

 

будетъ

 

въ

 

видѣ

 

безплатнаго

 

при-

ложѳнія

 

разослана

 

брошюра

 

миссіонѳра

 

H.

 

H.

 

Слѣдникова

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

Вѣчная

правда

 

въ

 

печатномъ

 

изданіи" — замѣчанія

 

на

 

дополненія

 

въ

 

3

 

изд.

 

составленной
спасовскамъ

 

наставникомъ

 

А.

 

О.

 

Комиссаровымъ

 

кн.

 

Вѣчная

 

Правда,

 

преимущественно

заимствованныя

 

составитѳлемъ

 

ея

 

изъ

 

твореній

 

учителей

 

церкви

 

и

 

писателей

 

духовныхъ

и

 

свѣтскихъ.

 

Это—послѣднее

 

слово

 

безпоповщинской

 

апологетической

 

литературы.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

журнала

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

безъ

 

пересылки

 

два

рубля,

 

съ

 

пересылкою

 

два

 

рубля

 

пятьдесятъ

 

копеекъ.

Адресъ:

 

Ярославль.

 

Ярославская.

 

Большая

 

Мануфзактура.

 

Редакція

 

журнала

„Приходская

 

Жизнь".
Редакторъ-издатель

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Успенскій

Принимается;

 

подписка

 

на

 

газету

m

 

щ-

 

іш

 

щ

 

шш^

в^

 

1905

 

году

подъ

  

редакціею

  

В.

  

В.

  

КОМАРОВА.
Самая

 

дешевая

 

и

 

распространенная

 

въ

 

Россіи

 

ежедневная

 

газета.

„СВѢТЪ"

 

въ

 

1905

 

году

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

той

 

же

 

программѣ,

 

которой

 

держится

со

 

дня

 

своего

 

основанія,

 

съ

   

тою

 

же

   

святою

   

вѣрою

 

въ

 

великую

 

будущность

 

русскаго

народа

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

твердымъ

 

упованіемъ

 

на

 

русскихъ

 

людей,

 

которые

 

своею

 

тысяче-

лѣтнею

 

исторіею

 

доказали

 

стойкость

 

и

 

святость

 

русскихъ

 

началъ,

  

ими

  

самими

 

создан

 

•

ныхъ.

 

Постигшая

 

Россію

 

война

 

съ

 

Японіею

 

есть

 

великое

 

историческое

 

дѣло,

 

указываю-

щее

 

на

 

ростъ

 

государственный.

  

Она

 

непрѳмѣнно

 

кончится

   

въ

 

1905

   

году

 

къ

 

чести

  

и

славѣ

 

Россіи.

 

Невѣроятно,

 

чтобы

 

усилія

 

русскаго

 

народа

 

были

 

окончены

 

иностраннымъ

вмѣшательствомъ,

 

чѣмъ-нибудь,

 

въ

 

родѣ

 

Берлинскаго

 

конгресса

 

или

 

чѣмъ

 

нибудь

 

недо-

стойнымъ

 

Россіи.

 

Мы

 

увѣрены

 

въ

 

безусловномъ

 

осуществленіи

 

словъ

 

нашего

 

Монарха
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предстоящемъ

 

развитіи

 

русской

 

силы

 

на

 

берегахъ

 

Великаго

 

Океана.

 

Все

 

касающееся

военныхъ

 

дѣйьтвій

 

не

 

будетъ

 

упущено

 

въ

 

„СВъТѢ"

 

и

 

всегда

 

будетъ

 

дано

 

своевременно.

„СВѢТЪ"

 

работаете

 

для

 

русскаго

 

народа

 

и

 

ради

 

русскаго

 

народа.

 

„Свѣтъ"

 

будить
мысль

 

въ

 

русскомъ

 

человѣкѣ

 

и

 

тѣмъ

 

предохраняетъ

 

его

 

отъ

 

опасностей,

 

которыя,

 

бла-
годаря

 

иноземной

 

и

 

инородческой

 

интригѣ

 

и

 

наростающему

 

нѣмецкому

 

вліянію,

 

со

 

всѣхъ

сторонъ

 

надвигаются

 

на

 

него,

 

прикрытая

 

лоліью,

 

лестью

 

и

 

обманомъ.
„СВѢТЪ"

 

убѣжденъ,

 

что

 

русскій

 

народъ,

 

создавая

 

великое,

 

міровое

 

государство,

трудится

 

не

 

ради

 

отвлеченныхъ

 

интересовъ

 

и

 

не

 

для

 

иноземцевъ,

 

но

 

для

 

самого

 

себя.
Благо

 

русскаго

 

народа

 

въ

 

русскомъ

 

государствѣ

 

естественно

 

должно

 

стоять

 

выше

 

всего.

