
НАШИМЪ

 

ЧИТАТЕЛЯМЪ.
I.

   

Настоящимъ

 

выпускомъ

 

заканчивается

 

второй

 

годъ

 

изданія

 

ВОЖІЕЙ

 

ЛИНЫ,
ііііварьскій

 

выпускъ

 

(25-й)

 

выйдетъ

 

къ

 

25

 

декабря

 

сего

 

года.

 

Во

 

избѣжаніе

 

замедлені я

въ

 

разсылкѣ

 

изданія

 

Редакція

 

яокорнѣйше

 

ироситъ

 

гг.

 

прежпихъ

 

нодпнсчиковъ

 

иосйѣ-

шить

 

высылкою

 

денегъ,

 

причемъ

 

наклеивать

 

на

 

переводный

 

почтовый

 

бланкъ

 

свой
п'чатный

 

адресъ,

 

подъ

 

которымъ

 

„Б.

 

Нива"

 

получалась

 

въ

 

текущемъ

 

году.

II.

  

Мяогіе

 

обращаются

 

въ

 

редакцію

 

съ

 

просьбою

 

высылать

 

наши

 

изданія

 

наложньгаъ

платежомъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

редакція

 

сего

 

дѣлать

 

не

 

можетъ.

 

каш.

 

попочтовымъ

 

условіямъ,
кгсъ

 

и

 

потому,

 

что

 

такія

 

посылки

 

нерѣдко

 

приходятъ

 

обратно

 

за

 

неявкою

 

адресата.

III.

   

Съ

 

1

 

января

 

1904

 

года

 

цѣна

 

Божіей

 

Нивы

 

за

 

1903-й

 

годъ

 

возвышается:

MiJiCTO

 

1

 

р.— 1

 

р.

 

10

 

коп.

 

съ

 

пересылкою

 

безъ

 

приложеній,

 

такъ

 

какъ

 

льготныя

 

усл'о-

ія

 

пересылки

 

нашего

 

изданія

 

имѣютъ

 

силу

 

только

 

на

 

тотъ

 

тёпущій

 

годъ,

 

на

 

какой
іыо

 

высылается

 

по

 

предварительной

 

подпискѣ.

 

Боэюія

 

Нива

 

за

 

1903-й

 

годъ

 

имѣетсі

і

 

въ

 

переплетѣ

 

(томъ

 

второй

 

ЩЩ

 

13 — 24),

 

дѣна

 

1

 

р.

 

85

 

к.

 

съ

 

пересылкою

 

безъ

 

при-

іоженій,

 

Желающіг

 

при

 

журналѣ

 

получить

 

12

 

книжекъ

 

приложенія

 

„ЗернЪшки

 

Бо-
ши

 

Нивы"

 

благоволятъ

 

присылать

 

за

 

нихъ

 

особо

 

50

 

к.,

 

отдѣльно

 

же

 

отъ

 

журнала

2

 

книжекъ

 

высылаются

 

за

 

80

 

коп.,

 

а

 

на

 

1

 

рубль

 

высылается

 

20

 

книжекъ.

I



314 БОЖІЯ

 

НИВА. №

 

24

на

 

рхбш

 

mm

 

mi
еще

 

одинъ

 

годъ

 

готовъ

 

сокрыться

&?ъо

 

всепоглощающемъ

 

времени.

 

Й
£

 

еще

 

близится

 

новогодній

 

моментъ,

когда

 

такъ

 

естественно

 

каждому

оглянуться

 

на

 

свое

 

прошлое

 

п

 

повѣ-

рить

 

свои

 

жизненныя

 

задачи,

 

которыя

возлагаетъ

 

на

 

насъ

 

долгъ

 

и

 

совѣсть...

И

 

если

 

кому,

 

то

 

именно

 

труженику

на

 

нивѣ

 

дѣтскихъ

 

сердецъ

 

въ

 

особен-
ности

 

слѣдуетъ,

 

во

 

имя

 

святости

 

его

дѣла,

 

глубже

 

вдумываться

 

въ

 

сущ-

ность

 

и

 

характеръ

 

его

 

дѣятельности...

Пусть

 

недруги

 

церковной

 

школы

 

поютъ

свои

 

старыя

 

пѣсни,

 

которыя

 

пѣли

 

они

еще

 

до

 

13-го

 

іюня

 

1884

 

года,

 

когда

волею

 

незабвеннаго

 

русскаго

 

монарха

Александра

 

III

 

Россія

 

возвращена

 

была

на

 

самобытный

 

путь

 

культурнаго

 

раз-

витая

 

и

 

когда

 

осуждены

 

были

 

крик-

ливые

 

голоса,

 

ратовавшіе

 

за

 

западно-

европейскую

 

культуру...

 

Пусть,

 

какъ

и

 

прежде

 

по

 

необъятной

 

Русской

 

рав-

нине

 

разливается

 

мутной

 

волной

 

зна-

комая

 

уже,

 

но

 

непризнанная

 

пропо-

вѣдь

 

о

 

необходимости

 

для

 

народа

,,

 

естественная,

 

реальнаго,

 

практиче-

ская,

 

яшзненнаго

 

образованія"

 

*),

 

даю-

щаго

 

„определенную

 

мѣру

 

научныхъ

и

 

ирактическихъ

 

познаній" 2)...

 

Пусть,

по

 

прежнему,

 

мнимые

 

друзья

 

народа

говорятъ

 

о

 

независимости

 

школы

 

отъ

Церкви

 

и

 

опасаются—въ

 

особенности

теперь—того,

 

чтобы

 

съ

 

централизаціею

учебно-воспитательпаго

 

дѣла

 

въ

 

рукахъ

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія

завѣдываніе

 

низшими

 

народными

 

шко-

лами

 

не

 

отошло

 

въ

 

вѣдѣніе

 

духовен-

*)

 

Граэюданинъ.

 

1903

 

г.

 

№

 

46,

 

„Правильное

отношеніе

 

священника

 

къ

 

церковно-приход-

ской

 

школѣ",

 

Андрутскаго.

2 )

 

Протоіерей

 

II.

 

Смирновъ.

 

СПБ.

 

1894-

 

г.

Раціонализмъ

 
и

 
школа,

 
стр.

 
14.

ства

 

3),

 

которое

 

не

 

осуществляло

 

и

 

не

подготовляло,

 

будто- бы,

 

всеобщаго

 

обу-

ченія

 

4).

 

Эти

 

голоса

 

должны

 

смолкнуть

предъ

 

безпристрастною

 

исторіею,

 

знаю-,

шею

 

одну

 

историческую

 

правду,

 

что

въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

вѣковъ,

 

на-

чиная

 

со

 

святого

 

Владиміра

 

и

 

пер-

ваго

 

„вельми

 

учительнаго"

 

митропо-

лита

 

Михаила

 

и

 

до

 

нашего

 

времени,

нриходскія,

 

а

 

иногда

 

и

 

просто

 

даже

дьяческія,

 

школы

 

являлись

 

единствен-

ными

 

проводниками

 

просвѣщенія

 

въ

темную

 

народную

 

среду

 

и

 

стояли

 

въ

самой

 

тѣсной

 

бытовой

 

связи

 

съ

 

при-

ход

 

іми,

 

имѣвшими

 

свой

 

храмъ

 

и

 

своп

причтъ

 

5)...

 

И

 

да

 

не

 

смущается,

 

по-

этому,

 

и

 

не

 

устрашается

 

честный

 

тру-

женикъ

 

истинно-народной

 

школы

 

раз-

норѣчивыми

 

толками

 

о

 

союзѣ

 

школы

съ

 

Церковью:

 

онъ

 

стоитъ

 

на

 

вѣрномъ

пути,

 

если

 

воспитываетъ

 

народъ

 

подъ

ея

 

кровомъ

 

и

 

если

 

его

 

школа

 

слу-

жить

 

притворомъ

 

родного

 

православно-

русскаго

 

храма.

 

Пусть

 

прислушается

онъ

 

къ

 

народному

 

говору,

 

справится

съ

 

его

 

желаніемъ

 

относительно

 

общаго

характера

 

просвѣщенія

 

и

 

тогда

 

онъ

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

                                                          

і

 

.

:! )

 

Вѣстникъ

 

Европы,

 

1903

 

г.

 

Октябрь,

 

стр.

 

875.

См.

 

ннгке

 

Нашъ

 

Дневника.

4 )

 

Эти

 

мысли

 

въ

 

особенности

 

развиваются

въ

 

недавно

 

переведенной

 

(съ

 

нѣмецкагоі

книжкѣ

 

профессора

 

Циглера:

 

„Очеркъ

 

об-

щей

 

педагогики".

 

Издавіе

 

журнала

 

Образованы

СПБ.

 

1903

 

г.

 

Правда,

 

здѣсь

 

имѣется

 

въ

 

виду

болѣе

 

западное

 

образованіе.

 

Но

 

появленіелѳк-

цій

 

проф.

 

Циглера

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

гово-

ритъ

 

о

 

сочувствіи

 

его

 

взглядамх

 

хотя-бы,

 

но-

крайней

 

мѣрѣ,

 

переводившихъ

 

эти

 

лекціи.

:, j

 

См.

 

о

 

заслугахъ

 

духовенства

 

для

 

просЕѣ-

щенія

 

въ

 

церк.-црих,

 

шк.

 

за

 

1895

 

г.

 

Ст.

 

„Дѣ)

ятельность

 

древне-русскаго

 

духовенства

 

па

пользу

 

народнаго

 

образованія".

 

Также

 

„Госу-

дарственное

 

значевіе

 

церк.

 

прих.

 

школы 1"

 

въ

Чт.

 

Общ.

 

л.

 

д.

 

просе.

 

1888

 

г.

 

Январь.

 

Ср.

 

Граж-

данина

 
1903

 
г.

 
№

 
52.
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пойметъ

 

справедливость

 

словъ

 

дббраго

русскаго

  

мыслителя

  

II.

  

С.

 

Аксакова,
что

 

„дѣло

 

народнаго

 

училища"

 

опре-

деляется

   

у

  

насъ

 

„властными

 

указа-

ніями

 

самой

 

нашей

 

народной

 

жизни,

 

.

а

 

также

 

самымъ

 

внутреннимъ

 

и

 

внѣш-

 

|
нимъ

 

строемъ

 

Православной

 

Церкви...

 

'
Союзъ

 

Церкви

 

со

 

школою

 

требуется

 

у

 

!
.насъ

 

самимъ

 

народомъ...

 

Этотъ

 

союзъ

Церкви

 

со

 

школой

 

во

 

Франціи,

 

въ

 

Ита-
ліи,

 

напримѣръ,

 

имѣетъ

  

другое

   

зна-

 

,

ченіе,

 

чѣмъ

 

у

 

насъ,

 

и

 

налагаетъ

 

кле-

рикальный

 

характеръ

 

на

 

все

 

обученіе,

т.

  

е.

  

содѣйствуетъ

   

усиленію

   

власти

духовенства,

 

передаетъ

 

народъ

 

въ

 

под-

 

!
чиненіе

 

партіи

 

клерикальной,

 

стремя-

 

;

щейся

 

къ

 

преобладающему

 

положенію

въ

 

государствѣ.

 

Нашему-же

 

православ-

 

'■
ному

 

понятію

 

о

 

Церкви

 

и

 

церковности

чуждо

 

всякое

 

понятіе

 

о

 

клерикализмѣ.

 

|
Православный

   

народъ

   

святой

   

Руси
самъ

 

живетъ

 

въ

 

Церкви,

 

а

   

не

  

у

  

ея

ограды*

  

и

 

каждый

  

изъ

   

народа

  

при-

 

!
знаетъ

 

и

 

разумѣетъ

 

себя

 

частью

 

Церк-

 

|
ви,

 

сыномъ

 

ея.

 

Духовенство

 

для

 

него

пастыри,

 

а

 

не

 

„командиры

 

душъ".

 

За-
мѣчая

  

о

 

томъ,

 

что

  

истинные

   

ревни-

тели

 

народнаго

  

благоденствія

   

совер-

шенно

 

могутъ

 

не

  

опасаться

  

преобла-

дающаго

 

значенія

 

духовенства

 

въ

 

дѣлѣ

воспитанія

   

дѣтей,

   

II.

   

С.

   

Аксаковъ

этимъ

 

не

 

только

 

поошряетъ

 

тружени-

ковъ

 

народной

  

школы

   

къ

 

дѣлу

 

обу-

ченія

   

подростающаго

   

поколѣнія

   

въ

духѣ

 

Православной

 

Церкви,

 

но

 

и

 

вы-

рая«аетъ

   

яіеланіе,

 

чтобы

  

всѣ

   

труже-

ники

 

на

 

нивѣ

 

дѣтскітхъ

 

сердецъ

 

ближе

стояли

 

къ

 

Церкви

  

и,

 

еслибы

   

можно,

то

   

всѣ-бы

   

были

   

служителями

   

ея...

„

 

Чего-же

 

лучше,

 

пишетъ

 

онъ

 

по

 

этому

поводу,

 

какъ

 

пріучпть

 

школу

 

къ

 

при-

ходскому

 

храму:

 

званіе

 

учителя

 

только-

бы

  

возвысилось

  

въ

   

глазахъ

   

народа,

сслибъ

 

учитель

 

былъ

 

въ

 

тоже

 

время

и

 

священнослужитель

 

и

 

отецъ

 

духов-

ный...

 

Вѣдь

 

нельзя-же

 

ни

 

въ

 

прииципѣ,

 

|

ни

 

въ

 

самой

 

практикѣ

 

отрицать

 

у

 

па-

стыря

 

не

 

только

 

право,

 

но

 

и

 

обязан-

ность

 

наблюдать

 

надъ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

и

въ

 

какомъ

 

духѣ

 

воспитывать

 

паству,

за

 

которую

 

онъ

 

отвѣчаетъ

 

предъ

 

Бо-

гомъ.

 

Нѣтъ

 

ничего

 

естественнѣе,

 

при-

личнее,

 

законнѣе

 

и

 

болѣе

 

согласнѣе

съ

 

желаніемъ

 

народа,

 

какъ

 

завѣдыва-

ніе

 

первоначальною

 

народною

 

школою

лицомъ

 

духовнаго

 

званія"

 

6 ).

Но

 

если

 

такъ,

 

если

 

истинно-русскіе

люди

 

и

 

рядъ

 

новыхъ

 

лѣтъ

 

оставляютъ

труженнкамъ

 

школъ

 

старогоднія

 

зада-

чи,

 

то,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

всюду

 

про-

никающій

 

духъ

 

невѣрія

 

и

 

развращаю-

щее

 

вліяніе

 

всякихъ

 

либеральныхъ

„погудокъ"

 

взываетъ

 

и

 

къ

 

новой

 

уси-

ленной

 

дѣятельности

 

и

 

побуждаетъ

нстинныхъ

 

ревнителей

 

просвѣщенія

сплотиться

 

и

 

объединиться

 

для

 

об-

щаго

 

дѣла

 

просвѣщенія,

 

которое

 

те-

перь,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

когда-либо,

 

доляшо,

выражаясь

 

словами

 

одного

 

педаго-

га

 

7),

 

охранять

 

„чистоту

 

догматовъ

 

вѣ-

ры",

 

вводить

 

народъ

 

„въ

 

таинственный

смыслъ

 

этихъ

 

догматовъ

 

и

 

въ

 

нрав-

ственный

 

храмъ

 

хрістіанства",

 

a

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

воспитывать

 

въ

 

немъ

 

и

среди

 

него

 

мирныхъ

 

гражданъ,

 

доро-

жащихъ

 

историческими

 

условіямн

 

сво-

его

 

существованія,

 

какъ-то

 

своею

 

при-

ходскою

 

общиною

 

и,

 

какъ

 

ея

 

древне-

русскимъ

 

центромъ,

 

своимъ

 

храмомъ.

