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Разницу

 

въ

 

подобныхъ

 

духовныхъ

 

переживаніяхъ

 

объ-

ясняютъ

 

иные

 

нашей

 

привычкой

 

къ

 

церковно-славянско-

му

 

языку,

 

какъ

 

богослужебному.

 

Если

 

бы

 

каждый

 

съ

дѣтства,

 

говорить,

 

слышалъ

 

въ

 

богослуженіи

 

свою

 

мате-

ринскую

 

рѣчь,

 

то

 

отъ

 

живой

 

рѣчи

 

въ

 

богослуженіи

 

полу-

чился

 

бы

 

тотъ

 

же

 

благой

 

плодъ,

 

какой

 

даетъ

 

намъ

 

на-

рочитый

 

богослужебный

 

церковно-славянскій

 

языкъ.

Такъ

 

ли

 

это?

Въ

 

качествѣ

 

отвѣта

 

на

 

выставленное

 

теоретическое

 

со-

ображеніе

 

мы

 

сошлемся

 

на

 

опытъ

 

всѣхъ

 

отдавшихся

 

дѣ-

лу

 

вѣры

 

и

 

молитвы

 

подвижниковъ,

 

такъ

 

сказать,

 

спеці-
алистовъ

 

молитвеннаго

 

дѣла.

 

Стоящіе

 

у

 

молитвеннаго

 

дѣ-

ла

 

иноки,

 

пастыри

 

и

 

подвизающіеся

 

міряне

 

въ

 

общій

 

го-

лосъ

 

всецѣло

 

отдаютъ

 

предпочтеніе

 

для

 

богослуженія

 

цер-

ковно-славянской

 

рѣчи

 

предъ

 

рѣчью

 

литературной,

 

предъ

живою

 

русскою

 

и

 

иною

 

областною

 

рѣчью.

 

Современные
русскій

 

и

 

малороссійскій

 

переводы

 

св.

 

Евангелія

 

и

 

мо-

литвъ

 

по

 

существу

 

своему

 

ве

 

внушаютъ

 

молитвеннаго

настроенія

 

и

 

святыхъ

 

чувствъ.

 

Такое

 

признаніе

 

можно

услышать

 

изъ

 

личныхъ

 

разговоровъ

 

и

 

можно

 

найти

 

въ

 

пе-

чати.

 

Кто

 

вкусилъ

 

сладость

 

Четіихъ-Миней

 

Святителя
Димитрія

 

Ростовскаго

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ,

 

тотъ

 

уже

не

 

можетъ

 

читать

 

Житій

 

святыхъ

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ.

І|2'ІЯ
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Говорятъ—привычка.

 

Да,

    

привычка,

    

ибо

 

все

 

у

 

насъ

основывается

 

на

 

привычкѣ,

 

и

 

съ

 

каждымъ

  

словомъ

   

мы

соединяемъ

   

опредѣленное

    

представленіе

    

также

 

по

 

при-

вычке.

 

Но

 

съ

 

какою

 

привычкою

   

имѣемъ

    

мы

    

дѣло

 

въ

данномъ

 

случаѣ?

 

Нашъ

 

церковно-славянскій

 

языкъ

 

упот-

ребляется

 

для

 

молитвы

 

и

 

богослуженія

 

цѣлое

 

тысячелѣ-

тіе.

 

Въ

 

строеніи

 

его

 

принимали

 

участіе

  

величайшіе

    

ге-

нін,

 

таланты

 

и

 

высокія

 

духомъ

   

личности.

    

Употребляли
его

 

для

 

молитвы

 

въ

 

теченіе

 

тысячелѣтія

   

великій

   

сонмъ

прославленныхъ

 

Господомъ

  

святыхъ

    

Его

    

угодниковъ

 

и

еще

 

болѣе

 

великій

 

сонмъ

 

безвѣстныхъ

 

подвижниковъ

 

вѣ-

ры

 

и

 

благочестія,

 

которые

 

здѣсь

 

черпали

 

для

  

себя

 

нрав-

ственный

 

силы.

 

Древняя

 

Русь

    

только

   

въ

 

нравославной

церкви

 

находила

 

для

 

себя

   

подкрѣпленіе

 

и

 

утѣгаеніе

    

въ

 

.

годины

 

вѣковыхъ

 

бѣдствій.

 

Вѣдь

 

все

 

это

 

отразилось

    

на

нашемъ

 

церковно-славянскомъ

 

языкѣ

 

и

  

затѣмъ

   

перешло

въ

 

духовную

 

организацію

 

народа.

 

Достаточно

   

вспомнить

то,

 

что

 

весь

 

народный

 

календарь

 

расположенъ

 

у

 

насъ

 

по

церковнымъ

 

святцамъ.

 

При

 

такомъ

 

ноложеніи

  

дѣла

    

мо-

жетъ

 

ли

 

привычка

 

десятковъ

    

годовъ

    

замѣнить

    

собою

привычку

 

тысячелѣтія?

 

Можетъ

 

ли

 

привычка

 

единичной

личности

 

замѣнить

 

собою

 

привычку

 

множества

    

поколѣ-

ній?

 

Можетъ

 

ли

 

духовное

 

творчество

 

обыкновенныхъ

 

лю-

дей

 

замѣнить

 

собою

 

печать

 

творчества

 

сонма

 

прославлен-

ныхъ

 

Господомъ

 

святыхъ

 

угодниковъ?

   

Полезна

 

ли,

 

нуж-

на

 

ли

 

такая

 

замѣна?

 

Могла

 

ли

 

въ

 

теченіе

 

тысячелѣтня-

го

 

благодатнаго

 

опыта

 

святыхъ

 

мужей

 

и

 

женъ

 

молитвен-

ная

 

рѣчь

 

ихъ

 

остаться

 

безъ

    

святыхъ

 

слѣдовъ?

Извѣстно,

 

что

 

типическія

 

народны

 

я

    

выраяіенія,

   

такъ

называемые—крылатыя

  

слова,

    

производить

 

на

 

слушаю-

щего

 

и

 

читающаго

 

ихъ

 

свое

 

особое

 

и

  

нарочитое

    

дѣйст-

віе.

 

Достаточно

 

бываетъ

 

произнести

 

иногда

   

одно

    

слово

чтобы

 

въ

 

представленіи

 

слушателя

 

создать

 

яркій

 

образъ,

чтобы

 

потомъ

 

вызвать

 

у

 

него

 

широко

 

захватывающій

 

хо-

хотъ,

 

или

 

повергнуть

 

его

 

въ

 

ужаеъ.

 

Кто

 

не^

 

испыталъ

 

на

себѣ,

 

напримѣрЪ,

   

дѣйствія

    

гоголевскихъ

    

произведеній?
Подобнымъ

 

образомъ

 

вѣковыя

    

слова

    

нашихъ

    

молитвъ

вводятъ

 

каждаго

 

молящагоея

 

въ

 

соотвѣтственный

   

наше-

му

 

вѣроисповѣданію

 

душевный

 

строй.

 

Нееомнѣнно,

   

цер-

ковный

 

молитвы

 

наши

 

въ

 

ихъ

 

сущемъ

 

словесномъ

 

выра-

жении

 

отпечатлѣли

 

на

 

себѣ

 

духовной

 

блатоуханіе

 

молитвъ
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всѣхъ

 

святыхъ

 

подвияшиковъ.

 

Прекрасно

 

выражена

 

эта

мысль

 

вь

 

одномъ

 

изъ

 

стихотвореній

 

Лермонтова.

 

Вогъ

оно.

«Въ

 

минуту

 

жизни

 

трудную,

Тѣснится

 

ль

 

въ

 

сердце

 

грусть:

Одну

 

молитву

 

чудную

Твержу

 

я

 

наизусть.

Есть

 

сила

 

благодатная

Въ

 

созвучьи

 

словъ

   

живыхъ,

.

   

И

 

цышетъ

 

непонятная

Святая

 

прелесть

 

въ

 

нихъ.

Съ

 

души

 

какъ

 

бремя

 

скатится,

Сомнѣнье

 

далеко,—

И

 

вѣрится,

 

и

 

плачется,

И

 

такъ

 

легко,

 

легко»...

Дѣйствительно,

   

есть

   

сила

    

благодатная

 

въ

 

созвучьи

словъ

 

живыхъ

 

нашихъ

 

молитвъ

 

церковно-славянскихъ.

Если

 

молитвенный

 

языкъ

 

святыхъ

 

подвижниковъ

 

спо-

собенъ

 

сообщить

 

намъ

 

святыя

 

переживанія

 

ихъ,

 

то

 

что

способенъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

дать

 

языкъ

 

современнаго

намъ

 

общества?
Благопріятно

 

ли

 

для

 

молитвеннаго

 

дѣла,

 

для

 

дѣла

 

вѣ-

ры

 

и

 

благочестія,

 

преобладающее

 

настроеніе

 

вь

 

нынѣш-

немъ

 

образованномъ

 

обществѣ?

 

Кто

 

изъ

 

насъ

 

не

 

знаетъ,

что

 

у

 

многихъ

 

теперь

 

преобладаетъ

 

или

 

скептическое

 

на-

строеніе

 

въ

 

отношеніи

 

вѣры

 

и

 

церкви,

 

или

 

совершенное

равнодушіе,

 

такъ

 

называемая—тепдохдадность.

 

Ихъ

 

ча-

сто

 

одушевляютъ

 

совсѣмъ

 

чуждые

 

православной

 

церкви

идеалы.

 

Это

 

достаточно

 

видно

 

на

 

нынѣшнихъ

 

періодиче-
скихъ

 

изданіяхъ,

 

въ

 

литературѣ

 

и

 

искусствѣ.

 

Что

 

могъ

бы

 

дать

 

для

 

православной

 

церкви

 

языкъ

 

такого

 

общест-
ва,

 

носитель

 

его

 

настроенія

 

и

 

духа?

 

Очевидно,

 

языкъ

современнаго

 

намъ

 

общества,

 

носитель

 

чужыхъ

 

церкви

духовныхъ

 

его

 

переживаній,

 

въ

 

примѣненіи

 

къ

 

молитвен-

ному

 

дѣлу

 

сознательно

 

или

 

несознательно

 

внесъ

 

бы

 

то,

 

что

ему

 

по

 

преимуществу

 

свойственно.

 

И

 

вотъ

 

этимъ-то

 

язы-

комъ

 

желали

 

бы

 

иные

 

замѣнить

 

молитвенную

 

рѣчь

 

свя-

тыхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ.

 

Въ

 

семъ

 

кроется

 

великое,

 

не-

допустимое

 

недоразумѣніе.

Поемотримъ

 

теперь

 

съ

 

чисто

 

исторической

 

стороны,

 

на,

сколько

 

возможно

 

пыыѣ

 

созданіе

 

новаго

    

богослужебнаго
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языка.

 

Существующая

 

у

 

насъ

 

богослужебная

 

письмен-

ность

 

возникла

 

при

 

выстунленіи

 

славянскаго

 

племени

на

 

историческое

 

поприще,

 

когда

 

только

 

стала

 

склады-

ваться

 

у

 

нихъ

 

государственная

 

жизнь.

 

Все

 

славянство

тогда

 

переживало

 

свой

 

юношескій

 

возрастъ.

 

Въ

 

эту

 

по-

ру

 

жизни

 

цѣлому

 

народу

 

свойственно

 

бываетъ

 

то

 

осо-

бенное

 

одушевленіе,

 

какое

 

переживаетъ

 

въ

 

своей

 

юности

каждый

 

отдѣльный

 

человѣкъ.

 

Извѣстно,

 

какъ

 

широко

тогда

 

охватилъ

 

религіозный

 

идеализмъ

 

вонадей

 

и

 

народъ

у

 

южныхъ

 

славянъ,

 

создавъ

 

блестящій

 

вѣкъ

 

болгарскаго
царя

 

Симеона.

 

Высокій

 

идеализмъ

 

охватилъ

 

нашихъ

 

рус-

скихъ

 

князей

 

и

 

нашъ

 

народъ

 

и

 

нашелъ

 

себѣ

 

соотвѣтст-

вевное

 

выражение

 

въ

 

подвижничествѣ

 

Кіево-Печерскихъ
иноковъ.

 

Нужно

 

читать

 

подлинный

 

текстъ

 

печерскаго

 

Па-
терика,

 

чтобы

 

почувствовать

 

великую

 

силу

 

и

 

красоту

того

 

настроенія.

 

Въ

 

таномъ

 

повышенномъ

 

настроеніи

 

вы-

рабатываемъ

 

былъ

 

нашъ

 

богослужебный

 

языкъ,

 

и

 

создаваема

была

 

на

 

немъ

 

религіозная

 

письменность.

 

Мы

 

спросимъ

теперь:

 

можетъ

 

ли

 

духовное

 

творчество

 

нынѣшняго

 

вре-

мени

 

подняться

 

на

 

высоту

 

творчества

 

нашихъ

 

предковъ?
Какъ

 

у

 

единичныхъ

 

личностей

 

возрасты

 

не

 

повторяются,

такъ

 

не

 

повторяются

 

они

 

и

 

у

 

цѣляхъ

 

народовъ.

 

Мы

 

по-

тому

 

признаемъ

 

совершенно

 

невозможнымъ

 

достойное

 

пов-

тореніе

 

теперь

 

духовнаго

 

творчества

 

въ

 

отношеніи

 

бого-

служебяаго

 

языка.

 

Это

 

и

 

на

 

дѣлѣ

 

видно:

 

если

 

мы

 

срав-

нимъ

 

съ

 

древнѣйшими

 

акаѳистами

 

и

 

канонами

 

возник-

шіе

 

въ

 

нозднѣйшее

 

время

 

молитвы,

 

а

 

также

 

акаѳисты

чудотворнымъ

 

иконамъ,

 

напримѣръ,

 

то

 

мы

 

ясно

 

увидимъ

значительную

 

разницу

 

не

 

въ

 

пользу

 

послѣднихъ.

Въ

 

указанной

 

сейчасъ

 

нами

 

исторической

 

ссылкѣ

 

мы

найдемъ

 

отвѣтъ

 

и

 

на

 

тотъ

 

вопросъ:

 

зачѣмъ

 

переводить

ев.

 

Евангеліе

 

и

 

молитвы

 

на

 

языки

 

мелкихъ

 

нашихъ

 

нно-

родцевъ

 

финскаго

 

и

 

монгольскаго

 

племенъ,

 

что

 

испол-

няешь

 

теперь

 

Переводческая

 

комиссія

 

Казавскаго

 

Брат-

ства

 

св.

 

Гурія.

 

Съ

 

одной

 

стороны,

 

нашъ

 

церковно-сла-

вянскій

 

языкъ

 

крайне

 

затруднителенъ

 

для

 

инородцевъ,

 

а

съ

 

другой

 

стороны

 

инородцы

 

переживаютъ

 

еще

 

началь-

ную

 

стадію

 

въ

 

своей

 

исторической

 

жизни,—потому

 

ока-

залась

 

нужда,

 

и

 

явилась

 

возмоншость

 

создавать

 

религі-
озную

 

письменность

 

для

 

инородцевъ.

Если

 

не

 

представляется

 

умѣстнымъ

 

и

 

возможнымъ

 

пе-
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реводить

 

богослужебную

 

письменность

 

на

 

нашъ

 

живой

разговорный

 

языкъ,

 

то

 

по

 

необходимости

 

возникаешь

 

воп-

росъ:

 

какъ

 

же

 

быть

 

съ

 

тѣмъ

 

обстоятельствомъ,

 

что

 

для

многихъ

 

богослужебный

 

пѣснопѣнія

 

и

 

молитвы

 

на

 

цер-

ковно-славянскомъ

 

языки

 

являются

 

теперь

 

мало

 

доступ-

ными?
Действительно,

 

есть

 

трудныя

 

для

 

пониманія

 

молитвы

и

 

пѣснопѣнія

 

вслѣдствіе

 

глубины

 

ихъ

 

содержанія, — како-

вы

 

по

 

преимуществу

 

пѣснопѣнія

 

догматическаго

 

харак-

тера,

 

напримѣръ,

 

Богородичны

 

восьми

 

гласовъ.

 

Есть
трудныя,

 

вслѣдствіе

 

поэтической

 

вычурьости

 

образовъ,

напримѣръ

 

— благовѣщенскій

 

акаѳистъ

 

Богоматери

 

и

 

пока-

янный

 

канонъ

 

св.

 

Андрея

 

Критскаго.

 

Есть,

 

наконеЦъ,

трудности,

 

которыя

 

всецѣло

 

зависятъ

 

отъ

 

несовершен-

ства

 

построен!я

 

рѣчи:

 

въ

 

этихъ

 

яѣснопѣніяхъ

 

при

 

пере-

водѣ

 

съ

 

греческаго

 

языка

 

на

 

славянскій

 

рабски

 

удержа-

но

 

чуждое

 

расположеніе

 

словъ.

 

Для

 

примѣра

 

укажемъ

 

на

праздничные

 

ирмосы:

 

«Любити

 

убо

 

намъ

 

яко

 

безбѣдное

-страхомъ

 

удобѣе

 

молчаніе»

 

(Кан.

 

Рожд.

 

Христ.,

 

ирм.

 

У);
«Божественнымъ

 

покровомъ

 

медленноязычный

 

мракбмъ

извитійствова

 

богописанный

 

законъ»

 

(Кан.

 

Пятид.,

 

ирм.

J);

 

«Безстуднѣй

 

ярости

 

же

 

и

 

огню

 

божественное

 

жела-

_ніе

 

сопротивляяся»

 

(Кан.

 

Усп.,

 

ирм.

   

7).

Для

 

устраненія

 

затрудненій

 

въ

 

первыхъ

 

двухъ

 

случа-

яхъ

 

необходимо

 

изученіе

 

школьное

 

или

 

практическое.

 

Въ

древней

 

Руси

 

школъ

 

было

 

мало,

 

но

 

за

 

то

 

тогдашніе

 

люди

усердно

 

посѣщали

 

храмъ

 

Божій,

 

весьма

 

внимали

 

чтенію

 

и

пѣнію,

 

и

 

это

 

открывало

 

имъ

 

возможность

 

углубляться

 

въ

•сѵыслъ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

и

 

уразумѣвать

 

ихъ.

 

Па-
мятники

 

древней

 

письменности,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

пере-

писка

 

царя

 

Іоанна

 

Грознаго

 

съ

 

княземъ

 

Курбскимъ,

 

жи-

тія

 

русскихъ

 

святыхъ

 

показываютъ,

 

что

 

тогдашніе

 

хрн-

-стіане

 

очень

 

понимали

 

языкъ

 

богослужебный.

 

Въ

 

ны-

нешнее

 

время

 

при

 

обиліи

 

всякихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

когда

 

простой

 

народъ

 

нашъ

 

стоить

 

на

 

пути

 

всеобщаго
обученія,

 

школа

 

имѣетъ

 

долгъ

 

пойти

 

на

 

встрѣчу

 

дѣлу

изученія

 

церковно-славянскаго

 

языка.

 

И

 

это

 

не

 

безъ

 

ус-

пѣха

 

исполняется

 

теперь

 

въ

 

нашихъ

 

церковно-приход-

скихъ

 

училищахъ.

 

Крайне

 

необходимо,

 

чтобы

 

на

 

это

 

об-

ращено

 

было

 

должное

 

вниманіе

 

и

 

еъ

 

другихъ

 

учебныхъ

-заведеніяхъ.
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Что

 

касается

 

тгѣхъ

 

трудностей

 

понимать

 

церковно-сла-

вянскую

 

рѣчь,

 

который

 

проистекаютъ

 

отъ

 

несвойствен-

наго

 

намъ

 

построенія

 

рѣчи

 

и

 

отъ

 

дѣйетвительныхъ

 

не-

совершенствъ

 

перевода,

 

то

 

это

 

подлежитъ

 

надлежащему

исправленію.

 

Еще

 

въ

 

XIY

 

вѣкѣ

 

святитель

 

Алексій

 

мит-

рополитъ

 

Московскій

 

своимъ

 

примѣромъ

 

благословилъ

 

дѣ-

ло

 

усовершенія

 

и

 

приспособленія

 

богослужебнаго

 

текста

къ

 

дѣйствительнымъ

 

потребностямъ

 

церкви.

 

Сохранились
собственноручно

 

написанныя

 

ймъ

 

книги

 

Новэго

 

Завѣта,

которыя

 

представляютъ

 

собою

 

исправленіе

 

славянскаго

перевода

 

по

 

греческому

 

тексту,

 

сдѣланное

 

имъ

 

въ

 

быт-

ность

 

его

 

въ

 

Константинополѣ.

 

Впослѣдствіи

 

это

 

дѣло

продолжено

 

было

 

при

 

всероссійскихъ

 

патріархахъ

 

и

 

осо-

бенно

 

при

 

патріархѣ

 

Никонѣ.

 

И

 

нынѣ

 

это

 

дѣло

 

продол-

ясается.

 

Наиболѣе

 

прочный

 

основы

 

для

 

него

 

показаны

 

въ

опытахъ

 

преосвященныхъ— Екатеринославскаго

 

епископа

Августина

 

и

 

Вышинскаго

 

затворника

 

епископа

 

Ѳеофана.

Закончимъ

 

нашу

 

рѣчь

 

слѣдующими

 

сужденіями

 

двухъ

знатоковъ

 

и

 

мастеровъ

   

отечественнаго

 

слова.

«Нашъ

 

церковно-славянскій

 

языкъ,

 

говорить

 

К.

 

П.

Побѣдоносцевъ,

 

есть

 

великое

 

сокровище

 

нашего

 

духа,

драгоцѣнный

 

источникъ

 

и

 

вдохновитель

 

нашей

 

родной

рѣчи.

 

Сила

 

его,

 

выразительность,

 

глубина

 

мысли,

 

въ

немъ

 

отражающейся,

 

гармонія

 

его

 

созвучій

 

и

 

построения

всей

 

рѣчи— создаютъ

 

красоту

 

его

 

неподражаемую.

 

И

 

на

этомъ

 

языкѣ

 

вдохновенные

 

творцы

 

его,

 

сами

 

воспитан-

ные

 

на

 

красотѣ

 

и

 

силѣ

 

эллинской

 

рѣчи,

 

дали

 

намъ

 

кни-

ги

 

Священнаго

 

Писанія,

 

дали

 

намъ

 

Святое

 

Евангеліе.
Славянскую

 

рѣчь

 

Евангелія

 

переводить

 

на

 

нашу

 

обы-

денную

 

рѣчь,

 

на

 

тотъ

 

языкъ,

 

на

 

которомъ

 

мы

 

говоримъ г

на

 

которомъ

 

сочиняются

 

книги

 

нашей

 

такъ

 

называемой

литературы,— значить

 

портить

 

ее;

 

а

 

перекладывать

 

ее

перефразировкою— значить

 

обезображивать

 

ее

 

съ

 

опас-

ностью

 

опошлить

 

чистое

 

и

 

принизить

 

возвышенное»

(Предисл.

 

къ

 

нов.

 

рус.

 

переводу

 

Новаго

 

Завѣта).

А

 

вотъ

 

какъ

 

высказывается

 

по

 

поводу

 

греко-славян-

скаго

 

текста

 

нашей

 

Псалтири

 

С.

 

А.

 

Рачинскій.

 

«Между
текстами

 

Псалтири,

 

завоевавшими

 

себѣ

 

авторитетъ

 

дол-

говѣчный

 

и

 

обширный,

 

высоко

 

выдается

 

одинъ— своею

древностью,

 

своимъ

 

дивнымъ

 

поэтическимъ

 

полетомъ,

 

сво-

имъ

 

господствомъ

 

на

 

православномъ

 

Востокѣ.

 

Это

 

текстъ—
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треческій.

 

Возникшій

 

на

 

зарѣ

 

зарождающагося

 

христіан-
ства,

 

онъ

 

озарилъ

 

всѣ

 

чаянія,

 

въ

 

трепетныхъ

 

образахъ

носившіяся

 

пре^ъ

 

вѣщимъ

 

духомъ

 

пророка,

 

сознаніемъ
ихъ

 

исполнения.

 

Въ

 

вередачѣ

 

всего

 

богатаго

 

содерзканія
подлинника

 

онъ

 

изобилуетъ

 

красотами,

 

подлиннику

 

этому

чуждыми.

 

Оловесныя

 

неточности,

 

синтаксическія

 

от-

ступления,

 

неясности,

 

происшедшія

 

отъ

 

замѣны

 

соб-
ственныхъ

 

именъ

 

нарицательными,

 

отъ

 

стремленія
буквально

 

предать

 

поэтическіе

 

обороты

 

языка

 

перво-

бытнаго

 

на

 

богатѣйшій

 

формами

 

и

 

оттѣнками

 

изъ

 

язы-

ковъ

 

человѣческихъ, —все

 

это

 

совершенно

 

исчезаетъ

 

предъ

изяществомъ

 

и

 

мощью

 

цѣлаго,

 

предъ

 

постояннымъ

 

од}-

хотвореніемъ

 

текста,

 

передъ

 

постояннымъ

 

расширеніемъ
его

 

смысла

 

въ

 

иросторѣ

 

христіанской

 

истины.

 

И

 

этотъ

"то

 

текстъ,

 

съ

 

изумительною

 

точностію,

 

съ

 

вдохновенною

смѣлостью

 

былъ

 

переложенъ

 

на

 

языкъ

 

юный

 

и

 

свѣжій,

но

 

богатый

 

и

 

гибкій,

 

при

 

томъ

 

впервые

 

вошедшій

 

въ

полную

 

свою

 

силу,

 

и

 

переводъ

 

этотъ

 

наложилъ

 

на

 

юный
языкъ

 

неизгладимую

 

печать.

 

Языкъ

 

этотъ

 

сдѣлался

 

книж-

нымъ

 

языкомъ

 

великаго

 

христіанскаго

 

народа

 

и

 

до

 

сихъ

поръ

 

остается

 

живымъ

 

элементомъ

 

русской

 

рѣчи,

 

устной

и

 

письменной.

 

Именно

 

въ

 

этой

 

формѣ,

 

хотя

 

бы

 

не

 

всег-

да

 

въ

 

полнотѣ

 

пониманію

 

доступной,

 

именно

 

съ

 

церков-

но-славянскимъ

 

текстомъ,

 

освященнымъ

 

вѣкамп,

 

красо-

той

 

своей

 

затмѣвающимъ

 

всѣ

 

прочіе,

 

кромѣ

 

греческаго,

обязаны

 

мы

 

освоить

 

сердце

 

п

 

память

 

восиитанниковъ

всякой

 

нашей

 

школы»

  

(чтеніе

 

псалтири

 

въ

 

нач.

 

школѣ).

18

 

окт.

 

1913.

En.

 

Силъмсуп^ъ,

Вниманію

  

о.

  

о.

 

законоучителей

   

началь-

ныхъ

 

училищъ

 

Полтавской

 

губерніи.

Постановка

 

Закона

 

Вояая

 

въ

 

начальномъ

 

училищіз

 

есть

дѣло

 

весьма

 

серьезное

 

и

 

сложное.

 

Оцѣнка

 

этого

 

дѣла

 

мо-

жеть

 

быть

 

весьма

 

различною

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

того,

смотрѣть

 

ли

 

на

 

Законъ

 

Божій,

 

только

 

какь

 

на

 

учебный

предметъ,

 

или

 

какъ

 

на

 

удовлетвореніе

 

жизненной

 

потреб-

ности.

 

Еще

 

не

 

время

 

мнѣ,

 

мало

 

посетившему

 

начальныхъ
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училищъ,

 

выступать

 

съ

 

рѣшительной

 

оцѣнкой

 

постанов-

ки

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

начальныхъ

 

училищахъ

 

Полтавской
губерніи.

 

Но

 

думаю,

 

что

 

и

 

для

 

дѣла,

 

и

 

для

 

о.

 

о.

 

законо-

учителей

 

важно

 

знать

 

общее

 

принципіальное

 

требованіе
отъ

 

законоучителя,

 

и

 

вотъ

 

это

 

требованіе

 

мнѣ

 

и

 

хотѣ-

лось

 

бы

 

изложить

 

въ

 

слѣдующихъ

 

строкахъ.'

Поводомъ

 

къ

 

этому

 

для

    

меня

  

послужило

    

слѣдующее

обстоятельство.
■

Въ

 

настоящее

 

время

 

развивается

 

сѣть

 

высшихъ

 

на-

чальныхъ

 

училищъ.

 

Въ

 

Полтавской

 

губерніи

 

такихъ

 

учи-

лищъ

 

уже

 

имѣется

 

31,

 

а

 

въ

 

ближайшемъ

 

будущемъ

 

чис-

ло

 

ихъ

 

должно

 

сильно

 

возрасти.

 

На

 

каждый

 

годъ

 

выра-

батывается

 

сѣть

 

такихъ

 

училищъ

 

по

 

5-6.

 

Эти

 

училища,

 

даю-

щія

 

выходъ

 

потребности

 

сельскаго

 

населенія

 

въ

 

система-

тическомъ

 

низшемъ

 

образоьаніи,

 

принимаютъ

 

въ

 

свои

стѣны

 

окончившихъ

 

начальный

 

школы,

 

какъ

 

земскія,

 

такъ

и

 

церковео-приходскія.

 

Конечно,

 

въ

 

нихъ

 

поступаютъ

 

срав-

нительно

 

немногіе

 

ихъ

 

окончившихъ

 

начальную

 

школу.

 

Но
важно

 

установить,

 

какіе

 

по

 

качествамъ

 

ученики

 

посту-

паютъ

 

въ

 

нихъ.

 

Въ

 

прежнее

 

время,

 

когда

 

городскія

 

4-
классныя

 

(нынѣ

 

высшія

 

начальный)

 

училища

 

были

 

поч-

ти

 

единственными

 

учебными

 

заведеніямп

 

уѣздныхъ

 

горо-

довъ,

 

въ

 

нихъ

 

поступали

 

лучшіе

 

изъ

 

окончившихъ

 

началь-

ную

 

школу.

 

Съ

 

развитіемъ

 

сѣти

 

среднпхъ

 

учебныхъ

 

за-

ведений,

 

лучшія

 

силы

 

устремились

 

въ

 

нихъ;

 

въ

 

городскія
же

 

(высшія

 

начальныя

 

училища)

 

стали

 

поступать

 

дѣти

несотоятельныхъ

 

родителей

 

или

 

съ

 

посредственными

 

спо-

собностями.

 

Поэтому

 

нельзя

 

думать,

 

что

 

высшія

 

началь-

ныя

 

училища

 

въ

 

городахъ

 

собираютъ

 

лучшее

 

изъ

 

началь-

ной

 

школы.

 

Скорѣе— это

 

среднія

 

силы,

 

но

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

не

 

слабѣйшія.

 

Эти

 

среднія

 

силы

 

поступаюгь

 

въ

высшія

 

начальныя

 

училища

 

по

 

экзамену,

 

т.

 

е.