Самодерлсавіе,

 

православіе

 

и

 

народность— незыблемыя

 

основы

 

русской

 

государствен-

ности;

 

ихъ

 

охраненію,

 

развитію

 

и

 

укорененію

 

въ

 

разныхъ

 

сферахъ

 

русскаго

 

общества,
по

 

мѣрѣ

 

силъ,

 

посвятила

 

себя

 

газета

 

„Свѣтъ"

 

и

 

твердо

 

и

 

неуклонно

 

будетъ

 

держаться

и

 

впредь

 

этого

 

же

 

направленія.
„СВѢТЪ",

 

несмотря

 

на

 

свой

 

небольшой

 

размѣръ,

 

идѳтъ

 

впереди

 

другихъ

 

газетъ

но

 

свѣжести

 

извѣстій

 

и

 

изложенію

 

событій.
„СВѢТЪ",

 

основанный

 

съ

 

1882

 

года,

 

и

 

теперь

 

остался

 

самою

 

дешевою

 

ежеднев-

ною

 

газетою

 

въ

 

Россіи,

 

такъ

 

какъ

 

другія

 

газеты,

 

съ

 

нвмъ

 

конкурировавшія,

 

или

 

пре-

кратили

 

изданіѳ,

 

или

 

повысили

 

цѣну.

 

При

 

томъ

 

размѣрѣ,

 

въ

 

которомъ

 

издается

 

„СВѢТЪ'',

русскій

 

читатель

 

получить

 

все,

 

что

 

ему

 

необходимо.

 

Ничто

 

важное

 

не

 

будетъ

 

упущено.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

остается

 

безъ

 

перѳмѣны:

На

 

годъ

 

съ

 

1

 

января

 

по

 

31

 

декабря

 

4

 

р.,

 

на

 

полгода

 

съ

 

1

 

января

 

или

 

1

 

іюляЗр.,
на

 

3

 

мѣс.

 

съ

 

1

 

января,

 

1

 

апр.,

 

1

 

іюля

 

или

 

1

 

окт.

 

1

 

р.

Гг.

 

подписчики,

 

которые

 

будутъ

 

подписываться

 

на

 

газету

 

„СВѢТЪ"

 

и

 

„СБОРНИКЪ
РОМАНОВЪ"

 

и

 

посылать

 

деньги

 

въ

 

одномъ

 

конвертѣ,

 

благоволятъ

 

высылать:

На

 

годъ

 

съ

 

1

 

янв.

 

по

 

31

 

дек.

 

Газета

 

и

 

12

 

книгъ

 

романовъ.

 

8

 

р.,

 

на

 

полгода

 

съ

1

   

января

 

или

 

1

 

іюля.

 

Газета

 

и

 

6

 

книгъ

 

романовъ.

 

4

 

р.,

 

На

 

3

 

мѣс.

 

съ

 

1

 

янв.,

 

1

 

апр

 

,

J

 

іюля

 

или

 

1

 

окт.

 

Газ.

 

и

 

3

 

книги

 

романовъ.

 

2

 

р.

Письма

 

и

 

деньги

 

адресовать:

 

С- Петербург?,,

 

редащія

 

„Свѣтъ".

 

Невскій,

 

136.

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

 

НА

 

ЖУРНАЛЪ

О

 

Р

 

Г

 

А

 

П

 

Ъ

Попечительства

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРІИ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

о

 

слѣпыхъ,

журналъ

 

для

 

обсужденія

 

вопросовъ,

 

касающихся

 

для

 

улучшенія

 

слЪпыхъ,
будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1905

 

году

 

ежемѣсячно

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры.

Подписная

 

цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе:

 

безъ

 

доставки

 

1

 

р.,

 

съ

 

доставкою

 

въ

 

Петер-
бург

 

1

 

р.