А

 

чтобы

 

народная

 

школа

 

преслѣдо-

вала

 

именно

 

таковыя

 

задачи,

 

для

 

этого

необходимо,

 

чтобы

 

наставники

 

подро-

стающаго

 

поколѣнія

 

и

 

сами

 

смотрѣли

и

 

народъ

 

и

 

дѣтей

 

пріучали

 

смотрѣть

на

 

школу

 

не

 

какъ

 

на

 

самодовлѣющій

органъ

 

образованія,

 

а

 

какъ

 

на

 

средство

къ

 

самообразованию,

 

какъ

 

на

 

друга

 

ихъ

обыденной

 

жизни,

 

не

 

какъ

 

на

 

разсад-

никъ

 

какихъ-то

   

непонятныхъ

 

началъ

")

 

Общественные

   

вопросы

   

по

   

церковнымъ

дѣламъ.

 

т.

 

IV.

7 1

 

Ушинскій.
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практицизма,

 

а

 

какъ

 

на

 

центръ

 

при-

ходскаго

 

просвѣщенія,

 

гдѣ

 

воспиты-

вается

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

и

 

природѣ

 

п

гдѣ

 

учатъ

 

разумному

 

отношенію

 

во-

обще

 

ко

 

всей

 

дѣйствительности,

 

съ

которой

 

приходится

 

считаться

 

поселя-

нину—гдѣ,

 

иначе,

 

полагаются

 

начала

добрымъ

 

навыкамъ

 

и

 

гдѣ

 

сообщаютъ

зачатки

 

особаго

 

знанія,

 

знанія

 

нуж-

наго

 

во

 

всю

 

жизнь

 

и

 

состоящаго

 

въ

умѣньи

 

„жить

 

по

 

Божьи"...

 

И

 

только

такой

 

взглядъ

 

на

 

задачу

 

школьнаго

просвѣщенія

 

можетъ

 

создать

 

ту

 

я?е-

ланную

 

атмосферу,

 

породить

 

ту

 

„яшж-

ду

 

знанія

 

вещей

 

Божественныхъ",

 

ко-

торая,

 

но

 

мнѣнію

 

автор итетнаго

 

Татев-

скаго

 

учителя

 

С.

 

А.

 

Рачиискаго,

 

„мо-

жетъ

 

быть

 

единственнымъ

 

внутрен-

нимъ

 

побужденіемъ,

 

достаточно

 

силь-

нымъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

заставить

 

полу-

грамотна™

 

мальчика

 

достигнуть

 

соб-

ственнымъ

 

трудомъ

 

грамотности"

 

я

побудить

 

его,

 

такимъ

 

образомъ,

 

къ

самообразованію,

 

охраняющему

 

отъ

 

заб-

венія

 

добрыя

 

школьныя

 

навыки...

И

 

слава

 

Богу,

 

честные

 

труя№никн

народной

 

школы

 

правильно

 

понимаютъ

ея

 

задачу.

 

Современные

 

оживленные

толки

 

„о

 

оюизненности"

 

преподаванія

уроковъ

 

вообще

 

ч)

 

и

 

въ

 

частности

о

 

жизненности

 

преподаванія

 

Закона

Бояіія

 

"),

 

ясно

 

показываютъ,

 

что

 

сила

к )

 

Въ

 

недавнее

 

время

 

Ученый

 

Комитетъ

 

ми-

нистерства

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

разсмат-

ривая

 

проэктъ

 

одного

 

изъ

 

попечителей

 

учеб-

наго

 

округа,

 

замѣтилъ,

 

что

 

низшей

 

школѣ

слѣдуетъ

 

заботиться

 

о

 

томъ,

 

„чтобы

 

дѣло

 

обу-

ченія

 

въ

 

ней

 

носило

 

строго

 

воспитательный

характеръ,

 

дабы

 

изъ

 

пребыванія

 

въ

 

ней

 

уче-

никъ

 

выносилъ

 

больше

 

нравсгвенныхъ

 

лра-

нилъ

 

и

 

добрыхъ

 

обычаевъ'.

")

 

Вопросъ

 

о

 

жизненности

 

преподаванія

 

за-

кона

 

Божія

 

предложенъ

 

былъ

 

на

 

одномъ

 

изъ

съѣздовъ

 

законоучителей

 

въ

 

Моск.

 

губ.

 

Общія

мысли

 

по

 

этому

 

вопросу

 

печатались

 

въ

 

Моск.
Церк.

 

Вѣд,

 

за

 

текущія

 

годъ

 

въ

 

статьѣ

 

Свят

Востокова:

 

„Мысли

 

о

 

средствахъ

 

къ

 

сообіценію

 

,

воспитывающаго

 

вліянія

 

полагается

ими

 

во

 

вліяніи

 

не

 

столько

 

на

 

умъ,

сколько

 

на

 

сердце,

 

и

 

что

 

воспитываю-

щимъ

 

считается

 

не

 

тотъ,

 

кто

 

запол-

няетъ

 

умъ

 

школьниковъ

 

теоретиче-

скими

 

знаніями,

 

а

 

тотъ,

 

въ

 

комъ,

 

по

словамъ

 

Святителя

 

Филарета,

 

возбуж-

дена

 

внутренняя

 

оюизнь,

 

у

 

кого

 

сердце

отрыгаетъ

 

слово

 

благое,

 

которое

 

и

 

въ

другихъ

 

возоуждаетъ

 

внутреннюю

 

ду-

ховную

 

оюизнь". ..

 

Едва-ли

 

есть

 

надоб-

ность

 

повторять

 

то,

 

что

 

сказано

 

уже

|

 

въ

 

печати

 

по

 

вопросу

 

о

 

жизненности

въ

 

преподаваніи

 

вообще

 

и

 

въ

 

частно-

сти

 

и

 

въ

 

особенности

 

въ

 

преподаваніи

Закона

 

Божія.

 

Каждому

 

понятно,

 

что

дѣти,

 

усвояющія

 

и

 

бойко

 

передающія

преподаваемые

 

имъ

 

уроки,

 

но

 

въ

 

то-

же

 

время

 

не

 

имѣющія

 

въ

 

сердцѣ

 

лгоб-

I

 

ви,

 

въ

 

разумѣ

 

любознательности

 

къ

I

 

той

 

возвышенной

 

духовной

 

области,

|

 

которую

 

открыв аетъ

 

предъ

 

нашимъ

 

со-

знаніемъ

 

слово

 

Божіе —это

 

дѣти

 

непод-

готовленный

 

къ

 

жизни.

 

Очевидно

 

„всѣ

старанія

 

руководителей

 

такихъ

 

дѣтей

скользнули

 

только,

 

такъ

 

сказать,

 

по

поверхности

 

юной

 

души,

 

которая

 

не

успѣла

 

проникнуться

 

свѣтомъ

 

хрісті-

анскихъ

 

истинъ"

 

І0)

 

и

 

которая

 

поэто-

му,

 

несомненно,

 

за

 

порогомъ

 

школы

быстро

 

утратить

 

эти

 

истины

 

и

 

погру-

зится

 

въ

 

сумракъ

 

обычной

 

житейской

суеты.

 

Такихъ-то,

 

замѣтимъ,

 

печаль-

ныхъ

 

результатовъ

 

обученія

   

въ

   

осо-

жизненности

 

урокамъ

 

Закона

 

Боясія

 

въ

 

на-

чальной

 

школѣ",

 

каковая

 

статья

 

была

 

пере-

печатана

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епарх.

 

вѣдомостяхъ.

напр.,

 

въ

 

Костромскихъ

 

и

 

др.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

были

 

и

 

самостоя-

тельныя

 

обсуждения

 

этого

 

вопроса.

 

Этотъ-;ко

вопросъ

 

обсуждается

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

недав-

нихъ

 

отчетовъ

 

Инспектора

 

народ,

 

училищъ

(Пузицкаго),

 

выдержки

 

изъ

 

каковаго

 

отчета

помѣщены

 

ниже.

1П )

 

Таковое

 

замѣчаніе

 

по

 

поводу

 

жизненности

преподаванія

 

Закона

 

Божія

 

дѣлаетъ

 

въ

 

сво-

ей,

 

довольно

 

живой,

   

статьѣ

 

свящ.

 

Востоковъ.
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беяности

 

должны

 

бояться

 

пастыри,

являющіеся

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

пре-

имущественными

 

наставниками

 

дѣтей

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности.

 

И
нмъ-то

 

въ

 

особенности

 

должно

 

забо-

титься

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

уроки

 

Закона

Божія

 

не

 

были

 

оторваны

 

отъ

 

жизни

дѣтей.

 

И

 

конечно,

 

чѣмъ

 

болѣе

 

бу-

детъ

 

расти

 

любовь

 

къ

 

дѣтямъ,

 

тѣмъ

болѣе

 

начала

 

„жизненности"

 

будутъ
проникать

 

въ

 

систему

 

школьнаго

 

вос-

пнтанія

 

и

 

тѣмъ,

 

разумѣется,

 

менѣе

будетъ

 

такихъ

 

наставниковъ,

 

кото-

рые

 

съ

 

легкостью

 

на

 

сердцѣ

 

не

 

см-
еняются

 

заявлять

 

о

 

Законѣ

 

Божіемъ:

„съ

 

нимъ

 

я

 

управлюсь

 

въ

 

двѣ

 

—

три

 

недѣли,

 

еще

 

успѣю"

 

ІѴ)...

 

Нѣтъ,

такіе

 

руководители

 

подростающаго

 

по-

колѣнія

 

не

 

создадутъ

 

тѣхъ

 

условій,
при

 

которыхъ

 

дѣти

 

прпвыкаютъ

 

смот-

и )

 

Здѣсь

 

идетъ

 

рѣчь

 

объ

 

одномъ

 

учителѣ,

 

за-

нимавшемся

 

и

 

по

 

Закону

 

Божію.

 

Этотъ

 

учитель

почти

 

весь

 

годъ

 

посвящалъ

 

занятіямъ

 

по

 

ариѳ-

метикѣ

 

и

 

русскому

 

языку

 

и

 

только

 

2 —3

 

не-

дѣли

 

предъ

 

экзаменомъ

 

занимался

 

изученіемъ

Священной

 

исторіи.

 

Объ

 

этомъ

 

и

 

другихъ

 

по-

добныхъ

 

фактахъ

 

можно

 

читать

 

въ

 

Методикѣ

Закона

 

Вожія

 

Аѳ.

 

Ѳ.

 

Соколова,

 

Москва,

 

1898

 

г.

Изданіе

 

6-е,

 

стр.

 

249.

 

Здѣсь-же

 

даны

 

обстоятель-

ныя

 

разъясненія

 

по

 

вопросу

 

и

 

о

 

жизненности

въ

 

преподавании

 

Закона

 

Божія,

 

стр.

 

240 —250.

рѣть

 

просвѣтленными

 

глазами

 

на

весь

 

міръ

 

Бояай,

 

они

 

не

 

выведутъ

 

на

жизненную

 

борьбу

 

ревнителей

 

вѣры

и

 

нравственности,

 

они

 

не

 

объединять

школы

 

съ

 

обществомъ,

 

они

 

не

 

воспи-

таютъ

 

любви

 

къ

 

самообразованію

 

—

этого

 

необходимаго

 

залога

 

процвѣта-

нія

 

и

 

восполненія

 

преподаваемыхъ

 

въ

школѣ

 

знаній —короче

 

они

 

не

 

пой-

мутъ

 

современныхъ

 

нуждъ

 

школы,

школы

 

особенно

 

нуждающейся

 

въ

жизненной,

 

одухотворенной

 

наукѣ,

школы

 

питающей

 

не

 

только

 

умъ,

 

но

и

 

сердце...

И

 

какъ-бы

 

хотѣлось

 

вѣрить,

 

что

рядъ

 

новыхъ

 

иредстоящихъ

 

лѣтъ

 

бу-

детъ

 

лѣтописью

 

новыхъ

 

дѣяній

 

чест-

ныхъ

 

тружениковъ

 

школъ,

 

дѣяній,

отвѣчающихъ

 

духу

 

православно-рус-

скаго

 

народа

 

и

 

оберегающихъ

 

этотъ

духъ

 

отъ

 

тлетворныхъ

 

вѣяній,

 

разъ-

ѣдающихъ

 

жизнь

 

современнаго

 

посе-

лянина.

Такъ

 

труженикамъ

 

школъ

 

и

 

на

 

пред-

стоящее

 

лѣто

 

остается

 

старая

 

задача—

задача

 

береяшаго

 

отношенія

 

къ

 

ду-

шамъ

 

ввѣренныхъ

 

имъ

 

дѣтей

 

добрыхъ

русскихъ

 

поселянъ...

Д.

 

Введенснш.

-неэ-^з-

и

 

тпй

 

і»

 

жизненности

 

п

 

прбподявянін

 

шиш

 

wmt
изненность

 

преподаванія

 

вообще

и

 

въ

 

частности

 

уроковъ

 

Закона

Божія —это

 

одна

 

изъ

 

я^еланныхъ

особенностей

 

въ

 

дѣлѣ

 

обученія
дѣтей.

 

Благотворность

 

такого

 

харак-

тера

 

преподаванія

 

отмѣчается

 

и

 

че-

стными

 

ревнителями

 

дѣла

 

народнаго

просвѣщенія

 

не

 

только

 

церковныхъ,

но

 

и

 

земскихъ

 

школъ.

 

Нижеслѣдую-

щія

 

выдержки

 

изъ

 

отчета

 

инспектора

народныхъ

   

училищъ

  

Московской

 

гу-

берніи

 

В.

 

А.

 

Пузицкаго

 

(по

 

обозрѣнію

имъ

 

земскихъ

 

училищъ

 

Серпухов-
ского

 

уѣзда

 

въ

 

190'2,з

 

уч.

 

году),

 

отмѣ-"

чая

 

факты

 

любовнаго

 

отношенія

 

къ

дѣлу

 

законоучительства,

 

показываютъ

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

особенно

 

цѣнно

въ

 

дѣлѣ

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія.
Вотъ

 

суяеденія

 

его

 

по

 

данному

 

вопросу,

гдѣ,

 

какъ

 

видно,

 

указаны

 

и

 

возмож-

ные

 

оттѣнки

 

въ

 

дѣлѣ

 

яіизненнаго

 

пре-

подаванія

  

законоучителемъ

   

его

  

уро-
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ковъ.