 

такъ

 

или

иначе

 

готовятся

 

къ

 

поступлению,

 

повторяя

 

и

 

обобщая
пройденное

 

въ

 

начальной

 

школѣ.

 

Въ

 

сельскія

 

высшія

 

на-

чальныя

 

училища

 

поступаютъ

 

уже

 

не

 

только

 

среднія,

 

но

и

 

лучшія

 

силы,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

сельскаго

 

обывателя

 

пред-

ставляетъ

 

прямой

 

матеріальный

 

интересъ

 

провести

 

сво-

его

 

сына

 

и

 

особенно

 

дочь

 

чрезъ

 

высшее

 

начальное

 

учи-

лище,

 

помѣщающееся

 

въ

 

селѣ

 

же

 

и

 

требующее

 

меныпихъ

расходовъ,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

училище

 

даетъ

 

выходъ

 

для

 

пос-
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тупленія —мальчиковъ

 

въ

 

3-й

 

классъ,

 

а

 

дѣвочекъ-въ

 

5-й

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній.
Такимъ

 

образомъ,

 

высшее

 

начальное

 

училище,

 

въ

 

об-
щемъ,

 

принимаетъ

 

доброкачественный

 

матеріалъ

 

изъ

 

на-

чальныхъ

 

училищъ.

 

И

 

потому

 

законно

 

судить

 

о

 

поста-

нови

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

начальной

 

школѣ

 

по

 

тѣмъ

 

зна-

ніямъ

 

и

 

умѣніямъ,

 

съ

 

какими

 

приходятъ

 

дѣти

 

на

 

экза-

менъ

 

въ

 

высшія

 

начальныя

 

училища.

Выходя

 

изъ

 

этихъ

 

соображеній,

 

я

 

предлояшлъ

 

Педаго-
гическпмъ

 

Совѣтамъ

 

высшихъ

 

начальныхъ

 

училищъ

 

дать

свое

 

заявленіе

 

о

 

результатахъ

 

пріемныхъ

 

испытаній

 

осенью

1913

 

года.

 

Притомъ,

 

заключенія

 

должны

 

быть

 

основаны

на

 

докладахъ

 

каждаго

 

преподавателя

 

по

 

своему

 

предмету,

а

 

по

 

Закону

 

Божію —на

 

заключеніяхъ

 

о.

 

о.

 

законоучите-

лей.

 

Думаю,

 

что

 

послѣднее

 

обстоятельство

 

устранить

 

вся-

кое

 

лодозрѣніе

 

въ

 

пристрастіи

 

къ

 

дѣлу

 

(что

 

кажется

 

воз-

можнымъ,

 

когда

 

оцѣнку

 

дѣлаютъ

 

свѣтскіе

 

ревизоры).

 

И
вотъ

 

съ

 

результатами

 

этой

 

оцѣнки

 

я

 

считаю

 

полезнымъ

познакомить

 

о.

 

о.

 

законоучителей

 

начальныхъ

 

училищъ

Полтавской

 

губерніи.
Большинство

 

педагогическихъ

 

совѣтовъ,

 

на

 

основаніи
отзыіовъ

 

о.

 

о.

 

законоучителей

 

высшихъ

 

начальныхъ

 

учи-

лищъ,

 

признали,

 

что

 

ученики,

 

державшіе

 

экзаменъ

 

по

Закону

 

Божію,

 

оказали

 

удовлетворительныя

 

познанія

 

изъ

области

 

свящ.

 

Исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта.

 

На

 

вто-

рой

 

ступени

 

стоятъ

 

катехизическія

 

знанія

 

ученикопъ.

 

Го-
раздо

 

слабѣе

 

стоитъ

 

знаніе

 

и

 

пониманіе

 

молитвъ

 

и

 

бого-

служенія.

 

Дѣти

 

весьма

 

торопливо

 

читаютъ

 

молитвы,

 

ис-

кажаютъ

 

ихъ

 

текстъ,

 

затрудняются

 

въ

 

ихъ

 

пониманіи,
и

 

сравнительно

 

немногія

 

изъ

 

нихъ

 

даютъ

 

удовлетвори-

тельные

 

отвѣты

 

изъ

 

отдѣла

 

о

 

богослуженіп.
Нельзя

 

не

 

остановить

 

вниманія

 

о.

 

о.

 

законоучителей

 

на

этомъ

 

заключеніи

 

ихъ

 

собратій.

 

Останавливаясь

 

на

 

этомъ

заключеніи,

 

я

 

позволю

 

себѣ

 

высказать

 

свое

 

объясненіе
установленнаго

 

факта

 

на

 

основаніи

 

личныхъ

 

наблюденій
надъ

 

дѣломъ,

 

какъ

 

въ

 

школахъ

 

Полтавской

 

губерніи,

 

такъ

особенно-прежнихъ

 

своихъ

 

наблюденій

 

надъ

 

церковными

школами.

Искаженіе

 

молитвъ,

 

а

 

особенно

 

ихъ

 

забвеніе,

 

а

 

также

и

 

безтолковое

 

торопливое

 

чтеніе

 

ихъ

 

было

 

бы

 

немысли-

мо,

 

еслибы

   

молитвы

 

не

 

заучивались

 

въ

 

начальной

 

шко-
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лѣ,

 

какъ

 

обычный

 

учебный

 

матеріалъ.

 

Такъ

 

же

 

искажа-

ются

 

и

 

безтолково

 

читаются

 

въ

 

начальной

 

гаколѣ

 

и

стихи,

 

заученные

 

для

 

уроковъ,

 

а

 

свѣдѣнія

 

по

 

ариѳмети-

кѣ

 

и

 

грамматикѣ —оснавательно

 

забываются

 

безъ

 

надлежа-

щей

 

практики.

 

Я

 

позволю

 

себв

 

напомнить,

 

что

 

программа

церковной

 

школы

 

говорить

 

не

 

о

 

заучиваніи

 

молитвъ,

 

а

о

 

«наученіимолитвѣ».

 

Начальная

 

школа,

 

принимая

 

въ

 

свои

стѣны

 

дѣтей,

 

еще

 

не

 

знающихъ

 

молитвъ,

 

а

 

умѣющихъ

только

 

креститься,

 

обязана

 

именно

 

научить

 

ихъ

 

молиться.

И

 

всякая

 

новая

 

молитва

 

изучается

 

не

 

для

 

отвѣта

 

только,

а

 

главнымъ

 

образомъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

этою

 

молитвой

 

они

молились

 

и

 

дома,

 

и

 

въ

 

школѣ,

 

и

 

въ

 

церкви.

 

Тогда

 

не-

мыслимо

 

забвеніе

 

молитвы

 

и

 

трудно

 

допустимо

 

ея

 

безтол-
ковое

 

чтеніе

 

и

 

искаженіе.

 

Но

 

когда,

 

при

 

провѣркѣ

 

зна-

ний

 

въ

 

школѣ,

 

на

 

вопросъ,

 

читаютъ

 

ли

 

дѣти

 

изученный

молитвы

 

дома,

 

передъ

 

обѣдомъ

 

и

 

послв

 

обѣда,

 

угромъ

 

и

вечеромъ

 

на

 

молитвѣ,

 

оказывается,

 

что

 

они

 

этого

 

не

 

дѣ-

лаютъ

 

или

 

читаютъ

 

безтолково,

 

передъ

 

обѣдомъ,

 

напр.

«Символъ

 

вѣры»,

 

тогда

 

приходишь

 

къ

 

мысли

 

въ

 

ошибочной
постановкѣ

 

всего

 

дѣіа.

 

Равнымъ

 

образомъ,

 

когда

 

окон-

чившіе

 

курсъ

 

начальной

 

школы

 

не

 

знаютъ

 

гажнѣйшихъ

моментовъ

 

литургіи,

 

тогда

 

открывается,

 

что

 

начальная

школа

 

не

 

исполнила

 

своей

 

святѣйгаей

 

обязанности—мо-

литься

 

съ

 

разумѣніемъ

 

въ

 

церкви,

 

хотя

 

бы

 

дѣти

 

и

 

отве-

чали

 

о

 

скиніи

 

и

 

храмѣ

 

Соломоновомъ

 

бойко

 

и

 

увѣренно.

Поэтому

 

было

 

бы

 

весьма

 

желательно,

 

чтобы

 

о.

 

о.

 

законо-

учители

 

обратили

 

главное

 

вниманіе

 

въ

 

начальной

 

школѣ

на

 

наученіе

 

дѣтей

 

молитвѣ

 

и

 

на

 

разумѣніе,

 

какъ

 

част-

'

 

ной

 

молитвы,

   

такъ

    

и

 

общественнаго

 

богослуясенія.
■

Директоръ

 

народныхъ

 

училищъ

 

Д.

   

Нинолъскій

Учрежденіе

Уѣздно-приходсного

   

духовнаго

 

училища

 

въ

 

городѣ

 

Лубнахъ

 

и

первые

 

годы

 

(1837— 1845)

 

его

 

существованія.

ІУ.

Еще

 

въ

 

1838

 

г.

 

было

 

распоряженіе

 

о

 

принятіп

   

мѣръ,

чтобы

 

латинскій

 

языкъ

 

не

 

былъ

 

ослабленъ.

 

Послѣ

 

реви-
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зіи

 

нее

 

Полтавской

 

Семинаріи

 

и

 

Переяславскаго

 

училища,

произведенной

 

профессоромъ

 

академіи

 

протоіереемъ

 

Сквор-
цовымъ

 

въ

 

1840

 

г.,

 

сдѣлано

 

распоряженіе

 

даже

 

о

 

томъ,

чтобы

 

ученики

 

высшихъ

 

отдѣіеній

 

училищъ

 

пріучались
выражать

 

свои

 

мысли

 

на

 

латиискомъ

 

языкѣ,

 

для

 

чего

разослано

 

практическое

 

руководство

 

Белюстина

 

по

 

два

экземпляра

 

на

 

училище.

 

Но

 

для

 

характиристики

 

Лубен-
скаго

 

училища,

 

въ

 

виду

 

нашей

 

задачи,

 

представляетъ

болѣе

 

ваясности

 

и

 

значенія

 

ревизія

 

онаго,

 

произведенная

въ

 

Іюлѣ

 

того

 

же

 

года

 

инспекторомъ

 

семинаріи

 

іеромона-
хомъ

 

Ѳеодосіемъ,

 

такъ

 

какъ

 

послѣдствіемъ

 

ея

 

была

 

пере-

писка,

 

раскрывшая

 

много

 

дефектовъ

 

въ

 

училищной

 

жиз-

ни.

 

Ревизоръ

 

кратко,

 

но

 

определенно

 

отмѣтилъ

 

слѣдую-

щіе

 

недостатки:

 

1,

 

училищное

 

начальство

 

приняло

 

нѣко-

торыхъ

 

учениковъ

 

послѣ

 

составленія

 

перечневой

 

ведомос-

ти;

 

2,

 

встрѣчается

 

затрудненіе

 

въ

 

отношеніи

 

преподава-

ния,

 

а

 

также

 

и

 

малоуспѣшность

 

учениковъ,

 

доходящая

большею

 

частію

 

до

 

исключения

 

иныхъ,

 

отъ

 

того,

 

что

 

сре-

ди

 

курса

 

допускаются

 

переводы

 

изъ

 

2

 

класса

 

приходско-

го

 

училища

 

въ

 

низшее

 

отдѣленіе

 

уѣзднаго,

 

хотя

 

это

 

и

вытекало

 

изъ

 

прежнихъ

 

распоряженій;

 

3,

 

училищный

домъ

 

содержится

 

чисто,

 

за

 

исключеніемъ

 

дома

 

для

 

ка-

зоннокоштныхъ

 

воспитанниковъ,

 

пра

 

хѣснотѣ

 

котораго

нѣтъ

 

возможности

 

содержать

 

его

 

въ

 

приличной

 

опрятнос-

ти

 

и

 

порядкѣ;

 

обстановка

 

его

 

также

 

не

 

доведена

 

до

 

над-

лежащего

 

состоянія:

 

нѣтъ

 

приличной

 

посуды,

 

бѣлья,

которое

 

вовсе

 

не

 

выдавалось

 

имъ,

 

постели

 

для

 

нихъ

 

еще

не

 

устроены;

 

да

 

и

 

самая

 

пища

 

могла

 

быть

 

лучше;

 

4,

оправдательнихъ

 

росписокъ

 

по

 

статьямъ

 

расхода

 

нѣтъ,

отчетности

 

по

 

доходаыъ

 

съ

 

огородной

 

земли

 

и

 

сада

 

нѣтъ,

хотя

 

по

 

объясненію

 

смотрителя

 

они

 

и

 

употребляются

 

на

содержаніе

 

бурсаковъ;

 

5,

 

комната

 

для

 

больницы

 

могла

бы

 

быть

 

отдѣльной,

 

если

 

бы

 

уменьшить

 

пансіонеровъ,
помѣщающихся

 

въ

 

училищномъ

 

домѣ.

 

Вслѣдствіе

 

такого

отзыва

 

ревизора,

 

Правленіе

 

семинаріи

 

пришло

 

къ

 

слѣ-

дующему

 

распоряженію;

 

1,

 

послѣ

 

составленія

 

перечневыхъ

вѣдомостей

 

не

 

принимать

 

учениковъ

 

въ

 

училище,

 

какъ

бы

 

они

 

приготовлены

 

ни

 

были,

 

среди

 

курса

 

переводить

изъ

 

2

 

класса

 

въ

 

низшее

 

отдѣленіе

 

только

 

въ

 

собствен-
номъ

 

смыслѣ

 

отличиыхъ,

 

а

 

лучше

 

бы

 

избѣгать

 

такого

предварительнаго

 

перевода;

 

2,

 

пищу"

   

улучшить, "

 

недоета-
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токъ

 

бѣлья

 

и

 

посуды

 

восполнить,

 

сколько

 

способы

 

къ

тому

 

дозі оляютъ,

 

снабдить

 

казеннокоштныхъ

 

воспитан-

никовъ

 

бѣльемъ

 

и

 

постелями,

 

представиьъ

 

предваритель-

но

 

соображенія,

 

сколько

 

требуется

 

такихъ

 

вещей,

 

а

 

так-

же

 

и

 

посуды,

 

гдѣ

 

ихъ

 

лучше

 

купить

 

и

 

сколько

 

имѣется

училищной

 

суммы;

 

3,

 

сансіонеровъ,

 

стѣсняющихъ

 

ка-

зенно-коштныхъ

 

восиитанниковъ,

 

перемѣстить

 

на

 

квар-

тиры;

 

4,

 

вопреки

 

Высочайшему

 

повеленію,

 

ученики

не

 

должны

 

спать

 

по

 

два

 

на

 

кровати;

 

5,

 

отдѣлить

 

комна-

ту

 

для

 

больницы,

 

какъ

 

предположено

 

было

 

еще

 

при

 

покуп-

ке

 

дома

 

для

 

училища;

 

6,

 

Соблюдать

 

опрятность

 

и

 

чисто-

ту,

 

какъ

 

въ

 

клагсахъ,

 

такъ

 

особенно

 

въ

 

жилыхъ

 

помѣще-

ніяхъ

 

и

 

въ

 

больницѣ;

 

7,

 

подтвердить,

 

чтобы

 

взяты

 

были

[юсписки

 

съ

 

получателей

 

денегъ

 

по

 

статьямъ

 

преяснихъ

расходовъ,

 

а

 

равно

 

и

 

впредь

 

наблюсти,

 

чтобы

 

казенныя

деньги

 

были

 

выдаваемы

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

роспискамъ,

чтобы

 

повѣрка

 

наличныхъ

 

суммъ

 

и

 

храненіе

 

ихъ,

 

а

 

так-

же

 

приходорасходныя

 

деньги,

 

свидетельствовались

 

смо-

трителемъ,

 

инспекторомъ

 

и

 

старшимъ

 

учителемъ

 

Андріев-
скимъ,

 

чтобы

 

въ

 

полученіи

 

смотрителемъ

 

на

 

расходы

 

и

о

 

самомъ

 

расходованіп

 

еягемѣсячно

 

составлялись

 

акты,

которые

 

бы

 

вносились

 

въ

 

училищный

 

журналъ

 

участво-

вавшихъ

 

при

 

повѣркѣ;

 

8,

 

такъ

 

какъ

 

садъ

 

по

 

своей

 

обшир-

ности

 

и

 

по

 

отзыву

 

лицъ

 

могъ

 

бы

 

приносить

 

доходъ,

 

о

 

чемъ

даны

 

уже

 

надлеятщія

 

распоряженія,

 

которыя

 

между

 

тѣмъ,

не

 

исполняются,

 

то

 

потребовать

 

свѣдѣнія

 

о

 

томъ,

 

находит-

ся

 

ли

 

садъ

 

въ

 

арендѣ,

 

или

 

доходъ

 

съ

 

сада

 

извлекается

натурою

 

или

 

другими

 

какими

 

либо

 

оборотами,

 

и

 

такъ

какъ

 

доходъ

 

по

 

книгамъ

 

нигдѣ

 

не

 

записанъ,

 

то

 

и

 

о

 

томъ,

куда

 

таковой

 

былъ

 

употребляемъ;

 

смотритель,

 

инспекторъ

и

 

учитель

 

Андріевскій

 

за

 

своими

 

подписями

 

доставятъ

донесеніе,

 

а

 

также

 

и

 

свѣдѣніе,

 

сколько,

 

со

 

времени

 

по-

мѣщенія

 

училища

 

въ

 

купленномъ

 

домѣ

 

у

 

Галецкихъ,

 

жи-

ло

 

тамъ

 

пансіонеровъ,

 

сколько

 

съ

 

нихъ

 

нолучено

 

денегъ

въ

 

училищную

 

казну

 

и

 

значатся

 

ли

 

онѣ

 

по

 

училищнымъ

документамъ.

Отвѣтомъ

 

на

 

это

 

распорялсеніе

 

семинарскаго

 

правленія
была

 

объяснительная

 

записка

 

смотрителя

 

и

 

инспектора,

но,

 

вопреки

 

вышеупомянутому

 

требованію,

 

безъ

 

участія
учителя

 

Андріевскаго.

 

Прежде

 

чѣмъ

 

приступимъ

 

къ

 

бук-
вальному

 

изложенію

 

этой

 

записки,

 

необходимо

  

отмѣтить,
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что

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

инспекторъ

 

Полтавскаго

 

училища

іеромонахъ

 

Поликарпъ

 

и

 

инспекторъ

 

училища

 

Лубенскаго
были

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого.

 

Это

 

потому

важно,

 

что

 

іеромонахъ

 

Поликарпъ,

 

какъ

 

находившйся

 

подъ

особымъ

 

покровительствомъ,

 

считался

 

лицомъ

 

вліятельнымъ,
такъ

 

что

 

нерѣдко

 

дѣловые

 

черновики.смотрителя

 

переходили

чрезъ

 

его

 

редакцію

 

и

 

подвергались

 

исправленіямъ,

 

дѣлае-

мымъ

 

собственноручно.

 

Записка,

 

хотя

 

отличается

 

излишни-

ми

 

подробностями,

 

является

 

интересною

 

и

 

характеристич-

ною

 

по

 

своимъ

 

даннымъ,

 

Въ

 

ней

 

изложено:

 

1,

 

нища

для

 

казеннокоштныхъ

 

воспитанниковъ,

 

по

 

возможности

способовъ

 

къ

 

улучшенію

 

оной,

 

выдается

 

такова:

 

въ

 

вос-

кресные,

 

праздничные

 

и

 

высокоторясественные

 

дниборщъ
съ

 

говядиной

 

и

 

пшенная

 

каша

 

съ

 

саломъ,

 

а

 

иногда

 

по

болыпимъ

 

праздникамъ

 

говядина

 

съ

 

картофелемъ;

 

въ

понедѣльникъ

 

борщъ

 

съ

 

саломъ

 

и

 

ячная

 

каша

 

съ

 

са-

ломъ;

 

во

 

вторникъ

 

борщъ

 

съ

 

саломъ

 

и

 

гречневая

 

ка-

ша

 

съ

 

саломъ;

 

въ

 

среду

 

борщъ

 

иногда

 

съ

 

вяленою

 

ры-

бой,

 

а

 

большей

 

частію

 

съ

 

деревяннымъ

 

масломъ,

 

и

 

пшен-

ная

 

каша

 

съ

 

картофелемъ

 

и

 

часто

 

въ

 

осень

 

съ

 

арбузомъ
и

 

деревяннымъ

 

масломъ;

 

въ

 

четвергъ

 

борщъ

 

съ

 

говядиной
и

 

пшенная

 

каша

 

съ

 

саломъ,

 

а

 

въ

 

осень

 

съ

 

арбузомъ;

 

въ

пятницу

 

борщъ

 

съ

 

деревяннымъ

 

масломъ

 

и

 

пшенная

 

ка-

ше

 

съ

 

деревяннымъ

 

масломъ

 

и

 

картофелемъ;

 

въ

 

субботу
борщъ

 

съ

 

саломъ

 

п

 

гречневая

 

каша

 

съ

 

саломъ;

 

хлѣба

дается

 

вдволь —четыре

 

или

 

три

 

раза

 

въ

 

день—на

 

зав-

тракъ,

 

обѣдъ

 

и

 

уживъ

 

(иногда

 

и

 

на

 

полдникъ);

 

по

 

празд-

никамъ

 

же

 

и

 

высикоторжественнымъ

 

днямъ

 

въ

 

посты

иногда

 

рыба

 

свѣжая;

 

по

 

вечерамъ

 

на

 

ужинъ

 

бываетъпо-

перемѣнно,

 

то

 

супъ

 

изъ

 

крупъ

 

гречневыхъ

 

и

 

пшенныхъ,

то

 

легкая

 

затирка

 

въ

 

родѣ

 

галушекъ

 

съ

 

картофелемъ

 

и

съ

 

саломъ,

 

или

 

деревяннымъ

 

масломъ

 

въ

 

посты;

 

2,

 

бѣлье

не

 

было

 

выдаваемо,

 

потому

 

что

 

никто

 

въ

 

немъ

 

не

 

нуж-

далея,

 

ибо

 

у

 

каждаго

 

было

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

паръ,

 

кромѣ

немногихъ

 

вновь

 

принятых^;

 

постели

 

у

 

казенныхъ

 

уче-

никовъ

 

есть

 

свои,

 

хотя

 

и

 

неоднообразны,

 

а

 

равно

 

они

могутъ

 

обойтись

 

и

 

своей

 

одеждой

 

безъ

 

казенной

 

потому,

особенно,

 

что

 

необходимо

 

сберегать

 

суммы

 

для

 

ремонта

училищнаго

 

помѣщенія;

 

3,

 

остаточной

 

суммы

 

къ

 

10

 

ок-

тября

 

(сообщ.

 

отъ

 

15

 

окт.)

 

на

 

содержаніе

 

бурсаковъ

57

 

р.

 

20

 

к.,

 

на

  

которые

    

имѣютъ

 

быть

    

сдѣланы

    

пять



—2424

 

—

кроватей

 

съ

 

тюфяками

 

и

 

другими

 

подѣлками,

 

а

 

изъ

прежде

 

купленнаго

 

холста

 

имѣется

 

сдѣлать

 

бѣлье

 

для

больницы

 

и

 

столовой;

 

4,

 

для

 

больницы

 

отведена

 

та

 

ком-

ната,

 

гдѣ

 

первый

 

классъ,

 

который

 

перемѣщенъ

 

въ

 

прихо-

жую

 

къ

 

жилымъ

 

комнатамъ;

 

5,

 

пансіонеры

 

помѣщены

теперь

 

особо

 

отъ

 

казеннокоштныхъ

 

и

 

не

 

стѣсняютъ

 

сихъ

послѣднихъ;

 

да

 

и

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

они

 

помѣщались

особо,

 

и

 

только

 

послѣ

 

полученія

 

расноряженія

 

объ

 

очи-

щеніи

 

флигеля

 

для

 

квартиры

 

учителя

 

Андріевскаго

 

(кста-
ти

 

сказать,

 

съ

 

условіемъ

 

помогать

 

смотрителю

 

по

 

хозяй-
ству)

 

помѣщены

 

на

 

время

 

съ

 

казеннокоштными,

 

такъ

какъ

 

съ

 

нихъ

 

деньги

 

были

 

взяты

 

и

 

употреблены

 

на

училищныя

 

надобности.

 

Вслѣдъ

 

за

 

симъ

 

семинарское

правленіе,

 

усмотрѣвъ

 

изъ

 

представленныхъ

 

инспекторомъ

іеромонахомъ

 

Поликарпомъ

 

списковъ

 

ученическихъ

 

квар-

тиръ,

 

что,

 

вопреки

 

предписанію

 

его,

 

пансіонеры

 

не

 

толь-

ко

 

не

 

выведены

 

изъ

 

училищнагб

 

дома,

 

но

 

принято

 

ихъ

въ

 

оный

 

еще

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

ирошедшемъ

 

году,

 

тогда

какъ

 

и

 

жилыя

 

комнаты

 

и

 

столовая,

 

въ

 

особенности,

тѣсны

 

и

 

не

 

снабжены

 

нужными

 

принадлежностями,

 

сно-

ва

 

настаиваетъ

 

вывесть

 

пансіонеровъ

 

на

 

квартиры

 

и

представить

 

опись

 

училищныхъ

 

вещей,

 

особенно

 

кроватей
мебели

 

и

 

посуды.

 

Но,

 

видя,

 

что

 

донесенія

 

смотрителя

 

не

отличаются

 

ясностію

 

и

 

точностію

 

касательно

 

тѣхъ

 

хозя-

ственныхъ

 

сторонъ

 

училища,

 

на

 

который

 

было

 

обращено
вниманіе

 

ревизора,

 

и

 

разъяснивъ,

 

что

 

училищное

 

началь-

ство

 

напрасно

 

сообщаетъ

 

росписаніе

 

пищи,

 

тогда

 

какъ

требовалось

 

тольке

 

улучшеніе

 

пищи,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

другихъ

 

требованій

 

не

 

выполняетъ,

 

что

 

и

 

ревизія

 

была
назначена

 

вслѣдствіе

 

неоднократно

 

доходившихъневыгод-

ныхъ

 

слуховъ

 

о

 

недостаточномъ

 

содержаніи

 

казеннокошт-

ныхъ

 

вослитанниковъ

 

Лубенскаго

 

училища,

 

что

 

таковые

недостатки

 

ревизіей

 

частію

 

подтвердились,

 

а

 

частію

 

вновь

усмотрѣны, — излишнимъ

 

считаем,

 

говоритъ,

 

чему

 

оно

 

болѣе

обязано

 

довѣрять,

 

вышеозначеннымъ

 

ли

 

свѣдѣніямъ,

 

шш

 

no-

казанію

 

смотрителя.

 

Посему

 

находитъ

 

нужнымъ

 

потребо-
вать

 

отъ

 

послѣдняго

 

дополнительныхъ

 

свѣдѣній

 

по

 

первой
почтѣ:

 

на

 

чемъ

 

спятъ

 

и

 

въ

 

чемъ

 

ходятъ

 

въ

 

классъ

 

вновь

принятые

 

ученики

 

на

 

казенное

 

содеряеаніе,

 

которыхъонъ

не

 

заботится

 

снабдить

 

необходимымъ

 

бѣльемъ

 

и

 

другими

вещами,

 

тогда

 

какъ,

    

по

 

его

 

же

   

словамъ,

   

они

    

бѣднѣе
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другихъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

о

 

невнимательномъ

 

отношении

смотрителя

 

къ

 

своей

 

службѣ

 

доложить

 

Его

 

Высокопрео-
священству,

 

на

 

каковомъ

 

докладѣ

 

послѣдовала

 

следую-
щая

 

резолюція:
«Вѣрно

 

смотритель

 

Лубенскаго

 

училища

 

не

 

понимаетъ

распоряяіеній

 

семинарскаго

 

правленія,

 

предполагать

 

на-

мѣренное

 

сопротивленіе

 

трудно.

 

Вразумить

 

его

 

еще,

 

что

онъ

 

обязанъ

 

исполнять,

 

дабы

 

требуемый

 

порядокъ

 

въ

 

со-

держаніи

 

учениковъ

 

пищею

 

и

 

одеждою

 

былъ

 

непремѣнно

заведенъ».

 

Затѣмъ

 

Правленіе

 

семинаріи,

 

всетаки

 

усмат-

ривая

 

веисполненіе

 

предписаній,

 

относительно

 

перемѣщенія

пансіонеровъ

 

на

 

квартиры

 

изъ

 

училищнаго

 

дома,

 

снабже-

нія

 

жилыхъ

 

комнатъ

 

мебелью

 

и

 

столовою

 

посудой,

 

тогда

какъ

 

можно

 

бы

 

было

 

оказать

 

пособіе

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

если

 

училищной

 

суммы

 

недостаточно,

 

постановило:

 

«смот-

рителю

 

училища

 

протоіерею

 

Вернадскому

 

сдѣлать

 

выго-

воръ

 

за

 

крайнее

 

невниманіе

 

къ

 

предписаніямъ

 

началь-

ства»,

 

на

 

коковомъ

 

постановленіи

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ство

 

положилъ

 

такую

 

резолюцію:

 

«Удивительно,

 

отъ

 

чего

смотритель

 

училища

 

бываетъ

 

неиспольнительнымъ,

 

буду-
чи

 

прежде

 

внимательнымъ.

 

Сдѣлать

 

ему

 

въ

 

послѣдній

разъ

 

внушеніе,

 

и

 

если

 

и

 

послѣ

 

нѳ

 

окажетъ

 

исправленія
порученнаго

 

ему

 

долга,

 

сдѣлатъ

 

ему

 

выговоръ».

 

Наконецъ
смотритель

 

уже

 

въ

 

Декабрѣ

 

сего

 

же

 

года

 

(1844),

 

какъ

бы

 

въ

 

свое

 

оправданіе,

 

донесъ,

 

что

 

пансіонеры

 

еще

 

пос-

лѣднихъ

 

чиселъ

 

Октября

 

были

 

выведены

 

изъ

 

училищна-

го

 

дома,

 

замедленіе

 

ate

 

въ

 

исполненіи

 

предписаній

 

по

 

се-

му

 

дѣлу

 

произошло

 

не

 

отъ

 

намѣренія

 

противиться

 

власти

начальства,

 

а

 

отъ

 

затрудненія

 

пріискать

 

квартиру

 

для

пансіонеровъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

приложилъ

 

и

 

опись

 

вещей

для

 

жилыхъ

 

помѣщеній

 

и

 

столовой,

 

число

 

которыхъ

 

по

тому

 

времени

 

оказалось

 

достаточнымъ

 

и

 

по

 

качеству

 

при-

личнымъ.

 

Этимъ

 

кончилась

 

училищная

 

передряга,

 

кото-

рая,

 

какъ

 

замѣтно,

 

началась

 

съ

 

поступленіемъ,

 

послѣ

 

Сур-

чевскаго

 

на

 

инспекторскую

 

должность

 

іеромонаха

 

Поли-
карпа.