 

30

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи:

 

О-Петербурга,

 

Канцелярія

 

Совѣта

 

Попе-
чительства

 

Императрицы

 

Маріи

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ,

 

Казанская

 

7,

 

въ

Отдѣленіяхъ

 

Попечительства

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

 

Книжнымъ

 

магази-

намъ

 

дѣлается

 

скидка

 

въ

 

10%

 

съ

 

подписной

 

цѣны.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА:
I.

 

Распоряокенія

 

Правительства:

 

Въ

 

отдѣлъ

 

этотъ

 

будутъ

 

также

 

входить:

1)

 

главныя

 

постановленія

 

Совѣта;

 

2)

 

извѣщенія

 

о

 

пожертвованіяхъ,

 

поступившихъ

 

въ

теченіе

 

мѣсяца

 

въ

 

главную

 

кассу

 

и

 

въ

 

Отдѣленія

 

Попечительства;

 

3)

 

о

 

движеніи

 

по

службѣ

 

служащихъ,

 

т.

 

е.

 

назначеиіи,"перемѣщеніи,

 

увольненіи

 

и

 

наградахъ,

 

a

 

также

списокъ

 

лицъ,

 

которымъ

 

пожалованы

 

золотые

 

и

 

серебряные

 

знаки.

И.

 

Общіе

 

вопросы:

 

Обсужденіе

 

всѣхъ

 

вопросовъ,

 

относящихся

 

до

 

улучшенія

 

поло

женія

 

слѣпыхъ:

 

цѣли

 

раціональнаго

 

образованія

 

и

 

призрѣнія

 

слѣпыхъ,

 

принципы

воспитанія

 

и

 

образования,

 

психологія,

 

методы

 

обученія,

 

учебныя

  

программы,

  

учебныя



О

 

В

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

II

 

Vil- li

пособія,

 

организація

 

заведеній,

 

техническое

 

образованіе,

 

занятія

 

и

 

ремесла

 

для

 

слѣ-

ныхъ,

 

попѳченіе

 

объ

 

окончившихъ

 

учѳніе

 

слѣпцахъ

 

(патронатъ),

 

призрѣніе

 

неснособ-
ныхъ

 

къ

 

труду

 

слѣпыхъ,

 

статистика

 

и

 

т.

 

д.;

 

окулистически

 

медицинскіе

 

вопросы;

 

мѣры

къ

 

прѳдупрежденію

 

слѣпоты;

 

иностранная

 

литература

 

и

 

заграничныя

 

церіодическія
изданія

 

о

 

слѣпыхъ.

III.

 

Отдѣлъ

 

справочный

 

будетъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ:

 

1)

 

условія

 

для

 

поступлеяія
въ

 

члены

 

Попечительства;

 

2)

 

правила

 

для

 

пріема

 

слѣпыхъ

 

дѣтей

 

въ

 

училища,

 

а

 

взро-

слыхъ

 

въ

 

мастерскія

 

и

 

разнаго

 

вида

 

убѣжища;

 

3)

 

извѣщенія

 

о

 

новыхъ

 

приборахъ
для

 

слѣпцовъ,

 

о

 

выдающихся

 

статьяхъ

 

по

 

попеченію

 

о

 

слѣпыхъ;

 

4)

 

объявленія

 

о

 

кни-

гахъ

 

картахъ

 

и

 

нотахъ,

 

напечатанныхъ

 

Ііопѳчительствомъ

 

для

 

слѣпыхъ;

 

5)

 

сообщенія
о

 

складахъ

 

и

 

магазинахъ

 

для

 

продажи

 

издѣлій

 

слѣпыхъ;

 

6)

 

свѣдѣнія

 

о

 

цѣнахъ

 

на

разные

 

матеріалы

 

въ

 

Петербурга

 

и

 

въ

 

губерніяхъ.
IY.

 

Почтовый

 

ящикъ:

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

будутъ

 

помѣщаться

 

краткіе

 

отвѣты

 

на

вопросы,

 

предложенные

 

редакціи

 

или

 

Канцеляціи

 

Совѣта

 

Попечительства.
Y.

 

Объявленія.
Пзданіе

 

Попечительства

 

Императрицы

 

Маріи

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ.

Рѳдакторъ

 

.Г.

 

П.

 

Недлеръ.

Подписка

 

на

 

1905

 

годъ.

„ЖИЗНЬ

 

И

 

СЛОВО"
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

 

ГАЗЕТА

СЪ

 

ПРИЛОЖЕНИЯМИ.