 

„Не

 

мало,

 

пишетъ

 

онъ

 

между

 

про-

чимъ

  

въ

   

своемъ

   

отчетѣ,

   

земскихъ

училищъ

   

въ

  

Серпуховскомъ

   

уѣздѣ,

 

■,

которыя

    

можно

   

считать

    

хорошими

по

   

постановкѣ

   

преподаванія

   

Закона
Божія.

   

Однако,

   

лучшимъ

 

въ

  

уѣздѣ

 

і

училищемъ

 

слѣдуетъ

  

признать

  

Иль-
инское,

 

законоучителемъ

 

котораго

 

со-,

тоитъ

   

священникъ

  

М.

 

И.

  

Успенскій.

 

I
Опытный

   

и

   

душою

   

преданный

   

сво-

ему

 

дѣлу

 

педагогъ,

   

онъ

 

преподаетъ

 

і

прекрасно;

   

говоритъ

   

не

   

громко,

   

но

отчетливо,

   

плавно

   

и

   

выразительно;

 

|
разсказываетъ

   

понемногу

   

за

  

разъ

 

и

тотчасъ

   

переспрашиваетъ

   

разсказан-

ное

  

или

   

объясненное.

 

Плоды

  

такого

преподавания

 

сказываются

 

и

 

въ

 

успѣ-

 

'
хахъ

  

учениковъ

 

и

 

ученицъ.

   

Они

  

не

заучиваютъ

  

лишь

 

„заданнаго"

 

урока,

по

   

основательно

   

усвоиваютъ

   

его

   

и

 

,

больше

  

всего

 

во

   

время

  

уроковъ,

 

въ

 

,

классѣ,

 

что

 

признается

 

весьма

  

жела-

 

!

тельнымъ

   

явленіемъ

   

не

   

только

   

въ

 

,

нисшей

 

школѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

средней.

 

Mo-

 

і

литвы

 

ученики

 

произносили

 

не

 

спѣ-

ша,

 

сознательно,

 

съ

 

замѣтнымъ

 

оттѣн-

 

|
комъ

  

чувства

   

благоговѣнія;

   

они

   

не

 

I

только

 

умѣли

 

переводить

   

отдѣльныя

слова

  

и

  

выраженія,

 

но

   

и

   

понимали

ихъ

 

общій

   

смыслъ.

  

Толково

   

разска-

зывали

 

исторіи

 

изъ

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго
завѣтовъ;

   

умѣли

   

устанавливать

   

не

 

-

обходимую

   

связь

   

меяеду

   

событіями

Новаго

   

и

   

Ветхаго

   

завѣтовъ

 

и

 

даже

объяснять

  

прообразы.

  

Желая

  

лучше

удостовѣриться

 

въ

 

познаніяхъ

 

дѣтей,

я

 

и

 

самъ

 

предлагалъ

 

имъ

  

вопросы

 

и

всегда

 

получалъ

 

осмысленные,

 

толко-

вые

 

отвѣты.

 

Одного

 

ученика,

 

напр.,

 

я

снросилъ,

   

знаетъ

  

ли

   

онъ

   

притчу

  

о

талантахъ.

  

Ученикъ

   

передалъ

 

ея

 

со-

держаще

 

свободно

 

и

 

просто.— Что

 

мы

должны

   

разумѣть

    

подъ

    

талантами

этой

 

притчи?

  

снросилъ

 

я.

 

„Наши

 

ду-

шевныя

 

способности,

 

какія

 

Богъ

 

намъ

далъ" —отвѣтилъ

 

ученикъ. —Какія

 

же

эти

 

способности?

 

„Умъ,

 

память,

 

воля —

какъ

 

мы

 

ими

 

пользуемся",

 

сказалъ

онъ

 

въ

 

отвѣтъ.

 

Нельзя

 

не

 

упомянуть

о

 

томъ,

 

что

 

батюшка

 

свое

 

усердное

отношеніе

 

къ

 

школѣ

 

проявляетъ

 

и

 

за

формальные

 

предѣлы

 

своего

 

предмета:

онъ,

 

видимо,

 

живо

 

интересуется

 

хо-

домъ

 

учебныхъ

 

занятій

 

и

 

по

 

осталь-

нымъ

 

предметамъ,

 

что

 

было

 

замѣтно

по

 

тому

 

участію,

 

съ

 

какимъ

 

онъ

 

отно-

сился

 

ко

 

всѣмъ

 

удачнымъ

 

и

 

неудач-

нымъ

 

отвѣтамъ

 

дѣтей

 

по

 

русскому

языку

 

и

 

ариѳметикѣ.

 

Считаю

 

долгомъ

своимъ

 

и

 

въ

 

отчетѣ

 

выразить

 

о.

 

зако-

ноучителю

 

Ильинскаго

 

училища

 

свою

благодарность

 

за

 

плодотворную

 

дея-

тельность

 

на

 

скромномъ,

 

но

 

въ

 

то

 

ясе

время

 

и

 

высокомъ

 

педагогическомъ

поприщѣ

 

въ

 

народной

 

школѣ.

„Есть

 

училища,

 

гдѣ

 

преподаваніе

Закона

 

Божія

 

носитъ

 

иной

 

характеръ.

Пріѣхавъ

 

въ

 

Енино,

 

я

 

вошелъ

 

въ

училище

 

и

 

попалъ

 

на

 

урокъ

 

Закона
Божія.

 

Послѣ

 

обычныхъ

 

взаимныхъ

привѣтствій

 

и

 

моего

 

вопроса,

 

чѣмъ

занимаются,

 

законоучитель

 

свящ.

 

Ф.

 

К.
Смирновъ

 

предложилъ

 

мнѣ

 

спросить

его

 

учениковъ.

 

Я

 

попросилъ

 

продол-

жать

 

урокъ.

 

Послѣ

 

небольшой

 

паузы

батюшка

 

приблизительно

 

такъ

 

пере-

давалъ

 

разсказъ

 

изъ

 

Новаго

 

Завѣта:

„...

 

И

 

подошла

 

къ

 

Петру

 

одна

 

слу-

жанка

 

и

 

сказала

 

ему:

 

„и

 

ты

 

былъ

 

съ

Іисусомъ

 

Галилеяниномъ?"

 

—

 

„Нѣтъ",

отвѣчалъ

 

Петръ

 

(произношеніе

 

сла-

вянское:

 

просто —е,

 

а

 

не—ё).

 

Въ

 

эту

минуту

 

пропѣлъ

 

пѣтухъ.

 

Спасителя
повели

 

во

 

дворъ

 

Каіафы.

 

Петръ

 

издали

слѣдовалъ

 

за

 

Нимъ.

 

Ночь

 

была

 

хо-

лодная.

 

На-дворѣ

 

развели

 

огонь,

 

къ

которому

 

подошелъ

 

и

 

Петръ

 

погрѣть-

ся.

 

На

 

лицѣ

 

Апостола

 

отражались

безпокойство

 

и

 

волненіе.

 

„Не

 

ученикъ

ли

 

ты

 

Іисуса

 

Галилеянина?"

 

спросили

его.

 

Петръ,

 

видя

 

себя

 

одного

 

посре-

ди

 

враговъ

  

Хріста,

 

побоялся

  

сказать
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Щ

истину

 

и

 

во

 

второй

 

разъ

 

отвѣтилъ:

„нѣтъ!"

 

Немного

 

спустя,

 

опять

 

спро-

сили

 

Петра

 

о

 

томъ

 

же.

 

Петръ

 

совер-

шенно

 

растерялся,

 

началъ

 

клясться

 

и

божиться:

 

„не

 

знаю

 

человѣка

 

сего,

 

о

которомъ

 

говорите"

 

—

 

увѣрялъ

 

онъ.

Замѣтьте:

 

Апостолъ

 

сдѣлалъ

 

это

 

со-

знательно.

 

3

 

раза

 

его

 

спрашивали

 

объ

одномъ,

 

и

 

3

 

раза

 

онъ

 

отвѣчалъ

 

то

 

же

самое.

 

И

 

что

 

отвѣтилъ?

 

Отрекся

 

отъ

Хріста!

 

И

 

кто

 

же?

 

Петръ.

 

Какой

 

Петръ?
Тотъ

 

самый,

 

который

 

первый

 

сказалъ

Хрісту:

 

„Воистину

 

Ты

 

еси

 

Сынъ

 

Бо-
ясій.

 

Господи,

 

къ

 

кому

 

намъ

 

итти?
Ты

 

имѣешь

 

глаголы

 

вѣчной

 

жизни,

и

 

мы

 

вѣруемъ,

 

что

 

Ты

 

Хрістосъ".

 

Вы
видите,

 

дѣти,

 

какъ

 

немощенъ

 

чело-

вѣкъ!

 

Апостолъ,

 

который

 

долгое

 

время

ходилъ

 

за

 

Хрістомъ,

 

видѣлъ

 

Его

 

свя-

тую

 

жизнь,

 

Его

 

чудеса,

 

Его

 

славу,

бросался

 

къ

 

Нему

 

въ

 

море—и

 

теперь

отрекся

 

отъ

 

Него.

 

II

 

кто

 

же?

 

Петръ!..
Во

 

второй

 

разъ

 

пропѣлъ

 

пѣтухъ.

Въ

 

это

 

время

 

Спаситель,

 

выведенный

послѣ

 

допроса

 

отъ

 

Каіафы,

 

кротко

взглянулъ

 

на

 

Своего

 

ученика,

 

и

 

взоръ

Его

 

глубоко

 

проникъ

 

въ

 

душу

 

Апо-
стола.

 

Петръ

 

вспомнилъ

 

сказанныя

ему

 

Хрістомъ

 

слова:

 

„прежде

 

нежели

пѣтухъ

 

пропоетъ

 

дважды,

 

ты

 

трижды

отречешься

 

отъ

 

Меня".

 

Сердце

 

Петра
наполнилось

 

чувствомъ

 

стыда

 

и

 

глу-

бокимъ

 

раскаяніемъ;

 

онъ

 

вышелъ

 

со

двора

 

и

 

„горько

 

плакалъ"...

 

Съ

 

этимъ

разсказомъ

 

ставится

 

въ

 

связь

 

раз-

сказъ

 

объ

 

явленіи

 

Спасителя

 

послѣ

воскресенія

 

ученикамъ

 

Своимъ

 

и

 

о

призваніи

 

Петра

 

нроіювѣдывать

 

Еван-
геліе.

 

Исторія

 

передается

 

такъ

 

же

просто

 

н

 

трогательно.

 

„Симоне

 

Іонинъ,
любиши

 

ли

 

Мя

 

паче

 

сихъ?"—спросилъ

Іисусъ

 

Петра.

 

„Господи,

 

Ты

 

знаешь,

что

 

я

 

люблю

 

Тебя"—отвѣтилъ

 

Петръ.

„Паси

 

агнцы

 

Моя"—сказалъ

 

Спаси-

тель.

 

Что

 

значить

 

„пасти

 

агнцы"?
Почти

 

всѣ

 

ученики

 

поднимаютъ

 

руки.

Да,

 

учить

 

народъ

 

(продолжаетъ

 

ба-

тюшка),

 

помогать

 

всякому,

 

чѣмъ

 

мож-

но,

 

любить

 

всѣхъ,

 

хранить

 

каждаго

отъ

 

заблужденій,

 

несчастій...

 

И

 

второй

разъ

 

спросилъ

 

Хрістосъ

 

Петра

 

о

 

томъ

же

 

и

 

получилъ

 

такой

 

же

 

отвѣтъ.

„Паси

 

овцы

 

Моя"—опять

 

сказалъ

 

Спа-
ситель.

 

„Симоне

 

Іонннъ,

 

любиши

 

ли

Мя?"

 

спросилъ

 

въ

 

третій

 

разъ

 

Хрі-
стосъ.

 

Дрогнуло

 

сердце

 

Петра,

 

глубя;е
и

 

больнѣе

 

почувствовалъ

 

онъ

 

раская-

ніе.

 

„Оскорбѣ

 

же

 

Петръ",

 

сказано

 

въ

Писаніи,

 

и

 

съ

 

грустію

 

отвѣтилъ

 

онъ:

„Господи!

 

Ты

 

вся

 

вѣси:

 

Ты

 

вѣси,

 

яко

люблю

 

Тя".

 

„Паси

 

овцы

 

Моя",

 

сказалъ

ему

 

Господь

 

въ

 

третій

 

разъ.

 

3

 

раза

отрекся

 

Петръ

 

отъ

 

Хріста,

 

и

 

3

 

раза

Спаситель

 

призывалъ

 

его

 

на

 

пропо-

вѣдь.

 

Господь

 

простнлъ

 

Петру,

 

но

самъ

 

Петръ

 

не

 

забывалъ

 

своего

 

паде-

нія.

 

Сохранилось

 

преданіе,

 

что

 

онъ

ежедневно,

 

въ

 

полночь,

 

усердно

 

мо-

лился;

 

проливая

 

горькія

 

слезы,

 

каялся

въ

 

своемъ

 

грѣхѣ—отъ

 

этого

 

у

 

него

глаза

 

были

 

всегда

 

красные.

 

Апостолъ
всю

 

жизнь

 

усердно

 

проповѣдывалъ

слово

 

Божіе,

 

утѣшалъ

 

несчастныхъ,

исцѣлялъ

 

больныхъ,

 

разслабленныхъ;

даже

 

тѣнь

 

Петра

 

исцѣляла

 

немощ-

ныхъ,

 

которыхъ

 

полагали

 

на

 

пути

прохожденія

 

Апостола.

 

Дни

 

свои

 

онъ

|

 

окончилъ

 

мученическою

 

смертью,

 

Ког-
!

 

да

 

предавали

 

Петра

 

казни

 

на

 

крестѣ,

то

 

онъ

 

просилъ

 

палачей

 

распять

 

его

внизъ

 

головой,

 

не

 

желая

 

въ

 

кончинѣ

уподобиться

 

своему

 

Учителю"...
Такъ

 

живо

 

и

 

трогательно

 

обрисо-

ванъ

 

Апостолъ

 

Петръ

 

въ

 

доступномъ

дѣтскому

 

понимание

 

образѣ.

 

И

 

мнѣ

казалось,

 

что

 

я

 

слышу

 

нѣчто

 

новое

въ

 

простыхъ

 

разсказахъ

 

слегка

 

над-

треснутымъ

 

голосомъ

 

уяіе

 

почтенныхъ

лѣтъ

 

сельскаго

 

пастыря.

 

Отъ

 

поры

 

до

времени

 

вглядываясь

 

въ

 

лица

 

уча-

щихся,

 

я

 

не

 

могъ

 

не

 

замѣтить,

 

что

разсказъ

 

о.

 

законоучителя

   

отзывался
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въ

 

сокровенныхъ

 

глубинахъ

 

впечатли-

тельныхъ,

 

воспріимчивыхъ

 

дѣтскихъ

душъ—настроеніе

 

маленькихъ

 

слуша-

теле]'!

 

и

 

слушательницъ

 

отражалось

на

 

ихъ

 

лицахъ:

 

когда

 

батюшка

 

гово-

рилъ

 

объ

 

отреченін

 

Петра,

 

въ

 

особен-

ности

 

когда

 

онъ

 

нѣсколько

 

разъ

 

съ

 

гру-

стно

 

повторялъ:

 

„И

 

кто

 

же?