 

А

 

поводомъ

 

послужило

 

слѣдующее

 

обстоятельство.
Въ

 

1842

 

году

 

инспекторъ

 

Сурчевскій,

 

получивъ

 

квартиру

въ

 

флигелѣ

 

дома

 

Галецкихъ,

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

котораго

 

шли

только

 

переговоры,

 

просилъ

 

дозволенія

 

содержать

 

пансіо-
неровъ

 

въ

 

ней,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

закаждаго

 

ученика

 

будетъ
платить

   

по

    

16

    

р.,

   

и

    

оставить

    

въ

    

пользу

   

учили-
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ща

 

всѣ

 

хозяйственный

 

принадлежности,

 

лишь

 

бы

 

дозво-

лено

 

было

 

ему

 

пользоваться

 

и

 

отопленіемъ

 

отъ

 

училища.

Правленіе

 

семинаріп

 

не

 

нашло

 

основанія

 

дать

 

разрѣшеніе

на

 

это,

 

а

 

однако,

 

дозволило

 

инспектору

 

вмѣстѣ

 

съ

 

смот-

ритѳлемъ

 

принимать

 

въ

 

училищныя

 

помѣщенія

 

пенсіоне-
ровъ

 

и

 

суммы

 

отъ

 

этого

 

обращать

 

въ

 

училищныя,

 

а

 

на

остатки

 

отъ

 

нихъ

 

содержать

 

флигель

 

и

 

имѣть

 

для

 

него

отопленіе.

 

Такая

 

комбинація

 

проходила

 

мирно

 

и

 

спокой-
но,

 

пока

 

слуяшлъ

 

здѣсь

 

Сурчевскій,

 

но

 

съ

 

поступленіемъ
іеромонаха

 

Поликарпа

 

начались

 

пререканія

 

и

 

во

 

всемъ

вина

 

сваливалась

 

на

 

смотрителя.

Была

 

бы

 

нѣкоторая

 

неполнота

 

въ

 

дѣлѣ

 

разсмотрѣнія

хозяйственной

 

части

 

училища,

 

еслибы

 

мы

 

опустили

 

имѣю-

щіяся

 

данныя,

 

служащія

 

освѣщеніемъ,

 

кромѣ

 

вышеуказан-

наго

 

росписанія

 

пищи

 

для

 

казеннокоштныхъ

 

на

 

каждый

день,

 

еще

 

и

 

предметовъ

 

пищевого

 

еодержанія,

 

а

 

равно

 

и

снабженія

 

оделедою,

 

съ

 

указаніемъ,

 

по

 

возможности,

 

ихъ

стоимости

 

и

 

количества

 

потребленія.

 

Изъ

 

отчета

 

видно,

что

 

бурсакамъ

 

была

 

пища:

 

борщъ,

 

каша,

 

горохъ,

 

хлѣбъ;

масла

 

и

 

сыра

 

куплено

 

въ

 

теченіе

 

года

 

на

 

1

 

р.

 

13

 

к.

сёребр.,

 

мяса

 

19

 

п.

 

6*/г

 

ф.;

 

олеи

 

6

 

ведеръ

 

и

 

3

 

кварты.

Съ

 

росписаніёмъ

 

пищи,

 

указанной

 

выше

 

почти

 

нѣтъ

 

ни-

какой

 

разницы.

 

Слѣдовательно

 

содержаніе

 

бурсаковъ

 

ве-

лось

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

добросовѣстно.

 

Между

 

тѣмъ

 

по

воспоминаніямъ

 

лицъ,

 

близкнхъ

 

къ

 

этому

 

времени,

 

инс-

пекторъ

 

іеромонахъ

 

Поликарпъ

 

иногда

 

говаривалъ

 

въ

 

кру-

гу

 

бурсаковъ:

 

смотритель

 

«краде».

 

По

 

справочнымъ

 

нѣ-

намъ

 

стоимость

 

съѣстныхъ

 

продуктовъ

 

была

 

такова,

 

счи-

тая

 

не

 

на

 

ассигн.,

 

а

 

на

 

серебр.,— что

 

съ

 

1844

 

г.

 

начало

примѣняться

 

съ

 

настойчивостію:

 

ржаной

 

муки

 

15

 

к.

 

п.,

гречневой

 

16

 

к.,

 

пшеничной

 

29

 

к.,

 

пшена

 

и

 

крупъ

 

греч-

невыхъ

 

36

 

к.

 

п.,

 

ячныхъ

 

29

 

к.,

 

четверть

 

гороху

 

2

 

р.

 

10

к.,

 

соли

 

60

 

к.

 

п.,

 

сала

 

2

 

р.

 

86

 

к.

 

п.,

 

1

 

ф.

 

говяд.

 

З.к.,

ведро

 

олеи

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

саж.

 

дровъ

 

5

 

р.,

 

саяс.

 

хвороста

2

 

р.,

 

пудъ

 

сальныхъ

 

свѣчей

 

4

 

р.

 

Ничего

 

нѣтъ

 

удивитель-

ная,

 

что,

 

при

 

такой

 

ценности

 

иасущяыхъ

 

продуктовъ,

необходимыхъ

 

для

 

содержанія

 

казеннокоіигныхъ

 

воспи-

танниковъ,

 

требовалась

 

сумма

 

22

 

84

 

к.

 

на

 

полноказен-

наго

 

и

 

11.

 

42

 

к.

 

полуказеннаго.

 

Да

 

и

 

потребности

 

и

 

взгля-

ды

 

на

 

содержаніе

 

тогда

 

были

 

скромнѣе

 

и

 

болѣе

 

соотвѣт-

ствующіе

 

и

 

средотвамъ

 

а

 

дѣйствительнымъ

 

нуждамъ.
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Обнаруженный

 

вышеуказанной

 

ревпзіей

 

ненормальности

Лубенскаго

 

училища

 

по

 

хозяйственной

 

части,

 

и

 

главное

по

 

с.одержанію

 

казеннокоштныхъ

 

воспитанниковъ,

 

и

 

воз-

никтшая

 

по

 

сему

 

случаю

 

переписка

 

съ

 

присоедлненіемъ
пресловутаго

 

вопроса

 

о

 

содержаніи

 

въ

 

учплищномъ

 

домѣ

п-ансіонеровъ,

 

гдѣ

 

въ

 

качествѣ

 

впновнаго

 

по

 

чему-то

 

фи-
гурировалъ

 

одинъ

 

смотритель,

 

не

 

были

 

концомъ

 

поТряее-

кій

 

нослѣдняго.

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

печально

 

то,

 

что

чья

 

то

 

злоба,

 

стремилась

 

выставить

 

въ

 

обвиненіе

 

смотри-

теля

 

всѣ

 

возможные

 

недостатки

 

въ

 

училищной

 

ясизне-

дѣятельности

 

по

 

физическому

 

восіпітанію

 

учащихся

 

и

 

по

учебнымъ

 

занятіямъ,

 

гдѣ

 

успѣшность

 

и

 

неуспѣЩность

заЕисѣла

 

отъ

 

его

 

личнаго

 

участія,

 

какъ

 

учителя,

 

но

 

не

касалась

 

воспитанія

 

нравствен

 

наго,

 

находящегося

 

въ

 

за-

висимости

 

отъ

 

инспектора.

 

Здѣсь,

 

очевидно,

 

таится

 

и

 

тотъ

источникъ

 

доходящихь

 

до

 

семпнарскаго

 

правленія

 

невыго-

дныхъ

 

для

 

смотрителя

 

слуховъ,

 

послужившихъ

 

поводомъ

къ

 

означенной

 

выше

 

перепискѣ.

 

Но

 

видно

 

время

 

выяс-

нило

 

справедливость

 

взгляда

 

на

 

веденіе

 

дѣлъ

 

Лубенскаго
училища,

 

и

 

Правленіе

 

семинаріи

 

вдругъ

 

вмѣсто

 

обычна-

го

 

строгаго

 

тона

 

но

 

t

 

отношенію

 

къ

 

деятельности

 

смотри-

теля,

 

стало

 

относиться

 

болѣе

 

снисходительно

 

къ

 

нему,

быть

 

можетъ,

 

благодаря

 

вырая^енному

 

Владыкою

 

удивле-

нію,

 

о

 

чемъ

 

упоминалось

 

выше,

 

что

 

смотритель

 

Вернад-
скій

 

прежде

 

былъ

 

внимательнымъ,

 

а

 

въ

 

послѣднее

 

время

сдѣлался

 

неисполнительным

 

ь,

 

а

 

посему

 

и

 

мнѣніемъ

 

поло-

жило:

 

по

 

уваженію

 

къ

 

тому,

 

что

 

недостатки

 

преподава-

нія

 

(по

 

катихизису

 

и

 

латинскому

 

языку,

 

неуспѣшность

коихъ

 

обнаружиласъ

 

на

 

семннарскомъ

 

экзаменѣ

 

не

 

толь-

ко

 

по

 

Лубенскому,

 

но

 

и

 

m

 

другимъ

 

учплищамъ,

 

какъ

 

от-

мѣчено

 

уже

 

выше)

 

произошли

 

частію

 

отъ

 

болѣзни

 

глаза-

ми,

 

которою

 

постоянно

 

страдаетъ

 

Вернадскій,

 

частію

 

отъ

хлопотъ

 

по

 

устройству

 

учидищныхъ

 

домовъ,

 

отвлекагощихъ

его

 

отъ

 

классныхъ

 

занятій, —уволить

 

его

 

отъ

 

иреподава-

нія

 

учебныхъ

 

предметовъ,

 

оставивъ

 

только

 

смотрителемъ

училища

 

впредъ

 

до

 

выздоровленія

 

и

 

окончанія

 

устройст-

ва

 

училищныхъ

 

домовъ,

 

съ

 

прѳдоставленіемъ

 

въ

 

то

 

вре-

мя

 

просить

 

опять

 

должности

 

учителя

 

высшаго

 

отдѣленія.

На

 

такомъ

 

постановленіи

 

состоялась

 

слѣдующая

 

резолю-

ція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

«Утверждается

 

съ

 

тѣмъ

,

 

условіемъ,

 

что

 

смотритель

 

Лубенскихъ

 

училищъ

 

самъ

 

от-
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кажется

 

отъ

 

преподаванія

 

предметовъ.

 

Можетъ

 

быть,

 

онъ

изъявить

 

согласіе

 

преподавать

 

какой-либо

 

предметъ

 

безъ

отягощенія

 

своей

 

болѣзни.

 

Впрочемъ

 

предоставляется

 

се-

минарскому

 

правлевію

 

и

 

тогда

 

поступить

 

согласно

 

тре-

буемой

 

пользѣ

 

училища».

 

Послѣ

 

этого,

 

въ

 

концѣ

 

того

 

же

года,

 

смотритель,

 

донося

 

о

 

томъ,

 

что

 

у

 

него

 

глазная

 

бо-

лѣзнь

 

уже

 

прошла,

 

съ

 

представленіемъ

 

въ

 

доказательство

сего

 

медицинскаго

 

свидѣтельства,

 

просилъ

 

предоставить

ему

 

преподаваніе

 

учебныхъ

 

предметовъ,

 

кромѣ

 

нотнаго

пѣнія,

 

надѣясь

 

исправить

 

недостатки,

 

указанные

 

ревизо-

ромъ,

 

такъ

 

какъ

 

главною

 

причиною,

 

препятствующею

 

ус-

пѣшно

 

вести

 

преподаваніе,

 

было

 

благоустройство

 

домовъ,

каковая

 

просьба

 

Правлееіемъ

 

семинаріи

 

была

 

удовлетво-

рена,

 

при

 

чемъ

 

иреподаваніе

 

чотнаго

 

пѣнія

 

поручено

 

ин-

спектору,

 

а

 

катихизисъ,

 

священ,

 

исторія

 

и

 

латинскій

 

языкъ

оставлены

 

за

 

нимъ,

 

смотрителемъ,

 

до

 

усмотрѣнія,

 

съ

 

под-

твержденіемъ

 

впредь

 

не

 

только

 

по

 

своей

 

части

 

не

 

допус-

кать

 

усмотрѣнныхъ

 

опущеній,

 

но

 

неослабно

 

наблюдать

 

по

части

 

хожденія

 

въ

 

классъ

 

и

 

занятій

 

съ

 

учениками

 

за

другими

 

наставниками,

 

подавая

 

собою

 

примѣръ

 

къ

 

неос-

лабному

 

прохоясденію

 

ими

 

должностей.

Выше

 

было

 

сказано,

 

что,

 

съ

 

пріобрѣтеніемъ

 

Лубенскимъ
училищемъ

 

собственныхъ

 

помѣщеній,

  

была

 

отведена

 

ком-

ната

 

и

 

для

 

больницы.

 

Какъ

 

велось

 

лѣченіе

 

въ

 

ней,

 

под-

робныхъ

   

данныхъ

 

не

   

имѣется.

   

Есть

 

только

 

указаніе

 

за

1839

 

г.,

 

что,

 

по

 

случаю

 

появленія

 

въ

 

Дерманскомъ

 

учй-

лищѣ

   

глазной

   

болѣзни,

 

вслѣдствіе

   

распоряженія

 

акаде-

мическаго

   

правленія,

 

разрѣшено

 

смотрителю

 

употреблять

остатки

  

училищной

 

суммы

 

на

 

лѣченіе

 

учениковъ

 

и

 

воз-

награжденіе

 

лѣкарей,

 

присовокупляя

 

при

 

семъ,

 

что

 

«такъ

какъ

 

маловозрастные

   

ученики,

 

въ

 

случаѣ

   

ихъ

   

болѣзни,

но

 

свойству

 

самаго

 

организма

 

имѣють

 

нужду

 

не

 

столько

въ

 

фармацевтическомъ

   

лѣченіи,

   

сколько

   

въ

 

благоразум-

номъ

 

вспомоществовании

 

природѣ

 

болѣе

 

простыми

 

домаш-

ними

  

средствами,

 

то

 

училищнымъ

 

начальствамъ

 

вмѣнить

въ

 

обязанность,

 

чтобы

 

они

 

не

 

только

 

пользовали

 

больныхъ
учениковъ

 

преимущественно

 

простыми

 

средствами,

 

прибѣгая

къ

 

антчнымъ

 

лѣкарствамъ

 

въ

 

крайнихъ

 

только

 

случаяхъ,

 

но

и

 

предохраняли

 

отъ

 

самыхъ

 

болѣзней

 

опрятнымъ

 

ихъ

 

содер-

жаніемъ,

 

отъ

   

недостатка

 

котораго,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

въ

   

Дерманскомъ

 

училищѣ

   

оказалось

 

такое

 

значительное
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количество

 

больвыхъ

 

глазами.

 

Такой

 

образъ

 

лѣченія

 

пред-

лагать

 

и

 

приглашаемымъ

 

лѣкарямъ,

 

которыхъ,

 

по

 

невоз-

можности

 

давать

 

денеяшое

 

вознагражденіе,

 

представлять

на

 

усмотрѣніе

 

начальства».

Какъ

 

было

 

уже

 

упомянуто,

 

пріобрѣтенная

 

отъ

 

Галецкихь
обширная

 

усадьба

 

со

 

многими

 

постройками

 

имѣла

 

еще

 

цѣн-

ность

 

въ

 

хозяйственномъ

 

отношеніи

 

для

 

Лубенскаго

 

учили-

ща

 

потому,

 

что

 

на

 

ней

 

находился

 

большой

 

садъ,

 

хотя

 

и

довольно

 

запущенный,

 

часть

 

пространства

 

ея

 

удобная

 

ддя

огородничества,

 

а

 

кромѣ

 

того

 

со

 

всей

 

усадебной

 

земли,

за

 

исключеніемъ

 

двора,

 

могъ

 

быть

 

нзвлекаемъ

 

доходъ

 

отъ

сѣнокошенія

 

на

 

ней.

 

Въ

 

теченіе

 

двухъ

 

(1841 —42

 

и

1842 — 43)

 

учебныхъ

 

годовъ

 

училище

 

всецѣло

 

пользова-

лось

 

означеннымъ

 

имуществомъ

 

на

 

правахъ

 

аренды,

 

а

 

съ

1843 — 44

 

учеб.

 

г.

 

таковое

 

стало

 

полноправнымъ

 

его

 

вла-

дѣніемъ.

 

Во

 

время

 

аренднаго

 

пользованія,

 

по

 

случаю

 

пло-

хого

 

урожая,

 

только

 

и

 

получилось

 

съ

 

сада

 

не

 

много

 

орѣ-

ховъ,

 

яблокъ

 

и

 

грушъ,

 

изъ

 

коихъ

 

часть

 

роздана

 

учащимъ,

ж

 

часть

 

поступила

 

въ

 

пользу

 

учащихся.

 

Другихъ

 

свѣдѣ-

ній

 

о

 

доходности

 

за

 

это

 

время

 

нѣтъ.

 

Въ

 

лѣто

 

1844

 

г.

урожай

 

быть

 

обильный.

 

Такъ

 

какъ

 

арендаторовъ

 

на

 

садъ

не

 

нашлось,

 

то

 

доходъ

 

съ

 

него

 

извлекался

 

хозяйственнымъ
способомъ;

 

было

 

выручено:

 

за

 

вышни

 

50.,

 

за

 

сливы

 

ско-

роспѣлки

 

4

 

р.

 

76

 

к.,

 

за

 

теренъ

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

за

 

деренъ

50

 

к.,

 

за

 

сливы

 

угорки

 

2

 

р.

 

88

 

к.,

 

за

 

яблоки

 

2

 

р.

 

28
к.;

 

за

 

орѣхи

 

2

 

р.

 

30

 

к.,

 

за

 

груши

 

30

 

к.,

 

всего

 

14

 

р.

77

 

к.

 

ср.;

 

кромѣ

 

того,

 

было

 

насушено

 

яблокъ

 

2

 

и.

 

38
ф,

 

и

 

налита

 

40

 

ведерная

 

бочка

 

яблочнаго

 

квасу,

 

продано

было

 

яблокъ

 

4

 

мѣшка

 

и

 

орѣховъ

 

5

 

мѣшковъ,

 

неизвѣст-

но

 

по

 

какой

 

цѣнѣ;

 

получены

 

были

 

изъ

 

огорода

 

капу-

ста,

 

огурцы,

 

бураки,

 

картофель

 

и

 

арбузы

 

въ

 

пользу

учениковъ,

 

но

 

въ

 

какомъ

 

количествѣ

 

неизвѣстно:

 

отъ

сЬнокошепія,

 

сданнаго

 

съ

 

половины,

 

училищу

 

досталось

70

 

копенъ.

 

Весь

 

означенный

 

доходъ

 

не

 

оказался

 

записан-

нымъ

 

по

 

приходорасходной

 

книгѣ

 

отдѣльной

 

статьей,

 

а,

вѣроятно,

 

присоединился

 

къ

 

общей

 

экономической

 

учи-

лищной

 

суммѣ,

 

за

 

что

 

правленіе

 

семинаріи

 

сдѣлало

 

замѣ-

чаніе

 

и

 

потребовало

 

соображеній,

 

относительно

 

извлече-

нія

 

доходности

 

путемъаренднаго

 

содержанія.
■

(Продолженіе

 

сдѣдуетъ).
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ИЗЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНОЙ

 

ХРОНИКИ.
Полъ

 

вѣка— на

  

службѣ

 

церкви.

/Чтеніе

 

окончено.

 

Икону

 

принялъ

 

въ

 

свой

 

руки

 

Епис-
копъ

 

Ѳеофанъ

 

и

 

обратился

 

къ

 

юбиляру

 

приблизительно

съ

 

такими

 

словами:

 

«Вся

 

жизнь

 

Ваша,

 

о.

 

Протоіерей,
прошла

 

подъ

 

молитвеннымъ

 

покровомъ

 

любимаго

 

учени-

ка

 

и

 

друга

 

Христова,

 

великаго

 

Апостола

 

любви

 

Іоанна
Богослова,

 

завѣтамъ

 

котораго

 

Вы

 

всегда

 

слѣдовали.

 

Сей
великій

 

Апостолъ

 

своими

 

святыми

 

молитвами

 

помогъ

Вамъ

 

безпорочно

 

пройти

 

многотрудный

 

путь

 

полувѣкова-

го

 

пастырсааго

 

богослуженія

 

и

 

до

 

нынѣ

 

сохранилъ

 

Васъ
въ

 

добромъ

 

здоровьи

 

и

 

бзагополучіи;

 

пусть

 

же

 

онъ

 

сво-

имъ

 

молитвеннымъ

 

предстательствомъ

 

охраняетъ

 

и

 

даль-

яѣйшую

 

Вашу

 

жизнь

 

и

 

служеніе.»

 

При

 

послѣднихъ

 

сло-

вахъ

 

Владыка

 

Благословилъ

 

иконой

 

склоненнаго

 

юбиляра.

Осѣнивъ

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменемъ

 

и

 

сдѣлавъ

 

земной

 

пок-

лонъ,

 

о.

 

Іоаннъ

 

облобызалъ

 

святуно

 

икону

 

и,

 

принявъ

ее

 

изъ

 

рукъ

 

Владыки,

 

кратко

 

иоблагодарилъ

 

всѣхъ

 

за

оказанное

 

ему

 

вниманіе.

Икона

 

положена

 

на

    

аналой

   

у

 

солеи.

 

Началось

 

молеб-
ноь

 

пѣніе

 

съ

 

припѣвами

 

Св.

 

Апостолу

 

Іоанну

 

Богослову;
къ

 

обычнымъ

 

многолѣтіямъ

 

было

 

прибавлено

   

многолѣтіе

всечестному

    

протоіерего

    

Іоанну,

 

а

 

затѣмъ,

   

по

 

желанію
Владыки,— освященному

   

co6opj

 

и

 

всѣмъ

   

православнымъ

христіанамъ.

 

Начались

 

поздравленія

 

юбиляра

   

духовенст-

вомъ

 

и

 

почигателями.

.

Растроганный

 

о.

 

Іоаннъ

 

всѣхъ

 

сердечно

 

благодарилъ

 

и

гостепріимно

 

звалъ

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

скромную

 

квартиру.

 

Бла-
гостный

 

Владыка

 

Ѳеофанъ,

 

окончивъ

 

благословеніе

 

наро-

да,

 

такъ

 

яге

 

изволилъ

 

зайти

 

въ

 

квартиру

 

юбиляра.

 

Всѣ

направились

 

туда

 

изъ

 

храма

 

пѣшкомъ.

 

Свѣтло

 

и

 

радо-

стно

 

было

 

на

 

душѣ.

 

Общему

 

настрэенію

 

гармонировала

 

и

природа.

 

Пасмурное

 

сентябрское

 

утро,

 

оросившее

 

землю

живительнымъ

 

дождемъ,

 

смѣнилось

 

яснымъ,

 

солнечнымъ

.

 

и

 

теилымъ

 

днемъ.

 

Земля

 

просохла

 

и

 

жадно

 

впитывала

въ

 

себя

 

благодатные

 

лучи

 

ласковаго

 

солнца,

 

которыхъ

такъ

 

мало

 

подарило

 

ей

 

минувшее

 

ненастное

 

лѣто.

 

Йркимъ
изумрудомъ

 

блестѣла

 

свѣже

 

скошенная

 

травка,

    

которой
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усердные

 

богомолки

 

усыпали

  

дорогу

 

отъ

 

храма

 

до

 

самой

квартиры

 

о.

 

Іоанна.
Небольшая

 

квартира

 

юбиляра

 

наполнилась

 

гостями,

 

ко-

торыхъ

 

радушно

 

встрѣчала

 

его

 

глубоко

 

чтимая

 

супруга

и

 

дѣтп.

 

Здѣсь

 

чествовали

 

юбиляра

 

причтъ

 

и

 

церковный

староста,

 

поднесши

 

ему

 

ценный

 

подарокъ—серебрянный

чайный

 

приборъ

 

въ

 

красивомъ

 

футлярѣ

 

съ

 

такой

 

над-

писью:

 

«глубокочтимому

 

о.

 

Настоятелю

 

—

 

признательные

причтъ

 

и

 

церковный

 

староста

 

Полтавской

 

Кладбищенской
церкви,

 

1913

 

года

 

14

 

сентября;»

 

на

 

всѣхъ

 

частяхъ

 

при-

бора

 

выгравированы

 

пниціалы

 

юбиляра.

 

При

 

поднесеніи
подарка

 

сослуя^ивецъ

 

его,

 

священникъ

 

Ѳеофилъ

 

Булдов-
«кій

 

сказалъ

 

небольшое

 

сердечное

 

привѣтствіе:

«Глубокочтимый

 

о.

  

Протоіерей

 

и

 

Настоятель!
оіш

,

 

Позвольте

 

и

 

мнѣ

 

привѣтствовать

  

Васъ

 

сегодня

 

съ

 

по-

лувѣковымъ

 

юбилеемъ

 

служенія

 

Вашего

 

Церкви

 

Христовой.
Привѣтствую

 

я

 

отъ

 

лица

 

Вашихъ

 

ближайшихъ

 

сотруд-

йиковъ— соработниковъ

 

на

 

нивѣ

 

Христовой,

 

привѣтствую

отъ

 

той

 

маленькой

 

церковной

 

семьи,

 

которой

 

Вы

 

явля-

етесь

 

настоятелемъ,

  

руководителем!

 

и

 

отцомъ.

Дѣти

 

не

 

судятъ

 

отца.

 

И

 

мы

 

не

 

бѳремъ

 

на

 

себя

 

смѣ-

лости

 

говорить

 

о

 

Вашихъ

 

заслугахъ

 

предъ

 

обществомъ

 

и

церковью,

 

не

 

смѣемъ

 

давать

 

оцѣнку

 

Вашему

 

полувеко-

вому

 

пастырскому

 

дѣланію.

 

Нѣтъ.

Мы

 

желаемъ

 

лишь

 

порадоваться

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Вами

 

Ва-

шей

 

радостью,

 

какъ

 

радуются

 

дѣти

 

благополучію

 

сво-

его

 

отца.

Пастыреначальникъ

 

Господь

 

сподобилъ

 

Васъ,

 

глубоко-

чтимый

 

о.

 

протоіерей,

 

великой

 

Милости—мирно

 

и

 

без-

порочно

 

пронести

 

полувѣковый

 

подвигъ

 

высокій,

 

но

 

и

многотрудный,—сподобилъ

 

Васъ

 

достигнуть

 

маститой

старости

 

и

 

на

 

закатѣ

 

дней

 

сохранить,

 

и

 

бодрость

 

духа, и

ясность

    

мысли

    

и

 

крѣпость

 

силъ.

Счастливь

 

тотъ,

 

кому

 

на

 

долю

 

вынадаетъ

 

такая

 

чест-

ная

 

старость,

 

озаренная

 

свѣтомъ

 

благодатной

 

вѣры

 

и

 

яс-

ной

 

совѣсти.

 

Счастливъ

 

тотъ,

 

кто

 

подобно

 

Вамъ

 

на

 

скло-

нѣ

 

днзй

 

свойхъ

 

можетъ

 

спокойно,

 

безъ

 

страха,

 

оглянуть-

'

 

ся

 

на

 

пройденный

 

жизненный

 

путь

 

и

 

съ

 

сознаніемъ

 

че-

стно

 

исполненнаго

 

долга

 

радостно

 

съ

 

апостоломъ

 

сказать:

«подвигомъ

 

добрымъ

 

подвйзахея»!
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Благодаримъ

 

Господа

 

за

 

милось

 

Его

 

къ

 

Вамъ

 

и

 

раду-

емся

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Вами!
50

 

лѣтъ

 

несете

 

Вы,

 

глубокочтимый

 

о.

 

протоіерей,

 

тя-

желый

 

трудъ

 

пастырства,

 

изъ

 

нихъ

 

14

 

лѣтъ

 

настоятель-

ствуете

 

при

 

.рашемъ

 

Кладбищенскомъ

 

храмѣ;

 

14

 

лѣтъ

мы,

 

Ваши

 

соработники

 

пользуемся

 

Вашимъ

 

мудрымъ

 

по-

лувѣковымъ

 

пастырскимъ

 

опытомъ,

 

многому,

 

многому

у

 

Васъ

 

научились.

Пріймите

 

же,

 

дорогой

 

отецъ

 

настоятель,

 

этотъ

 

скром-

ный

 

даръ,

 

какъ

 

слабое

 

выражение

 

нашей

 

къ

 

Вамъ

 

приз-

нательности,

 

пріймите

 

и

 

пожеланіе

 

наше,

 

что

 

бы

 

Господь
еще

 

на

 

много

 

лѣтъ

 

укрѣпилъ

 

Ваши

 

силы

 

на

 

пользу,

 

церк-

ви

 

Христовой

 

и

 

на

 

радость

 

Вашихъ

 

присныхъ

 

и

 

друзей.»

Принявъ

 

подарокъ,

 

о.

 

Іоаннъ

 

въ

 

простыхъ,

 

сердечныхъ

словахъ

 

благодарилъ

 

причтъ

 

и

 

церковнаго

 

старосту

 

за

признательность

 

и

 

выраженныя

 

пожеланія

 

и

 

прибавилъ,

что

 

за

 

время

 

совмѣстнаго

 

служенія

 

онъ

 

не

 

имѣлъ

 

ни

 

съ

кѣмъ

 

изъ

 

членовъ

 

причта

 

никакпхъ

 

недоразумѣній,

 

всег-

да

 

радовался

 

и

 

радуется

 

тому

 

единенію

 

и

 

миру,

 

какіе
царятъ

 

въ

 

причтовой

 

семьѣ,

 

и

 

которыя

 

такъ

 

необходимы

для

 

успѣшнаго

 

пастырскаго

 

дѣланія

 

на

 

нивѣ

 

Христовой.
Чествованіе

 

окончилось,

 

и

 

радушные

 

хозяева

 

предло-

жили

 

гостямъ

 

чай

 

и

 

трапезу.

 

За

 

чаемъ

 

Преосвященный
Владыка

 

Ѳеофанъ

 

просто

 

и

 

сердечно

 

бесѣдоЕалъ

 

съ

 

семьей

юбиляра

 

и

 

гостями,

 

затѣмъ,

 

благословилъ

 

всѣхъ

 

присут-

ствующихъ

 

и

 

трапезу,

 

ласково

 

простился

 

и

   

уѣхалъ.

За

 

обильной

 

трапезой

 

среди

 

оставшихся

 

гостей

 

завяза-

лась

 

оживленная

 

бесѣда— полились

 

разсказы

 

и

 

воспоми-

нанія,

 

которыми

 

такъ

 

богата

 

жизнь

 

духовенства,

 

предло-

жено

 

было

 

и

 

нѣсколько

 

тостовъ

 

за

 

юбиляра,

 

его

 

супру-

гу

 

и

 

дѣтей;

 

тосты

 

сопровождались

 

дружнымъ

 

пѣніемъ

многолѣтій.