Обнимая

 

факты

 

столичной

 

жизни

 

и

 

резюмируя

 

ихъ

 

за

 

недѣльный

 

періодъ,

 

газета

ставить

 

себѣ

 

главной

 

задачей

 

живой

 

обмѣнъ

 

столицы

 

съ

 

провинціей,

 

которой

 

широко

открываешь

 

доступъ

 

на

 

своихъ

 

столбцахъ.

 

„Жизнь

 

и

 

Слово" —прямое

 

наслѣдіе

 

газеты

„Жизнь

 

и

 

Школа",

 

которая

 

издавалась

 

14

 

лѣтъ

 

и

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

М.

 

П.

 

Пр.

 

допу-

щена

 

къ

 

выписке

 

по

 

предварительной

 

подпискѣ

 

въ

 

ученическія

 

библіотеки

 

срѳднихъ

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

въ

 

безплатныя

 

народныя

 

читальни

 

и

 

бабліотеки.

 

А

 

потому

 

новый
органъ,

 

не

 

оставляя

 

старыхъ

 

традицій,

 

поярежнему

 

будетъ

 

имѣть

 

общеніе

 

какъ

 

съ

учебнымъ

 

нерсоналомъ,

 

такъ

 

и

 

съ

 

учащеюся

 

молодежью.

 

Заручившись

 

новыми

 

солидными

сотрудниками,

 

„Жизнь

 

и

 

Слово"

 

намѣрено

 

всегда

 

давать

 

мѣсто

 

на

 

своихъ

 

страницахъ

свѣжей

 

разумной

 

мысли

 

и

 

отъ

 

неприсяжнаго

 

писателя,

 

въ

 

особенности,

 

если

 

онъ

 

ис-

крененъ,

 

жаждетъ

 

путѳмъ

 

печатнаго

 

„слова"

 

провести

 

въ

 

„жизнь"

 

свои

 

продуманные

и

 

опытомъ

 

доказанные

 

взгляды.

Особенное

 

вниманіе

 

редакціей

 

будетъ

 

обращено

 

на

 

объѳдиненіе

 

интеллигентныхъ

силъ,

 

наиболѣе

 

близко

 

соприкасающихся

 

съ

 

народной

 

жизнью,

 

какъ-то:

 

духовенства,

земства,

 

народныхъ

 

учителей,

 

врачей

 

и

 

вообще

 

всѣхъ

 

чѳстныхъ

 

дѣятелей,—для

 

совмѣ-

стной,

 

дружной

 

работы

 

на

 

пользу

 

духовнаго

 

сплоченія

 

и

 

культурно

 

экономического

развитія

 

нашего

 

отечества.

 

Насущныя

 

потребности

 

церкви,

 

земства

 

и

 

школы

 

найдутъ
въ

 

нашемъ

 

изданіи

 

искреннее

 

и

 

правдивое

 

освѣщеніе.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

1905

 

г.

 

5

 

руб.,

 

для

 

начальныхъ

 

школь

 

и

 

учителей—4

 

руб.,
за

 

границу— 6

 

р.

 

Пробные

 

№№

 

высылаются

 

по

 

заявленію

 

подписчикамъ

 

безплатно.
Объявленія

 

печатаются

 

насамыхъ

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

(по

 

таксѣ).

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ,

съ

 

цѣлыо

 

содѣйствовать,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

въ

 

удовлетвореніи

 

личныхь

 

нуждъ

каждаго,

 

цѣна

 

за

 

печатную

 

строку,

 

въ

 

50

 

буквъ,

 

установлена;

 

впереди

 

текста

 

только

 

по

15

 

коп.,

 

а

 

позади

 

по

 

8

 

коп ,

 

т.-е.

 

дешевле

 

всѣхъ

 

другихъ

 

столичныхъ

 

газетъ.При

 

повто-

реніи

 

того

 

же

 

объявленія

 

м.

 

б.

 

сдѣлана

 

еще

 

скидка

 

по

 

соглашенію.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

случаяхъ

 

вмѣсто

 

денегъ

 

будетъ

 

приниматься

 

работа,

 

какъ

 

то:

 

переводы,

 

статьи

 

и

 

т.

 

п.