 

Петръ!..",
лица

 

дѣтей

 

замѣтно

 

передавали

 

ихъ

безмолвную

 

скорбь

 

о

 

минувшемъ;

 

ког-

да

 

же

 

они

 

слушали

 

конецъ.

 

разсказа

о

 

милосердомъ

 

отношеніи

 

Господа

къ

 

Своему

 

ученику,

 

выраженія

 

лицъ

дѣтей

 

говорили

 

о

 

тихо

 

-

 

радостномъ

настроены,

 

наполнявшемъ

 

ихъ

 

сердца.

Такіе

 

уроки

 

должны

 

навсегда

 

запе-

чатлѣться

 

неизгладимыми

 

чертами

 

въ

душѣ

 

человѣка...

 

Можно

 

ли

 

говорить

теперь

 

о

 

выполненіи

 

программы

 

по

Закону

 

Божію

 

въ

 

этомъ

 

училищѣ,

 

о

системѣ,

 

методѣ

 

преподаванія

 

этого

предмета?

 

Искренней

 

вѣрой

 

и

 

заду-

шевностію

 

вѣетъ

 

отъ

 

словъ

 

о.

 

законо-

учителя,

 

глубоко-почтеннаго

 

и

 

усерд-

наго

 

труженика,

 

и

 

эти

 

его

 

качества

сами

 

собой

 

переливаются,

 

конечно,

 

въ

души

 

дѣтей.

 

Здѣсь

 

не

 

мѣсто

 

обычной

оцѣнкѣ

 

преподаванія

 

предмета,

 

и

 

мы

воздержимся

 

отъ

 

нея!

„Укая^у

 

еще

 

на

 

одно

 

училище— Ди-
питинское,

 

законоучителемъ

 

котораго

состоптъ

 

свящ.

 

П.

 

И.

 

Никольскій.

Когда

 

я

 

ѣхалъ

 

по

 

этому

 

селу

 

на

 

экза-

менъ

 

въ

 

училище,

 

мое

 

вниманіе

 

не-

вольно

 

было

 

обращено

 

на

 

домъ,

 

стоя-

щи!

 

близъ

 

церкви;

 

по

 

размѣрамъ

 

онъ

нѣсколько

 

больше

 

другихъ

 

крестьян-

скихъ

 

избъ,

 

но

 

покрыть

 

соломой.

 

Я
спросилъ

 

кучера,

 

чей

 

это

 

домъ.

 

„Свя-
щенника,

 

о.

 

Павла".

 

Что

 

же

 

онъ

 

вре-

менно

 

здѣсь

 

живетъ

 

или

 

постоянно?
„Всегда

 

тутъ

 

находится"

 

—

 

отвѣтилъ

онъ

 

мнѣ.

 

Необычное

 

явленіе,

 

думалъ

я:

 

въ

 

селѣ,

 

находящемся

 

невдалекѣ

отъ

 

Москвы

 

и

 

Серпухова,

 

домъ

 

свя-

щенника,

   

перваго

 

лаца

 

въ

  

селѣ,

 

по-

крыть

 

соломой.

 

Каковы

 

же

 

здѣсь

 

хо-

зяева?

 

Каковы

 

дѣтн

 

ихъ,

 

коихъ

 

я

пріѣхалъ

 

экзаменовать?

 

Я

 

ояшдалъ

j

 

встрѣтить

 

учениковъ

 

и

 

ихъ

 

настав-

никовъ

 

забытыми,

 

забитыми

 

нуждой,

угнетепныхъ

 

духомъ.

 

Однако,

 

я

 

вы-

несъ

 

иныя

 

впечатлѣнія.

 

Вскорѣ

 

я

увидѣлъ

 

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

дороги,

ведущей

 

въ

 

училище,

 

чинно

 

стоящихъ

дѣтей,

 

раздѣленныхъ

 

на

 

двѣ

 

группы,

а

 

за

 

ними

 

ихъ

 

наставниковъ.

 

Лишь

только

 

я

 

подошелъ

 

къ

 

нпмъ,

 

какъ

 

они

хоромъ,

 

звонкими

 

голосами

 

привѣт-

ствовали

 

меня.—Здравствуйте,

 

дѣти,

здравствуйте— говорилъ

 

я,

 

смотря

 

на

j

 

ихъ

 

бодро-радостное

 

настроеніе.

 

Войдя
въ

 

училище,

 

о.

 

законоучитель

 

началъ

молитву,

 

и

 

громогласно

 

всѣ

 

(настав-

ники,

 

учащіеся,

 

ихъ

 

родители

 

и

 

род-

ственники,

 

наполнявшіе

 

часть

 

класса

|

 

и

 

сѣней)

 

запѣли

 

торжественную

 

пѣснь:

I

 

„Хрістосъ

 

воскресе"...

 

Приступили

 

къ

экзамену.

 

Предъ

 

испытаніемъ

 

своихъ

учениковъ

 

о.

 

законоучитель

 

Никол

 

ь-

,

 

скій

 

разложилъ,

 

къ

 

моему

 

удивленію
[

 

(дѣло

 

въ

 

сельской

 

школѣ

 

необычное),

билеты

 

по

 

столу,

 

заявивъ,

 

что

 

у

 

него

отвѣчаютъ

 

на

 

экзаменѣ

 

по

 

билетамъ.

Каждый

 

билетъ

 

заключалъ

 

въ

 

себѣ

3

 

вопроса

 

соотвѣтственно

 

тремъ

 

отдѣ-

ламъ

 

программы

 

по

 

Закону

 

Божію
(молитвы,

 

священная

 

исторія

 

и

 

бого-

служеніе).

 

Всѣ

 

экзаменовавшиеся

 

отвѣ-

чали

 

прекрасно;

 

отвѣты

 

давались

 

об-

стоятельные.

 

Молитвы,

 

ихъ

 

переводъ,

значеніе

 

отдѣльныхъ

 

словъ—все

 

зна-

ли

 

хорошо;

 

они

 

понимали,

 

о

 

чемъ

 

въ

данной

 

молитвѣ

 

мы

 

молимся,

 

за

 

что

благодаримъ

 

Бога,

 

за

 

что

 

славнмъ

Его;

 

можно

 

было

 

даже

 

замѣтить

 

цент-

ральный

 

пунктъ,

 

къ

 

которому

 

тяго-

тѣли

 

ученики,

 

разъясняя

 

намъ

 

общее

содержаніе

 

молитвы.

 

Такъ

 

же

 

сво-

бодно,

 

простымъ

 

языкомъ,

 

далекимъ

отъ

 

книжныхъ

 

оборотовъ

 

и

 

отвлечен-

ностей,

 

они

  

передавали

   

событія

   

изъ
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Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

завѣтовъ

 

и

 

толково

отвѣчали

 

по

 

богослужение

 

не

 

только

на

 

отдѣльные

 

вопросы,

 

но

 

и

 

въ

 

видѣ

непрерывнаго

 

изложенія

 

порядка

 

ли-

тургіи.

 

Всѣ

 

отвѣты

 

ясно

 

свидѣтель-

ствовали

 

о

 

томъ,

 

что

 

учащіеся

 

созна-

тельно

 

усвоили

 

курсъ

 

по

 

Закону

 

Бо-
жію

 

—

 

нріобрѣтенныя

 

ими

 

свѣдѣнія

стали

 

ихъ

 

достояніемъ,

 

которое,

 

нужно

думать,

 

должно

 

производить

 

благо-

творное

 

вліяніе

 

на

 

ихъ

 

души

 

въ

 

те-

чете

 

всей

 

ихъ

 

лшзни.

 

Ихъ

 

основа-

тельное

 

знаніе

 

правилъ

 

вѣры

 

и

 

бла-

гочестия

 

будутъ

 

переходить,

 

можно

надѣяться,

 

въ

 

сознаніе

 

долга

 

предъ

Богомъ

 

и

 

людьми.

„Такимъ

 

образомъ,

 

преподаваніе

 

За-

кона

 

Божія

 

въ

 

одномъ

 

училищѣ

 

влія-

етъ

 

по

 

преимуществу,

 

можно

 

сказать,

на

 

воспитаніе

 

доброй

 

воли

 

учащихся,

въ

 

другомъ—на

 

сердце,

 

въ

 

третьемъ—

на

 

разумъ.

 

Преподаваніе

 

этого

 

пред-

мета

 

направляется

 

о. о.

 

законоучите-

лями

 

къ

 

одной

 

цѣли,

 

но

 

неодинако-

выми

 

методами

 

Ч,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

дарованныхъ

 

имъ

 

самимъ

 

талантовъ".

г )

 

Что

 

касается

 

методовъ

 

преподаванія

 

За-
кона

 

Божія,

 

то

 

общія

 

справки

 

относительно

нпхъ

 

даются

 

въ

 

довольно

 

обстоятельной

 

ме-

тодик

 

Закона

 

Божія

 

Аѳ.

 

Соколова.

 

Здѣсь

можно

 

познакомиться

 

и

 

съ

 

недочотами

 

нѣко-

торыхъ

 

методовъ

 

преподаванія

 

Закона

 

Бо-

жія

 

Въ

 

этой

 

же

 

методикѣ

 

даются,

 

между

 

про-

чимъ,

 

общія

 

указанія

 

и

 

относительно

 

отмѣчен-

ныхъ

 

г.

 

Пузицкпмъ

 

методовъ

 

преподаванія

закона

 

Божія.

 

Ред.

-0О-С^<£<Х>л-

Изъ

 

дневниковъ

 

наблюдателей

\С)ъ

 

прошлаго

 

года

 

оффиціальный
.источникъ,

 

доставлявшій

 

свѣдѣнія

о

 

фактахъ

 

благотворнаго

 

вліянія
церковной

 

школы,

 

прекратился,

такъ

 

какъ

 

высшая

 

церковно-школьная

инспекція

 

уже

 

не

 

требуетъ

 

отчетныхъ

данныхъ

 

по

 

сему

 

предмету,

 

въ

 

виду,

конечно,

 

того,

 

что

 

благодѣтельное

 

влія-

ніе

 

церковной

 

школы

 

съ

 

разныхъ

 

ея

сторонъ

 

достаточно

 

определилось,

 

вы-

яснилось,

 

стало

 

фактомъ

 

очевиднымъ,

не

 

нуждающимся

 

въ

 

дальнѣйшихъ

подтвержденіяхъ.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

мате-

ріалъ

 

этотъ

 

имѣетъ

 

глубокій

 

иятересъ,

поэтому

 

мы

 

и

 

рѣшаемся

 

подѣлиться

съ

 

читателями

 

„Божіей

 

Нивы"

 

тѣми

скромными

 

данными

 

по

 

сему

 

вопросу,

какія

 

намъ

 

удалось

 

собрать

 

за

 

прош-

лый

 

учебный

 

годъ

 

по

 

Московской
епархін.

1 )

 

См.

 

Б.

 

Нива

 

1903,

 

Л=

 

12.

ОГОНЬКИ

 

И

 

ИСКОРКИ

 

*).

Преяаде

 

всего

 

мы

 

изложимъ

 

тѣ

 

фак-
ты,

 

въ

 

которыхъ

 

выразилось

 

чисто

религіозное

 

или

 

церковное

 

вліяніе

 

при-

ходской

 

школы,

 

a

 

затѣмъ

 

факты

 

нрав-

ственнаго

 

и

 

просвѣтительнаго

 

значе-

нія

 

школы.

Въ

 

д.

 

Номиновой

 

Можайскаго

 

уѣзда.

отстоящей

 

далеко

 

отъ

 

приходскаго

храма,

 

наканунѣ

 

праздничныхъ

 

дней

совершались

 

всенощныя

 

бдѣнія

 

съ

пѣніемъ

 

и

 

чтеніемъ

 

учениковъ

 

мѣст-

ной

 

церковной

 

школы.

 

Богослужепіе
очень

 

понравилось

 

деревенскимъ

 

жи-

телямъ,

 

и

 

рѣшено

 

было

 

по

 

своему

ознаменовать

 

это

 

событіе.

 

Собрали

 

свы-

ше

 

200

 

р.

 

и

 

купили

 

колоколъ,

 

дабы

онъ

 

всѣхъ

 

созывалъ

 

на

 

богослуже-

ніе,

 

устраиваемое

 

въ

 

школѣ.

 

Съ

 

раз-

рѣшенія

 

начальства

 

возлѣ

 

школы

 

со-

оружена

 

звоница,

 

колоколъ

 

повѣшенъ

п

 

населеніе

 

увѣрено,

 

что

 

теперь

 

уя*е
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всегда

 

будутъ

 

совершаться

 

слуя^бы

при

 

школѣ.

Мальчикъ

 

д.

 

Павловской

 

Подольска-
го

 

уѣзда

 

Николай

 

Корягинъ,

 

J

 

0

 

лѣтъ,

ученикъ

 

средняго

 

отдѣленія,

 

заболѣлъ

дифтеритомъ.

 

Мучась

 

и

 

задыхаясь

 

па

рукахъ

 

матери,

 

онъ

 

все

 

читалъ

 

на-

изусть

 

извѣстныя

 

ему

 

молитвы.

 

Такъ
и

 

умеръ

 

съ

 

молитвой

 

на

 

устахъ,

 

ста-

раясь

 

произносить

 

слова

 

сознательно

и

 

благоговѣйно,

 

въ

 

надеяедѣ

 

на

 

то,

что

 

они

 

будутъ

 

услышаны

 

Богомъ.
Ученики

 

Ватутинской

 

школы

 

По-

дольскаго

 

уѣзда,

 

собравшись

 

на

 

бого-

молье

 

въ

 

Звенигородскій

 

монастырь

Преподобнаго

 

Саввы,

 

получили

 

отъ

попечительницы

 

г.

 

Якунчиковой

 

день-

ги

 

на

 

гостинцы.

 

Но

 

вмѣсто

 

всякаго

угощенія,

 

они

 

купили

 

здѣсь

 

икону

 

Св.
Саввы,

 

принесли

 

ее

 

въ

 

школу

 

и

 

теперь,

съ

 

умиленіемъ

 

воспоминая

 

о

 

своемъ

паломничествѣ,

 

молятся

 

предъ

 

ней.

Въ

 

названной

 

школѣ

 

вообще

 

царитъ

церковная

 

настроенность.

 

Учатся

 

тутъ

дѣти

 

и

 

католиковъ,

 

и

 

лютеранъ,

 

и

раскольниковъ,

 

но

 

всѣ

 

они

 

безъ

 

при-

нужденія,

 

съ

 

полной

 

охотой

 

являют-

ся

 

на

 

богослуженіе

 

въ

 

православный

храмъ,

 

принимаютъ

 

въ

 

немъ

 

такое

пли

 

иное

 

участіе,

 

посѣщаютъ

 

храмъ

даже

 

во

 

время

 

каникулъ,

 

вліяютъ

 

и

па

 

своихъ

 

родителей

 

въ

 

томъ

 

отноше-

ніи,

 

что

 

побуждаютъ

 

ихъ

 

приглашать

православнаго

 

священника

 

со

 

святыми

иконами

 

въ

 

дни

 

мѣстныхъ

 

праздни-

ковъ.