Такъ

 

просто

 

и

 

сердечно

 

закончилось

 

юбилейное

 

празд-

нество.

 

Гости

 

разошлись,

 

унося

 

съ

 

собой

 

чувство

 

тихой

радости

 

и

 

душевнаго

 

удовлетворенія.
Считаемъ

 

не

 

лишнимъ

 

привести,

 

въ

 

заключеніе,

 

крат-

кое

 

curriculum

 

vitae

 

маститаго

  

юбиляра.
Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Николаевичъ

 

Галабутскій

 

родился

7-го

 

мая

 

1840

 

года,

 

а

 

въ

 

1861

 

году

 

окончилъ

 

курсъ

Полт.

 

Духовной

 

Семинаріи

 

со

 

степенью

 

студента.

 

Свя-
щенный

 

санъ

 

принялъ

 

онъ

 

14

 

сентября

 

1863

 

года

 

и

 

сое-
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тоялъ

 

приходскимъ

 

священникомъ

 

сперва

 

въ

 

с.

 

Загре-
бельѣ

 

Лохвицкаго

 

уѣзда,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

с.

 

Юсковцахъ—

 

Сен-
чанскихъ

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

несъ

 

и

 

обязанности

 

зако-

ноучителя

 

народной

 

школы.

 

Въ

 

это

 

же

 

время,

 

по

 

избра-
нію

 

духовенства,

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

подъ

 

рядъ

 

состоялъ

уполномоченнымъ

 

и

 

предсѣдателемъ

 

Лубенскихъ

 

Окруж-
ныхъ

 

Съѣздовъ,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

уполномоченнымъ

 

Епархіаль-
ныхъ

 

Съѣздовъ

 

въ

 

г.

 

Полтавѣ.

 

Выдающіяся

 

администра-

тивный

 

способности

 

о.

 

Іоанна

 

скоро

 

были

 

замѣчены

 

Еаар-
хіальною

 

Властію,

 

и

 

посев

 

9

 

лѣтъ

 

священства

 

онъ

 

былъ
назначенъ

 

благочиннымъ

 

Y

 

округа

 

Лохвицкаго

 

уѣзда;

 

въ

должности

 

благочиннаго

 

о.

 

Іоаннъ

 

состоялъ

 

все

 

время

до

 

назначенія

 

членомъ

 

Полтавской

 

Духовной

 

Консисторіи,
т.

 

е.,

 

свыше

 

23

 

лѣтъ.

 

Въ

 

1883

 

году

 

онъ

 

былъ

 

перемѣ-

щенъ

 

на

 

настоятельское

 

мѣсто

 

къ

 

Пирятинскому

 

Град-
скому

 

Собору,

 

а

 

въ

 

1884

 

году

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

нротоі-
ерея,

 

имѣя

 

отъ

 

роду

 

въ

 

то

 

время

 

44

 

года.

Живое

 

и

 

многополезное

 

участіе

 

о.

 

Іоанна

 

въ

 

Еаархі-
альныхъ

 

Съѣздахъ,

 

усердіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

народнаго

 

образова-
нія,

 

мудрое

 

и

 

умѣлое

 

пастырство

 

все

 

болѣе

 

и

 

бодѣе

лѣе

 

обращали

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

Епархіальнаго

 

начальст-

ва,

 

и

 

вскорѣ

 

мы

 

видимъ

 

его

 

настоятелемъ

 

Козелыцанской
Рождество-Богородичной

 

церкви,

 

а

 

черезъ

 

годъ

 

настояте-

лемъ

 

Срѣтенской

 

церкви

 

г.

 

Полтавы.

 

Съ

 

переводомъ

 

въ

г.

 

Полтаву

 

о.

 

Іоаннъ

 

принялъ

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

дѣ-

лахъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

г.

 

Полтавы,

 

состоя

 

чле-

номъ

 

Правленій

 

Симинаріи,

 

Духовнаго

 

училища

 

и

 

Совт-
та

 

Епарх.

 

Женскаго

 

училища.

Въ

 

1895

 

году

 

онъ

 

назначенъ

 

штатнымъ

 

членомъ

 

Полт.
Духовной

 

Консисторіи,

 

а

 

въ

 

1899

 

г.

 

настоятелемъ

 

Клад-
бищенской

 

Всѣхъ

 

Святыхъ

 

церкви

 

г.

 

Полтавы,

 

гдѣ

 

состо-

итъ

 

и

 

донынѣ.

Уже

 

одинъ

 

этотъ

 

краткій

 

перечень

 

слуягебныхъ

 

обя-

занностей,

 

какія

 

несъ

 

о.

 

Іоаннъ,

 

показываетъ,

 

какъ

 

об-
ширна

 

и

 

многостороння

 

была

 

его

 

пастырская

 

деятель-
ность.

 

И

 

на

 

всѣхъ

 

поприщахъ

 

этой

 

дѣятельности

 

онъ,

скажемъ

 

словами

 

адреса,

 

«являлъ

 

въ

 

своемъ

 

лицѣ

 

выда-

ющуюся

 

созидающую

 

и

 

упорядочивающую

 

силу.»

Епархіальное

 

Начальство,

 

но

 

достоинству

 

оцѣнивая

его

 

заслуги,

 

оказывало

 

ему

 

должное

 

вниманіе;

 

кромѣ

обычныхъ

 

для

 

духовенства

 

наградъ,

 

о.

 

Іоаннъ

 

имѣетъ

 

op-
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дена

 

Св.

 

Анны

 

3

 

и

 

2

 

с/геи.,

 

ордена

 

Св.

 

Владиміра

 

4

 

и

 

3

 

степ.,

палицу

 

и

 

наперсный

 

крестъ

 

изъ

 

Кабинета

 

Его

 

Величества.
Пожелаемъ- маститому

 

юбиляру

 

еще

 

надолго

 

сохранить

бодрость

 

духа

 

и

 

крѣпость

 

силъ

 

и

 

еще

 

много

 

лѣтъ

 

тру-

диться

 

во

 

славу

 

Божію

 

и

 

на

 

пользу

 

Святой

 

церкви.

г

    

Полтава

Свящ.

 

Ѳ.

 

Еулдовскій.
л

        

.

50-лѣтній

 

юбилей

 

священнослуженія

 

Прилукскаго

градскаго

 

благочиннаго

 

протоіерея

 

Николая

 

Га-
лабутскаго.

10-го

 

ноября

 

въ

 

Соборѣ

 

г.

 

Прилукъ

 

происходило

 

че-

ствованіе

 

настоятеля

 

собора

 

благочиннаго

 

Протоіерея

 

Ни-
колая

 

Кирилловича

 

Галабутскаго

 

по

 

случаю

 

пятидесяти-

лѣтія

 

священнослуженія.

 

Рѣдкимъ

 

торжествомъ

 

являлось

это

 

чествованіе

 

потому,

 

что

 

почтеннаго

 

юбиляра

 

чество-

вало

 

не

 

одно

 

духовенство,

 

а

 

дворянство,

 

Городская

 

Дума,

Гимназія,

 

Уѣздное

 

отдѣленіе

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

Инспек-
ціи

 

народныхъ

 

училищъ,

 

Попечительный

 

Совѣтъ

 

женской
гимназіи,

 

ученицы

 

гимназіи

 

и

 

прихожане.

 

Какое

 

распо-

ложеніе

 

общества

 

свискалъ

 

къ

 

сроѢ

 

почтенный,

 

юбиляръ,

видно

 

изъ

 

того,

 

какой

 

задушевный

 

характеръ

 

носило

чествованіе

 

его

 

всѣмн

 

слоями

 

населенія

 

города

 

Прилукъ
и

 

его

 

уѣзда.

 

Много

 

поздравительныхъ

 

шісемъ

 

и

 

телег-

раммъ

 

получплъ

 

юбиляръ

 

отъ

 

своего

 

начальства,

 

учени-

ковъ

 

и

 

ученицъ.

 

Удостоилъ

 

его

 

поздравленіемъ

 

и

 

преосвя-

щенный

 

Епископъ

 

Сплькестръ.

 

Предводитель

 

дворянства

Прилукскаго

 

уѣзда

 

Мплорадовичъ

 

въ

 

привѣтственной

 

рѣ-

чи

 

охарактеризовалъ

 

гобиляра,

 

какъ

 

человѣка

 

прямо

 

иду-

щаго

 

по

 

пути

 

порядка,

 

не

 

побоявшагося

 

въ

 

тревояшые

дни

 

1905

 

года

 

открыто

 

выступить

 

противъ

 

внутреннихъ

враговъ

 

Русскаго

 

государства

 

и

 

стать

 

на

 

защиту

 

искон-

ныхъ

 

русскихъ

 

началъ.

 

Кромѣ

 

того

 

дворянство

 

благодар-
но

 

юбиляру

 

за

 

содѣйствіе

 

образованію

 

народа

 

открытіемъ
трудами

 

его

 

и

 

заботами

 

цѣлой

 

сѣти

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

за

 

содѣйствіе

 

къ

 

братскому

 

единенію

 

церковной

 

школы

съ

 

земской.

 

Далѣе

 

господинъ

 

Милорадовичъ

 

въ

 

привѣт-

ствіи

 

указалъ,

 

что

 

благодаря

 

юбиляру,

 

сумѣвшему

 

со-

ставить

 

управление

 

церковными

 

школами

 

уѣзда

 

изъ

 

лицъ
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съ

 

высокимъ

 

общественнымъ

 

полоясеніеиъ

 

и

 

располсшен-

ныхъ

 

къ

 

церковно

 

школьному

 

дѣлу,

 

церковно-приходскія
школы

 

для

 

дворянства

 

стали

 

настолько

 

же

 

близки,

 

какъ

и-земсггія,

 

находящіяся

 

подъ

 

непосрѳдственнымъ

 

управ^-

леніемъ

 

дворянства

 

и

 

Земства.

 

За

 

все

 

это

 

благодарное

дворянство

 

Прилукскаго

 

уѣзда

 

поднесло

 

юбиляру

 

золо-

той

 

съ

 

цѣпью

 

крестъ,

 

украшенный

 

изумрудами.

Городской

 

голова

 

г.

 

Прилукъ

 

съ

 

депутаціей

 

гласныхъ

отъ

 

городской

 

Думы

 

преподнесъ

 

юбиляру

 

въ

 

дорогой

 

пан-

ки

 

адресъ,

 

въ

 

которомъ

 

говорится,

 

что

 

городское

 

само-

управленіе

 

г.

 

Прилукъ

 

видитъ

 

въ

 

юбилярѣ

 

человѣка,

 

вос-

пптавшаго

 

въ

 

духѣ

 

правды

 

и

 

нравственности

 

много

 

по-

колѣній

 

гражданъ

 

и

 

граясданокъ

 

г

 

Прилукъ.

 

въ

 

качест-

вѣ

 

законоучителя

 

Прилукскаго

 

1-го

 

высшаго

 

начальнаго

училища

 

и

 

Прилукской

 

женсісой

 

гимназіи.

 

Духовенство
1-го

 

окрзта

 

поднесло

 

юбиляру

 

адресъ

 

и

 

св.

 

икону

 

Нико-
лая

 

Чудотворца.

 

Въ

 

адресѣ

 

духовенство

 

охарактеризова-

ло

 

гобиляра,

 

какъ

 

человѣка

 

доброй

 

пастырской

 

настроен-

ности

 

и

 

аккуратной

 

исполнительности.

 

Въ

 

адресѣ

 

духо-

венства

 

говорится:

 

«Вы,

 

юбиляръ,

 

никогда

 

не

 

измѣняли

своему

 

убѣяіденію

 

и

 

не

 

стѣснялись

 

говорить

 

христіанскую
правду

 

'і

 

говорить

 

всегда

 

твердо

 

безъ

 

компромиссовъ.

Ссоръ

 

и

 

кляузъ

 

Вы

 

не

 

терпите

 

и

 

не

 

любите

 

докучать

начальству

 

докладами,

 

пока

 

не

 

исчерпаете

 

всѣхъ

 

средствъ

къ

 

улаженіго

 

дѣла

 

или

 

къ

 

достияіеніго

 

порядка

 

и

тишины.

 

Не

 

представляется

 

возможнымъ

 

указать

 

ни

 

од-

ного

 

і-лучая,

 

чтобы

 

кто

 

либо

 

изъ

 

подчпненныхъ

 

Вамъ
незаслуженно

 

былъ

 

наказанъ

 

или

 

обиясенъ.»

 

Прихожа-
не

 

Собора

 

поднесли

 

юбиляру

 

задушевный

 

адресъ

 

и

 

погохъ.

Поднесены

 

также

 

цѣнныя

 

иконы

 

отъ

 

женской

 

гимназіи

 

и

высшаго

 

начальнаго

 

училища,

 

поднесенъ

 

адресъ

 

отъ

 

По-
печительнаго

 

Совѣта

 

женской

 

гимназіи,

 

ученицъ

 

гимна-

зіи

 

и

 

высшаго

 

начальнаго

 

училища,

 

отъ

 

Прилукскаго
Уѣзднаго

 

ОтдѣленіяЕпархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

Не
забыли

 

своимъ

 

вниманіемъ

 

юбиляра

 

и

 

дѣти

 

ученицы

 

цер-

ковно-приходской

 

школы

 

при

 

Соборѣ,

 

которой

 

юбиляръ

завѣдываетъ;

 

дѣти

 

эти

 

поднесли

 

юбиляру

 

собственноруч-

но

 

вышитое

 

ими

 

полотенце.

 

Родился

 

юбиляръ

 

въ

 

семьѣ

бѣднаго

 

пономаря

 

въ

 

Гадячскомъ

 

уѣзъѣ

 

и

 

12

 

лѣтъ,

 

ли-

шившись

 

отца,

 

самъ

 

воспиталъ

 

себя

 

въ

 

духовномъ

 

учи-

лищѣ

 

и

 

Семинаріи,

  

курсъ

   

которой

    

онъ

    

окончилъ

    

въ
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1863

 

г.

 

первымъ

 

по

 

списку

 

ученикомъ;

 

въ

 

томъ

 

же

 

го-

ду

 

былъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

мѣстечка

 

Ирклѣ-

ева

 

Золотоношскаго

 

уѣзда

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

посвятилъ

 

всю

свою

 

жизнь

 

народу.

 

Онъ

 

состоялъ

 

гласнымъ

 

Золотонош-
скаго

 

земства

 

и

 

много

 

содѣйствовалъ

 

росту

 

земскихъ

школъ.

 

Съ

 

назначеніемъ

 

настоятелемъ

 

Прилукскаго

 

Собо-
ра

 

и

 

протоіереемъ

 

въ

 

1885

 

году,

 

юбиляру

 

пришлось

 

спра-

вляться

 

съ

 

труднымъ

 

и

 

совершенно

 

новымъ

 

дѣломъ—от-

крыть

 

въ

 

городѣ

 

и

 

по

 

селамъ

 

церковный

 

школы,

 

приз-

ванныя

 

къ

 

жизни

 

13

 

іюля

 

1884

 

г.

 

державною

 

волею

Государя

 

Императора

 

Александра

 

ПІ-го,

 

сорганизовать

мѣстное

 

управленіе

 

этими

 

школами—Прилукское

 

отдѣле-

ніе

 

Еяархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

предсѣдателемъ

 

ко-

тораго

 

онъ

 

былъ

 

назначенъ

 

Епархіальнымъ

 

начальствомъ.

Благодаря

 

его

 

трудамъ

 

и

 

заботамъ

 

стали

 

быстро

 

откры-

ваться

 

церковный

 

школы

 

въ

 

уѣздѣ,

 

которыхъ

 

черезъ

6

 

лѣтъ

 

насчитывалось

 

уже

 

50

   

штукъ.

Всѣ

 

эти

 

школы

 

были

 

устроены

 

на

 

мѣстныя

 

средства,

такъ

 

какъ

 

ни

 

учащимъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

ни

 

ли-

цамъ

 

наблюдающимъ

 

за

 

правильнымъ

 

преподаваніемъ

 

въ

школахъ

 

не

 

отпускалось

 

никакихъ

 

средствъ.

 

Какъ

 

пра-

вильно

 

указало

 

въ

 

адресѣ

 

Отдѣленіе

 

Прилукскаго

 

Учи-
лищнаго

 

Совѣта,

 

юбиляръ

 

является

 

«первымъ

 

орга-

низаторомъ

 

церковно-школьнаго

  

дѣла

 

въ

 

уѣздѣ».

Кромѣ

 

сего,

 

юбиляръ

 

40

 

лѣтъ

 

состоитъ

 

въ

 

должности

благочиннаго

 

и

 

28

 

лѣтъ

 

состоитъ

 

законоучителемъ

 

жен-

ской

 

гимназіи

 

и

 

высшаго

 

начальнаго

 

училища,

 

гдѣ

 

мно-

го

 

поколѣній

 

воспиталъ

 

онъ

 

въ

 

духѣ

 

нравственности,

 

въ

правдѣ

 

и

 

добрѣ.

 

За

 

все

 

это

 

юбиляръ

 

награжденъ

 

всѣмп

духовными

 

наградами

 

до

 

палицы;

 

имѣетъ

 

знаки

 

ордена

Св.

 

Владимира

 

3-й

 

ст.

76-лѣтіе

 

кончины

 

Иотляревекаіо.

Къ

 

12

 

час.

 

дня

 

10

 

ноября

 

у

 

красиво

 

убранной

 

елка-

ми

 

и

 

флагами

 

рѣшетки

 

возлѣ

 

памятника

 

нашего

 

поэта

собралась

 

многотысячная

 

толпа

 

его

 

почитателей

 

изъ

 

всѣхъ

классовъ

 

нашего

 

общества.

 

За

 

рѣшетку,

 

во

 

избѣжаніе

давки,

 

пропускались

 

лишь

 

имѣвшіе

 

непосредственное

 

от-

ношеніе

 

къ

 

празднеству:

 

представители

 

разныхъ

 

обществъ
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и

 

учрежденій

 

съ

 

вѣнками,

 

гласные

   

думы

 

и

 

проч.

    

При-
сутствовалъ

 

и

 

вице

 

губернаторъ

 

Я.

 

Г.

   

Гололобовъ.
Ясное

 

съ

 

утра

 

небо

 

къ

 

этому

 

времени

 

покрылось

 

сплош-

ной

 

тучей,

 

но

 

дождя,

 

къ

 

счастью,

 

не

 

было

 

до

 

самой
ночи

                                                                     

"° '

             

■'*

 

лчі ° ,!!
Панихиду

 

служйлъ

 

преосвященный

 

еписгсопъ

 

Силь-
вестръ

 

со

 

всѣмъ

 

городскимъ

 

духовенствомъ;

 

пѣлъ

 

архіе-
рейскій

 

хоръ,

 

и

 

печально-молитвенные

 

звуки

 

далеко

 

раз-

носились

 

по

 

улицамъ

 

города,

 

создавая

 

особое

    

яастроеніе.
Предъ

 

началомъ

 

богослуясенія

 

преосвященный

 

Владыка
почтилъ

 

иампть

 

родного

 

пиэта

 

такой

 

рѣчью:

«Священная

 

бпблія

 

даетъ

 

руководящія

 

указанія

 

почти

для

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

нашей

 

жизни.

 

На

 

сей

 

разъ

 

мы

 

обра-

тимь

 

свои

 

инпманіе

 

на

 

слѣдующее

 

обстоятельство

 

въ

 

жиз-

ни

 

еврейскапі

 

народа.

 

Народъ

 

этотъ,

 

въ

 

средѣ

 

котораго

Господь

 

яшг.гь

 

намь

 

Спасителя

 

міра,

 

какъ

 

извѣстно,

 

пред-

ставлялъ

 

двѣ

 

рѣзко

 

выраженный

 

половины:

 

такъ

 

назы-

ваемое

 

царство

 

іудейское

 

и

 

царство

 

израильское.

 

Дѣленіе

это

 

не

 

было

 

случайнымъ—оно

 

глубокіе

 

корни

 

имѣло

 

для

себя

 

въ

 

условіяхъ

 

ихъ

 

внѣпгняго

 

быта,

 

въ

 

складѣ

 

жиз-

ни.

 

Іудейская

 

половина,

 

населяя

 

горную

 

страну,

 

ведя

частый

 

войны

 

съ

 

сосѣдямп,

 

выработала

 

у

 

себя

 

прочное

государственное

 

начало

 

п

 

общественную

 

жизнь.

 

Здѣсь

 

мы

видимъ

 

столицу

 

царей.

 

Здѣсь

 

же

 

главная

 

святыня

 

на-

родная—храмъ

 

іерусалпмскій.

 

Израильская

 

половина,

напротивъ,

 

яшветь

 

по

 

преимуществу

 

яшзнью

 

пастуховъ

и

 

зёмледѣльцевъ.

 

При

 

наличіи

 

такихъ

 

особенностей

 

въ

скадѣ

 

жизни,

 

были

 

у

 

нихъ

 

особенности

 

въ

 

самомъ

 

язы-

кѣ.

 

Эти

 

именно

 

особенности

 

говора,

 

какъ

 

мы

 

знаёмъ

 

изъ

 

'

исторіи

 

страданій

 

Спасителя,

 

дали

 

возможность

 

служан-

ки

 

во

 

дворѣ

 

первосвященника

 

Каіафы

 

изобличить

 

прп-

надлеяшость

 

ап.

 

Петра

 

къ

 

Христову

 

Галилейскому

 

об-

ществу:

 

«ибо

 

галилеянинъ

 

еси

 

и

 

бесѣда

 

твоя

 

подобится,»

 

—

говорила

 

служанка

 

Петру.

 

При

 

такомъ

 

племенномъ

 

раз-

личіи

 

обѣ

 

половины

 

народа

 

крѣпко

 

связаны

 

были—едия-

ствомъ

 

вѣры

 

и

 

святыни,

 

единствомъ

 

верховной

 

государ-

ственной

 

власти

 

и

 

сознаніемъ

 

цѣлости

 

и

 

единства

 

наро-

да

 

по

 

крови.

 

Пока

 

крѣпко

 

было

 

это

 

сознааіе

 

единства,

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

сильно

 

было

 

государство.

 

Пора

 

высшаго

развитія

 

силы

 

и

 

благополучія

 

народной

 

жизни

 

при

 

ца-

ряхъ

 

Давидѣ

 

и

 

Соломонѣ

 

была

 

временемъ

 

наиболѣе

 

крѣп-
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каго

 

единства

 

обѣихъ

 

половинъ.

 

Послѣ

 

царя

 

Соломона
происходитъ

 

расчлененіе

 

народа

 

на

 

двѣ

 

половины

 

или

 

два

царства,

 

и

 

это

 

повлекло

 

за

 

собою

 

ту

 

агонію,

 

которая

 

за-

кончилась

 

паденіемъ

 

сначала

 

царства

 

израильскаго,

 

а

 

по-

томъ

 

іудейскаго.
Въ

 

жизни

 

народовъ

 

можно

 

найти

 

много

 

примѣровъ

 

се-

му

 

подобныхъ.

 

И

 

народъ

 

русскій

 

въ

 

своихъ

 

частяхъ

 

юж-

ной

 

и

 

сѣверной

 

явилъ

 

племенныя

 

особенности

 

въ

 

складѣ

яшзни

 

и

 

рѣчи,

 

но

 

при

 

великихъ

 

основахъ

 

единства— въ

св.

 

вѣрѣ

 

православной,

 

въ

 

единствѣ

 

верховной

 

власти

 

и

въ

 

единствѣ

 

народа

 

по

 

крови...

 

И

 

народъ

 

русскій

 

пере-

жилъ

 

въ

 

древнѣйшую

 

пору

 

своей

 

жизни

 

единство

 

южной

и

 

сѣверной

 

Руси,

 

иотомъ,

 

пережилъ

 

гибельное

 

раздѣле-

ніе,

 

заіѣмъ

 

опять

 

послѣдовало

 

соединение.

 

Незабвенны
слова

 

представителя

 

южнорусскаго

 

народа

 

въ

 

родномъ

намъ

 

Переяславѣ:

 

«волимъ

 

подъ

 

Царя

 

русскаго

 

правос-

лавнаго».

Дороги

 

намъ

 

тѣ

 

сыны,

 

родного

 

края,

 

которые

   

смогши-

раскрыть

    

богатство

     

нашихъ

   

народныхъ

    

силъ,

    

всѣхъ

особенностей

 

его

 

жизни

 

внѣшней

 

и

 

духовной

 

при

 

соблю-

деніи

 

этого

 

спасительнаго

 

единенія.

 

Мцого

 

у

 

насъ

   

было
достайныхъ

 

сыновъ

 

страны

 

во

 

всѣхъ

 

родахъ

 

жизни,

   

ко-

торые

 

умѣли

 

сочетать

 

это

 

разнообразіе

 

дарованій

   

своего

народа

 

съ

 

единствомъ

 

всего

 

великаго

 

ц^лаго.

 

Изъ

 

среды

писателей

 

такимъ

 

былъ,

    

напримѣръ,

    

всѣмъ

 

извѣстный

Гоголь.

 

Такимъ

 

ще

 

былъ

 

и

 

молитвенно

 

поминаемый

  

ны-

нѣ

 

писатель

 

Іоаннъ

 

Петровичъ

    

Котляревскій.

   

0>нъ

 

глу-

боко

 

сознавалъ

 

и

 

талантливо

 

выразилъ

 

въ

 

своихъ

   

писа-

ніяхъ

 

особенности

 

родного

 

края

 

и

 

родного

   

народа;

 

и

 

въ

то

 

же

 

время

 

онъ

 

ясно

 

понималъ

 

великое

 

значеніе

 

народ-

наго

 

единства.

   

Поэтому

 

мы

 

чтимъ

 

и

 

молитвенно

   

поми-

наемъ

    

семидесятияятил$тіе

 

со

 

дня

  

его

 

смерти.

    

Можно
довѣрить

 

тому,

 

кто

 

говорить

 

въ

 

своихъ

 

трореніяхъ:
«Колы

 

хочешь

 

буть

 

счастлывымъ,

То

 

на

 

Бога

 

полагайся,

Перенось

 

все

 

іерпелыво

Ж

 

на

 

бидныхъ

 

оглядайся.»

Для

 

такого

 

человѣка

 

несомнѣнно

 

лучшею

 

данью

 

ува-

жения

 

и

 

любви

 

будетъ

 

искренняя

 

молитва

 

ко

 

Господу
Богу

 

объ

 

упокоеніи

 

души

 

его.»

Прозвучала

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

   

«вѣчная

 

память,»

    

бо-
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гослуженіе

 

закончилось,

 

и

 

къ

 

подножію

    

памятника

  

по-

тянулись

 

вѣнки.

«Славному

 

народному

 

поэту

 

отъ

 

родного

 

города,»

говорить

 

городской

 

голова

 

С.

 

С.

 

Заньковскій,

 

воз-

лагая

 

первый

 

вѣнокъ.

Отъ

 

Полтавскаго

 

губ.

 

земства

 

изящный

 

серебрянный

вѣнокъ

 

на

 

малиновомъ

 

бархатномъ

 

щитѣ

 

подносить

 

членъ

губ.

 

управы

 

Г.

 

А.

 

Данковскій.
Еще

 

болфе

 

изящный

 

серебрянный

 

вѣнокъ

 

(къ

 

сояіалѣ-

нію

 

неотмѣченный

 

щитомъ)

 

возлагаетъ

 

представитель

Харькова,

 

гласный

 

город,

 

думы

 

Михновскій.
Прибывшій

 

изъ

 

Галиціи

 

въ

 

Кіевъ,

 

малорусскій

 

историкъ

Грушевскій

 

несетъ

 

вѣнокъ

 

отъ

 

«Кіевскаго

 

украияско-

наукового

 

товарыства.»

Дальше

 

идутъ

 

иногороднія

 

депутаціи:

 

відь

 

Кіевськаго
украинского

 

громадянства,

 

відъ

 

украинской

 

прессы,

(Кіевъ)

 

Харьковскихъ

 

студентовъ,

 

Черниговскихъ

 

грома-

дянъ,

 

громадянъ

 

Кременчуга

 

и

 

повитъ,гурткаКостянтыног-
радцівъ,

 

а

 

также

 

Полтавскія — служащихъ

 

губ.

 

земства,

 

слу-

жащихъ

 

город,

 

управы,

 

общества

 

«Баявъ»,

 

«Музычно-драма-
тычного

 

«Гуртка,»

 

надняхъ

 

открывшегося

 

Полтавскаго

 

ук-

раинскаго

 

клуба,

 

Общества

 

чиновниковъ,

 

комиссіи

 

народ-

иыхъ

 

чтеній,

 

Полт.

 

город,

 

страхового

 

Общества,

 

Общест-
ва

 

взаимн.

 

кредита,

 

ссудосберегат.

 

товарищества

 

«Самопо-
мощь,»

 

Экономическаго

 

общества

 

чиновниковъ,

 

фельдіп.—
акушер,

  

общества.
фотографы,

 

расположившіеся

 

на

 

сосѣднихъ

 

крышахъ

во

 

время

 

богослуженія,

 

теперь

 

спустились

 

внизъ

 

и

 

про-

изводили

 

снимки

 

памятника

 

съ

 

группой

 

депутаціи

 

и,

 

осо-

бо,

 

съ

 

возложенными

 

уже

 

вѣнками.

Этимъ

 

и

 

закончилось

 

торжество

 

у

 

памятника.

Въ

 

3

 

часа

 

дня

 

въ

 

просвѣтительномъ

 

зданіи

 

состоялось

литературное

 

утро

 

въ

 

память

 

поэта,

 

привлекшее,

 

бла-
годаря

 

общедоступнымъ

 

цѣнамъ

 

(5

 

и

 

10

 

к.)

 

полный

 

те-

атръ

 

публики

 

изъ

 

низшихъ

 

классовъ

 

населенія.
Преподаватель

 

духовной

 

семинаріи,

 

В.

 

А.

 

Щепотьевъ
талантливо

 

обрисовалъ

 

предъ

 

своими

 

слушателями

 

жизнь

и

 

труды

 

народнаго

 

поэта-полтавца

 

Ивана

 

Петровича

 

Кот-
ляревскаго;

 

г.

 

Степнякъ

 

—продекламировалъ

 

выдержки

изъ

 

«Энеиды,»

 

а

 

многочисленный

 

хоръ

 

нашего

 

«Баяна»
очень

 

стройно

 

исполнилъ

 

посвященныя

 

поэту

 

музыкальныя
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произведены

 

Лысепка

 

и

 

творы

 

самого

 

поэта-композитора.

Народная

 

масса

 

рѣдко

 

пользуется

 

такими

 

содержатель-

ными,

 

благородными

 

развлеченіями.