Въ

 

объявленіяхъ

 

о

 

книгахъ,

 

вмѣсто

 

наличныхъ,

 

расчетъ

 

допускается

 

тѣми

 

же

 

изда-

ніями,

 

о

 

которыхъ

 

публикуется;

 

наконецъ,

 

подписчики

 

(годовые)

 

печатаютъ

 

объявленія
безплатно.

 

Пріемъ

 

подписки

 

и

 

объявленій

 

въ

 

Конторѣ

 

Редакціи:

 

Загородный

 

пр.,

 

д.

 

34,
кв.

 

18

 

и

 

въ

 

Конторѣ

 

типографіи — Надеждинская,

 

22.



[•'2 О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

II
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П.

СИБИРСКІЙ

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ
1*

 

1 1

    

ГОДЪ.

Ежемесячное

 

иллюстрированное

 

изданіѳ.

 

(Редакція:

 

г.

 

Томскъ,

 

Дворянская

 

улица,

 

Хч

 

4).
Вступая

 

въ

 

У

 

годъ

 

своего

 

существованія,

 

„Сибирскій

 

Наблюдатель"

 

будетъ

 

выхо-

дить

 

въ

 

свѣтъ

 

въ

 

1905

 

году

 

по

 

прежнему

 

съ

 

иллюстраціями,

 

на

 

русскомъ

 

и

 

француз-
скомъ

 

языкахъ,

 

книжками

 

12

 

разъ

 

въ

 

годъ,

 

отъ

 

150

 

до

 

190

 

странпцъ

 

въ

 

каждой

 

въ

х/8

 

долю

 

листа,

 

по

 

слѣдующей

 

программа:

1.

 

Описаніе

 

путей

 

сооощенія,

 

какъ

 

ведущихъ

 

въ

 

Сибирь

 

и

 

Азіатскія

 

владѣнія

Россіи,

 

такъ

 

и

 

существующихъ

 

въ

 

этихъ

 

мѣстностяхъ

 

и

 

государствахъ,

 

сопредѣльныхъ

съ

 

ними.

 

2.

 

Описаніе

 

городовъ

 

и

 

селеній.

 

Письма

 

изъ

 

городовъ.

 

3.

 

Свѣцѣніе

 

о

 

судо-

производствѣ

 

и

 

судоустройствѣ.

 

4.

 

Минеральные

 

источники.

 

5.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

театрахъ,

объ

 

ученыхъ,

 

благотворительныхъ

 

и

 

другихъ

 

обществахъ

 

и

 

т.

 

п.

 

6*.

 

Виды

 

замѣчатель-

ныхъ

 

мѣстностей,

 

городовъ,

 

портреты

 

государей

 

и

 

чѣмъ-либо

 

выдающихся

 

личностей.
7.

 

Смѣсь.

 

8.

 

Разсказы,

 

стихотворенья

 

и

 

анекдоты.

 

9.

 

Свѣдѣнія

 

библіографическаго
характера

 

о

 

вновь

 

выходящихъ

 

книгахъ,

 

преимущественно

 

же—касающихся

 

Сибири
и

 

Азіатской

 

Россіи

 

вообще,

 

и

 

объ

 

ежемѣсячныхъ

 

журналахъ.

 

10.

 

Иностранное

 

обо-
зрѣніе

 

(обзоръ

 

событій

 

въ

 

иностранныхъ

 

государствахъ).

 

II.

 

Замѣтки

 

наблюдателя
(свѣдѣнія

 

о

 

жизни

 

въ

 

Европейской

 

Россіи).

 

12.

 

Сибирскіе

 

отголоски

 

(свѣдѣнія

 

о

 

жизни

въ

 

Сибири).

 

13.

 

Отвѣты

 

редакціи

 

подписчиками

 

14.

 

Объявленія.
Редакція

 

съ

 

своей

 

стороны

 

приложить

 

всѣ

 

старанія,

 

чтобы

 

изданіе

 

удовлетворяло

своему

 

назначенію

 

и

 

давало

 

для

 

лицъ,

 

желающихъ

 

ознакомиться

 

съ

 

Сибирью

 

и

 

Азіат-
ской

 

Россіей,

 

всѣ

 

необходимыя

 

свѣдѣнія

 

въ

 

историческомъ,

 

географичѳскомъ

 

этногра-

фическомъ

 

и

 

статическомъ

 

отношѳніяхъ,

 

а

 

также

 

литературный

 

матеріалъ

 

для

 

чтенія.
Въ

 

трудахъ

 

редакціи

 

примутъ

 

участіи

 

многіе

 

сотрудники

 

мѣстныхъ

 

газетъ.