Ученики

 

Конобѣевской

 

школы

 

Брон-
ницкаго

 

уѣзда

 

совершили

 

паломниче-

ство

 

въ

 

ближайшій

 

Гуслпцкій

 

мона-

стырь.

 

Тутъ

 

предъ

 

литургіей,

 

желая

помолиться

 

о

 

своихъ

 

родныхъ

 

и

 

близ-

кихъ,

 

стали

 

они

 

покупать

 

просфоры

для

 

подачи

 

о

 

здравіи,

 

и

 

тутъ

 

же

 

вспом-

нили,

 

что

 

у

 

нпхъ

 

есть

 

лица,

 

равно

іѴшзкія

 

для

 

всѣхъ.

 

Собрали

 

они

 

между

собой

 

деньги

 

и

 

купили

 

болыпія

 

прос-

форы,

 

чтобы

 

помянуть

 

имена

 

не

 

только

учителя

 

и

 

законоучителя,

 

но

 

и

 

о.

 

бла-

гочиннаго

 

и

 

о.

 

наблюдателя,

 

посѣщав-

шихъ

 

ихъ

 

школу.

 

Это

 

обстоятельство

очень

 

тронуло

 

учителя,

  

къ

 

которому

і

 

паломники

 

обратились

 

съ

 

просьбой

передать

 

просфоры

 

тѣмъ

 

лицамъ,

 

о

коихъ

 

они

 

вспомнили

 

и

 

молились.

Одинъ

 

ученикъ

 

Воскресенской

 

шко-

лы

 

Дмитровскаго

 

уѣзда

 

пѣлъ

 

въ

 

мѣст-

номъ

 

церковномъ

 

хорѣ.

 

Обладая

 

прек-

раснымъ

 

голосомъ,

 

онъ

 

пріобрѣлъ

 

сим-

патіи

 

у

 

слушающихъ

 

его

 

прихожанъ,

которые

 

стали

 

ему

 

дарить

 

деньги

 

за

доставляемое

 

удовольствіе,

 

но

 

онъ

упорно

 

отказывается,

 

считая

 

грѣхомъ

брать

 

плату

 

за

 

пѣніе

 

въ

 

храмѣ.

Наконецъ,

 

къ

 

приведеннымъ

 

фактамъ
приближается

 

и

 

слѣдующій:

 

при

 

одной

церковной

 

школѣ

 

Вронницкаго

 

уѣзда

открыты

 

были

 

воскресныя

 

чтенія

 

для

народа;

 

велъ

 

ихъ

 

учитель

 

школы

 

и

допускалъ

 

на

 

эти

 

бесѣды

 

всѣхъ

 

же-

лающихъ.

 

Однажды

 

при

 

чтеніи

 

под-

нялся

 

среди

 

слушателей

 

шумъ.

 

„Что
такое?'

 

спросилъ

 

учитель.

 

„Да

 

вотъ

пришли

 

„колганники!"

 

Такъ

 

назы-

ваютъ

 

въ

 

этой

 

мѣстности

 

старообряд-

:

 

цевъ,

 

къ

 

которымъ

 

вообще

 

относятся

пренебрежительно.

 

Учитель

 

взялъ

 

на

1

 

себя

 

трудъ

 

объяснить,

 

что

 

школьныя

чтенія

 

назначены

 

для

 

веѣхъ,

 

всѣ

 

дол-

1

 

жны

 

относиться

  

другъ

 

къ

 

другу,

 

не-

I

 

смотря

 

на

 

различіе

 

вѣрованій,

 

по

 

брат-

ски,

 

запретилъ

 

употреблять

 

оскорби-

тельный

 

названія,

 

словомъ,

 

нодѣйство-

валъ

 

въ

 

томъ

 

направленіи,

 

чтобы

 

при-

мирить

 

православныхъ

 

съ

 

старообряд-

і

 

цами.

 

Сначала

 

со

 

стороны

 

первыхъ

замѣчалось

 

какъ-будто

 

недовольство,

но

 

потомъ

 

понемногу

 

воцарился

 

миръ

!

 

между

 

всѣми,

 

произошло

 

сближеніе,
стало

 

на

 

чтенія

 

являться

 

много- старо-

обрядцевъ,

 

и

 

въ

 

концѣ

 

концовъ,

 

какъ

послѣдніе,

 

такъ

 

и

 

православные

 

благо-

I

 

дарили

 

учителя

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

вразу-
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милъ

 

ихъ

 

жить

 

по

 

праведному.

 

Учи-

тель

 

питаетъ

 

даже

 

надежду,

 

что

 

старо-

обрядцы

 

этой

 

деревни

 

войдутъ

 

въ

нѣдра

 

нашей

   

Православной

   

Церкви.
Отдѣльныхъ

 

фактовъ

 

благодѣтель-

наго

 

вліянія

 

школы

 

въ

 

отношеніяхъ

нравственномъ

 

и

 

просвѣтительномъ

много

 

доставилъ

 

намъ

 

учитель

 

Коно-
бѣевской

 

школы

 

Бронницкаго

 

уѣзда;

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

очень

 

интересны

и

 

заслуживаютъ

 

вниманія.
„

 

Приходитъ

 

ко

 

мнѣ

 

одна

 

пожилая

женщина",

 

разсказываетъ

 

учитель,

 

„и

начинаетъ

 

всячески

 

выражать

 

свою

благодарность

 

и

 

похвалу:

 

и

 

хорошо

ты

 

наставляешь

 

своихъ

 

учениковъ,

 

и

ребята

 

у

 

тебя

 

добрые

 

да

 

хорошіе,

 

не

то,

 

что

 

уличные

 

мальчишки

 

и

 

даже

взрослые

 

озорники!

 

Въ

 

чемъ

 

же

 

дѣло?

Оказывается,

 

что

 

она

 

въ

 

большой

 

мо-

розъ

 

полоскала

 

бѣлье

 

на

 

рѣкѣ,

 

сильно

окоченѣли

 

у

 

ней

 

руки,

 

сама

 

она

 

из-

зябла

 

и

 

стало

 

ей

 

такъ

 

плохо,

 

что

 

она

не

 

могла

 

двинуться

 

и

 

стала

 

просить

о

 

помощи.

 

Праздные

 

мальчишки

 

да

и

 

взрослые

 

прохояие,

 

вмѣсто

 

участія,
подняли

 

ее

 

на

 

смѣхъ

 

и

 

стали

 

даже

издѣваться

 

надъ

 

ней.

 

Въ

 

это

 

время

школьники

 

возвращались

 

съ

 

уроковъ

домой,

 

подбѣжали

 

къ

 

ней,

 

усадили

 

на

салазки

 

и

 

отвезли

 

домой,

 

a

 

нѣкоторыя

дѣвочки

 

даже

 

дополоскали

 

ея

 

тряпки

и-тоже

 

отвезли

 

къ

 

ней

 

въ

 

домъ.

 

Ста-
рушка

 

послѣ

 

этого

 

долго

 

болѣла;

 

ког-

да

 

же

 

выздоровѣла,

 

то

 

пришла

 

побла-

годарить

 

учителя

 

за

 

добрыхъ

 

дѣтей,

которыя

 

подъ

 

вліяніемъ

 

его

 

уроковъ

не

 

послѣдовалп

 

дурному

 

примѣру

 

дру-

гихъ,

 

а

 

совершили

 

подвигъ

 

милосер-

дия.

„Замѣтивши",

 

разсказываетъ

 

тотъ

же

 

учитель,

 

„что

 

дѣти

 

очень

 

любятъ

разорять

 

гнѣзда,

 

ловить

 

птицъ

 

и

 

даже

мучить

 

ихъ,

 

сталъ

 

я

 

настойчиво

 

ис-

коренять

 

это,

 

разъяснилъ,

 

какъ

 

это

грѣшно,

 

что

 

птицы

 

приносятъ

 

пользу

человѣку,

 

ихъ

 

нужно

 

жалѣть

 

и

 

лю-

бить,

 

а

 

не

 

мучить.

 

Дѣтское

 

сердце

очзнь

 

восприимчиво,

 

и

 

наставленія

подѣйствовали.

 

Скоро

 

дѣти

 

принесли

въ

 

школу

 

раненаго

 

голубя,

 

котораго

они

 

отняли

 

у

 

мучившихъ

 

его

 

деревен-

скихъ

 

мальчишекъ

 

и,

 

по

 

указанію

 

учи-

теля

 

помѣстили

 

больную

 

птицу

 

въ

чуланѣ

 

и

 

общими

 

усиліями

 

стали

 

его

лѣчить

 

и

 

кормить.

 

Когда

 

же

 

онъ

 

по-

правился,

 

его

 

торжественно

 

выпустили

на

 

свободу.

 

То

 

то

 

было

 

ребятамъ

 

ве-

селье!"

 

замѣчаетъ

 

учитель;

 

а

 

потомъ

также

 

поступили

 

школьники

 

съ

 

отня-

тымъ

 

ими

 

у

 

ребятишекъ

 

воробьемъ,

словомъ

 

и

 

послѣ

 

не

 

разъ

 

ученики

 

со-

общали

 

учителю,

 

какъ

 

они

 

отнимали

у

 

другихъ

 

пойманныхъ

 

птицъ,

 

не

 

поз-

воляли

 

бросать

 

въ

 

нихъ

 

камнями

 

и

т.

 

п.

Поучителенъ

 

и

 

слѣдующій

 

фактъ:
Въ

 

Троицынъ

 

день,

 

въ

 

одно

 

село

по

 

случаю

 

престольнаго

 

праздника,

явились

 

балаганы.

 

Балаганщикамъ
нужны

 

были

 

мальчики

 

для

 

выхода

въ

 

качествѣ

 

солдатъ.

 

Пригласили

 

уче-

никовъ

 

школы.

 

Но

 

они

 

явились

 

къ

учителю

 

за

 

совѣтомъ

 

и

 

позволеніемъ.
Учитель

 

посовѣтовалъ

 

не

 

участвовать

и

 

даже

 

не

 

посѣщать

 

балаганныхъ

представленій

 

съ

 

кривляніями.

 

Уче-
ники

 

послѣдовали

 

этому

 

совѣту

 

и

 

не

смотря

 

на

 

соблазнъ

 

и

 

обѣщаніе

 

бала-

ганщиковъ

 

по

 

5

 

коп.

 

за

 

участіе

 

со-

всѣмъ

 

не

 

посѣщали

 

балагана.

 

Бала-
ганщикъ

 

со

 

своихъ

 

подмостокъ

 

даже

прозвалъ

 

ихъ

 

„какими

 

то

 

монахами".

Можно

 

отмѣтить

 

и

 

еще

 

фактъ,

 

со-

общаемый

 

тѣмъ

 

же

 

учителемъ:

Отецъ

 

одного

 

ученика

 

школы

 

чаек.

запивалъ

 

и

 

велъ

 

себя

 

безобразно

 

въ

 

»^

семьѣ.

 

Мальчику

 

было

 

больно

 

видѣть

безобразіе

 

своего

 

пьянаго

 

отца.

 

Какъ
то

 

онъ

 

открылся

 

учителю

 

и

 

со

 

слезами

сталъ

 

просить

 

его

 

помощи.

 

Учитель
посовѣтовалъ

 

прочитать

 

отцу

 

брошюру
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о

 

вредѣ

 

пьянства.

 

Выбравши

 

удобную

минуту,

 

мальчикъ

 

сталъ

 

читать

 

дома

вслухъ

 

книжку;

 

отецъ

 

сначала

 

не

 

об-

ратнлъ

 

было

 

вниманія,

 

а

 

потомъ

 

по-

требовалъ

 

прочесть

 

ее

 

для

 

.болыпаго

гюнпманія

 

въ

 

другой

 

разъ,

 

наконецъ,

явился

 

къ

 

учителю

 

и

 

спрашиваетъ:

„вѣрно

 

ли

 

то

 

въ

 

книгѣ

 

пропечатано,

что

 

читалъ

 

ему

 

сынишка"?

 

Учитель,
конечно,

 

подтвердилъ

 

это

 

и

 

далъ

 

дру-

. гую

 

книятеу,

 

направленную

 

протнвъ

пьянства.

 

Она

 

была

 

такя^е

 

прочитана.

Затѣмъ

 

стали

 

читаться

 

и

 

другія

 

кни-

ги.

 

II

 

вотъ

 

уже

 

скоро

 

годъ,

 

какъ

 

этотъ

крестьянинъ

 

пересталъ

 

пить

 

водку,

 

сдѣ-

лавшись

 

любителемъ

 

всякихъ

 

книгъ,

которыя

 

ему

 

читаетъ

 

его

 

сынъ,

 

нынѣ

окончившій

 

курсъ

  

ученія

 

въ

 

школѣ.

Все

 

это

 

произошло

 

на

 

пространствѣ

вліянія

 

одной

 

школы

 

и

 

одного

 

школь-

наго

 

дѣятеля.

 

Пзъ

 

другихъ

 

мѣстъ

иамъ

 

доставлено

 

очень

 

много

 

фактовъ,
ясно

 

свидѣтельствующихъ

 

о

 

томъ,

какъ

 

мѣстное

 

населеніе

 

любить

 

цер-

ковную

 

школу

 

и

 

народныя

 

чтенія,

какъ

 

оно

 

нодъ

 

вліяніемъ

 

послѣднихъ

просвѣщается

 

и

 

облагораживается

 

въ

нравственномъ

 

отношеніи,

 

какъ

 

стре-

мится

 

слушать

 

и

 

читать

 

книги

 

нрав-

ственная

 

содержанія,

 

какъ

 

не

 

жа-

лѣетъ

 

денегъ

 

на

 

покупку

 

такъ

 

назы-

ваемыхъ

 

„боягественяыхъ"

 

книгъ.

 

Но

въ

 

этихъ

 

фактахъ

 

мы

 

не

 

усматриваемъ

такъ

 

сказать

 

индивидуальности.

 

По-
этому

 

мы

 

ограничимся

 

приведеніемъ

только

 

еще

 

немногихъ

 

фактовъ,

 

пока-

завшихся

 

намъ

 

болѣе

 

симпатичными

и

 

интересными.

Три

 

школы

 

Богородскаго

 

уѣзда:

 

На-
жіщкая,

 

Ожерелковская

 

и

 

Ѳеодоров-

ская

 

находятся

 

въ

 

одномъ

 

приходѣ;

поэтому

 

ученики

 

ихъ

 

вмѣстѣ

 

присут-

ствуютъ

 

на

 

народныхъ

 

чтеніяхъ,

 

уст-

раиваемыхъ

 

для

 

яштелей

 

сего

 

прихода.

На

 

одномъ

 

изъ

 

сихъ

 

чтеній

 

шла

 

рѣчь

о

 

томъ

 

пріютѣ

 

имени

  

Царицы

 

Небес-

|

 

ной

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

гдѣ

 

содержатся

больныя

  

и

 

уродливыя

  

дѣти.

  

Судьба
ихъ

 

очень

 

тронула

 

всѣхъ

 

присутствую-

;

 

щихъ

 

и

 

на

 

этотъ

 

пріютъ

 

собрана

 

была

значительная

   

сумма

   

денегъ,

   

только

}

 

ученики

 

по

 

неимѣнію

 

денегъ

 

не

 

могли

принять

 

участіе

  

въ

  

жертвованіи.