А

 

вечеромг

 

городской

 

театръ

 

собралъ

 

еще

 

большую

массу

 

публики

 

изъ

 

пшрокихъ

 

круговъ

 

нашего

 

общества

и

 

учащейся

 

молодежи;

 

наряду

 

съ

 

именемъ

 

родного

 

поэта,

имя

 

стараго

 

украинскаго

 

артиста

 

Саксаганскаго

 

привлек-

ло

 

сюда

 

многихъ

 

поклонниковъ

 

его

 

таланта,

 

въ

 

томъ

 

чис-

лѣ

 

вице-губернатора

 

Я.

 

Г.

 

Гололобова,

 

знавшаго

 

его

 

по

Бкатеринославу,

 

гдѣ

 

корифеи

 

малорусской

 

сцены

 

были
постоянными

 

гостями.

Выходъ

 

Саксаганскаго

 

встрѣченъ

 

былъ

 

бурными

 

ова-

ціями,

 

и

 

нужно

 

было

 

удивляться

 

не

 

только

 

обычно

 

худо-

жественной

 

игрѣ

 

артиста,

 

приводившей

 

въ

 

восторъ

 

и

 

вер-

хи,

 

и

 

партзръ,

 

но

 

вполнѣ

 

сохранившемуся

 

голосу,

 

совер-

шенно,

 

повидимому,

 

не

 

знающему

 

старости:

 

много

 

харак-

терныхъ

 

своихъ

 

пѣсенъ

 

Выборный

 

Макогоненко

 

долженъ

былъ

 

биссировать.
Кіевъ

 

прислалъ

 

на

 

наше

 

торжество

 

еще

 

двухъ

 

арти-

стовъ

 

(изъ

 

труппы

 

Садовскаго),—г-жу

 

Литвиненко

 

(На-
талку)

 

и

 

г.

 

Николаенко

 

(Мыколу),

 

вполнѣ

 

по

 

праву

 

раз-

дѣлившимъ,

 

вмѣстѣ

 

со

 

своимъ

 

старшймъ

 

товарищемъ,

бурные

 

апплодисменты

 

театральнаго

 

зала.

Чрезвычайно

 

удаченъ

 

былъ

 

и

 

панъ

 

Возный,

 

(Свитайло)
въ

 

которомъ

 

большинство

 

зрителей

 

едва

 

узнало

 

нашего

виднаго

 

общественнаго

 

дѣятеля.

Вообще,

 

праздничный

 

спектакль

 

удался:

 

казалось,

 

что

тѣнь

 

великаго

 

народнаго

 

поэта

 

и

 

перваго

 

малорусскаго-

драматурга

 

витаетъ

 

въ

 

просвѣтительномъ

 

нашемъ

 

зданіи,
вдохновляя

 

и

 

артистовъ,

 

и

 

публику

 

чистой

 

идеей,

 

зало-

женной

 

йъ

 

старую,

 

но

 

вѣчно

 

юную

 

«Наталку-Полтавку.»
Артистовъ

 

вызывали

 

безъ

 

конца,

 

г-жѣ

 

Литвиненко

 

под-

несенъ

 

букета

 

живыхъ

 

цвѣтовъ.

До

 

спектакля

 

Г.

 

А.

 

Коваленко

 

прочелъ

 

реферата

 

о

 

зна-

ченіи

 

И.

 

П.

 

Котляревскаго

 

въ

 

литературѣ

 

и

 

ясизни

 

ук-

раинскаго

 

народа,

 

а

 

послѣ

 

спектакля

 

хоръ

 

«Баяна»

 

подъ

управленіемъ

 

Ф.

 

Н.

 

Попадича

 

иовторилъ

 

программу

 

утра.

Вечеръ

 

закончился

 

апоѳеозомъ:

 

на

 

фонѣ

 

могучихъ

 

ду-

бовъ

 

красовался

 

изящный

 

павильонъ

 

съ

 

бгостомъ

 

поэта

на

 

убранномъ

 

плахтами

 

пьедесталѣ,

 

и

 

къ

 

нему

 

снова,

какъ

 

и

 

у

 

памятника

 

на

 

бульварѣ,

 

потянулся

 

длинный
рядъ

 

депутацій.
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Тогда

 

«посланці»

 

лишь

 

читали

 

привѣтственныя

 

надпи-

си

 

на

 

лентахъ

 

своихъ

 

вѣнковъ,

 

теперь

 

большинство

 

изъ

нихъ

 

обращались

 

къ

 

великому

 

народному

 

поэту

 

и

 

творцу

украинской

 

драмы

 

съ

 

горячими

 

рѣчами,

 

привѣтствуя

между

 

прочимъ,

 

и

 

нашу,

 

родную

 

Котляревскому,

 

Полтаву,
незабывшую

 

почтить

 

его

 

память

 

въ

 

75

 

лѣтіе

    

его

    

кон-

чины -

                                                 

&ХШЕЯЕ

                    

іТ^Д.оГХІ
Вечеромъ

 

вѣнковъ

 

добавилось:

 

приоыли

 

депутацш

 

отъ

«Екатеринославськоі

 

просвіты»

 

и

 

ея

 

двухъ

 

сельскихъ

 

от-

дѣловъ

 

и

 

отъ

 

украинцевъ

 

слушателей

 

высшнхъ

 

школъ

Кіева

 

и

 

Москвы.
Оглашена

 

была

 

и

 

масса

 

привѣтственныхъ

 

телеграммъ

съ

 

разныхъ

 

концовъ

 

нашей

 

объединенной

 

Великой

 

Ро-

дины

     

РОССШ.

                  

,. qn

   

в }Уйи;иг,0;ф

-то

 

едом

 

отяш7.Д'{'Э

 

яЭ

 

.рй£Ш2ШІ_0ІУЯ0Н9Ж

  

ог{нс)о.іжян#І5оя
-on

                                                                                                           

ЬЩЯ

Изъ

 

Зъньковскаго

 

уъзда.
-йЧ.і:

                                      

оЯ

   

Л

   

ПІЕіЛІіаП

                                   

,

   

йін
яя

 

Долгія

 

утомительный

 

хлопоты

 

по

 

открытію

 

въ

 

Зѣнько-

вѣ

 

мужской

 

гимназіи,

 

безконечныя

 

хожденія

 

по

 

«силь-

нымъ

 

міра

 

сего»,

 

наконецъ,

 

увѣнчались

 

успѣхомъ,

 

и

 

мы

илѣемъ

 

правильно-функціонирующую

 

мужскую

 

гимна-

зію,

 

которая

 

съ

 

текущаго

 

учебнаго

 

года

 

помѣщается

 

въ

старомъ,

 

но

 

довольно

 

просторномъ

 

зданіи

 

земства,

 

достав-

шемся

 

послѣднему

 

отъ

 

казенно-агентнаго

 

склада.

 

Въ

 

на-

стоящее

 

время

 

функціонируетъ

 

правильно

 

три

 

класса,

 

да

приготовительный.

 

Учащихся

 

насчитывается

 

до

 

150

 

душъ.

Гимназія

 

въ

 

старомъ

 

зданіи

 

земства

 

помѣщается

 

только

временно.

 

По

 

постановлеяію

 

мѣстнаго

 

очереднаго

 

собра-

нія,

 

для

 

гимназіи

 

съ

 

весны

 

будущаго

 

1914

 

года

 

будетъ

устроено

 

собственное

 

зданіе,

 

для

 

каковой

 

цѣли

 

городской

 

ду-

мойвотведена

 

одна

 

десятина

 

земли

 

въ

 

центрѣ

 

города

 

(базар-
ная

 

площадь).

 

Планъ

 

зданія,

 

сдѣланный

 

Полтавскимъ

 

ар-

хитекторомъ,

 

одобренъ

 

земскимъ

 

собраніемъ т

 

а

 

необходи-

мый

 

капиталь

 

для

 

постройки

 

зданія

 

въ

 

суммѣ

 

140

 

тыс.

рублей

 

постановлено

 

занять

 

изъ

 

страховыхъ

 

суммъ

 

Пол-
тавскаго

 

губернскаго

 

земства.

 

Въ

 

данное

 

время

 

въ

 

гим-

назіи

 

учится

 

много

 

дѣтей

 

духовенства—почти

 

всѣхъ

 

свя-

щенниковъ

 

уѣзда—законоучителей,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

цирку-

ляру

 

г.

 

попечителя

 

Кіевскаго

 

учебнаго

 

округа

 

дѣти

 

свя-

щенниковъ— законоучителей

 

земскихъ

 

школъ

  

.

 

освобожда-



—2442—

ются

 

отъ

 

платы

 

за

 

право

 

ученія

 

какъ

 

въ

 

мужскихъ,

 

такъ

и

 

женскихъ

 

гимназіяхъ

 

Мин.

 

нар.

 

Просвѣщ.

 

Мало

 

того,

существующее

 

въ

 

Звньковѣ

 

общество

 

пособія

 

недостаточ-

нымъ

 

учащимся

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

даетъ

 

по-

собія

 

и

 

дѣтямъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

взнося

 

за

 

провоученіе
ітхъ

 

по

 

50

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Такая

 

льгота

 

по

 

воспитанію

 

духов-

ныхъ

 

дѣтей

 

въ

 

гимназіяхъ

 

сдѣлала

 

то,

 

что

 

и

 

бѣднякъ

исаломщикъ—діаконъ

 

стремится

 

дать

 

сыну

 

воспитаніе

 

въ

'гимназіи.

 

Спасибо

 

министерству

 

и

 

на

 

томъ,

 

что

 

оно,

 

пла-

тя

 

ничтожное

 

жалованіе

 

за

 

преподаваніе

 

Закона

 

Б.

 

въ

начальныхъ

 

школахъ,

 

хогя

 

дало

 

льготу

 

на

 

ученіе

 

дѣтей

духовенства

 

въ

 

гимназіяхъ.
Въ

 

связи

 

съ

 

открытіемъ

 

здѣсь

 

мужской

 

гимназіи

 

и

 

мѣ-

стная

 

жепская

 

прогимназія

 

преобразовывается

 

въ

 

полную

восьмиклассную

 

женскую

 

гимназію.

 

Съ

 

будущаго

 

года

 

от-

крывается

 

5-й

 

классъ,

 

на

 

содержаніе

 

котораго

 

даетъ

 

по-

собіе

 

въ

 

суммѣ

 

до

 

500

 

руб.

 

и

 

земская

 

управа.

 

Нынѣш-

ній

 

директоръ

 

муж.

 

гимназіи

 

г.

 

Косоноговъ,

 

къ

 

сожалѣ-

нію

 

всего

 

города,

 

перевелся

 

въ

 

Кіевскую

 

гимназію

 

въ

Пущѣ-Водицѣ.

 

Объ

 

этомъ

 

директорѣ

 

глубоко

 

сожалѣ-

ютъ

 

всѣ

 

горожане,

 

ябо

 

онъ

 

своей

 

чарующей

 

любезно-

стью,

 

предупредительностью,

 

вѣжливостью,

 

добрымъ

 

от-

ношеніемъ

 

глубоко

 

пришелся

 

всѣмъ

 

по

 

сердцу.

 

Не

 

смот-

ря

 

на

 

свое

 

довольно

 

высокое

 

общественное

 

положеніе

 

г.

Косоноговъ,

 

пріѣхавъ

 

въ

 

Зѣньковъ,

 

посѣтилъ

 

всѣхъ

 

свя-

щенниковъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

забитость,

 

грязь,

 

скука,

 

глушь

нашего

 

городка

 

таковы,

 

что

 

изъ

 

него

 

бѣгутъ

 

всѣ,

 

'

 

что

мало-мальски

 

имѣетъ

 

къ

 

тому

 

возможность.

 

Правда,

 

го-

родское

 

самоуправленіе

 

прилагаетъ

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

тому,

чтобы

 

придать

 

нашему

 

городу

 

приличную

 

физіономію.

 

Такъ
повсюду

 

у

 

насъ

 

начали

 

устраивать

 

тротуары,

 

поставили

около

 

12

 

фонарей—Люксъ,

 

довольно

 

прорѣзывающіе

 

тем-

ноту

 

въ

 

ночное,

 

осеннее

 

время.

 

Дума

 

даже

 

преднолага-

етъ

 

ввести

 

электрическое

 

освѣщеніе

 

за

 

самую

 

ничтожную

.плату.

 

Кромѣ

 

того,

 

городская

 

дума

 

педавно

 

сдѣлала

 

зат

■емъ

 

въ

 

1Q0000

 

рублей

 

на

 

устройство

 

собственная

 

зда-

нія

 

городской

 

управы,

 

Полиціи,

 

казармъ

 

для

 

воинскихъ

-частей,

 

а

 

также

 

и

 

на

 

устройство

 

Городскаго

 

Обществен-
ного

 

Банка.

 

Для

 

организаціи

 

послѣдняго

 

постановлено

•продать

 

городскія

 

земли,

 

выручки

 

за

 

кои

 

даетъ

 

13

 

— 15
т.

 

р.

 

эти

 

деньги

   

будутъ

 

основнымъ

   

капиталомъ

    

банка
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Нельзя

 

не

 

привѣтствовать

 

учреяоденія

 

этого

 

банка.

 

Са-
пожнйчество

 

и

 

др.

 

кустарныя

 

ремесла

 

слу.ісатъ

 

единст-

венной

 

кормежкой

 

почти

 

половинѣ

 

городе каго

 

населенія.
Особенно

 

было

 

бы

 

прибыльно

 

сапожное

 

ремесло,

 

но,

 

къ

сояшіѣнію,

 

бѣднякъ

 

сапожникъ

 

работаетъ

 

лишь

 

кулаку-

жиду,

 

а самъ

 

получаетъ

 

гроши.

 

Городской

 

банкъ

 

поддерясалъ

бы

 

санояшое

 

и

 

др.

 

ремесла.

 

Не

 

забыло

 

городское

 

само

управленіе

 

и

 

народнаго

 

образованія.

 

Въ

 

настоящее

 

время

на

 

свыше

 

16 —17

 

тыс.

 

населенія

 

Звнькова

 

приходскихъ

городскихъ

 

школъ

 

2,

 

5

 

церковныхъ,

 

да

 

2

 

земскихъ

 

шко-

лы.

 

Дума

 

постановила,

 

правда,

 

еще

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

—

въ

 

декабрѣ,

 

ходатайствовать

 

о

 

введеніи

 

въ

 

городѣ

 

всеоб-

щаго

 

обученія,

 

при

 

чемъ

 

включила

 

въ

 

сѣть

 

всѣ

 

церков-

но-приходскія

 

школы

 

города.

 

Еѣсколько

 

запоздалое

 

по-

становленіе.

 

Но

 

дѣло

 

ясно

 

станетъ,

 

если

 

сказать,

 

что

 

это

постановленіе

 

обновленная

 

состава

 

думы,

 

каковое

 

об-

новленіе

 

послѣдовало

 

лишь

 

годъ

 

тому

 

назадъ.

 

На

 

дняхъ

мы

 

наводили

 

справки

 

въ

 

думѣ,

 

въ

 

какомъ

 

состояніи

 

на-

ходится

 

это

 

представлевіе.

 

Оказалось,

 

дума

 

недавно

 

зап-

рашивала

 

министерство

 

о

 

судьбѣ

 

своего

 

ходатайств?..

 

Изъ
министерства

 

отвѣтили,

 

что

 

въ

 

декабрѣ

 

с.

 

г.

 

ходатайство

будетъ

 

разсмотрѣно.

 

Въ

 

случаѣ

 

благопріятнаго

 

разрѣше-

нія

 

въ

 

министерствѣ

 

ходатайства

 

думы

 

о

 

введеніи

 

въ

Зѣньковѣ

 

всеобщаго

 

обученія,

 

думой

 

будетъ

 

устроено

третье

 

приходское

 

училище

 

на

 

Цибулевкѣ,

 

а

 

также

обновлены

 

1-е

 

и

 

2-е

 

лриходскія

 

городскія

 

училища.

Земство

 

и

 

городъ

 

объединились

 

на

 

почвѣ

 

благоустройст-
ва

 

города.

 

Земство

 

даже

 

дало

 

въ

 

заемъ

 

городу

 

еще

 

лѣ-

томъ

 

20

 

тыс.

 

р.

 

на

 

устройство

 

мостовыхъ

 

въ

 

городв.

 

Въ

то

 

время,

 

когда

 

городъ

 

за

 

7

 

—

 

8

 

лѣтъ

 

не

 

удосужился

ввести

 

въ

 

городѣ

 

всеобщее

 

обученіе,

 

земство

 

Звнысов-
■ское

 

чрезъ

 

годъ— два

 

заканчиваетъ

 

его.

 

Минувшее

 

оче-

редное

 

земское

 

собраніе

 

на

 

осуществленіе

 

сѣти

 

всеобща-
го

 

обученія

 

ассигновало

 

на

 

строительство

 

школъ

 

89550

 

р.

Въ

 

разныхъ

 

медвѣжьихъ

 

углахъ

 

Зѣньковскаго

 

уѣзда

 

откры-

вается

 

22

 

комплекта

 

земскихъ

 

школъ.

 

Да

 

еще

 

какихъ

 

школъ:

прекрасцыя

 

зданія,

 

обложенный

 

кирпич'емъ,

 

съ

 

прекрасной
вентиляціей,

 

съ

 

большими

 

квартирами,

 

ваннами

 

для

 

учи-

телей,

 

съ

 

многими

 

надворными

 

постройками.

 

Если

 

рядомъ

поставить

 

съ

 

новой

 

земской

 

школой

 

убогую

 

церковную,

въ

 

которыхъ

 

учителя

 

и

 

законоучителя

   

полноправные,

 

то
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-

сердце

 

сжимается

 

при

 

видѣ

 

сиротинушки— церковницы.

Къ

 

счастью,

 

мы

 

хидимъ,

 

что

 

общественный

 

учреясде-

нія —земскія

 

собранія, — раньше

 

относившиеся

 

къ

 

церков-

нымъ

 

школамъ

 

холодно,

 

нынѣ

 

возвращаютъ

 

ей

 

свои

 

сим-

патіи.

 

Такъ,

 

минувшее

 

очередное

 

земское

 

собраніе

 

въ

Зѣньковѣ,

 

внявъ

 

доводамъ

 

представителя

 

отъ

 

духовенст-

ва,

 

ассигновало

 

въ

 

пособіе

 

церковнымъ

 

школамъ

 

1000

 

р.

Это

 

первая

 

крупная

 

подачка

 

Земства

 

Зѣньковскаго

 

цер-

ковнымъ

 

школамъ.

  

Спасибо

 

и

 

на

 

этомъ!
эшшг>

 

ни

м

   

Jf^ioi

— '{г,от

   

«міфщцод

                                       

онятооп

 

ям\Д.ші
|! 'і

 

«га

  

:
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й^овяэд
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ига
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Толковали

 

и

 

спорили

 

по

 

самымъ

 

разноооразнымъ,

 

иног-

да

 

ничтожнѣйшимъ

 

поводамъ

 

и

 

часто

 

горячій

 

спорь

 

за-

канчивался

 

нз

 

менѣе

 

горячей

 

схваткой,

 

именно

 

такъ,

 

какъ

заканчиваются

 

споры

 

въ

 

простой

 

средѣ,

 

среди

 

людей

малосвѣдущихъ,

 

невоспитанныхъ.

 

Противники

 

чувствуютъ,

что

 

сказать

 

имъ

 

больше

 

нечего, —разойтись

 

бы

 

мирно,

 

но

нѣтъ:

 

юный

 

задоръ

 

и

 

мелкое

 

самолюбіе

 

не

 

даютъ

 

покоя,

хочется

 

еще

 

поспорить,

 

въ

 

сердцѣ

 

закипаетъ

 

обида,

 

злость

противъ

 

соперника,

 

и

 

сиоръ

 

заканчивается

 

приблизитель-

но

 

такъ.

 

«Эхъ!

 

ты,

 

голова,

 

ничего

 

не

 

смыслишь»!

 

«Та

 

и

ты,

 

пріятель,

 

кая;ется,

 

слабоватъ

 

на

 

голову». — «А

 

ты,

голубчикъ,

 

настоящій

 

дурькь!» — «А

 

ты-другій». — И

 

т.

 

д.

и

 

т.

 

д.

 

«И

 

мы

 

Васъ

 

отлично

 

знаемъ». — «Вы,

 

кансется,

 

изъ

Павленокъ?»

 

(Тутъ

 

уже

 

слышится

 

обидный

 

намекъ

 

на

что-то). —

 

«А

 

Вы

 

не

 

изъкобпщаниьъ? — «Ябеда»— выиали-

ваетъ

 

слабѣйшій— Воръ,

 

я

 

крнчйтъ

 

задѣтая

 

за

 

яшвое

ябеда.

 

— «Ябеда.»— «Воръ.» — Ябеда». —

 

«Врешь»—

 

«Яб»—

секунда

 

и.

 

расходившіеся

 

ребята

 

катаются

 

по

 

полу

 

хоть

водой

 

разливай!

 

Столь

 

печально

 

диспуты

 

заканчивались

частенько,

 

но

 

въ

 

общемъ

 

жизнь4

 

класса

 

протекала

 

мирно,

по-хорошему.

 

Здравый

 

смыслъ

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

помогалъ-

 

намъ

 

разбираться

 

въ

 

неслояшыхъ

 

вопросахъ

 

и

явленіяхъ

 

окруясавшей

 

насъ

 

яшзни

 

безъ

 

особыхъ

 

«потря-

сеній»,

 

и

 

добытая

 

общими

   

усиліямн

 

истина

 

пріятно

 

тѣ-
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шила

 

наше

   

юное

 

самолюбіе.

 

Помню

 

случай.

 

По

 

воскрес-

нымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

нѣкоторые

   

изъ

 

товарищей
пользовались

   

отпускомъ

 

къ

 

роднымъ

 

и

 

знакомымъ.

 

Воз-
вращеніе

 

послѣднихъ

 

ожидалось

 

съ

 

болыпимъ

 

нетерпѣніемъ:

во

 

первыхъ,

   

они

 

приносили

   

разныя

   

новости,

 

а

 

во-вто-

рыхъ— и

    

это

   

самое

  

главное—являлись

 

не

 

съ

   

пустыми

руками,

 

а

 

съ

 

гостинцами.
-іЩІ,/:

  

'

                     

^

                    

.цок

 

эц.

 

он

 

,вмлд

 

r;
Встпѣча

 

ожидала

 

ихъ

 

самая

 

люоезная!
Разсказавъ

 

всѣ

 

слышанныя

 

и

 

неслышанныя,

 

вѣроят-

ныя

 

и

 

невѣроятныя

 

новости

 

и

 

обдѣлпвъ,

 

чѣмъ

 

Богъ

 

пос-

лаліь,

 

товарищей,

 

одинъ

 

изъ

 

такихъ

 

разсказчиковъ

 

какъ

то

 

разъ,

 

повѣдалъ

 

намъ

 

слѣдующее:

 

«Ну,

 

братцы,

 

и

 

чу-

дакъ

 

же

 

нашъ

 

инспекторъ»

 

(слово

 

«инспекторъ»

 

по

 

при-

нятому

 

обычаю,

 

конечно,

 

не

 

произносится,

 

а

 

говорится

прозвище).

 

—

 

«А

 

что,

 

въ

 

чемъ

 

дѣяо?

 

любопытствуемъ.—
«Была

 

сегодня,

 

продолжаетъ

 

ораторъ,

 

сестра

 

въ

 

городѣ,

встрѣтила

 

инспектора,

 

разговорились.

 

Сестра

 

между

 

про-

чимъ

 

сообщаетъ,

 

что

 

у

 

нихъ

 

въ

 

Епархіальномъ

 

училищѣ

много

 

больныхъ

 

вос.пптанницъ,

 

а

 

«у

 

Васъ,

 

спрашиваетъ,

есть

 

больные?»

 

А

 

нашъ

 

и

 

отпалилъ

 

ей:

 

(Слава

 

Богу,

 

ни

въ

 

какой

 

степени

 

ни

 

одного!»

 

я,

 

смѣется

 

сестра,

 

чуть

 

не

прыснула

 

отъ

 

смѣха,

 

такъ

 

странно

 

Вашъ

 

инспекторъ

 

вы-

разился:

  

«ни

 

въ

 

какой

 

степени

 

ниодного!».
Прысвули

 

было

 

и

 

мы,

 

потомъ,

 

видя,

 

что

 

карманы

 

прі-
ятеля

 

опѵстѣли,

 

возвратились

 

къ

 

своимт,

 

пепатамъ

 

и

 

ста-

ли,

 

сначала

 

втихомолку,

 

оодумывать

 

злополучную

мудренную

 

фразу.

 

Нужно

 

сказать,

 

что

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

семинарія

 

и

 

семинаристы

 

пользовались

 

у

 

насъ

 

огромнѣй-

шимъ

 

авторитетомъ

 

и

 

отмѣнными

 

симпатіями,

 

фонды
Епархіальнаго

 

училища

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

стояли

чрызвычайно

 

низко.

 

Именно

 

то

 

и

 

обидно

 

было

 

въ

 

этой

исторіп,

 

что

 

нашъ

 

почти

 

найвысшій

 

начальникъ

 

такъ

 

от-

чаянно

 

спасовалъ

 

предъ

 

какой-то

 

классной

 

дамой,

 

да

 

еще

Епархіальнаго

 

училища.

 

Что-то

 

не

 

такъ.

 

Думали

 

долго.

Наконецъ,

 

умы

 

болѣе

 

глубокіе — «падежа

 

класса»

 

изъ

заднихъ

 

иартъ— загудѣли

 

сначала

 

въ

 

одиночку,

 

запіумѣ-

ла

 

потомъ

 

и

 

прочая

 

мелкота:

 

«глупости

 

нѣтъ,

 

фраза

 

имѣ-

етъ

 

смыслъ!»

 

стали

 

дерягать

 

совѣтъ,

 

пошла

 

въ

 

ходъ

 

логи-

ка

 

и

 

общими

 

усиліями

 

расшифровали

 

мудреную

 

фразу

 

такъ:

слава

 

Богу,

 

у

 

насъ

 

нѣтъ

 

ни

 

трудно

 

больныхъ,

 

ни

 

вооб-

ще,

 

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

больныхъ,—больница

 

пуста;
.оніфшпотег.о

 

^д^тто

  

нііндохыа

   

вжщ

 

эщэ

 

н

 

^етэнqлв,̂ raг,
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(Такъ

 

оно

 

въ

 

действительности

 

и

 

было).

 

Истина

 

востор-

жествовала,

 

престижъ

 

инспектора

 

былъ

 

возстановленъ

 

и

на

 

радостяхъ

 

сообщившему

 

сіе,

 

за

 

нѣкое,

 

хотя

 

и

 

неволь-

ное

 

умаленіе

 

чести

 

заведенія

 

и

 

корпораціи,

 

сдѣлано

 

было

легкое

 

усѣченіе

 

«на

 

воздусяхъ»

 

и

 

приказано

 

при

 

первомъ

же

 

свиданіи

 

съ

 

сестрой

 

передать

 

ей:

 

что

 

хотя

 

она

 

и

 

клас-

сная

 

дама,

 

но

 

не

 

можетъ

 

понять

 

простой

 

фразы!

 

А

 

фра-
за-то

 

инспекторская

 

очень

 

понравилась

 

и

 

долго

 

не

 

схо-

дила

 

у

 

насъ

 

съ

 

репертуара».

 

Выучилъ

 

уроки?—спрашива-

ешь

 

сосѣда.

 

—

 

«Ни

 

въ

 

какой

 

степени

 

ниодного»

 

заявляетъ

бестія,

 

имитируя

 

инспектора,

 

говорящаго

 

съ

 

классной

 

да-

мой.
Самохвальство —дѣтская

 

немочь,

 

и

 

мы

 

одержимы

 

были

ею

 

въ

 

достаточной

 

степени.

 

Хвалить

 

свое

 

и

 

порицать

 

чу-

жое

 

было

 

у

 

насъ

 

въ

 

обычаѣ.

 

Этому

 

отчасти

 

способство-
вало

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

среди

 

насъ,

 

Богъ

 

вѣсть

 

от-

куда,

 

сложилось

 

убѣяіденіе,

 

что

 

наше

 

училище

 

наилуч-

шее

 

въ

 

Россіи,

 

кромѣ,

 

конечно,

 

столичныхъ.

 

Какъ

 

дѣти,

мы

 

эту,

 

можетъ

 

быть,

 

отчасти

 

и

 

вѣроятную

 

истину,

 

силь-

но

 

преувеличивали

 

и

 

обобщали.

 

Намъ

 

казалось

 

тогда,

 

что

все

 

училище,

 

со

 

всей

 

его

 

требухой

 

и

 

нами

 

въ

 

томъ

 

чис-

лѣ— одинъ

 

изъ

 

самихъ

 

рѣдкихъ

 

экземпляровъ

 

и

 

потому,

упаси

 

Богъ,

 

сказать

 

что-либо

 

противъ

 

насъ,

 

нашихъ

 

по-

рядковъ

 

и

 

нашей

 

корпораціи.

 

Какъ

 

ни

 

досаждали

 

иногда

намъ

 

наши

 

наставники

 

(а

 

не

 

мы

 

имъ,

 

какъ

 

думалось

намъ)

 

и

 

воспитатели,

 

мы

 

все

 

же

 

при

 

каждомъ

 

удобномъ

п

 

неудобномъ

 

случаѣ

 

превозносили

 

ихъ,

 

искренно

 

при-

вязывались

 

къ

 

нимъ

 

и

 

посвоему

 

любили,

 

но

 

общаго

 

меж-

ду

 

нами,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

почти

 

ничего

 

не

 

было:

 

олимпійцы
взирали

 

на

 

насъ

 

съ

 

высоты

 

своего

 

величія,

 

но

 

сказать

намъ

 

ласковое

 

слово

 

покопаться

 

въ

 

нашей

 

душѣ,

 

хотя

 

бы

изъ

 

простого

 

любопытства,

 

считали

 

смертнымъ

 

грѣхомъ

и

 

потому,

 

когда

 

тотъ-же

 

здравый

 

смыслъ

 

говорилъ

 

намъ,

что

 

мы

 

въ

 

чеМъ

 

либо

 

безсильны

 

или

 

хотѣлось

 

намъ

 

что

либо

 

разузнать,

 

мы

 

искали

 

помощи

 

у

 

знакомыхъ

 

семина-

ристовъ.

 

Отъ

 

ніахъ-то,

 

какъ

 

сказалъ

 

я

 

раньше,

 

и

 

знали

мы

 

кое-что

 

о

 

жизни

 

внѣ

 

училища,

 

о

 

семинаріи

 

и

 

ея

 

по-

рядкахъ.
ІГ

                              

:!ІІѴ

       

LIB,

    

:
Мы

 

знали,

 

еще

 

третьеклассниками,

 

что

 

у

 

нихъ

 

есть

«евятое-святыхъ»,

 

куда

 

рѣдко

 

попадали

 

провинйвішеся

 

се-

минаристы

   

и

 

еще

 

рѣже

   

выходили

  

оттуда

 

благополучно.
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Знали,

 

что

 

есть

 

тамъ

 

знаменитый

 

инспекторъ

 

приснопа-

мятный

 

Дмитрій

 

Николаевичъ

 

Орловъ,

 

и

 

не

 

менѣе

 

попу-

лярный

 

«Адамъ» —Адамъ

 

Ѳеодоровичъ

 

Оленичъ,

 

помощ-

никъ

 

инспектора

 

—гроза

 

трехъ

 

меныпихъ

 

классовъ

 

семи-

наріи.