ІВзна

 

въ

 

годъ

 

4

 

руб.,

 

на

 

Ѵз

 

года

 

2

 

руб.

 

5Ѳ

 

коп.,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой.
За

 

пересылку

 

заграницу

 

добавляется

 

еще

 

3

 

руб.
Всѣ

 

подписчики

 

на

 

1905

 

годъ

 

получать

 

въконцѣгода

 

въ

 

видѣ

 

преміи

 

3-й

 

выпускъ

„Альбома

 

Сибирскихъ

 

видовъ",

 

состоящаго

 

изъ

 

60

 

художественно

 

исполненныхъ

 

фото-
типогравюръ,

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ.

 

Цѣна

 

альбома

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

1

 

p.

 

50

 

коп.

Лица,

 

желающія

 

имѣть

 

отзывы

 

о

 

своихъ

 

сочиненіяхъ

 

и

 

изданіяхъ,

 

благоволятъ

 

доста-

влять

 

въ

 

редакцію

 

экземляры

 

ихъ.

Цѣна

 

объявленгй:

 

1

 

страница

 

15

 

руб.,

 

Щ

 

стр.

 

10

 

руб..

 

V-j

 

стр.

 

в

 

руб.

Рѳдакторъ-Издатель

 

В.

 

А.

 

Долгоруковъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1905

 

г.

 

(VIILù

 

годъ

 

издан]я)

на

 

критико-библіографичѳскій

 

журвалъ

„КНИЖНЫХЪ

 

МАГАЗИНОВЪ

 

ТОВАРИЩЕСТВА

 

М.

 

0.

 

ВОДЬФЪ"

извъстія

 

по

 

лтштті,

 

НАУКАМЪ

 

1 ВЙБЛІОГРАФШ.
выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

Назначеніе

 

журнала—дать

 

читающей

 

публикѣ

 

возможность

 

своевременно

 

слѣдить

за

 

всѣмъ,

 

что

 

есть

 

новаго

 

въ

 

области

 

литературы,

 

наукь

 

и

 

библіограеіп

 

т

 

насъ

 

въ

 

Россіи
и

 

за

 

границей.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

журналъ

 

„КНИЖНЫХЪ

 

МАГАЗИНОВЪ

 

ТОВАРИЩЕ-
СТВА

 

М.

 

0.

 

ВОЛЪФЪ

 

ИЗВѢСТІЯ

 

ПО

 

ЛИТЕРАТУРѢ,

 

НАУКАМЪ

 

И

 

БИБЛІОГРА-
ФІИ"

 

помѣщаетъ

 

статьи

 

и

 

замѣтки

 

по

 

вопросамъ

 

изъ

 

указанной

 

области,

 

критическіе
отзывы

 

о

 

наиболѣе

 

выдающихся

 

новыхъ

 

сочиненіяхъ,

 

списки

 

новыхъ

 

книгъ

 

и

 

важ-

нѣйшихъ

 

журнальныхъ

 

статей,

 

русскихъ

 

и

 

иностранныхъ,

 

свѣдѣнія

 

о

 

подготовляемыхъ

къ

 

печати

 

новыхъ

 

изданіяхъ

 

и

 

нр.

 

и

 

пр.

 

Особый

 

отдѣлъ

 

журнала

 

посвященъ

 

справ-

ками,,

 

совѣтамъ

 

и

 

отвѣтамъ

 

на

 

предлагаемые

 

читателями

 

журнала

 

вопросы.

Годовая

 

подписная

 

цѣна

 

журнала,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой— 1

 

рубль.
Подписка

 

и

 

объявленія

 

принимаются

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Товарищества
М.

 

О.

 

ВОЛБФЪ.

 

С.-Петербургъ,

 

Гостинный

 

Дворъ,

 

№

 

18

 

(по

 

Вевскому

 

проспекту).

 

Мо-
сква,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

Л'»

 

12;

 

Моховая

 

ул.,

 

22.

Адресъ

 

редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Вас.

 

Островъ,

 

КЗ

 

линія.

 

5

 

—7,

 

с.

 

д.