 

За
(

 

то

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

дней

 

на

 

это

 

дѣло

|

 

они

 

сами

 

собрали

 

между

 

собой

 

около

10

 

р.

   

и

  

принесли

   

ихъ

   

священнику,

j

 

который

 

въ

 

свою

 

очередь

 

былъ

 

и

 

рас-

I

 

троганъ

  

и

 

удивленъ

   

такой

  

отзывчи-

!

 

востыо

 

своихъ

 

учениковъ:

   

Ю

 

р.

 

для

|

 

крестьянскихъ

 

дѣтей

 

сумма

 

огромная.

Въ

  

помѣщеніе

  

Клоковской

  

школы

|

 

Подольскаго

 

уѣзда

 

временно,

 

на

 

лѣто.

привезли

    

изъ

    

одного

   

Московскаго
пріюта

 

несчастныхъ,

 

брошенныхъ

 

дѣ-

тей,

 

собранныхъ

   

съ

 

Хитрова

   

рынка.

Ученики

 

мѣстной

 

школы

 

сейчасъ

 

же

{

 

завели

 

знакомство

  

со

 

своими

 

дачни-

I

 

ками,

 

стали

 

носить

 

имъ

 

молоко,

 

яйца

I

 

и

 

обращались

 

съ

 

ними

 

такъ

 

кротко

 

и

участливо,

 

какъ

 

не

 

обращались

 

даже

|

 

тѣ,

 

которымъ

 

былъ

 

порученъ

 

надзоръ

I

 

за

 

ними.

 

Иногда

 

дѣло

 

доходило

 

даже

до

 

самопожертвованія,

 

такъ

 

какъ

 

юные

благотворители

 

и

 

покровители,

 

пожа-

і

 

луй,

  

сами

  

не

   

менѣе

   

нуждались

   

въ

]

 

этомъ

 

покровительствѣ.

Въ

 

Даниловской

   

школѣ

   

Дмитров -

I

 

скаго

 

уѣзда

 

три

 

ученика

 

среди

 

года

I

 

были

 

взяты

 

родителями

 

и

 

пристроены

I

 

къ

 

работѣ.

 

Не

 

трудная

 

и

 

привольная

і

 

была

 

эта

 

работа,

 

но

 

любовь

 

къ

 

школѣ

и

 

ученію

 

сдѣлала

 

то,

 

что

 

отецъ

 

одного

мальчика

 

чрезъ

 

небольшое

 

время

 

сно-

ва

 

привелъ

 

его

 

сюда,

 

ссылаясь

 

на

 

то.

что

 

мальчикъ

  

все

  

плачетъ,

 

томится,

1

 

весь

 

извелся

 

и

 

все

 

просится

 

въ

 

школу.

За

 

симъ

 

также

 

привели

 

и

 

другого

   

и

третьяго.

 

Всѣхъ

 

ихъ,

 

конечно,

 

приняли,

!

 

они

 

опять

 

ожили

  

и

 

съ

 

неутомимымъ

усердіемъ

 

продолжають

 

учиться.

Подобный

 

случай

 

былъ

 

въ

 

Науголь-
ной

   

школѣ

    

грамоты

    

Дмитровскаго
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уѣзда.

 

Три

 

дѣвочки,

 

мѣсяца

 

чрезъ

два

 

послѣ

 

открытія

 

школы,

 

перестали

ходить

 

въ

 

нее.

 

Оказалось,

 

что

 

матери

заставляли

 

ихъ

 

работать

 

патроны

 

для

папиросной

 

фабрики.

 

Каждая

 

зарабо-

тывала

 

около

 

3

 

к

 

въ

 

сутки.

 

На

 

бли-

жайшей

 

воскресной

 

бесѣдѣ

 

народу

было

 

объяснено,

 

какъ

 

неразумно

 

по-

етупаютъ

 

родители,

 

лишая

 

дѣтей

 

изъ

за

 

грошевой

 

выгоды

 

счастія

 

быть

 

гра-

мотными.

 

На

 

другой

 

же

 

день

 

не

 

только

вернулись

 

въ

 

школу

 

упомянутыя

 

дѣ-

вочки,

 

но

 

пришелъ

 

еще

 

и

 

одинъ-маль-

чикъ,

 

дотолѣ

 

не

 

посѣщавшій

 

школы.

О.

 

Завѣдующій

 

Пгнатовской

 

школой

Дмитровскаго

 

уѣзда

 

свидѣтельствуетъ,

что

 

одинъ

 

крестьянинъ,

 

любившій

 

ру-

гаться

 

всякими

 

непотребными

 

слова-

ми,

 

совсѣмъ

 

избавился

 

отъ

 

этой

 

при-

вычки

 

единственно

 

потому,

 

что

 

его

дѣти,

 

учившіяся

 

въ

 

церковной

 

школѣ,

по-дѣтски

 

объясняли

 

иногда

 

ему,

 

какъ

это

 

дурно

 

и

 

грѣшно.

Въ

 

одной

 

Столичной

 

школѣ

 

ученикъ

изъ

 

состоятельной

 

семьи

 

пріобрѣлъ

большую

 

любовь

 

къ

 

чтенію

 

духовно-

нравственныхъ

 

книжекъ.

 

Каждый

 

разъ,

отправляясь

 

въ

 

церковь

 

по

 

празднич-

нымъ

 

днямъ,

 

онъ

 

получалъ

 

отъ

 

ма-

тери

 

по

 

5

 

к.

 

на

 

свѣчу.

 

У

 

свѣчного

ящика

 

того

 

храма,

 

куда

 

ходили

 

уче-

ники

 

школы,

 

продавались

 

духовно-

нравственные

 

листки

 

-

 

и

 

книжки;

 

это

послужило

 

роковымъ

 

соблазномъ

 

для

мальчика,

 

и

 

онъ

 

вмѣсто

 

свѣчи

 

поку-

палъ

 

себѣ

 

листки

 

или

 

кншкки.

 

Долго
совершался

 

такой

 

обманъ,но,наконецъ,

онъ

 

былъ

 

обнаруженъ

 

родителями,

 

ко-

торые

 

очень

 

журили

 

своего

 

сына,

 

но

 

за

то

 

онъ

 

получаетъ

 

теперь,

 

идя

 

въ

 

цер-

ковь,

 

10

 

коп.:

 

5

 

на

 

свѣчу

 

и

 

5

 

на

 

книжку.

Закончимъ

 

свои

 

бѣглыя

 

замѣтки

упоминаніемъ

 

э

 

слѣдующемъ

 

отрад-

номъ

 

явлении

 

въ

 

Гуслнцкомъ

 

округѣ.

почти

 

сплошь

 

населенномъ

 

раскольни-

ками,

 

открытіе

 

церковной

   

школы

 

со-

'

 

провождалось

 

большими

 

затруцненія-

ми.

 

Иногда

 

во

 

всей

 

громадной

 

деревніі

нельзя

 

было

 

достать

 

самой

 

убогой

избы

 

подъ

 

школу,

 

такъ

 

какъ

 

расколь-

ническое

 

населеніе

 

напередъ

 

рѣшало

никому

 

не

 

сдавать

   

помѣщенія;

 

о

 

по-

;

 

купкѣ

 

земли

 

и

 

постройкѣ

 

зданія

 

и

помышлять

 

было

 

нечего;

 

дѣтей,

 

если

и

 

посылали,

 

то

 

въ

 

очень

 

ограничен-

номъ

 

количествѣ

 

и

 

какъ

 

бы

 

на

 

пробу,

все

 

изъ

 

боязни

 

церковной

 

школы.

Такъ

 

было

 

лѣтъ

 

5,

 

6

 

тому

 

назадъ;

 

те-

перь

 

же

 

картина

 

нѣсколько

 

измѣни-

лась.

 

За

 

рѣдкими

 

псключеніями,

 

всѣ

открытыя

 

здѣсь

 

церковныя

 

школы

переполнены

 

учащимися,

 

напрнмѣръ,

въ

 

Запонорскоп

 

школѣ,

 

одной

 

изъ

 

са-

мыхъ

 

старыхъ,

 

не

 

бывало

 

болѣе

 

25—

30

 

учениковъ,

 

нынѣ

 

поступило

 

60,

 

изъ

нихъ

 

только

 

7

 

православныхъ.

 

Одна
раскольничья

 

деревня

 

сама

 

попросила

открыть

 

въ

 

ней

 

школу

 

грамоты,

 

об-

щество

 

другой,

 

именно

 

д.

 

Будасовой,
на

 

содержаніе

 

школы

 

установило

 

сборъ

въ

 

размѣрѣ

 

50

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

нѣкоторыя

отводятъ

 

землю

 

подъ

 

постройку

 

зда-

нія

 

для

 

школы,

 

не

 

прочь

 

и

 

сами

 

при-

нять

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

Кромѣ

сего

 

ученики,

 

старообрядческія

 

дѣти,

вмѣстѣ

 

съ

 

православными

 

совершаютъ

паломничество

 

въ

 

мѣстный

 

монастырь,

молятся

 

здѣсь

 

пре'дъ

 

иконой

 

Спаси-

теля,

 

прнсутствуютъ

 

на

 

богослуже-

ніяхъ,

 

родители

 

ихъ

 

не

 

чуждаются

 

ре-

лигіозно-нравственныхъ

 

чтеній,

 

сбли-

жаются

 

съ

 

православными,

 

иногда

прямо

 

высказываютъ,

 

что

 

они

 

не

 

зна-

ли

 

церковной

 

школы,

 

а

 

то

 

давно

 

бы

ее

 

у

 

себя

 

отстроили.

 

Словомъ,

 

боязнь

къ

 

ней

 

среди

 

раскольническаго

 

насе-

ленія

 

явно

 

смѣняется

 

довѣріемъ

 

и

расположеніемъ

 

къ

 

этой

 

школѣ.

Вотъ

 

безъ

 

обобщенія

 

и

 

коментаріевъ
все,

 

чѣмъ

 

мъі

 

можемъ

 

утѣшить

 

и

 

по-

радовать

 

любителей

 

и

 

защитниковъ

церковной

 

школы

 

на

 

Руси.

А.

  

Италинскій.
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Изчь

 

недавняго

 

прошлаго.

І|І

 

акъ

 

хочешь,

 

Вася,

 

а

 

такъ

 

жить

нельзя...

 

сегодня

 

нужда,

 

завтра

тоже...

 

такъ

 

вся

 

жизнь...

 

Я...

 

я мо-

}

 

лода...

 

Наконецъ,

 

чѣмъ

 

виноваты

наши

 

бѣдныя

 

дѣти?

 

Ходятъ

 

они

 

бо-

сыми,

 

въ

 

лохмотьяхъ"...—

 

чуть

 

не

 

съ

упрекомъ

 

промолвила

 

мужу

 

молодая

женщина

 

съ

 

блѣднымъ

 

испитымъ

 

л*и-

цомъ;

 

на

 

ея

 

исхудалыхъ

 

плечахъ,

 

какъ

на

 

вѣшалкѣ,

 

надѣто

 

было

 

поношеное

ситцевое

 

платье.

-—

 

Что

 

же

 

дѣлать,

 

научи? —нервно

шагая

 

по

 

небольшой

 

въ

 

одно

 

окно

коморкѣ,

 

отрывисто

 

спросилъ

 

у

 

жены

Василій

 

Пвановичъ

 

Смирновъ,

 

учи-

тель

 

церковно-приходской

 

школы

 

въ

селѣ

 

Нпкольскомъ.

 

Это

 

былъ

 

муж-

чина

  

лѣтъ

 

тридцати,

 

тоже

  

съ

  

блѣд-

—

  

Я...

 

я

 

знаю,

 

Лиза,

 

скучно

 

тебѣ

со

 

мною

 

жить,

 

бѣдно...

 

тяжело

 

тебѣ,

моя

 

бѣдная...

—

  

Не

 

обо

 

мнѣ

 

рѣчь,

 

а

 

о

 

нашихъ

дѣтяхъ...

—•

 

Да,

 

да,

 

голодные

 

они,

 

раздѣтые,

разутые...

—

  

Я

 

никакъ,

 

Василій,

 

не

 

пойму

 

по-

чему

 

ты

 

съ

 

такимъ

 

презрѣніемъ

 

отно-

сишься

 

кЪ

 

занятію

 

въ

 

винной

 

лавкѣ?

—

  

Хорошо

 

занятіе...

 

Нечего

 

ска-

зать...

 

Быть

 

сидѣльцемъ

 

въ

 

кабакѣ...

промѣнять

 

полезную

 

деятельность

 

на...

—

  

Не

 

въ

 

кабакѣ,

 

а

 

въ

 

винной

 

лав-

кѣ...

 

Ты

 

все

 

преувеличиваешь,

 

Вася...
—

  

Винная

 

лавка,

 

кабакъ...

 

не

 

одно-

ли

 

и

 

тоже?..

 

Нѣтъ,

 

Лиза,

 

какъ

 

ты

 

хо-

чешь,

   

быть

  

кабатчикомъ

 

я

 

не

 

могу...

нымъ

 

исхудалымъ

 

лицомъ

 

и

 

съ

 

очень

 

|

 

Бросить

 

дорогое

 

мнѣ

 

занятіе

 

и

 

про-

близорукими

 

глазами;

 

щеки

 

его

 

впали

 

і

 

мѣнять

 

роль

 

учителя

 

на

 

сидѣльца

 

я,

отъ

  

худобы;

   

надѣтъ

   

на

  

немъ

   

былъ

    

повторяю,

 

не

  

рѣшусь...

 

У

 

насъ

  

нѣтъ

засаленный

 

потертый

 

сюртукъ.

—

 

Надо

 

перемѣнить

 

занятіе...

—

  

Какъ

 

перемѣнить?..

 

на

 

какое?.. —

останавливаясь

 

противъ

 

жены,

 

спро-

силъ

 

Смирновъ.

—

  

Вѣдь

 

тебѣ

 

предлагаютъ

  

мѣсто...

—

  

Какое?.,

 

какое?..
—

  

А

 

въ

 

винную

 

лавку...

—

  

Лиза,

 

послушай,

 

я

 

и

 

такъ

 

на

 

по-

ловину

 

убнтъ,

 

а

 

ты

 

меня

 

хочешь

 

до-

бить...

—

  

Что

 

ты,

 

Василій,

 

помилуй...

—

  

Да,

 

да!..

 

Ты

 

меня

 

добиваешь... —

возбужденно

 

проговорилъ

  

Смирновъ.

    

вали...

Голосъ

   

у

   

него

   

дрогнулъ,

   

и

   

онъ

       

—

 

А

 

вотъ

 

увидишь,

 

вотъ

 

увидишь...

отвернулся

   

къ

   

стѣнѣ,

 

чтобы

  

скрыть

    

у

  

насъ

   

будутъ

   

деньги;

   

непремѣнно

свои

   

слезы,

   

которые

   

противъ

   

воли

    

будутъ.

появились

 

на

 

его

 

лицѣ.

                               

—

 

Ну,

 

какъ

 

же...