 

Знавали

 

многихъ,

 

чѣмъ

 

либо

 

выдающихся,

 

семи-

наристовъ

 

въ

 

лицо

 

и

 

по

 

слухамъ,

 

разсказывали

 

о

 

нихъ

то,

 

чего

 

въ

 

дѣйствительности

 

вѣроятно

 

и

 

не

 

было.

 

Помню
напр.

 

Грановскаго,

 

теперешняго

 

опальнаго

 

Епископа

 

Ан-
тонина.

 

Онъ

 

поражалъ

 

насъ

 

и

 

своею

 

огромною

 

фигурой,

и

 

октавой

 

и

 

въ

 

особенности

 

тѣмъ,

 

что

 

о

 

немъ

 

передава-

ли.

 

А

 

говорилось

 

о

 

немъ,

 

что

 

онъ

 

одинъ

 

изъ

 

умнѣйшихъ

семинаристовъ,

 

знатокъ

 

древнихъ

 

и

 

новыхъ

 

языковъ,

 

что

онъ

 

состоитъ

 

репетигоромъ

 

какого-то

 

богатаго

 

еврея

 

— гим-

назиста

 

и

 

получаетъ

 

100

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

и

 

рысака

 

для

разъѣздовъ,

 

что

 

у

 

него

 

золотые

 

часы

 

въ

 

150

 

р,

 

и

 

что

даже

 

преподаватели

 

говорятъ

 

ему

 

«Вы»

 

и

 

относятся

 

къ

нему

 

съ

 

уваженіемъ.
Стоило

 

только

 

этой

 

нескладной,

 

высокой

 

фигур в'въ

 

чер-

номъ

 

показаться

 

на

 

колоніи,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

летѣлн

 

за

 

во-

рота

 

и

 

безцеремонно

 

во

 

всѣ

 

глаза

 

смотрѣли

 

на

 

него,

 

не

 

безъ

тайной

 

наивной

 

мечты,

 

что,

 

вотъ

 

молъ,

 

еще

 

годикъ-два,

и

 

мы

 

будемъ

 

такіе-же:

 

въ

 

сюртукахъ,

 

съ

 

часами,

 

а,

 

быть

можетъ,

 

и

 

съ

 

сотнями

 

въ

 

карманахъ.

 

Слыхали

 

изъ

 

того

же

 

источника

 

много

 

захватывающихъ,

 

невѣроятныхъ

 

версій
объ

 

удаломъ

 

Макарѣ

 

Ивановичѣ — семинарскомъ

 

богаты-
рѣ

 

и

 

любимцѣ.

 

Когда

 

онъ,

 

красиво

 

неся

 

непокорную

 

буй-
ную

 

головушку,

 

въ

 

развѣвающейся

 

«крылаткѣ»,

 

шелъ

 

по

Колонійской

 

улицѣ,

 

окруженный

 

цѣлымъ

 

созвѣздіемъ,

 

та-

кихъ-же

 

рослыхъ,

 

казавшихся

 

намъ

 

великанами,

 

това-

рищей,

 

мы

 

съ

 

нѣмымъ

 

восторгомъ

 

любовались

 

имъ,

 

пока

это

 

блестящее

 

созвѣздіе

 

не

 

скрывалось

 

за

 

поворотъ

 

къ

пивному

 

заводу

 

чеха.

 

Подъ

 

живымъ

 

неотразимымъ

 

впе-

чатлѣніемъ

 

неизмѣнно

 

повторялась

 

одна

 

и

 

таже

 

исторія:
каждый

 

сяшмалъ

 

себѣ

 

руку

 

и

 

приставалъ:

 

а

 

ну

 

попробуй,
какіе

 

у

 

меня

 

мускулы!

 

другой

 

выпячивалъ

 

грудь,

 

иной

поднималъ

 

кафедру,

 

тотъ

 

парту,

 

словомъ,

 

каждый

 

вооб-
'ражалъ

 

себя

 

«Макаромъ»

 

лелѣя

 

мысль,

 

что

 

скоро

 

и

 

онъ

сможетъ

 

разбить

 

и

 

вытащить

 

уличный

 

фонарь

 

и

 

прита-

щить

 

его

 

на

 

семинарскій

 

дворъ,

 

разбить

 

«обходъ»

 

и

выпить

 

Ведро

 

пива

 

и

 

пр.

 

въ

 

такомъ

 

же

 

родѣ.



—2448

Семинарскій

 

хоръ,

 

солисты

 

басы

 

и

 

тенора

 

были

 

извѣст-

ны

 

намъ

 

наперечетъ.

 

Часто

 

отстоявъ

 

всенощную

 

дома,

мы

 

тайкомъ

 

мчались

 

въ

 

семинарскую

 

церковь,

 

желая

 

но—

спѣть

 

туда

 

хоть

 

на

 

«Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу».

 

Летишь

 

по

лѣстницѣ,

 

отвѣшиваешь

 

низкой

 

поклонъ

 

всякому

 

борода-

чу— семинаристу,

 

принимая

 

его

 

за

 

профессора,

 

и

 

достиг-

нувъ

 

благополучно

 

цѣли,

 

озираясь

 

боязливо,

 

станешь

 

гдѣ-

либо

 

въ

 

уголочку

 

дверной

 

ниши

 

и

 

замрешь.

 

Тишина.

 

По-
лумракъ.

 

Вдругъ

 

цѣлое

 

море

 

звуковъ,

 

какъ

 

клубы

 

дыма,

какъ

 

волны,

 

понесется

 

по

 

обѣимъ

 

заламъ,

 

по

 

всему

 

кор-

пусу,

 

до

 

послѣдняго

 

уголка.

 

Могучее,

 

роскошное

 

пѣніе!

 

Съ
непривычки

 

мурашки

 

ползутъ

 

по

 

спинѣ!

 

Если

 

намъ

 

при-

ходилось

 

быть

 

свидетелями

 

одного

 

такъ

 

сказать

 

«свѣто-

вого

 

эфекта»

 

именно,

 

когда

 

расходившіеся

 

семинарскіе
басы

 

тушили

 

на

 

хорахъ

 

лампы — восторгу

 

нашему

 

не

 

бы-

ло

 

конца.нхо

 

я

  

сіЫ аь

 

y K9

 

JTnqoaoi

   

нйвТ£аедопѳс[гі

 

эясяд

Дродолженіе

 

слѣдуетъ.
-дэр

            

/'іііф

 

йолоэиа

                                         

oehot'J
-оа

   

j

 

в

  

ні.йтэг.

  

джу

  

им

 

аЯТПГТТГГВТТГ.ОЯ

   

УМ

   

ШкЗТЛБСЯОП

   

а'кон

н,оі8нідішІптр М;,_

             

м

 

ганокѳд|ц8в9

 

і

сі;ищоп

  

U

 

Ъ

   

Ь

 

Л

 

Г>

 

Я

 

J&

 

П

 

1

 

яюывн

 

понйлт

атыо

 

,л

 

.HK£0£F

 

<го

 

t #Y.iwiqov)

 

дн

  

:9я;- £>іяі;т

Открыта

 

подписка

 

на

 

журналъ
LHTRoqa'HSH

 

,аѵлішо],Бяыт,бах,В8

 

спонм

 

ляп

 

и

I

             

=

 

ггятст.ыдя»

 

ііопѳнкн.сайаежі

  

аа

 

дат

                  

а

ііавоэ

 

ачшиф

 

МеАяЗДо

 

.а(лиі.Т

 

йояэйшоеоЯ
Попечительства

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

ИАРІИ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

о

 

спѣпыхъ

жгрналъ

 

для

 

оОсужденія

 

вопросом,

 

касающихся

 

улучшенія

 

Оыта

 

слѣпыхъ

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1914

 

году

 

еженедельно

 

на

   

прежнихъ
основанінхъ.

лиаотад

 

ѳжвт

 

п

 

іінго

                  

on

   

оввггкенѳн

 

сгмашач

 

.

Подписная

 

цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе:

 

безъ

   

доставки

 

1

  

p.,

съ

 

доставкою

 

въ

 

Петербургѣ

 

1

  

р.

 

ЗС

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

внутри

Россійской

 

Имперіи

 

и

 

за

   

границу

    

1

  

р.

    

50

    

к.,

    

для

    

членовъ

Попечительства

 

50

 

к.

          

,/Tqj;n

  

JT01

   

( ЭДДэфйЯ

  

ІКБМігі

Адресъ

 

реданціи:

 

С.-Петербургъ,

   

Казанская

   

ул.,

 

д.

 

N:

 

7.

Объявления

 

принимаю.тсяпзашіофокуп

 

илин

 

занимаемое!*»»

"ѣся^оІйоФ

   

атное/sq

    

r jqoafi

   

йіяоданні

       

йн

   

o'is

 

лтндг
Подписка

 

принимается

 

въ

 

Канцеляріи

 

Попечительства
Имератрицы

 

Маріи

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ

 

(Казанская

 

ул.,

 

д.
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—

м

                                       

2}

    

П

N:

 

7),

 

въ

 

присутственные

 

дни

 

отъ

 

10

 

до

 

3

 

час.

 

дня;

 

а

 

также

въ

 

Отдѣленіяхъ

 

Попечительства

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

 

магази-

нахъ.

 

Книжнымъ

 

магазинамъ

 

дѣлается

 

скидка

 

10°/о

 

съ

 

подпис-

ной

 

цѣны.

 

За

 

перемѣну

 

адреса

 

уплачивается

   

15

 

коп.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА. [уі|І%'с(

I.

  

Общіе

 

вопросы:

 

Обсужденіе

 

всѣхъ

 

вопросовъ,

 

относя-

щихся

 

до

 

улучшенія

 

положенія

 

слѣпыхъ;

 

цѣли

 

раціональнаго

образованія

 

и

 

призрѣнія

 

слѣлыхъ,

 

принципы

 

воспитанія

 

и

 

образо-
ванія,

 

психологія,

 

методы

 

обученія,

 

учебныя

 

программы,

 

учебныя
пособія,

 

организація

 

заведеній,

 

техническое

 

образоааніе,

 

занятія

и

 

ремесла

 

для

 

слѣпыхъ,

 

попеченіе

 

объ

 

окончившихъ

 

ученіе

слѣпца

 

(патронатъ),

 

призрѣніе

 

несписобныхъ

 

къ

 

труду

 

слѣ-

пыхъ,

 

статистика

 

и

 

т.

 

д.,

 

окулистически-медицинскіе

 

вопросы,

мѣры

 

къ

 

предупрежценію

 

слѣпоты,

 

иностранная

 

литература

 

и

играничныя

    

періодическія

  

изданія

  

о

   

слѣпыхъ.

 

і

JTHDOCjn

  

ЯІДіНВДвЯ

 

Оіоте

   

\р,нв

 

<г8 — .Na:faonoqn

  

rdtots

 

'

 

;

 

іебнцэ^п

II.

  

Отдѣлъ

 

справочный

 

будетъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ:

 

1)
условія

 

для

 

поступленія

 

въ

 

члены

 

Попечительства,

 

2)

 

правила

для

 

пріема

 

слѣпыхъ

 

двтей

 

въ

 

училища,

 

а

 

взрослыхъ

 

нь

 

мастер-

скія

 

и

 

разнаго

 

вида

 

убѣжища,

 

3)

 

иэвѣщенія

 

о

 

новч<ь

 

прибо-
рахъ

 

для

 

слѣпцовъ,

 

о

 

выдающихся

 

статьяхъ

 

по

 

п

 

>

 

іеченію

 

о

слѣпыхъ,

 

4)

 

объявленія

 

о

 

книгахъ,

 

картахъ

 

и

 

нотах

 

,

 

напеча-

танныхъ

 

Попечительствомъ

 

для

 

слѣпыхъ,

 

5)

 

сообщенія

 

о

 

-кладахъ

и

 

магазинахъ

 

дпя

 

продажи

 

издѣлій

 

слѣпыхъ,

 

6)

 

свѣдЬ

 

іія

 

о

 

цѣ-

нахъ

 

на

 

разные

 

матеріалы

 

въ

 

Петербургѣ

  

и

 

въ

 

губеркіяхъ.

III.

   

Почтовый

 

ящикъ:

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

будутъ

 

помѣщаться

краткіе

 

отвѣты

 

на

 

вопросы,

 

предложенные

 

редакціи

 

или

 

Канце-
ляріи

  

Совѣта

 

Попечительства^"

 

чіиээніаопэн

 

вшщеэ

  

t
ОТН

 

,0Т

 

БЕ

 

BlOd

 

wqsfiOlsaD

 

Я

 

он

 

,

 

тгшахоп

 

.^гхннээегаопэн

 

,jto

,йія

 

іѵ.

 

объявленія.іінзоняндіаопояП

 

<гнотэыР..

 

«гтоте

 

ярпнавоп

Лица,

 

желающія

 

получить

 

журналъ

 

„СЛЪПЕЦЪ"

 

за

  

1887,

  

1883,
1894__ 1901

 

г.

 

г.,

 

присылаютъ

 

въ

 

редакцію

   

свои

    

требованія

 

съ

приложеніемъ

 

одного

 

рубля

 

за

 

годовое

 

изданіе,

 

а

 

за

  

1902— 1913

г.

 

г.— по

  

1/$>

 

$р.тЧіеі

  

. дз-8

   

,пЗ

 

.ш нБ)

 

ftiHDHBMqSHHA

tNTOQHTBqH

 

N-JroTooqn

    

йэоаэ

    

йэоа

     

Nqn

 

,вавнчу;ж

  

мда-aonoqn.

Изцаніе

 

Попечительства

  

Императрицы

   

Марш

 

Александровы

 

о
ізцаніе

 

|^С Т^

   

^Г

 

f

 

тЙЛ>1

   

.0*8

  

.пЗ

  

.яощА)

   

"OldTOOHdllEHNI

RMaqa

 

эоаэ

 

ja

 

ымитмэмв^ѣ^^гоіБНьи^эпоэ

 

онша^пэ^

 

а-нО.
NTOonqa-а

 

Nqn

 

.л-моаоаО

 

".бнятят^П

 

вноіцоЯ

 

.Toqn

 

ымі?шэру;оп

-Н&МЭЦП9Н

 

rfTOHBTO

 

эж

 

^qoHDfi

 

".тонн

 

.noqn,

 

,сГмбнбдб8

 

.гмноаэ

-мдннн^н

 

япд

 

£

   

.

                         

Радакторъ

 

Г

  

П

  

Недлеръ.
"«ГСйШтМявеэн

 

отщп

 

<гно

 

«гаонмндіаопояпѵдояотзенабііпйн^хмді
.(00*— QQt,

 

.qxo

 

,,д

 

;i1

 

..£131

   

лі&

 

■

 

.пЗ

  

.еяЯ
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Объявленіе.
Принимается

 

подписка

 

на

 

ежемѣсячный

 

духовный

 

журналъ,

вступающій

 

во

 

второй

 

годъ

 

существованія.

„ЛропоШкическш

 

/Іпсшокъ"
со

 

„Іиегаырскішъ

 

Чтеніемъ".
Программа

 

.Пропосѣдничеснаго

 

Листка":

 

поученія

 

на

 

всѣ

 

во-

скресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

гсда

 

и

 

на

 

разные

 

случаи

 

приход-

ской

 

практики.

 

Внѣбогослужебныя

 

собесѣдованія.

Программа

 

.Пастырснаго

 

ЧтенІЯ".-

 

статьи

 

по

 

церковно

 

обще-
ственнымъ

 

вопрссамъ,

 

по

 

изъясненію

 

Св.

 

Писанія

 

и

 

богослуже-
нія,

 

по

 

разнымъ

 

богословскимъ

 

вопросамъ.

 

Руководящія

 

указанія

по

 

церковному

 

уставу

 

на

 

каждый

 

мѣсяцъ

 

(недоумѣнные

 

случаи).

Журналъ

 

будетъ

 

разсылаться

 

къ

 

1

 

числу

 

того

 

мѣсяца,

 

на

 

какой
предназначаются

   

проповѣди.'— Въ

 

виду

   

ЭТОГО

  

РеданцІЯ

  

прОСИТЪ

подписываться

 

заблаговременно.

Годовая

 

цѣва

 

журнала

 

12

 

рубля.
jyt

                     

\

         

NPy

  

сГІ

Подписной

 

годъ

 

съ

 

1-го

 

января.

Адресъ:

 

Кіевъ,

 

Реданція

 

Проповѣдническаго

 

Листка.

Редакторъ

 

проф.

 

Кіевской

 

дуг.

 

акад.

  

М.

 

Скабаллановичъ.Х

Издатель

 

препод,

 

семинаріи

 

Л.

 

Троицкій.

Изъ

 

отзывовъ

 

печати

 

о

 

журналѣ:

.Можно

 

писать

 

мертвящими

 

буквами

 

на

 

мертвомъ

 

матеріалѣ

схоластическія

 

формулы

 

,'и

 

можно

 

вписывать

 

тростію

 

Духа

 

въ

трепетныя

 

сердца

 

человѣческія

 

тайны

 

Божіей

 

жизни.

 

Я

 

далекъ

отъ

 

человѣческихъ

 

похвалъ,

 

но

 

я

 

благодарю

 

Бога

 

за

 

ТО,

 

ЧТО

появился

 

этотъ

 

.Листокъ

 

Проповѣдническій"

 

въ

 

мірѣ;...

 

всякій,
кому

 

знакомо

 

завѣтное

 

движеніе

 

души

 

псалмопѣвца:

 

.возжада

душа

 

моя

 

къ

 

Ёогу

 

крѣпкому,

 

живому",— найдетъ

 

себѣ

 

здѣсь

полное

 

удовлетвореніе.

 

Посему

 

молю

 

братію

 

не

 

отвергнуть

 

сего

сокровища

 

отъ

 

сердца

 

и

 

мыслей

 

своихъ".

 

Гавріилъ,

    

Епископъ
Аккерманскій

 

(Киш.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1913

 

г.

 

№

 

39).

„Проповѣди

 

журнала,

 

при

 

всей

 

своей

 

простотѣ

 

и

 

краткости,

проникнуты

 

необычайнойсердечностью,...

 

выдѣляются

 

своей

 

ори-

гинальностью"'

 

(Курск.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1913

 

г.,

 

Ns

 

^13,

 

стр.

 

292).

„Онѣ

 

успѣшно

 

соперничаютъ

 

съ

 

знаменитыми

 

въ

 

свое

 

время

поученіями

 

прот.

 

Родіона

 

Путятина.

 

Словомъ,

 

при

 

вѣрности

своимъ

 

задачамъ,

 

„Проп.

 

Лист."

 

вскорѣ

 

же

 

станетъ

 

непремѣн-

ныиъ

 

настольными»

 

журналомъ

 

духовенства,

 

а

 

для

 

начинаю-

щихъ

 

импровизаторовъпроповѣдниковъ

 

онъ

 

прямо

 

незамѣнимъ"

(Ряз.

 

Еп.

 

Вѣд.

  

1913.,

 

№

 

9.,

 

стр.

 

399—400).



—2451—

.Заимствуя

 

исходную

 

мысль

 

изъ

 

содержанія

 

богослужебныхъ
чтеній

 

и

 

пѣній —почти

 

всегда

 

новую

 

и

 

неожиданную...

 

онѣ

 

легки

и

 

пріятны

 

даже

 

для

   

чтенія"

   

(Тамб.

    

Еп.

   

Вѣд.

 

1913

 

г.,

 

№

 

21,
стр.

 

733).

По

 

словамъ

 

газеты

  

(„Россія"

   

1913

 

г.,

 

20

 

авг.,

 

№

 

2381),

 

.что

 

то

ЖИВОВ

 

И

 

свѣжее

 

чувствуется

 

въ

 

втихъ

 

маленькихъ

 

проповѣдяхъ

новаго

 

журнала".

Вторая

 

часть

 

журнала

 

встрѣчена

 

также

 

лестными

 

отзывами

печати.

 

По

 

словамъ

 

одного

 

органа,

 

вслѣдъ

 

за

 

поученіями

 

и

собесѣдованіями

 

въ

 

журналѣ

 

помещается

 

весьма

 

любопытный
отдѣлъ

 

статей

 

литургическаго

 

и

 

церковно-историческаго

 

хара-

ктера,

 

авторъ

 

которыхъ

 

пользуется

 

по

 

преимуществу

 

изслѣдо-

ваніями

 

въ

 

этой

 

области

 

згпадныхъ

 

ученыхъ

 

и

 

не

 

каждому

доступными

 

весьма

 

интересными

 

древнѣйшими

 

рукописями

 

Ви-

зантіи,

  

Востока

 

и

  

Египта"

 

(„Русская

 

Правда"

 

1913

 

г.

 

№ 1 1937).

------------

                           

1

 

—

 

1

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ

   

ИЗДАНІЕ.

„БОЖШ

 

НИВА"
7

 

j

                     

-

                   

TRHnqnnaqn

      

е

Троицкіі

 

собесѣдиінъ

 

ддв

 

православной

 

школы

 

і

 

семье

въ

 

1914

 

году.

(тринадцатый

 

год'ъ

 

иѳданія).

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Оинодѣ

 

изданіе

 

одобрено
для

 

выписки

 

въ

 

библіотеки

 

народныхъ

 

школъ.

 

Всероссійскимъ
миссіонерскимъ

 

съѣздомъ

 

.Божія

 

Нива"

 

включена

 

въ

 

число

изданій,

 

желательныхъ

 

для

 

миссіонеровъ.

Въ

 

составь

 

программы

 

сего

 

изданія

 

входятъ

 

слѣдующіе

 

отдѣлы:

I.

 

Церковь

 

и

 

школа.

 

II.

 

Семья

 

и

 

школа.

 

III.

 

Школа

 

и

 

на-

родная

 

жизнь.

 

IV.

 

Школа,

 

какъ

 

воспитательница

 

эстетическаго

чувства.

 

V.

 

Посѣвы

 

и

 

всходы.

 

Лѣтопись

 

церковныхъ

 

школъ.

 

VI.
Переписка

 

наніихъ

 

читателей.

 

VII.

 

Нашъ

 

дневникъ.

 

Приложенія.

.Зернышки

 

БожІеЙ

 

НИВЫ*.

 

Троицкое

 

чтеніе

 

для

 

дѣтей.

 

(12
N*№

 

въ

 

годъ).

Сроки

 

выхода

  

12

 

разъ

 

въ

   

годъ.

Редакторъ

 

всѣхъ

 

Троицкихъ

 

изданій

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

и

ТРОИЦКІЕ

 

ЛИСТКИ,

 

БОЖІЯ

 

НИВА

 

съ

 

ея

 

ЗЕРНЫШКАМИ,
ТРОИЦКОЕ

 

СЛОВО— всѣ

 

выходятъ

 

подъ

 

редакціей

 

архіепи-
скопа

 

Никона.

 

Всѣ

 

наши

 

читатели

 

составляютъ

 

одну

 

семью

 

и

приглашаются

 

подписываться

 

на

 

оба

 

журнала

 

вмѣстѣ:

 

ТРОИЦКОЕ
СЛОВО

 

и

 

БОЖІЮ

 

НИВУ

 

съ

 

проложеніемъ

 

ЗЕРНЫШЕКЪ.



—
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—

оГхииЗзжупэоюЬ

 

.

 

кінБжаэдоэ

    

jen,

   

шика

  

—

    

;on

 

rvswmnbS.
Подписная

 

цѣна

 

за

 

оба

 

изцанія

 

(50

 

№Кг

 

Троицкаго

 

Слова,
12

 

№№

 

Божіей

 

Нивы

 

и

 

12

 

книжекъ

 

Зернышенъ)

 

два

 

рубля

 

съ

пересылкою

 

въ

 

годъ.

 

Отдѣльно

  

каждое

   

изданіе

   

одинъ

 

рубль
въ

 

годъ.

Адресъ

 

общей

 

ихъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

посадъ

 

Моск.

 

губ.
чі -aonoqr.

                             

сите

  

=га

 

ттэуатэа^н

  

ЭЭЖЗ-вЭ

  

N

  

308НЖ

Реданторъ-цснзвръ

 

АРХІЕПНСКОПЪ

 

НЙНОВЪ,
ым

 

5ЭЫЕТО

   

ымынгээп.

   

эжяБТ

    

внѳна^тэа

   

Bn.s4qyJK

    

ат

           

.qorS
Членъ

 

Государств.

 

Совѣта

 

и

 

Святѣйшаго

 

правит.

 

Синода.
дс&П,

   

ВМсІЭЭЯ

      

R3T9Siii^

 

'ЮП

     

-Ф П

 

R Н (1

 

J/

 

'Ww-.

  

c£Q.

   

ЫІЛ

 

Rl

 

HK.S

 

ОП^ЭЭЗОЭ
АДРЕСЪ:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московск.

 

губ.,

 

Ред.

 

.Божіей

 

Нивы"

О

 

подписи*

 

въ

 

1914

 

году
эд

Е

О

 

подписке

 

въ

 

1914

 

году

НА

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

 

ИВДАНІ

-„Троицкое

 

Слово* 6 .
.3

            

-

   

(ПЯТЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАЕМ).:

 

,

Цѣна

 

за

 

50

 

№№

 

въ

 

годъ

 

одинъ

 

рубль

 

съ

 

пересылкою.

Изданіе

 

это

 

предпринято

 

обителію

 

преп.

 

Сергія

 

въ

 

ознаме-

нованіе

 

исполнившегося

 

300-лѣтія

 

освобожденія

 

Лавры

 

отъ

 

поль-

ско-литовской

 

осады.

 

Какъ

 

живой

 

памятникъ

 

славныхъ

 

подви-

говъ

 

великихъ

 

борцовъ

 

за

 

св.

 

Церковь

 

Православную,

 

за

Самодержавнаго

 

Царя

 

и

 

Святую

 

Русь

 

въ

 

тяжелую

 

годину

 

смут-

наго

 

времени,

 

.Троицкое

 

Слово"

 

продопжаетъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ,

святое

 

служеніе

 

троицкихъ

 

иноковъ

 

тѣмъ

 

свѣтлымъ

 

идеаламъ,

за

 

которые

 

полагали

 

души

 

свои

 

наши

 

присноблаженные

 

предки

на

 

зарѣ

 

новой,

 

Богомъ

 

благословенной

 

династіи

 

славнаго

 

Цар-
ственнаго

 

Дома

 

Романовыхъ.

 

Отвѣчая

 

на

 

запросы

 

современной

духовной

 

жизни,

 

оно

 

ставитъ

 

своею

 

задачею

 

раскрывать

 

въ

сознаніи

 

русскихъ

 

людей

 

и

 

укрѣплять

 

въ

 

ихъ

 

сердцахъ

 

тѣ

основныя

 

начала

 

православнаго

 

міровоззрвнія,

 

который

 

легли

въ

 

основу

 

нашей

 

русской

 

народной

 

души.

 

По

 

своему

 

содержа-

нію,

 

духу

 

и

 

направленію

 

.Троицкое

 

Слово"

 

представпяетъ

 

собою
тоже,

 

что

 

и

 

извѣстные

 

.Тооицкіе

 

Листки",

 

и

 

встрѣчено

 

право-

славными

 

русскими

 

людьми

 

съ

 

такимъ

 

же

 

чувствомъ

 

благодар-
ности

  

и

  

любовію.
Редакторъ

 

всѣхъ

 

Троицкихъ

 

изданій

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же:

ТРОИЦКІЕ

 

ЛИСТКИ,

 

БОЖІЯ

 

НИВА

 

съ

 

ея

 

ЗЕРНЫШКАМИ,

 

и

ТРОИЦКОЕ

 

СЛОВО —всѣ

 

выходятъ

 

подъ

 

редакціей

 

архіепи-
скопа

 

Никона.

 

Всѣ

 

наши

 

читатели

 

составляютъ

 

одну

 

семью

 

и

приглашаются

 

подписываться

 

на

 

оба

 

журнала

 

вмѣстѣ:

 

ТР0ЦН0Е
СЛОВО

 

и

 

Б0Ж1Ю

 

НИВУ

 

съ

 

приложеніемъ

 

ЗЕРНЫШЕНЪ.
Подписная

 

цѣна

 

за

 

оба

 

изданія

 

(5С

 

N;№

 

Троицкаго

 

Слова,
12

 

№№

 

Божіей

 

Нивы

 

и

 

12

 

книжекъ

 

Зернышекъ)

 

два

 

рубля

 

съ

пересылкою

 

въ

 

годъ.
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Отдѣльно

 

каждое

  

изданіе

   

ОДИНЪ

 

рубль

  

въ

  

годъ.

Адресъ

 

общей

 

ихъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

посадъ

 

Моск.

 

губ.

Ноииссіонная

 

скидка

 

не

 

допускается

Подписка

 

на

 

полгода

 

и

 

отдѣльные

 

мѣсяцы

 

не

 

принимается.

Первые

 

четыре

 

тома

 

ж.

 

Тр.

 

Слова

 

высылаются

 

сбро-
шюрованными

 

по

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

въ

 

папкѣ

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

въ

 

коленкорѣ

 

по

 

1

 

р.

  

75

   

коп.

   

съ

 

пересылкою.

Реданторъ-цензоръ

 

Архіепископъ

 

НИКОНЪ,ЧленъГосударств
Совѣта

 

и

 

Святѣйшаго

 

Правит.

 

Сѵнода.

АДРЕСЪ:

 

Серп'евъ

 

посадъ,

  

Моск.

 

губ.,

 

Ред.

 

.Троицкаго

   

Слова".

Отъ

 

Редакціи

„троицкихъ

 

ЛІСТКОВѴ.
Троицкіе

 

Листки

 

издаются

 

собственно

 

для

 

безплатной
раздачи

 

въ

 

дни

 

праздничные

 

богомольцамъ

 

изъ

 

простого

 

народа,

приходящимъ

 

на

 

поклоненіе

 

Преп.

 

Серп'ю.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

мно-

гіе

 

изъявляютъ

 

желаніе

 

имѣть

 

ихъ

 

въ

 

полномъ

 

сосгавѣ

 

всѣхъ

вышедшихъ

 

№№,

 

или

 

выписать

 

ихъ

 

для

 

раздачи

 

народу

 

по

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

при

 

внѣбоюслужебныхъ

 

со-

бесѣбованіяхъ,

 

то

 

они

 

имѣются

 

и

 

въ

 

продажѣ,

 

при

 

чемь

 

сумма,

выручаемая

 

за

 

нихъ,

 

идетъ

  

на

 

изданіе

 

тѣхъ

 

же

 

лястковъ.

По

 

1

 

января

 

1914

 

года

 

вышло

 

всего

 

1340

 

№№

 

листковъ,

бъ

 

которыхъ

 

помѣщено

 

болѣе

 

1700

 

статей,

 

со

 

множествомъ

рисунковъ.

 

Цѣна

 

полною

 

набора

 

листковъ

 

безъ

 

евангельскихъ

(съ

 

Ns

 

801 — 1000)

 

съ

 

пересылкою

 

до

 

1000

 

верстъ

 

6

 

руб.,

 

а

далѣе

 

7

 

руб.

При

 

требованіи

 

листковъ

 

отдѣльными

 

частями

 

цѣна

 

ихъ

за

 

сотню

 

безъ

 

пересылки

 

45

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

65

 

коп.

Трогщкіе

 

Листки

 

съ

 

N°.

 

801

 

по

 

1000-й

 

содержатъ

 

полное

толкованіе

 

на

 

Евателге

 

отъ

 

Матвея.

 

Цѣна

 

въ

 

папкѣ

 

2

 

р.,

 

а

 

въ

коленкорѣ

 

2

 

50

 

коп.

 

съ

   

пересылкою.

„Троицкіе

 

Листки'

  

имѣются

 

сброшюрованными

 

въ

 

отдѣлъ"

ные

 

выпуски

 

по

 

40

 

№Ms

 

въ

 

кіждомъ.

 

Всѣхъ

 

выпусковъ

 

28.

 

Цѣна

каждаго

 

выпуска

 

30

 

коп.

 

безъ

  

пересылки,

 

40

   

коп.

 

съ

 

пересыл-

кою.

  

Выпуски

 

можно

  

выписывать

 

для

 

школьныхъ

   

библіотекъ

 

въ

папкѣ.

 

Цѣна

 

40

  

коп.

 

безъ

 

пересылки.

,Троицкіе

 

Листки'

 

можно

 

пріобрѣтать

 

въ

 

папкѣ

 

сотнями

(10

 

кн.)

 

томами

 

(6

 

томовъ

 

по

 

200

 

N°N°

 

въ

 

каждомъ).

 

Цѣна

каждой

 

сотни

 

85

 

к.,

 

съ

 

пересылкою.

 

Томы

 

же

 

въ

 

папкѣ

 

высы-

лаются

  

по

 

2

 

р.,

 

въ

 

коленкорѣ

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.
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.Двунадесятые

 

праздники",

    

сборникъ

   

„Троицкихъ

 

Лист-
ковъ".

 

Цѣна

 

въ

  

папкѣ

 

съ

  

пересылкою

 

85

  

коп.

КАТАЛОГЪ

 

другихъ

   

Троицкихъ

   

изданій

   

высылается

 

без-
платно.

Редакторъ

 

цензоръ

 

Архіепископъ

 

НИКОНЪ,

 

Членъ

 

Государств.
Совѣта

 

и

 

Свят.

 

Правит.

 

Сѵнода.

АДРЕСЪ:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Моск.

 

гу*}.,

 

Ред.

 

Троицкихъ

 

Листковъ.

(2-1).

=

 

При

 

каждомъ

 

Кг

 

„НИВЫ"

   

подписчики

      

БЛ

    

ииили

получатъ

 

по

 

одной

 

ниигѣ,

 

всего

 

въ

 

годъ

 

--------

      

СІЛ

   

пПП I

 

П»

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

на

   

1914

  

годъ
(45-й

  

годъ

 

изданія)

на

 

еженедѣльный

 

иллюстриро-

ванный

ЖУРІІІЪ
со

 

многими

 

приложеніямн
НИВА

Г.

 

г.

 

подписчики

 

„ШВЫ"

 

получатъ

 

въ

 

теченіе

 

І9і4

 

года:

52

52
12

MsMs

 

еженедѣльн.

 

художествен,

 

литературн.

 

журн.

 

.НИВА":

 

рома-

ны,

 

повѣсти

 

и

 

разсказы,

 

критич.

 

и

 

популярно-научн.

 

очерки,

 

біо-
графіи,

 

обзоры

 

дѣятельности

 

Госуд.

 

Думы

 

и

 

политич.

 

обозрѣнія:

рис.

 

въ

 

краск.,

 

снимки

 

съ

 

картинъ,

 

ірисунки,

 

портреты

 

и

 

иллюстра-

ции

 

современныхъ

 

событій.

К»

 

т/г

 

ті

 

та-

      

отпечатанный

 

убористымъ

 

четкимъ

 

шрифтомъ,
XX

  

1/1

  

1

   

И»

                  

въ

 

составъ

 

которыхъ

 

»ойдетъ:

кннгъ,

 

ежетѣЕячнаго

 

журнала

 

„Литературный

 

н

 

попуіярнв-научныя
ППНЛПЖРНІЯ"'*

 

Р 0МаньІ »

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

популярно-научн.

 

и

 

критич.

   

статьи
М"П(ШшьП(Н

    

.

 

соврем

 

енныхъ

   

авторовъ

   

съ

   

иллюстрацілии

   

и

   

отдѣлы

библіографіи,

 

смѣси,

 

шаіматъ

 

н

 

шашекъ,

 

залачъ

 

и

 

игръ.

40

 

квнгъ

 

„СБОРНИКА

 

НИВЫ"

 

40

 

шгъ,
который

  

подписчики

 

получатъ

  

полностью

 

въ

 

теченіе

 

одного

1914

 

года,

   

содержатъ:

въ

 

27

 

ннигахъ

 

в,

 

Г.

 

КОРОЛЕНКО
(первое

 

полное

 

собраніе,

   

въ

 

которое

 

войдетъ

    

много

   

неизданныхъ

произвгіденій).

Короленко— самый

 

оптимистическій

 

писатель

 

въ

 

русской

 

литературѣ.

 

Вся
творческая

 

дѣятельнопть

 

Короленко — живой

 

призывъ

 

во

 

имя

 

любвм

 

и

 

че-

ловѣчности

 

на

 

путь

 

работы,

 

къ

 

борьбѣ

 

со

 

зломъ,

 

къ

 

.святому

 

сопротивле-

нію".

 

Его

 

соціально-художественная

 

натура

 

писателя

 

крупныхъ

 

линій

 

тяго-

тѣетъ

 

къ

 

народнымъ

 

массамъ,

 

стремится

 

выявить

 

ихъ

 

сокровенную

 

душу,

ихъ

 

религіозные

 

запросы,

 

вѣрованія

 

и

 

поэтическія

 

цредставленія.

 

Въ

 

тѣсной

преемственной

 

связы

 

съ

 

религіознымъ

 

развитъ

 

въ

 

произведеніяхъ

 

Коро-
ленко

 

этическій

 

мотивъ,

 

озарившій

 

его

 

проигведенія

 

свѣтомъ

 

любви

 

и

 

гар-

моніи,

 

единенія

 

и

 

братства.
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ШОЖШОШ

 

СОБРАШВ

 

СОЧШШШШ1Ш

въ

 

8

 

инигахъ

  

А.

 

Н.

 

М

 

А

 

Й

 

К

 

О

 

В

 

А.
Дополняя

 

Фета

 

и

 

Тютчева,

 

Майковъ

 

образуетъ

 

съ

 

ними

 

созвѣздіе

 

пѣвцовъ

чистой

 

поэзіи.

 

Солнце

 

Майкова —вѣчное

 

солнце

 

Эллады

 

и

 

Рима.

 

Чувство
античности,

 

даръ

 

прозрѣнія

 

жизни

 

древности

 

стяпятъ

 

Майкова

 

въ

 

ряды

міровыхъ

 

поэтовъ.

 

Его

 

идиллическія

 

стихотворенія

 

изъ

 

родной

 

природы,

изъ

 

которыхъ

 

очень

 

многія

 

вошли

 

въ

 

хрвстоматіи,

 

создали

 

ему

 

безсмертное
имя

 

въ

 

родной

 

поэзіи.

ШОЖШ©Ш

 

СОБРІШШ

 

СОЧ11Е1Ш

ВЪ

   

5

   

ННИГАХЪ

    

ЭДМОНДА

   

Р О СТАНА

въ

 

переводѣ

 

Т.

 

Л.

 

Щепкиной-Куперникъ.

Ростанъ,

 

авторъ

 

„Орленка",

 

.Принцессы

 

Грезы",

 

„Сирано

 

де-Бержерака",
.Шантеклера",

 

возведенный

 

въ

 

„беэсмертные"

 

Французской

 

Академіей.
извѣстенъ

 

всему

 

кіру.

 

Ростанъ— поэтъ-романтикъ.

 

Его

 

глубокія

 

сентениіи,
его

 

нѣжные

 

изящные

 

сонеты,

 

вплетенные

 

ароматными

 

цвѣтами

 

въ

 

гирлян-

ды

 

разговоровъ

 

героевъ

 

его

 

драмъ,

 

его

 

грустью

 

обвѣянныя

 

элегіи,

 

все

 

это —

шедевры,

 

которые

 

можно

 

перечитывать

 

безконечно,

 

и

 

каждый

 

разъ

 

откры-

вать

 

въ

  

нихъ

  

новыя

  

и

  

нсвыя

  

крассты.

12
N°N°

 

.ИОВЪИШИХЪ

 

М0ДЪ>.
До

 

200

 

столбцовъ

 

текста

 

и

300

 

модныхъ

 

гравюръ.

Съ

 

почтовымъ

   

ящикомъ.

12
ЛИСТОВЪ:

 

до

 

300

 

руко-

дѣльнмхъ

 

и

 

выпильныхъ

работъ

 

для

 

выжиганія

 

и

 

до

[300

 

чертежей

 

выкроекъ.

1.

 

„0ТРЫВН0И

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

 

КАЛЕНДАРЬ"

 

на

 

1914

 

г.,
—

 

отпечатанный

 

красками.

 

—

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

 

„КИВЫ"

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

на

 

годъ:

ВЪ'С.-Пе-

 

)

 

безъ

 

доставки— 6

 

р.

 

|50

 

к.

тербургѣ

 

)

 

съ

 

доставкой

 

—

 

7

 

р.

 

50

 

к.

Безъ

 

доставки:

 

1)

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

кон-

торѣ

 

Н.

 

Печковской — 7

 

р.

 

25

 

к.,

 

2)

 

въ

Одессѣ,

 

въ

 

книжн.

 

магоз.

 

•Образова-
ние

 

і — 7

 

р.

 

50

 

к.

Адресъ:

 

С.-Петербургъ,

  

въ

  

Контору

 

журнала

 

.НИВА
Гоголя,

 

№

 

22.

Съ

   

пересылкою

  

во

всѣ

 

мѣста

 

Россіи

За

 

границу

   

12

 

р.

а.

   

і

 

\jf.

8 р-
улица

3—1

Открыта

 

подписка

 

на

 

(914

 

годъ

 

на

 

духовный

 

журналъ

„СТРАННИКЪ"
(55-й

 

ГОДЪ

 

ИЗДАЕІЯ)

<уъ

 

безплатнымъ

 

прилозіееніеш-ъ

Общедоступной

 

Богословской

 

БиОліотвки.
Духовный

 

журналъ

 

,,Странникъ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1914
году

 

по

 

прежней

 

широкой

 

программѣ,

 

обнимающей

 

весь

 

кругъ

движеній

 

богословско-философской

 

мысли

 

и

 

церковно

 

обществен-
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ной

 

жизни,

 

интересамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

 

служи гъ

 

въ

 

те-

ченіе

 

болѣе

 

полустолѣтія.

 

При

 

журналѣ,

 

въ

 

качествѣ

 

безплат-

н-аго

 

приложенія

 

издается

 

„Общедоступная

 

Богословская

 

Биб-
ЯІОТена"

 

(издано

 

уже

 

33

 

ТОМа),

 

имюѣщая

 

своею

 

цѣлью

 

сдѣлать

вполнѣ

 

доступными

 

для

 

читателей

 

лучшія

 

и

 

кагштальнѣйшія

произведенія

 

-русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы.

По

 

отзыву

 

одного

 

обозрѣвателя

 

современной

 

духовной

 

литера-

туры

 

.приложенія"

 

.Странника' представляютъ

 

собою

 

то

 

цѣнное

и

 

солидное,

 

что

 

надолго

 

останется

 

въ

 

русской

 

богословской
наукѣ

 

м

 

будетъ

 

необходимою

 

настольного

 

принадлежностью

 

вся-

каго

 

сельскаго

 

и

 

городского

 

священника".

Въ

  

1914

 

году

 

подписчикамъ

   

будутъ

 

даны

 

спѣдующія

  

при-

ложенія:

1.

  

Два

 

тома

 

извѣстнаго

 

сочиненія

   

Проф.

 

А.

 

П.

 

Лопухина:

Библейская

 

Исторія

 

при

 

свѣтѣ

 

новѣйшихъ

 

изслѣдваній

 

и

отнрытій

 

Изд.

 

2-е.

 

Цѣль

 

настоящаго

 

изданія

 

дать

 

русскому

образованному

 

обществу

 

такую

 

книгу,

 

въ

 

которой

 

оно

 

знакомясь

въ

 

общедоступномъ

 

изложеніи

 

съ

 

лучшими

 

результатами

 

новѣй-

шихъ

 

библейско-апопогическихъ

 

изслѣдованій

 

и

 

открытій,

 

на-

ходило

 

бы

 

для

 

себя

 

надлежащую

 

опору

 

въ

 

борьбѣ

 

сь

 

явно

 

"и

тайно

 

вторгающимся

 

къ

 

намъ

 

раціонализмомъ

 

и

 

отрицаніемъ

 

и

укрѣпилось

 

въ

 

убѣжденіи,

 

что

 

какія-бы

 

бури

 

не

 

вздымалъ

 

духъ

новѣйшаго

 

невѣрія,

 

онъ

 

безсиленъ

 

пошатнуть

 

ту

 

непреобрази-
мую

 

скалу,

 

на

 

которой

 

покоится

 

ввковѣчная

 

истина

 

Св.

 

Писанія.
1-е

 

изданіе

 

сего

 

сочиненія

 

почти

 

все

 

распродано

 

несмотря

 

на

сравнительно

 

высокую

 

его

 

цѣну

 

(26

 

руб.

 

за

 

три

 

тома)

 

что

 

слу-

житъ

 

лучшей

 

для

  

него

 

рекомендаціей.

2.

  

ХІІІ-й

 

томъ

 

.Православной

 

Богословской

 

Энциклопедіи*,
въ

 

который

 

выйдутъ

 

статьи

 

на

 

буквы

  

К.

 

Л.

 

М.

 

Н.

 

О.

 

П.

Журналъ

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книж-

ками

 

въ

 

10—12

 

и

 

болѣе

 

печ.

 

листовъ

 

(до

 

200

 

стр.

 

въ

 

книжкѣ).

Цѣна:

 

а)

 

въ

 

Россіи

 

за

 

журналъ

 

„Странникѵ

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

3-хъ

 

томовъ

 

.Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотеки"
восемь

 

(8)

 

рублей

 

съ

 

пересылкою;

 

б)

 

за

 

границей

 

11

 

р.

 

съ

пересылкой.

Примѣчан.

 

а)

 

Въ

 

отдѣлъной

 

продажѣ

 

для

 

неподписчиковъ

Цѣна

 

.Богосл.

 

Библіотеки"

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

томъ

 

без.
перес.

  

и

 

3

  

р.

 

съ

 

Перес.

б)

  

Желающіе

 

имѣть

 

выпуски

 

„Библіотеки"

 

въ

ИЗЯЩНОМЪ

 

ангЛІЙСКОМЪ

 

переплетѣ

 

благоволятъ

 

при-

лагать

 

по

 

50

 

к.

 

за

 

выпускъ.

в)

  

Новые

 

подписчики,

 

желаюшіе

 

получить

 

вышед-

шіе

 

12

 

томовъ

 

.Правосл.

 

Богосл.

 

Энциклопедіи"

 

и

1-й

 

томъ

 

.БиблеЙСНОЙ

 

ИсторІИ",

 

прилагаютъ

 

при

 

вы-

пискѣ

 

всѣхь

 

по

 

1

 

р.

 

за

 

томъ

 

(въ

 

перепл.

 

по

 

1

 

50

 

к.),
а

 

при

 

выпискѣ

 

на

 

выборъ

 

I

 

р.

 

50

 

к.

 

(въ

 

перепл.

 

2

 

р.);
при

 

выпискѣ

 

вышедшихъ

 

12

 

томовъ

 

Толковой

  

Библіи
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прилагаютъ

  

по

   

I

   

р.

  

25

 

к.

  

за

 

томъ,

   

а

 

въ

  

перепл.

  

по

1

 

р.

 

75

 

к.

Адресоваться:

 

Въ

 

Редакцію

   

духовнаго

 

журнала

„СТРАННИКЪ"
С-Нетербургг,

 

Невскгй

 

пр.,

 

М

 

182.
За

 

Редактора

 

С.

 

Артемьевъ.

Издательница

 

Р.

 

А.

 

Артемьева,

О3 — 1 )

                                                

урожд.

 

Лопухина.

Вышла

 

и

 

развылается

 

подпнсчпкатъ

 

ОКТЯБРЬСКАЯ

 

ШИПИ
СБОРНИКЪ

 

РОМАНОВЪ

.,С

 

в

 

"fe

 

т

 

тА
Въ

 

октябрьской

  

кяижкѣ

  

напечатано:

I.

Посмертныя

 

художественны»

 

произведена

fofo

 

Николаевича

 

ЗЙолшого
Подъ

 

редакціей

 

В.

 

Черткова.

 

Томъ

 

III.

Хаджи-Мурат-ь .

 

Два

 

спутника.

   

Записки

   

f-умасшедшаго.

  

О

  

судѣ.

Вступленіе

 

къ

 

исторіи

  

магери.

  

Записки

 

матери.

 

Отецъ

  

Василій.

Кто

    

убійцы.

    

іеромонахъ

   

Исйдйръ.

    

Ходника.

    

Дзѣ

    

разяичныя-

версіи

  

исторіи

  

улья.

  

Нечаянно.'

П.

Трагедіялюбви.
•^

                                                 

.',

   

.A

  

.$oqn

   

.

Романъ

 

всемирно

 

извѣстнаго

   

писателя.

Поля

 

Бурже.
Переводъ

 

съ

 

французскаго

С.

  

Сѳлововой-Дубровской.

Цѣна

 

за

 

три

  

тома

  

романовъ:

  

октябрь,

  

ноябрь

   

И

  

декабрь

1

 

рубль.
Выписывающіе

 

одновременно

 

газ.

 

.СВЪТЪ"

 

и

 

три

 

тома

 

рома-

новъ

 

съ

 

1-го

 

октября

 

1913

 

г.,

 

по

 

1

 

января

 

посылаютъ

 

въ

 

кон-

тору

 

2

 

рубля:

 

Адресъ

 

Конторы

   

Сборника

   

романовъ

  

„СВѢТЪ*

СПБ.

 

Невскій,

  

136.
(1-1)
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1914

 

годъ

„НАРОДНОЕ

 

ОБРАЗОВАНІЕ"
ежепѣсячный

 

педагогически

 

якурналъ.
Изданіе

 

Училищнаго

  

Совѣта

При

 

Святѣйшемъ

 

СунодѢ.

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

 

XIX.

Въ

 

1914

 

году

 

журналъ

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

г

 

лвдующей,

утвержденной

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ,

 

программѣ:

 

і.

 

Очерки,
разсказы,

 

характеристики,

 

воспоминанія

 

изъ

 

школьной

 

жизни

г.Уголки

 

школьной

 

жизни").

 

II.

 

Статьи

 

по

 

общимі

 

вопросамъ

ароднаго

 

образованія.

 

III.

 

Статьи

 

uo

 

вопросамъ

 

гедігогики

 

и

нидактики.

 

IV

 

Обозрѣніе

 

русской

 

и

 

заграничной

 

литературы

 

пв

вопросамъ

 

воппитанія

 

и

 

обученія.

 

V.

 

Изъ

 

школьной

 

практики

(практическая

 

указанія

 

по

 

методикѣ

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

на-

чальной

 

школы,

 

примѣрные

 

уроки,

 

планы

 

занятій,

 

замѣтки

 

пэ

училищевѣдѣнію)

 

VI.

 

Школьное

 

дѣло

 

на

 

мѣстахъ

 

(извѣстія,

сообщенія

 

и

 

замѣтки)

 

VII.

 

Изъ

 

переписки

 

съ

 

читателями.

 

Поч-
товый

 

ящькъ.

 

IX.

 

Библіографическій

 

листокъ.

 

X.

 

Школьное
пѣніе

 

(статьи

 

о

 

преподаваніи

 

пѣнія,

 

библіографическія

 

замѣтки

и

 

ноты).

Кромѣ

 

книгъ

 

журнала

 

подписчики

 

получатъ

 

въ

 

видѣ

 

от-

дѣльныхъ

 

приложеній:

 

1)

 

ШКОЛЬНЫЙ

 

календарь

 

на

 

1913— 1914
учебный

 

годъ.

 

2)

 

книжки

 

для

 

учительской

 

библіотени

 

(содержа-
нія

 

руководственно-педагогическаго)

 

и

 

КНИЖКИ

 

ДЛЯ

 

ученической
библиотеки

 

(дѣтскіе

 

разсказы,

 

сборники

 

стихотвореній).

 

3)

 

Ноты
ДЛИ

 

нласснаго

 

пѣнія.

 

Многія

 

статьи

 

и

 

книжки

 

(особенно,

 

науч-

наго

 

содержанія

 

(иллюстрируются

  

рисунками

 

и

   

чертежами.

Въ

 

журналѣ

 

принимают*

 

участіе

 

А.

 

И.

 

Анастасіевъ,

 

Н.

 

Н.
Бахтинъ,

 

проф.

 

А.

 

А.

 

Брочзовъ,

 

А.

 

М.

 

Ванчаковъ.

 

проф.

 

Д.

 

И.
Введенскій,

 

Н.

 

С.

 

Дрентельнъ,

 

К.

 

Д.

 

Дубровскій,

 

К.

 

В.

 

Ельниц-
кій,

 

Я.

 

И.

 

Ковальскій,

 

А.

 

А.

 

Коринфскій,

 

свяш.

 

А.

 

Кулясовъ,
Кл.

 

Лукашевичъ,

 

П.

 

Н.

 

Лупповъ,

 

А.

 

П.

 

Налимовъ,

 

Н.

 

Новичъ,
И.

 

И.

 

Полянскій,

 

Г.

 

Л.

 

Поповъ-Платоновъ,

 

В.

 

Родниковъ,
В.

 

Нозенбергъ,

 

Я.

 

И.

 

Рудневъ,

 

свящ.

 

Е.

 

Сосунцовъ,

 

Н.

 

Тичеръ,
В.

 

Федоровъ,

 

проф.

 

В.

 

Шимкевичъ,

 

С.

 

Шохоръ-Троцкій,

 

акад.

М.

 

В.

 

Яновскій

 

и

 

многіе

 

другіе.

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣще-

нія

 

журналъ

 

допущенъ

 

въ

 

народныя

 

библіотеки

 

и

 

читальни,—

равно

 

и

 

въ

 

учительскія

 

библіотеки

 

назшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

На

 

международной

 

Выставкѣ

 

„Дѣтскій

 

Міръ'

 

1904

 

года

журн.

  

.Народное

 

Образованіе"

  

удостоенъ

 

золотой

    

медали.]

 

§
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Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

ТРИ

 

РУБЛЯ

 

за

 

годъ

 

съ

 

пере-

сылкою.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

журналъ

 

.Народное

 

Образованіе*
даетъ

 

ежегодно

 

2

 

тома

 

свыше

 

700

 

страницъ

 

каждый,

 

кромѣ

Календаря

 

и

 

безплатныхъ

 

приложеній,

 

указанная

 

цѣна

 

три

рубля

 

является

 

до

 

послѣдней

 

степени

 

пониженной

 

и

 

равня-

ется

 

почти

 

заготовительной

 

стоимости

 

изданія.

 

Такимъ

 

пониже-

ніемъ

 

цѣны

 

Радакція

 

старается

 

сдѣлать

 

журналъ

 

доступнымъ

для

 

выписки

 

начальнымъ

 

учителямъ,

 

при

 

ихъ

 

современномъ

скудномъ

 

гоцовомъ

 

бюджетѣ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

книжной

 

лавкѣ

 

Училищнаго
Соіѣта

 

при

  

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

(СПБ.,

   

Кабинетская

 

13).

Иногородные

 

подписчики

 

благоволлтъ

 

адресовать

 

требова-
нія

 

такъ:

СПБ.,

 

Кабинетская

 

ул.,

 

д.

 

№

 

13,

 

въ

 

Реданцію

 

журн.

 

„На-
родное

 

Образованіе".
Редакторъ

 

Л.

 

Мироносицкіц.
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.

   

РОЗНИЧНЫЙ

 

=

              

Щ

|

    

шоино

 

-MivuiTiFiul

 

nrum

       

I

I

 

Т-ва

 

Еошшв

 

i

 

hmm

 

§
у»

     

Уголъ

 

Петровской

   

и

 

Котляревской

 

улицъ,

  

(противъ

     

Sg
>£2

                             

памятника

 

Котляревскаго).

^

    

Къ

 

осеннему

 

и

 

зимнему

  

сезонамъ

 

полученъ

    

*3£
Щ

    

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ

 

суконныхъ,

   

шерстя-

    

р:
з£?

    

ныхъ,

 

шелковыхъ,

 

полотняныхъ,

 

мебельныхъ

    

~£
і£%

                        

и

 

другихъ

 

товаровъ.

                          

~£
^>\э

                                                                                                                                             

с/у

^§

    

Ковры,

 

дорожки,

 

одѣяла,

   

платки,

   

скатерти,

    

g£
1Ь

    

а

 

также

 

имѣются

 

въ

 

БОЛЬШОМЪ

 

ВЫБОРѢ

    

g>
^

    

всѣ

 

форменные

 

товары

 

для

 

всѣхъ

 

учебныхъ

    

£ІК
^

    

заведеній

   

и

   

вѣдомствъ

   

(духовныхъ

 

рясъ

 

и

     

«ж

2fe

                              

подрясниковъ).

                               

£К

§1

         

Іиміітииі

 

первовиавсвып

 

фабршишъ.

               

Щ
2£2

    

Примѣчаніе.

 

Второй

 

магазинъ

 

имѣется

 

съ

 

такимъ

 

же

     

%%•
X х?

     

выборомъ

 

товаровъ

 

въ

   

г.

 

Ахтыркѣ,

    

Харьковск.

 

губ.

     

"ѵ

^і

                  

подъ

 

фирмою

 

бывш.

 

С.

 

В.

 

Пылаева.

                    

|^
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GO-

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1914-й

 

годъ

на

 

издаваемые

 

Александро-Невскимъ

 

О-вомъ

 

трезвости

ЖУРНАЛЫ:

01БЯД1 І\
(ХІѴ-РГГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ)

ежемѣсячный

 

журналъ

 

художественной

 

беллетристики,

 

отраждющій

 

въ

 

себѣ

и

 

всѣ

 

явленія

 

религіозно-фнлософской

 

мысли

 

и

 

жизни,

 

литературныхъ

 

и

 

цер-

ковно-общественныхъ

 

теченій.

    

"

  

-■

'9ixBaoei:q'JO

 

««идо*;

Кромѣ

 

12-ти

 

изящныхъ,

 

съ

 

рисунками

 

и

 

виньетками

 

книжекъ,

въ

 

которыхъ

 

до

 

2500

 

страницъ

 

текста,

 

журналъ

 

дастъ

 

въ

 

видѣ

БЕЗПЛАТНАГО

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

на

 

1914

 

годъ

 

отдѣльную

 

книгу

подъ

  

заглавіемъ:

                     

ЙЖМ<Н(

«НА

 

ЗАПРОСЫ

 

ДУХА».
.........

—————

       

1

    

I

  

К

 

-1

 

і

   

і

  

!

                                   

I

         

.

           

------- —

Эта

 

книга

 

будетъ

 

представлять

 

собою

 

хрестоматическій

 

сбор-,
никъ

 

изъ

 

твореній

 

лучших*

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

писателей,

въ

 

статьяхъ

 

котораго

 

найдутъ

 

яркое,

 

живое

 

освѣщеніе

 

тѣ

 

жиз-'

ненныя

 

проблемы,

 

которыя

 

томятъ

 

пытливый

 

человѣческій

 

духъ,

и

 

рѣшеніе

 

которыхъ

 

даетъ

 

твердый

 

устой

 

идейному

 

творчеству

всего

 

человѣчества

 

на

 

основахъ

 

православно-христіанскаго

 

вѣ-

росознанія.

 

Къ

 

участію

 

въ

 

составлены

 

сборника

 

будетъ

 

приг-

лашенъ

 

свяш.

 

С.

 

Н.

 

Щукинъ,

 

авторъ

 

извѣстной

 

книги

 

„Околр;
Церкви",

 

пользующейся

 

большимъ

 

успѣхомъ

 

среди

 

интелле-'

генціи.

На

 

1914

 

г.,

 

въ

 

числѣ

   

другихъ,

   

намѣчены

  

.къ

   

помѣіденію

 

въ

журналъ

 

слѣдующія

 

работы:

I.

 

ВЪОТДЪЛЬ

 

БЕЛЛЕТРИСТИКИ:

 

Оригинальная

 

повѣсть

 

Б.

 

П-
Никонова

 

.Тринадцать"

 

(разсказъ

 

суевѣрнаго

 

человѣка).—

Повѣсть

 

Г.

 

Т.

 

Сѣверцева-Пилиіюва:

 

На

 

далекомъ

 

сѣверѣ.

 

Его
же:

 

Проснулось

 

СОЛНЦе

 

(разсказъ),

 

Иванъ

 

Иванычъ

 

(разсказъ.—
Н.

 

Р.

 

Политура:

 

Бѣги,

 

пока

 

не

 

поздно!

 

(разсказъ).— А.

 

Ф.

 

Пла-
тоновой.-

 

Въ

 

МІру

 

И

 

Искупленіе. — Стихотворенія

 

Аполпона

 

Ко-
ринфскаго,

  

рядъ

 

разсказовъ

  

Романа

 

Кумова

  

и

  

т.

 

д.

Кромѣ

 

вышепоименованныхъ

 

ааторовъ,

 

въ

 

художественномъ

ртдѣлѣ

 

принимаютъ

 

участіе:

 

Н.

 

М.

 

Бѣлавинъ

 

(Воротынскій),
Вережниковъ,

 

А.

 

В.

 

Кругловъ,

 

А.

 

А.

 

Клавинъ,

 

Майи,

 

Валеріанъ
этловъ,

 

Н.

 

П.

 

Смоленскій,

 

X.

 

Толшемскій

 

и

 

друг.
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II.

 

ВЪ

 

ОТДЪЛЪ

 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСК.