 

ахъ,

 

Вася,

 

Вася...
—

  

Богъ

 

съ

 

тобой,

 

Вася,

 

что

 

ты

 

го-

        

—

 

Наконецъ

 

я

 

займу

 

у

 

Ѳокина.

денегъ,

 

это

 

правда,

 

но

 

онѣ

 

будутъ, —

будутъ.

—■

 

Ну,

 

разумѣется,

 

къ

 

намъ

 

при-

плыветъ

 

корабль

 

съ

 

золотомъ...

Бѣдная

 

женщина

 

горько

 

разсмѣя-

лась.

—

  

Я. .

 

я

 

напишу

 

просьбу...

 

я

 

стану

просить...

—

  

Что

   

просить?.,

 

какую

   

просьбу?..
—

  

Просьбу

   

о

   

вспомоществовании...

—

  

Полно,

   

Василій,

 

не

   

выдумывай.

—

  

Ты

 

думаешь

 

не

 

дадутъ?
—

  

Разумѣется...

   

вѣдь

  

ужъ

   

пробо-

ворншь! —

 

Да

 

развѣ

 

онъ

 

дастъ ■>!
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—

  

Я

 

ему

 

дамъ

 

большой

 

процентъ...

—

  

Полно,

 

полно...

 

захотѣлъ

 

у

 

этого

Ирода

 

деньги

 

просить;

 

да

 

онъ

 

и

 

не

дастъ.

—

  

Ты

 

вѣчно

 

со

 

мной

 

споришь...

 

А
вотъ

 

и

 

нашъ

 

ученый

 

муяет>

 

пришелъ.

При

 

послѣднихъ

 

словахъ

 

Смирнова
въ

 

горницу

 

вошелъ

 

деревенскій

 

маль-

чикъ,

 

подростокъ

 

Лѣтъ

 

двѣнадцати;

 

у

него

 

было

 

очень

 

миловидное

 

и

 

умное

лицо;

 

и,

 

не

 

смотря

 

на

 

его

 

возрастъ,

 

въ

его

 

глазахъ

 

видна

 

была

 

сосредоточен-

ность

 

и

 

тихая

 

грусть...

 

На

 

ногахъ

 

у

 

него

были

 

дырявые

 

валеные

 

сапоги,

 

исхуда-

лое,

 

тѣльце

 

мальчика

 

прикрыто

 

было

рванымъ

 

полушубкомъ.

На

 

дворѣ

 

было

 

холодно

 

и

 

сыро:

•стояла

 

еще

 

ранняя

 

весна.

 

Мальчикъ
очевидно

 

озябъ,

 

ноги

 

его

 

были

 

мокры

и

 

самъ

 

онъ

 

слегка

 

дрожалъ.

—

  

Симушка,

 

ты

 

дрожишь,

 

озябъ,

сердяга?—участливо

 

спросилъ

 

у

 

под-

ростка

 

Смирновъ.
—

  

Я

 

самъ

 

то

 

не

 

озябъ,

 

да

 

ноги

 

за-

стыли...

 

обмочилъ.

—

  

А

 

что

 

же,

 

Симушка,

 

ты

 

сапоги

не

 

надѣлъ?

—

  

Нѣтъ

 

у

 

меня

 

сапогъ-то,

 

Василий
Пвановичъ.

—

  

Какъ

 

нѣтъ,

 

вѣдь

 

у

 

тебя

 

новые

были?..
—

  

Были

 

да

 

сплыли...

 

отецъ

 

вчера

заложилъ,—подавивъ

 

въ

 

себѣ

 

вздохъ

и

 

стараясь

 

-

 

улыбнуться,

 

отвѣтилъ

мальчикъ.

—

  

Денегъ

 

у

 

отца

 

нѣтъ...

 

хлѣбушка

не

 

на

 

что

 

купить,

 

ну

 

и

 

заложилъ,—

добавилъ

 

онъ.

—

  

A

 

тебѣ

 

жаль

 

сапоги

 

то?
—

  

Знамо

 

яшіь...

 

II

 

такъ

 

надо

 

посу-

дить,

 

Василій

 

Ивановичъ,

 

отецъ

 

за-

ложилъ

 

сапоги

 

на

 

дѣло...

 

Мнѣ

 

же

было

 

бы

 

стыдно

 

въ

 

новыхъ

 

сапогахъ

щеголять,

 

когда

 

въ

 

избѣ

 

хлѣба

 

нѣтъ.

—

  

Умница

 

ты

 

у

 

меня,

 

•

 

Симушка,

золотое

 

у

 

тебя

 

сердечко.

—

  

Я

 

пришелъ

 

вамъ

 

сказать,

 

Васн-

лій

 

Ивановичъ,

 

что

 

ученье

 

то

 

мнѣ

придется

 

скоро

 

пріостановить...
—

  

Почему?
—

  

Время

 

весеннее,

 

въ

 

полѣ

 

надо;

у

 

отца

 

работниковъ

 

всего

 

я

 

одинъ,

 

а

ртовъ

 

то

 

вѣдь

 

семеро...

—

  

Да,

 

да...

 

причина

 

резонная...

 

по-

могай

 

отцу...

—

  

Какъ

 

же

 

не

 

помогать?.,

 

вѣдь

отецъ

 

то

 

меня

 

возрастилъ,

 

поитъ,

 

кор-

мить,

 

одѣваетъ...

 

вонъ

 

къ

 

Рояедеству

сапоги

 

новые

 

купилъ...

 

три

 

дѣлковыхъ

заплатилъ...

 

Легко

 

ли

 

ему,

 

отцу-то...

семья

 

то

 

большая,

 

а

 

добышниковъ

 

все-

го,

 

ничего...

—

  

Умница,

 

Симушка,

 

умница...

 

Эхъ,

если

 

бы

 

тебѣ

 

дать

 

образованіе!..

 

Да-
леко

 

бы

 

ты

 

пошелъ.

—

  

На

 

все

 

Божья

 

воля,

 

Василій

 

Ива-
новичъ,

 

какимъ

 

мнѣ

 

Богъ

 

судилъ

быть,

 

такимъ

 

я

 

и

 

буду...

—•

 

Вѣрно,

 

Симушка,

 

а

 

главное

 

надо

быть

 

человѣкомъ...

 

понимаешь,

 

въ

полномъ

 

смыслѣ

 

слова

 

человѣкомъ.

А

 

знаешь,

 

можетъ

 

мнѣ

 

придется

 

ско-

ро

 

съ

 

вами

 

проститься?
—

  

Какъ

 

такъ?—испуганно

 

спросилъ

парнишка

 

учителя.

—

  

Да

 

такъ...

 

другое

 

мѣсто

 

и

 

другое

занятіе

 

подыскалъ;

 

сидѣльцемъ

 

въ

винную

 

лавку

 

хочу

 

поступить,

 

учи-

тельство

 

по

 

боку...

 

зато

 

жалованіе

 

бу-

ду

 

получать

 

большое...— Эти

 

слова

нервно,

 

раздражительно

 

вырвались

изъ

 

груди

 

бѣднаго

 

Смирнова.
Симушка

 

понялъ,

 

что

 

заставляетъ

учителя

 

перемѣнить

 

свою

 

должность

на

 

сидѣльца

 

въ

 

винную

 

лавку;

 

онъ

печально

 

поникъ

 

головою

 

и

 

мол-

чалъ.

—

  

Съ

 

деньгами,

 

Симушка,

 

жить

хорошо,

 

больно

 

хорошо...

 

Ну...

 

что

 

же

ты

 

молчишь?..

 

Говори...

 

да

 

говори-я^е!..

Вѣдь

 

хорошо

 

съ

 

деньгами

 

то?
—

  

Что

 

мнѣ

 

говорить,

 

Василій

 

Ива-
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новичъ,

 

вы

 

много

 

умнѣе

 

меня;

 

знаете

сами,

 

что

 

хорошо,

 

что

 

худо...

—

  

Ну,

 

а

 

все

 

же,

 

какъ

 

бы

 

ты

 

мнѣ

посовѣтовалъ?

—

  

Ужъ

 

какой

 

я

 

совѣтникъ..

—

  

Я

 

хочу,

 

Симушка,

 

знать

 

твое

мнѣніе.

—

  

Извольте,

 

я

 

вамъ

 

скажу,

 

Васи-
лій

 

Иваповичъ...

 

Будь

 

я

 

на

 

вашемъ

мѣстѣ,

 

я

 

бы

 

не

 

пошелъ

 

изъ

 

учителей

въ

 

сндѣльцы,—тихо

 

отвѣтилъ

 

маль-

чикъ;

 

и

 

опустилъ

 

свою

 

голову.

—

  

Слышишь,

 

Лиза,

 

слышишь,

 

что

онъ

 

сказалъ?..

 

И

 

его

 

правдивыя

 

слова

истекли

 

отъ

 

чистаго

 

дѣтскаго

 

сердца.

Такъ,

 

такъ,

 

Симушка,

 

Спасибо!
—

  

Перестань,

 

Василій

 

Ивановичъ,
играть

 

комедію...

 

надоѣло,—съ

 

серд-

цемъ

 

проговорила,

 

выходя

 

изъ

 

ком-

наты,

 

жена

 

учителя.

Долго

 

боролся

 

бѣдняга

 

учитель

 

съ

нуяздой-лиходѣйкой,

 

а

 

все

 

же

 

она

 

за-

ставила

 

его

 

покориться;

 

скрѣпя

 

серд-

це.

 

Смирновъ

 

отказался

 

отъ

 

учи-

тельства.

Наступилъ

 

день,

 

когда

 

Василій

 

Ива-
новичъ

 

долженъ

 

былъ

 

сздать

 

інколу

другому

 

учителю

 

и

 

проститься

 

со

своими

 

учениками.

Учащаяся

     

деревенская

     

дѣтвора

крѣпко

 

любила

 

своего

 

учителя,

 

и

 

бѣ-

логоловые

   

ребятишки

   

подняли

 

горь

кій

 

плачъ

 

при

   

разставаньи

 

съ

 

нимъ.

Съ

 

нѣкоторыми

 

пришли

 

въ

 

школу

отцы

 

и

 

матери,

 

и

 

тѣ,

 

глядя

 

на

 

своихъ

дѣтей,

 

тоже

 

утирали

 

слезы.

А

 

учитель

 

Смирновъ

 

стоялъ

 

блѣд-

ный,

 

взволнованный;

 

на

 

его

 

вырази-

тельныхъ

 

глазахъ

 

виднѣлнсь

 

слезы;

тяжело

 

ему

 

было,

 

очень

 

тяжело.

—

  

Объ

 

одномъ

 

прошу

 

я

 

васъ,

 

друзья

мои,

 

не

 

судите

 

вы

 

меня

 

строго

 

и

 

не

смѣйтесь

 

надо

 

мной...

 

Я...

 

я

 

принуях-

денъ

 

былъ

 

такъ

 

поступить...

 

Не

 

дай

вамъ

 

Богъ

 

испытать,

 

что

 

я

 

теперь

испытываю.

   

Пожалѣйте

 

и

 

помолитесь

НИВА.
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I

 

за

 

меня...

 

Мнѣ

 

тяжело...

 

помощи

 

нѣтъ

і

 

ни

 

откуда...

  

и

 

я...

 

я

 

прннужденъ

   

съ

I

 

вами

 

разстаться,

 

мои

 

ребятишки...

 

Вы-

|

 

ростете,

 

сумѣйте

 

бороться

 

со

 

зломъ

 

и

съ

   

нуждой...

 

Пусть

 

я

 

не

   

буду

 

вамъ

примѣромъ...

   

Только

   

это

  

и

   

могу

  

я

сказать

   

вамъ

   

на

   

прощанье,—дрожа-

щимъ

 

голосомъ

 

проговорилъ

 

учитель.

Прошло

   

болѣе

  

полгода

 

послѣ

 

опи-

саннаго.

Лѣто

 

красное

 

смѣнилось

 

ненастной

поздней

 

осенью.

Неприглядно

 

стало

 

въ

 

большой

 

де

ревнѣ

 

по

 

прозванію

 

„Ситниково",

 

гдѣ

была

 

казенная

 

винная

 

лавка:

 

на

 

улицѣ

грязь

 

непролазная;

 

деревья

 

стоятъ

',

 

голыя,

 

трава

 

пожелтѣла,

 

и

 

покрылась

і

 

рыхлымъ

 

снѣгомъ.

 

Посреди

 

деревни

„Ситниково",

 

въ

 

новой

 

большой

 

избѣ,

или

 

скорѣе

 

въ

 

дому,

 

помѣщалась

 

вин-

ная

 

лавка.

„Сидѣльцемъ"

 

въ

 

ней

 

былъ

 

бывшій

!

 

учитель

  

церковно-приходской

 

школы

села

 

Никольскаго,

 

Василій

 

Смирновъ.
Никольское

   

отстояло

   

отъ

   

деревни

Ситниково

   

всего

 

въ

  

трехъ

  

верстахъ.

Все

 

лѣто

   

торговалъ

   

Смирновъ

   

въ

винной

 

лавкѣ;

 

настала

 

и

 

осень.

Матеріальныя

  

дѣла

   

бывшаго

   

учи-

.

 

теля

  

стали

   

поправляться:

   

жалованіе

онъ

   

получалъ

 

хорошее,

 

—

 

ребятишки

учителя

 

стали

 

ходить

   

сытыми

 

и

 

обу-

тыми.

 

Яхена

 

его

 

тоже

 

поправилась

 

по-

:

 

полнѣла

 

и

 

похорошѣла;

 

теперь

  

моло-

дая

 

женщина

 

не

 

сидитъ

 

безъ

 

обѣда,

 

и

,

 

платье

 

себѣ

 

сшила

 

новое,

 

да

 

не

 

одно,

a

 

цѣлыхъ

 

три.

Кажется,

 

теперь

 

семейство

 

учителя

:

 

Смирнова

   

обезпечено

   

было,

   

хоть

 

и

I

 

временно,

 

отъ

 

злой

 

нужды.

А

 

что

 

стало,

 

что

  

произошло

 

съ

 

са-

мимъ

   

учителемъ?

 

Онъ

   

Сталъ

   

просто

пеузнаваемъ:

    

постарѣлъ,

    

похудѣлъ,

и

 

какъ

 

то

 

осунулся.

Хорошеѳ

 

я^алованіе,

 

обезпеченіе

 

отъ

і

 

нуяады,

 

его

 

не

 

радовали.



Онъ

 

всегда

 

мрачный,

 

задумчивый;

давно

 

жена

 

и

 

дѣти

 

не

 

видали

 

на

 

лицѣ

у

 

него

 

улыбки.

Дума

 

черная,

 

неприглядная

 

оту-

манила

 

его...

 

Онъ

 

скучалъ

 

по

 

своей

школѣ,

 

по

 

ученикамъ,

 

и

 

бывалъ

 

только

тогда

 

оживленъ

 

и

 

разговорчивъ,

 

когда

кто

 

изъ

 

его

 

учениковъ

 

приходилъ

 

къ

нему.

А

 

ребятишки

 

-

 

ученики

 

навѣщали

своего

 

бывшаго

 

учителя,

 

горячо

 

ими

любимаго

 

и

 

уважаемаго.