 

ФИЛОСОФСКИХЪ,

 

БОГО
СЛОВСКИХЪ

 

и

   

ЛИТЕРАТУРНО

 

КРИТИЧЕСКИХЪ

   

СТАТЕЙ:

 

Боль-
шая

 

статья

  

И.

 

П.

   

Ювачева

  

(Миролюбоаа)

    

ЧервЗЪ

 

два

 

океана"

(описаніе

 

путешествія

 

изъ

 

Владивостока

 

по

 

Великому

 

океану

мимо

 

Кореи,

 

Японіи,

 

Сандвичевыхъ

 

острововъ

 

въ

 

Америку

 

и

далѣе

 

черезъ

 

Атлантическій

 

океанъ

 

въ

 

Европу). — Статьи:

 

Про-

тоіерея

 

Ст.

 

Остроумова:

 

1)

 

Евангеліе

 

И

 

право;

 

2)

 

Ученіе

 

И

 

лѣ-

ченіе

 

(Мѳ.

 

д.

 

35);

 

3)

 

Судьба:

 

христіанское

 

понятіе

 

о

 

судьбѣ;

 

4)
Судьба:

 

упроченіе

 

судьбы;

 

5)

 

Призывъ

 

съ

 

креста

 

(Рим.

 

ю,

 

21.) —

Свящ.

 

Мих.

 

Левитова:

 

1)

 

Любовь

 

и

 

насиліе.

 

2)

 

Невозможность
идеальныхъ

 

взаимоотношеній

 

церкви

 

и

 

государства.

 

3)

 

Ужасъ
смерти

 

и

 

радость

 

воскресенія.

 

4)

 

Сохранится

 

ли

 

половая

 

лю-

бовь

 

въ

 

жнзни

 

будущего

 

вѣка.

 

6)

 

Больной

 

вопросъ

 

приходской
жизни.

 

7)

 

Нашъ

 

плоектъ

 

обезпеченія

 

духовенства. — Прот.

 

В.
Mat

 

нитскагс:

 

РелигІОЗНЫЯ

 

чувствованІЯ.

 

Вопросъ

 

объ

 

основномь

чувствѣ

 

въ.этой

 

группѣ. — А.

 

Н.

 

Соловьева:

 

Сорокъ

 

лѣтъ

 

блуж-
даній.

Кромѣ

 

поименованныхъ

 

сотрудниковъ,

 

въ

 

отдѣлѣ

 

статей

 

при-

нимаютъ

 

участіе:

 

профессора:

 

М.

 

М.

 

Тарѣевъ,

 

Н.

 

Д.

 

Кузнецовъ,
П.

 

А.

 

Флоренскій,

 

профессоръ^-прот.

 

М.

 

Лисицынъ,

 

А.

 

В.

 

Гово-

ровъ;

 

протоіереи:

 

Ф.

 

Н.

 

Орнатскій,

 

П.

 

Н.

 

Лахостскій,

 

I.

 

П.

 

Сло-
бодскій,

 

П.

 

А.

 

Миртовъ;

 

священники;

 

Мих.

 

Левитовъ,

 

П.

 

Анто-

новъ;

 

СВѣтСКІЯ

 

ЛИЦа- И

 

писатели:

 

Е.

 

Н.

 

Погажевъ-Поселянинъ,
Павелъ

 

Левитовъ,

 

М.

 

Тычининъ,

 

Нободи,

 

Николай

 

Смирновъ,
И.

  

Розановъ,

  

Д.

  

Боголюбовъ

 

и

 

мн.

 

друг.

ПОСТОЯННЫЕ

 

ОТДЪЛЫ:

АпологетическІЙ.

 

Ведетъ

 

.

 

извѣстный

 

ученый

 

богословъ

 

проф^
Кіевск.

 

университ.

 

прот.

 

П.

 

Я.

 

Свѣтловъ,

 

который

 

на

 

будущій:

1914

 

г.

 

предполагаетъ

 

дать

 

слѣдующія

 

статьи:

 

.Что

 

такое

 

ате-

измъ

 

по

 

сравненію

 

съ

 

вѣрой

 

въ

 

Бога".

 

.Религіозныя

 

сомнѣнія

и

 

борьба

 

съ

 

ними"

 

(Къ

 

гигіенѣ

 

религіознаго

 

кризиса).

 

,0

 

мни-

момъ

 

превосходствѣ

 

невѣрія

 

надъ

 

вѣрой

 

въ

 

Бога"

 

(По

 

поводу

совреиеннаго

 

богоборческаго

 

восхваленія

 

атеизма

 

и

 

апоѳеоза

человѣка).

                       

J

 

i "W

 

*

Церковное

 

обозрѣніе.

  

Ведетъ

  

А.

 

Палицкій.
Отголоски

  

ЖИЗНИ

  

И

 

литература).

 

Ведетъ.

 

Н.

  

П.

 

Смоленскій.
Да

 

будутъ

 

ВСѣ

 

едино.

 

Ведетъ

 

И.

 

П.

 

Ювачевъ

   

(Миролюбовъ).
Среди

 

газетъ

 

и

 

журналов!..

О

 

книгахъ.

Цѣна

 

журнала

 

съ

 

безплатн.

 

приложеніемъ

 

и

 

пересылкой

 

въ

годъ

 

ЧЕТЫРЕ

 

(4)

 

рубля;

 

а

 

за

 

границы— 6

 

руб.

 

Перемѣна

 

ад-

реса —45

 

кои.

ДОПУСКАЕТСЯ

 

РАЗСРОЧКА:

 

При

 

подпискѣ

 

2,

 

р.;

 

1-го

 

іюля

 

2

 

р.

Адресъ

 

редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Обводный.

 

116.
.ТНЭДЧВГ.В

   

Т-ХІсІНОвРу-ОНВОХуД

    

<TH9TO(!U)nO

     

d-Xhr
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ВОСКРЕСНЫЙ

 

БЛАГОВѢСТЪ
(ХП-й

 

ГОДЪ

  

ИЗДАНІЯ).

Задача

 

этого

 

еженедѣльнаго

 

журнала—дать

 

православному

 

па-

стырю

 

и

 

православной

 

семьѣ

 

живой,

 

художественно-назидатель-

ный

 

матеріалъ

 

для

 

чтенія,

 

проповѣди

 

и

 

внѣбогослужебныхъ

 

бѣ-

сѣдъ.

Въ

 

журналѣ

 

на

 

каждый

 

воскресный

 

и

 

праздничный

 

день

 

по-

мѣщается

 

образецъ

 

или

 

схема

 

проповѣди.

 

Удѣляется

 

и

 

мѣсто

статьямъ

 

апологетическаго

 

характера.

 

Въ

 

отдѣлѣ

 

.На

 

каждый
день*

 

даются

 

сжатыя

 

оригинально-художественныя

 

назидатель-

ныя

 

статейки,

 

разсказы,

 

очерки,

 

размышленія,

 

принаровленныя

къ

 

халендарнымъ

 

событіямъ.

Крвмѣ

 

52

 

номеровъ,

 

журналъ

 

даетъ

 

безплатнымъ

 

приложе-

ніемъ

 

книгу:

МШ,

 

РМІ

 

і

 

БЕСѢДЫ,

 

Прот.

 

D.

 

1.

 

МІРТОВІ.
Въ

 

журналѣ

 

принимаютъ

 

участіе

 

лучшія

 

силы

 

современнаго

православно-церковнаго

 

проповѣдничества,

 

какъ,

 

наприм,:

 

прот.

С.

 

Остроумовъ,

 

прот.

 

I.

 

Галаховъ,

 

свящ.

 

В.

 

В.

 

Щукинъ,

 

свящ.

Петръ

 

Антоновъ,

 

свящ.

 

М.

 

Менстровъ,

 

о.

 

С.

 

Козубовскій,

 

о.

 

М.
Елабужскій,

 

прот.

 

П.

 

Н.

 

Лахостскій,

 

о.

 

I.

 

Егоровъ,

 

о.

 

В.

 

Тара-
совъ

 

и

 

др.

 

Кромѣ

 

того,

 

участвуютъ:

 

Е.

 

Н.

 

Погаженъ-Поселянинъ,
А.

 

Платонова,

 

И.

 

Богословскій,

 

прот.

 

П.

 

А.

 

Ыиртовъ,

 

о.

 

I.

 

Г.
Никитинъ,

 

А.

 

К.

 

и

 

многіе

 

другіе

 

сотрудники

 

.Отдыха

 

Христі-
анина".

Цѣны

 

журнала

 

съ

 

безпл.

 

приложеніемъ

 

и

 

пересылкой

 

ТРИ
(3)

 

рубля

 

іъ

 

годъ;

 

за

 

границу

 

4

 

руб.

 

За

 

перемѣну

 

адреса

 

42
коя.

ДОПУСКАЕТСЯ

 

РАЗСРОЧКА:

 

При

 

иодпискѣ

 

2

 

р.;

 

1-го

 

іюля

 

1

 

р.

Адресъ

 

редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Обводный,

 

116.

III.

ікрезвя

 

деизэсь.
(Х-й

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ).

Ежемѣсячный,

 

литературно-общественный

 

и

 

научно-популярный

 

жур-

налъ,

 

одобренный

 

Учебным-ъ

 

Комитетом-ь

 

Св.

 

Синода

 

для

 

ученичес-

ях-ь

  

и

 

Фундам

 

е

 

нтальных-ъ

   

библіотеи-ь

   

духовно-учебныхт.

   

заведеній.
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Журналъ

 

ставитъ

 

своей

 

задачей—освѣшеніе

 

и

 

обсужденіе

 

во-

просовъ

 

трезвеннаго

 

движенія

 

и

 

изысканіе

 

нозыхъ

 

практичес-

кихъ

 

средствъ

 

борьбы

 

съ

 

смертельнымъ

  

недугомъ

  

пьянства.

Преслѣдуя

 

просвѣтительныя

 

цѣли

 

и

 

удѣляя

 

наряду

 

съ

 

трез-

венными

 

вопросами

 

серьезное

 

вниманіе

 

обще-литературному—
художественно-беллетристическому

 

и

 

популярно-научному

 

отдѣлу,

нашъ

 

журналъ

 

является

 

однимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

общедоступыыхъ

литературно-нароцныхъ

 

ежемѣсячниковъ,

 

пригодяыхъ

 

для

 

чте-

нія

 

какъ

 

в

 

в

 

сельской

 

школѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

семьѣ

 

крестьянина

 

или

рабочаго.

Освѣдомляя

 

о

 

постановкѣ

 

и

 

ходѣ

 

трезвеннаго

 

движенія

 

въ

Россіи,

 

журналъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

постарается

 

дать

 

рядъ

 

прос-

тыхъ,

 

но

 

художественныхъ

 

разсказовъ

 

и

 

вообще

 

статей,

 

прис-

пособленныхъ

 

къ

 

запросамъ

 

народной

 

ауциторіи.

 

Въ

 

журналѣ

будутъ

 

освѣщаться

 

вопросы

 

объ

 

организаиіи

 

трезвенной

 

дѣятель-

ности

 

въ

 

приходѣ,

 

рядъ

 

статей

 

будетъ

 

посвященъ

 

методикѣ

 

уче-

нія

 

о

 

трезвости

 

(борьба

 

съ

 

пьянствомъ

 

черезъ

 

школу).

 

Въ

 

этомъ

отдѣлѣ

 

будетъ

 

писать

 

извѣстный

 

трезвенный

 

дѣятель

 

и

 

писа-

тель

 

И.

 

П.

 

Мордвиновъ,

 

авторъ

 

многихъ

 

практическихъ

 

руко-

водствъ

 

по

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ.

Оные

 

будетъ

 

вести

 

отдѣлы:

 

1)

 

Литературный

 

альбомъ

 

.ТРЕЗ-
ВОЙ

 

ЖИЗНИ"

 

(отрывки

 

изъ

 

художественной

 

русской

 

и

 

иностран-

ной

 

литературы

 

для

 

чтенія

 

въ

 

О-вахъ

 

трезвости);

 

2)

 

ТРЕЗВЕН-
НАЯ

 

СТАРИНА

 

(очерки

 

прошлаго

 

и

 

памятники

 

старинной

 

борь-
бы

 

за

 

трезвость).
Кромѣ

 

12

 

книжокъ

 

журнала

 

съ

 

рисунками,

 

въ

 

которыхъ

 

до

1500

 

стран,

 

текста,

 

въ

 

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложенія

 

будетъ

І-і

 

ТОМЪ

 

ТРУДОВЪ

 

ВСЕР0СС1ЙШГ0

 

СШДА

 

ПРАКТИЧЕСКИХЪ

 

ДШЕЛЕЙ
ПО

 

БОРЬБ*

 

СЪ

 

АЛКОГОЛИЗМОМ),

состоявшегося

 

въ

 

1912

 

году

 

въ

 

Москвѣ.

 

Три

 

слѣдующіе

тома

 

этихь

 

трудовъ

 

подписчики

 

.Трезвой

 

Жизни"

 

получать

 

по

дополнителной

 

подпискѣ

 

за

 

3

 

руб.

 

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

всѣ

4

 

тома— 5

 

руб.

Сотрудиини

 

тѣ

 

ж»,

 

что

 

и

 

въ

 

.Отдыхѣ

 

Хрнстіаннна".

Цѣна

 

журнала

 

съ

 

приложеніемъ

 

и

 

пересылкой

 

ДВА

 

(2)

 

руб
въ

 

годъ;

 

за

 

границу

 

3

 

руб.

 

Перемѣна

 

адреса

 

25

 

к.

ДОПУСКАЕТСЯ

 

РАЗСРОЧКА:

 

При

 

подпискѣ

 

I

 

р.,

 

1-го

 

іюля

 

1

 

р.

Адресъ

 

Редаціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Обводный,

 

116.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Петръ

 

Мнртовъ.

3—1
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&Х88&Шт

Иконостасная

 

мастерская

Щ

   

СТІ#ІНД"1"іОД0РОІНЧД
|

            

ЕРМАКОВСКАГО
И

              

в-ь

 

г.

 

Черкассах-ь

 

К'^вской

    

губ.,

[к

   

принимаетъ

  

заказы

   

новыхъ

  

иконостасовъ,

  

кіотовъ,

   

цер-

Щ

   

ковныхъ

  

и

 

домашнихъ,

  

ремонтировку

    

старыхъ

    

иконо-

Я* 5 .'

стасоЕъ,

  

покраску роспись

     

церквей

     

живописью

  

и

f

         

.

                       

фресковыми

  

орнаментами,

                                

gfc;

І

  

на

 

всевозможную

 

живопись

 

и

 

чеканку,

 

а

 

танже

 

на

 

кар-

  

g#
■і

 

тины

 

масляными

    

красками

 

разныхъ

   

сюжетовъ

 

и

 

ма-

  

'Щ.
\

                           

ляркыя

 

домрвыя

 

работы.

                           

р§*

1

 

Все,

 

вышепоименованное,

 

исполняю

 

довровлвщ

 

по

 

уиѣреннымъ

   

І&
цѣнамъ

 

и

 

выполняю

 

въ

 

срокъ.

                             

Щ:
I

    

ИСПОЛНЯЛЪ

 

ИКОНОСТАСНЫЯ

 

РАБОТЫ

  

ВЪПОЛТАВСКОМЪ

    

'М
\

                              

КАѲЕДРАЛЬНОМЪ

 

СОБОРѢ.

                                    

|§т
='

 

За

 

доброкачественность

 

моихъ

 

работ ь

 

им пю

 

много

 

аттестатовъ.

   

|&
Фирма

 

существуешь

 

съ

 

1879

 

года

                                 

sr

^P^lFs^^^Ws t|r«f*Ж-ШГЖ^т5

 

#W36

 

—

 

23

 

Ж&к

ГОДЪ

 

ЦШЫХЪ

 

ХУДОЯЕББТВБННЫХЪ

 

ПРЕІМ.
--------------j

     

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

19U

 

годъ
J

 

у|

 

я

      

Л

                  

на

 

единственный

 

въ

 

Россіи

 

двухнедѣльный

I

 

роскошный,

 

іудоінеетвгнніі-оитературиын

 

журналъ §■ и

 

годъ
изданія.

бъ

 

гоппецеен

 

кзртннъ

 

{въ

 

красшъ,

 

по

 

образцу

 

пучшнхъ

 

шраннчк.

 

нзданіі.

Пробужденіе
съ

 

приложеніемъ

 

рѣдкихъ

 

ннигъ

 

и

 

цѣнныхъ

 

премій

Стильные

 

цвѣтиые

 

орнаменты,

 

рельефное

 

тасненіе,

 

велинолѣпныя

    

мне

говрасочныя

 

рамин-вкньетки

 

украсятъ

 

въ

  

1914

 

год/

 

ивогія

 

стравицы

   

„ПРО-
ЬУЖДЕНШ",

 

а

 

увеличенное

 

количество

 

вклейныхъ

 

картииъ,

 

на

   

паспорту
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—

отдѣльныхъ

 

альбомнкхъ

 

листахъ,

 

подъ

 

шелковой

 

прозрачной

 

бумагой,

 

дадутъ

 

возмож-

ность

 

подписавшимся

 

имѣть

 

богатую

 

ноллекцію

 

репродукцій

 

съ

 

орнгинаювъ

 

зна-

нѳнитыхъ

 

художниковъ,

 

стоимость

 

которыхъ

 

въ

 

продажѣ

 

уже

 

значительно

 

превышаеіь

подписную

 

плату,

 

взимаемую

 

редакціей

 

за

 

рѣдній

 

по

 

изяществу

 

журналъ

 

съ

«ііложеніемь

 

книгъ

 

и

 

художественныхъ

 

премій,

 

изъ

 

которыхъ

 

только

 

одна

 

стѣнная

картшна

 

Credo

 

(ВЪРУЮ,

    

ГОСПОДИ)!

   

продается

    

въ

    

художеств,

    

магазннахъ

    

по

20

 

руб.

 

за

 

9ісземпляръ.

Подписавшееся

 

йа

  

1914

 

годъ

 

получатъ

 

(1-го

 

и

 

15-го

 

числа

 

каждаго

 

мѣсяца)

%
'Рвекошкыхъ

 

выпуска
Худо-

_

 

жеств,-

Литерітурнаго

 

и

 

научнаго

 

журна-

ла

 

по

 

образцу

 

лучшихъ

 

илюстри-

рованныіъ

 

заіраничныхъ

 

изданій,
въ

 

великолѣпныіъ

  

обложкахъ.

въ

   

краскахъ,

    

на

    

пасиорту,

фототипіи,

    

автотипіи,

     

оле-

ографіи

 

и

    

друг.

ИИЗЯЩНЫХЪ

 

АЛ ЫѴІ АНОВЫХЪ-СБОРНИКОВЪ. р ° « а - «,
повѣсти

   

и

разсказы

    

современные

 

и

    

выдающихся

   

новѣйшихъ

   

русскихъ

   

писателей.
Въ

 

отдѣльноіі

 

продижѣ

 

будутъ

 

продаваться

 

по

 

1

 

руб.

 

за

 

экземнляръ.

книги

    

собранія

    

сочиненій

ШОПЕНГАУЭРА.
съ

 

портретомъ

 

автора.

книги

      

собранія

    

сочиненій

ВОЛЬТЕРА.
еъ

 

портретомъ

   

автора.

Иллюстрир.

 

книги

    

К.

    

Байэ.

„ПСІОРІН

 

НБКУСБТВЪ".
Живопись,

 

Скульптура,

 

Архитектура.

Я)

   

книги

 

проЛ.

 

А.

 

Рамбо.

    

пСТОРГп

»

     

ФРАНЦУЗ-

   

РБВОпШЦІІ.
Съ

 

картннаип

 

рѣдк.

 

нарижск.

 

изданій.

БоГГъ

 

ВЕСЕЛЫ

 

Я

   

СТРАНИЦЫ

 

XS»
емѣшныхъ

                                                                                                   

писателей-
разсказовъ

   

=

 

съ

 

юмористическими

 

картинами

 

и

 

портретамми.

 

=

     

юморнстовъ

РОСКОШНЫЙ

   

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

 

ПРЕМІИ:

исполненный

 

множествомъ

 

красонъ

пНЬБОПЪ

 

ОТКРЫТЫХЪ

 

ПНСБИЪ
иавѣстнаю

 

художника

 

П.

   

Еаразина

Цѣнный

 

альбомъ,|въ

 

великолѣпной

 

папкѣ,

сброшюрованной

   

цвѣтной

   

лентой.

Изящное

 

настольное

 

украшеніе

АЛЬБОМЪ

   

КАРТИНЪ

гепіогравюръ— фотошто.
На

 

паспарту,

 

въ

 

рельефной,

   

исполненной
красками

 

и

 

золотомъ

 

папкѣ.

ДВА

 

РОСКОШНЫХЪ

 

ПАНО

  

ДЛЯ

 

ГОСТИНОЙ:

I.

 

Гирлянды

 

настурцій 2.

 

Красные

 

маки

англійскаго

 

художника

 

Сиверса,

 

іісііолнсішыя

 

множествомъ

 

красонъ.
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8
Художественное

 

украшеніе

 

кабинета,

 

школъ,

 

читаленъ,

 

и

 

библіотекъ.

------------

 

Небывая

 

премія:

 

------------

БРОНЗИРОВАННЫХЪ

 

БАРЕЛЬЕФОВЪ:

 

Гоголя,

 

Достоевскаіо,

 

Лермонтова
Некрасова,

 

Пушкина,

 

Толстого.

 

Тургенева,

 

Щедрина.

 

Рельефное

 

воспро-

изведете

 

портретовъ

 

по

 

паспарту,

 

превосходящее

 

по

 

изпщѳстеу,

    

какъ

стѣнное

 

украш.,

 

гипсовые

 

и

 

металлическіе

 

барельефы.

Большая

 

стѣнная

 

картина

 

въ

 

краскахъ

 

„CREDO".

ІІЕ

 

3*РУ Ю

  

3"

 

о

 

с

 

п

 

о

 

0

 

и!

 

^
Стоимость

 

картины

 

въ

 

художественныхъ

 

магазинахъ

   

20

 

рублен.

АБОНЕМЕНТЪ:

 

На

 

годъ

 

(безъ

 

доставки)

 

7

 

руб.,

   

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой
8

 

руб.;

 

на

 

полгода

 

4

 

руб.

 

на

 

3

 

мѣсяца

 

2

 

руб.

 

За

 

границу

 

10

 

руб.

Редакція

 

журнала

 

<Пробужденіе»,

 

С.-Петер5ургъ,

 

Невскій

 

пр.,

 

144.

Редакторъ-Издатель

 

Н.

 

В.

 

Еорецкг'й.

1914

 

Г. ввинти

 

подарки

 

рши
ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

  

на

 

1914

 

г. I -0U

  

годъ

вздаиія

На

 

первый

 

въ

 

Россіи

 

РОСКОШНЫЙ

   

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

   

ЖУР-
НАЛЪ

 

избранныхъ

 

произведет*.

 

ДЪТСКОЙ

 

литературы

Жаворонокъ
съ

 

картинами

  

въ

  

краскахъ,

 

прилсженіемъ

  

книжекъ

 

и

 

подаркѳвъ

дѣтямъ.

Программа

 

журнала:

 

Дътскіе

 

разсказы,

 

сказки,

 

стихотворенія.

 

Путешествія.

 

Исторічв-
«кіе

 

очерки.

 

Фельетоны

 

для

 

дѣтен.

 

Рнсованіѳ,

 

музыка,

 

пѣніе,

 

дѣтскій

 

театръ,

 

лѣпка

 

ізъ

главы.

 

Дѣтскія

 

работы.

 

Научный

 

статьи.

 

Игры

 

и

 

забавы.

 

Сноріъ.

 

Физика

 

и

 

хпмія

 

іъ

нграхъ.

 

Ообираніе

 

растеній,

 

бабочекъ,

 

грнбовь,

 

монсіъ

 

и

 

проч.

 

Рыбная

 

ловля.

 

Астрожо-
мія,

 

ботанника

 

для

 

дѣтей.

 

Задачи,

 

шарады,

 

загадки.

 

Странички

    

для

   

родителей

    

и

воспитателей.

Участвуютъ

 

выдаюшіяся

 

литературный

 

и

  

художественный

 

силы.

Журналъ

 

печатается

 

ьа

 

дорогой

  

глазированной

 

бумргѣ.

Подписавшіеся

 

на

 

1914

 

г.

 

получатъ

   

(ежемѣсячно

 

1-го

 

числа):

12

10

Роскошно

 

иллюстрирован,

 

вы-

пусковъ

 

Литературнаго

 

и

 

На-
учнаго

 

журнала

 

для

 

ДѢТЕИ,

въ

 

изящныхъ

 

обложкахъ

книжекъ

 

съ

 

картинками:

 

раз-

сказы

 

для

 

дѣтей

  

извѣстныхъ

писателей'

Моя

 

библіотечка.

15

10

ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ
картинъ,

   

исполненныхъ

КРАСКАМИ.

книжекъ

 

съ

 

забавными

    

кар-

тинками

 

и

 

смѣшнымн

разсказами.

.Книжки

 

Хохотушки".
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10
книжекъ

   

съ

 

картинками:

«БИБПІОТЕЧКА
ИГРУШЕЧКА»

Дѣтскія

 

игры

  

и

 

развлеченія.

10
книжекъ

 

съ

 

картинками:

 

«Дѣт-

скія

 

работы

 

и

 

занятія».

   

Инте-
ресный

 

руководства

 

для

 

маль-

чиковъ

 

и

 

дѣвочекъ.

!!

 

ЦЪННЪЩ

 

ПОДАРКИ

 

ДЪТЯМЪ

 

!!

Новогодніе

 

подарки:

РОСКОШНЫЙ

 

АЛЬБОМЪ

 

ДЛЯ

 

ЛЮБИМЫХЪ

 

СТИХОВЪ,

украшенный

  

цвѣтными

  

орнаментами

    

и

 

галлереей

  

портретивъ

 

знаменитыхъ

повтовъ,

 

въ

  

тисненной

 

красками

 

и

 

золотомъ

 

папкъ.

Шесть

 

интересныхъ

 

игръ

 

1.

 

Веселое

 

лото.

   

2.

 

Забавное

 

домино.

   

3.

  

Шашки-
4.

 

Трубочистъ,

 

5.

 

Гуси.

 

6.

 

Скачки

 

съ

 

препятствіями.

==

 

Пасхальные

   

подарки.

 

=====

ИЗЯЩНЫЙ

   

АЛЬБОМЪ

  

ДЛЯ

  

РИСОВАНІЯ

    

съ

 

цвѣтными

   

орнаментами,

портретами

  

великихъ

 

художниковъ,

    

въ

    

рельефной

  

исполненной

    

красками

папкѣ.

------------

 

АЛЬБОМЪ

 

НОМИЧЕСНИХЪ

 

ПРЕВРАЩЕНІЙ

 

------------

Каждый,

 

взявшій

 

въ

 

руки

 

альбомь

 

моментальныхъ

 

превращеній,

  

смѣшныхъ

фигуръ,

 

увидитъ

 

въ

 

немъ

 

своо

 

лицо.

    

Фокус ь-шутка,

    

а

    

сходство

     

порази-

тельное.

Рождественскіе

 

подарки

 

на

 

елку.

8—

 

ЖИВЫЯ

 

КУНЛЫ

 

—

             

/
самодвижущихся

 

игру-

             

А
шекъсамодѣлокъ

 

для

 

елки.

         

Ч-
Вырѣзныя

 

фигуры,

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

руководствъ.
-О-

ПОТЪШКЫХЪ

 

МАСКИ
для

 

Рождественскихъ

 

дѣт-

скихъ

 

спектаклей

 

и

 

вече-

РОВЪ.

    

Съ

 

приложенігмъ

 

весе-

лой

 

дѣгской

  

пьесы.

КОЛЛЕКЦІЯ

 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХЪ

 

ОТКРЫТЫХЪ

 

ПИСЕМЪ

въ

 

краскахъ,

 

для

 

дѣтей:

 

Съ

  

Новымъ

 

Годомъ!

  

Христосъ

 

Вэскресе!

    

Съ

    

Ан-
геломъ!

 

и

 

друг.

=====

 

Годовые

 

подписчики

 

получатъ

 

безплатную

 

премію

 

'

роскошную

 

стѣнную

   

картину

  

въ

   

краскахъ,

   

на

  

паспарту,

знаыевнтаго

       

••#

      

— .«•«•

  

гл

    

^а^АііКа

        

работы

  

поставщ.

художника

       

ШИЛ YHll>4"Od004ftCd

     

Дв -

  

Е '

   

И '

   

Величества
ГУТМАНА

        

»»•*•«•

 

I

 

«W«

     

уИѴѴ

  

ІІІИ

      

Голике

 

и

 

Вильборгъ.

ПОДПИСНаЯ

   

Цѣнаі

     

На

 

годъ

 

съ

 

доставк.

 

и

 

пересылк.

 

5

 

руб.,

    

на

   

полгода

3

 

руб.,

 

на

 

3

 

мѣсяца

 

2

 

руб.

   

За

 

границу

 

8

 

руб.

Реданція

 

журнала

 

„ЖАВОРОНОКЪ",

 

Спб. р

 

Невскій,

 

114.
Редакторъ-Издатель

 

Н.

 

В.

 

Корецкій.

                 

Редакторъ

 

Ю.

 

Е.

 

Писарева.

1-3
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СОДЕРЖАНІЕ:

 

I.

 

О

 

значеніи

 

церковно-славянскаго

 

яаыка. — II.

 

Вниманію

о.о.

 

законоучителей

 

начальныхъ

 

училищъ

 

Полтавской

 

губерніи.— III.

Учрежденіе

 

Уѣздно-приходскаго

 

училища

 

въ

 

городѣ

 

Лубнахъ

 

и

 

первые'

годы

 

(1837 — 1845)

 

его

 

существовали. — IV.

 

Изъ

 

епархіальной

 

хроники.

— Полъ

 

вѣка — на

 

службѣ

 

церкви. — 50-лѣтній

 

юбилей

 

священно-служе-

нія

 

Припукскаго

 

градскаго

 

благочиннаго

 

протоіерея

 

Николая

 

Галабут-

скаго. —75-лѣтіе

 

кончины

 

Котляревскаго. — Изъ

 

Зѣньковскаго

 

увзда. — ІѴ.

V".

 

Тѣни

 

прошлаго. —Ѵ І.

 

Объявленія.

т,

                                                       

.

     

\

   

В.

   

Іерлецкгй.
Редакторы,

 

преподаватели

 

семинарш:

  

<

    

р

     

г,"

Печ.

 

съ

 

разр.

 

мѣстн.

 

дух.

 

цензуры

 

20

 

Ноября

  

L913

 

года.

tJ

 

I

 

I

 

щ

 

|NIW

/«П

Полтава,

 

электрич.

 

типографія

 

Г.

 

И.

 

М4РТСЕВИЧА.