Особенно

 

часто

 

ходилъ

 

къ

 

Смирнову
Симушка

 

и

 

подолгу

 

оставался

 

съ

 

нимъ,

бесѣдуя.

 

И

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

привя-

зывался

 

Василий

 

Ивановичъ

 

къ

 

своему

бывшему

 

ученику.

Въ

 

лѣтнюю

 

пору

 

занятій

 

въ

 

школѣ

не

 

было

 

и

 

все

 

свободное

 

время

 

Си-
мушка

 

проводилъ

 

со

 

своимъ

 

бывшимъ

учигелемъ:

 

вмѣстѣ

 

они

 

читали

 

и

 

раз-

суждали

 

о

 

прочитанномъ.

Осенью

 

опять

 

возобновилось

 

занятіе
въ

 

приходской

 

школѣ

 

уже

 

съ

 

новымъ

учителемъ.

Симушка

 

сталъ

 

ходить

 

къ

 

Смирнову
только

 

по

 

праздникамъ.

II

 

бывшій

 

учитель

 

сталъ

 

скучать

 

и

печалиться

 

еще

 

болѣе.

 

Теперь

 

не

 

съ

кѣмъ

 

было

 

отвести

 

ему

 

душу.

—

  

Вася,

 

милый,

 

что

 

съ

 

тобою?—

участливо

 

спрашиваетъ

 

у

 

него

 

жена,

видя

 

какъ

 

тоскуетъ

 

и

 

убивается

мужъ—труженикъ.

—

  

Ничего,

 

ничего

 

—

 

какъ

 

то

 

отры-

висто

 

отвѣчаетъ

 

Василий

   

Ивановичъ.
—

  

Какъ

 

ничего?

 

На

 

тебѣ

 

лица

 

нвтъ...

Ты

 

боленъ,

 

совсѣмъ

 

боленъ;

 

что

 

съ

тобой?
—

  

Душа

 

у

 

меня

 

болитъ,

 

Лиза,

 

ду-

ша...

 

понимаешь?..

 

A

 

тѣломъ

 

я

 

здо-

ровъ;

 

а

 

вотъ

 

душа...

 

очень

 

болитъ.

—

  

Вижу

 

я,

 

Вася,

 

ты

 

скучаешь...

 

о

прошломъ

 

скучаешь...

 

о

 

своемъ

 

учи-

тельствѣ...

 

А

 

ты

 

послушай,

 

милый,

что

 

я

 

скажу...

 

послушай.
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—

  

Что

 

слушать,

 

что?..

 

Тебѣ

 

угодно

было,

 

чтобы

 

я

 

изъ

 

учителя

 

сталъ

сидѣльцемъ

 

въ

 

кабакѣ...

 

Я

 

сдѣлалъ

по

 

твоему...

—

  

A

 

развѣ

 

плохо

 

вышло?..

 

Теперь
мы

 

хоть

 

обуты,

 

одѣты,

 

сыты...

—

  

Ну,

 

и

 

хорошо,

 

хорошо.

—

  

Разумѣется

 

не

 

плохо.

 

Вспомни,
Вася,

 

твое

 

учительство

 

заставляло

насъ

 

сидѣть

 

чуть

 

не

 

голодными...

 

По-

вѣрь,

 

я

 

не

 

боюсь

 

нищеты,

 

голода...

 

но

наши

 

дѣти...

 

чѣмъ

 

они

 

виноваты?..
—

  

Да,

 

да...

 

ты

 

права,

 

Лиза,

 

наши

дѣти

 

не

 

виноваты...

—

  

Вотъ

 

то-то

 

же

 

и

 

есть...

—

  

Во

 

всемъ

 

только

 

одинъ

 

я

 

вино-

вата,

 

Лиза...

 

не

 

правда

 

ли?..
—

  

Никто

 

тебя

 

и

 

не

 

винитъ...

—

  

Нѣтъ,

 

нѣтъ,

 

Лиза,

 

одинъ

 

я

 

впно-

ватъ

 

и

 

зачѣмъ

 

я

 

женился?..

 

А

 

эти

дѣти...

 

О,

 

Господи,

 

чѣмъ

 

они,

 

бѣдные

виноваты?
Какъ-то

   

однажды,

 

въ

 

праздничный

день,

 

Василій

 

Смирновъ

 

былъ

 

въ

 

осо-

бенности

 

нервенъ

 

и

 

возбужденъ.

 

Обы-
|

 

кновенно

 

въ

  

праздники

  

торговля

 

въ

S

 

винныхъ

 

лавкахъ

 

бываетъ

 

много

 

боль-

і

 

ше,

   

чѣмъ

   

буднями.

   

Приходили

   

въ

лавку

   

къ

   

Смирнову

  

и

   

пьяные,

   

но

онъ

 

отказывалъ

 

продавать

 

имъ

 

водку.

1

 

Слѣдствіемъ

 

сего

  

происходили

 

круп-

'

 

ныя

   

ссоры.

 

Бѣднягѣ

   

Смирнову

 

при-

ходилось

   

выслушивать

   

рядъ

   

дерзо-

стей

 

и

 

отборной

 

брани.

—

  

А

 

ты

 

чего

 

ломаешься-то?.,

 

чай

'

 

тебѣ

 

деньги

 

платятъ...

 

Ты

 

для

 

того

 

и

!

 

приставленъ,

 

чтобы,

 

значить,

 

удовле-

:

 

творять

 

покупателей—грубо

 

и

 

дерзко

|

 

говоритъ

 

ему

 

одинъ

 

подгулявшій

 

му-

:

 

жикъ,

 

требуя

 

водки.

—

  

А

 

все

 

же

 

тебѣ

 

я

 

не

 

продамъ...

—

  

А

 

почему,

 

не

 

слыхать?
—

  

Потому

 

что

 

ты

 

пьянъ.

—

 

Это

 

не

 

твоего

 

ума

 

дѣло,

 

ты

 

мпѣ

не

 

указчикъ.

—

 

Уходи,

 

уходи,

 

не

 

то

 

сотскаго

 

позову.
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—

  

Зови

 

хоть

 

самого

 

станового...

мнѣ

 

все

 

едино...

 

Вѣдь

 

ты

 

кто...

 

что

 

ты

есть,

 

теперича,

 

за

 

человѣкъ?

 

кабат-

чикъ,

 

и

 

цѣна

 

тебѣ

 

переломлепный

грошъ...

Взбѣшеннып

    

Смирновъ

    

выталкн-

ваетъ

 

пьяницу.

Тотъ

 

кричнтъ

 

на

 

всю

 

деревню:

—

  

Караулъ!..

 

ограбили!..

Происходить

 

скандалъ.

Немного

 

спустя

 

смирновъ

 

блѣдный,

взволнованный,

 

надѣваетъ

 

фуражку

 

и,

накинувъ

 

на

 

плечи

 

пальто,

 

бѣяштъ

изъ

 

винной

 

лавки,

 

изъ

 

деревни,

 

бѣ-

житъ

 

куда

 

глаза

 

глядятъ.

Вотъ

 

близко

 

и

 

лѣсъ,

 

только

 

поле

перейти.

 

Лѣсъ

 

сосновый,

 

вѣковой.

Онъ

 

тянетъ

 

къ

 

себѣ

 

измученнаго

 

и

нравственно

 

и

 

физически

 

бѣднягу

Смирнова.

—

  

Туда,

 

скорѣе,

 

въ

 

лѣсъ...

 

тамъ

 

от-

дохну...

 

Господи,

 

что

 

же

 

это?!..

 

Какая
мука...

 

какая

 

мука!..

 

Скоро

 

и

 

Рожде-
ство— одинъ

 

только

 

мѣсяцъ

 

остался.

Бывало

 

и

 

я

 

встрѣчалъ

 

и

 

проводилъ

этотъ

 

праздники

 

въ

 

кругу

 

учениковъ...

Мы

 

устраивали

 

елку

 

хоть

 

и

 

убогую...

 

Я
объяснялъ

 

ребятишкамъ

 

о

 

значеніи

сего

 

великаго

 

праздника, —ребятишки

пѣли,

 

читали

 

басни.

 

Было

 

такъ

 

весело,

хорошо...

 

А

 

теперь...

 

мученіе...

 

и

 

такъ

всякій

 

день...

 

неужели

 

и

 

вся

 

жизнь?..
Ни

 

одного

 

дня

 

покоя?..

 

Невмоготу

 

мнѣ

больше

 

терпѣть...

 

тоска

 

заѣла....

 

И
здѣсь

 

въ

 

лѣсу

 

мрачно...

 

и

 

здѣсь

 

тос-

ка...

 

Вѣдь

 

отъ

 

такой

 

жизни

 

въ

 

петлю

полѣзешь...

 

II

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ...

 

не

порѣшпть

 

ли

 

съ

 

собою?

 

Что

 

жить?..

 

Да

и

 

кому

 

нужна

 

моя

 

жизнь...

 

дѣтямъ,

ясенѣ?..

 

Что

 

могу

 

я

 

имъ

 

дать?..

 

Ничего
кромѣ

 

нужды

 

да

 

бѣдности...

 

имъ

 

и

безъ

 

меня

 

не

 

хуже

 

будетъ...

 

Лучше
смерть,

 

чѣмъ

 

такая

 

жизнь...

 

безъ

 

раз-

свѣта...

 

Одно

 

только

 

мгновеніе

 

и

 

всему

конецъ...

 

Вотъ

 

и

 

револьверъ

 

готовъ...

Не

   

даромъ

   

я

   

заплатилъ

   

за

    

него

три

 

цѣлковыхъ...

 

онъ

 

сослужить

 

мнѣ

службу.

Смирновъ

 

опустилъ

 

руку

 

въ

 

кар-

манъ

 

и

 

досталъ

 

револьверъ.

—

  

Шесть

 

зарядовъ...

 

a

 

мнѣ

 

нуженъ

всего

 

одинъ...

 

Медлить

 

нечего...

 

ско-

рѣе...

 

скорѣе...

Дрожащею

 

рукою

 

бѣдняга

 

поднн-

маетъ

 

револьверъ

 

къ

 

головѣ...

II

 

вдругъ

 

лѣсная

 

тишина

 

преры-

вается

 

не

 

выстрѣломъ,

 

a

 

дѣтскимъ

звонкимъ

 

чистымъ

 

голосомъ.

Кто-то

 

пѣлъ:

 

„Хрістосъ

 

рождается,

славите— Хрістосъ

 

съ

 

небесъ,

 

срящете".

По

 

дорогѣ

 

къ

 

тому

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

сидѣлъ

Смирновъ

 

шелъ

 

Симушка;

 

онъ

 

звонко

пѣлъ

 

разученный

 

Рождественскій

 

ир-

мосъ.

 

Удивленіе

 

и

 

испугъ

 

выразились

на

 

его

 

красивомъ

 

личикѣ,

 

когда

 

онъ

увидалъ

 

своего

 

учителя

 

съ

 

револьве-

ромъ

 

въ

 

рукахъ.

—

  

Василій

 

Ивановичъ?.. —тихо

 

про-

изнесъ

 

мальчикъ;

 

онъ

 

догадался,

 

за

чѣмъ

 

у

 

Смирнова

 

въ

 

рукахъ

 

револь-

веръ.

—

  

А...

 

Симушка?..

 

Куда

 

это

 

идешь?.,
опуская

 

руку

 

съ

 

револьверомъ,

 

вздрог-

нувъ,

 

сказалъ

 

бывшій

 

учитель.

—

  

Я...

 

я

 

къ

 

вамъ

 

иду...

—

  

А...

 

ко

 

мнѣ...

 

ко

 

мнѣ?..

 

хорошо

ступай...

—

  

А

 

вы,

 

Василій

 

Ивановичъ,

 

развѣ

не

 

пойдете? —робко

 

спросилъ

 

Симушка.
—

  

Я...

 

я

 

побуду

 

немного

 

здѣсь,

 

въ

лѣсу...

 

я

 

приду...

 

скоро

 

приду...

 

Ну,
что

 

ты,

 

Симушка,

 

на

 

меня

 

такъ

 

смот-

ришь?..

 

Зачѣмъ?..

 

Зачѣмъ

 

такъ

 

смот-

ришь? —нервно

 

возбужденнымъ

 

голо-

сомъ

 

произнесъ

 

Смирновъ.
—

  

Василій

 

Ивановичъ,

 

голубчикъ,

что

 

съ

 

вами?..
—

  

Что...

 

Да

 

ничего

 

особеннаго...

Ну

 

что

 

у

 

васъ

 

въ

 

школѣ,

 

чай

 

приго-

товляетесь

 

къ

 

празднику?

 

Будетъ

 

ли

у

 

васъ

 

елка,

 

помнишь,

 

Симушка,

 

какъ

прошлый

 

годъ?

 

Ну,

 

говори,

 

что

 

у

 

васъ
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въ

 

школѣ

 

новаго?..

 

Довольны

 

вы

 

учи-

( телемъ?..

 

быстро

 

спрашивалъ

 

бывшій

учитель

 

у

 

мальчика.

—

  

Нѣтъ...

 

мы

 

все

 

васъ

 

вспомина-

емъ,—голосъ

 

у

 

Симушки

 

дрожалъ,

 

на

его

 

глазахъ

 

виднѣлись

 

слезы.

—

  

II

 

поминайте,

 

Симушка,

 

моли-

тесь

 

за

 

меня...

 

молитесь...

—

  

Я...

 

я

 

и

 

то

 

за

 

васъ

 

молюсь...

 

Про-
шу

 

Гоепода

 

Бога,

 

чтобы

 

Онъ

 

васъ

 

под-

крѣпилъ...

 

Голубчикъ,

 

Василій

 

Ивано-
вичъ,

 

зачѣмъ

 

это

 

у

 

васъ

 

пистолетъ

 

то?..
—

  

Это

 

не

 

пистолетъ,

 

а

 

револьверъ...

—

  

Ну,

 

все

 

равно...

 

зачѣмъ

 

же

 

вы

его

 

держите

 

въ

 

рукахъ?

 

зачѣмъ?!

—

  

Ну,

 

такъ,

 

просто...

 

я...

 

я

 

всегда

хожу

 

въ

 

лѣсъ

 

съ

 

револьверомъ:

 

ма-

ло-ли

 

что

 

можетъ

 

случиться.

—

  

Голубчикъ

 

мой

 

миленькій

 

Васи-
лій

 

Ивановичъ,

 

что

 

вы

 

задумали?..
Что

 

задумали?..

 

Бросьте

 

пистолетъ...—

слегка

 

дрожащимъ

 

голосомъ

 

прогово-

ри

 

лъ

 

умный

 

мальчикъ...-—Какъ

 

бы

 

въ

отвѣтъ

 

на

 

эти

 

кроткія,

 

задушевныя

слова

 

изъ

 

груди

 

у

 

бѣдняги

 

учителя

вырвалось

 

глухое

 

рыданіе...

—

 

Господи...

 

Господи!.,

 

прости,

 

по-

милуй,

 

не

 

суди

 

меня

 

по

 

грѣхамъ

моимъ!
Смирновъ

 

опустился

 

на

 

колѣни

 

и

приникъ

 

лицомъ

 

къ

 

матери

 

сырой

землѣ.

 

Л^изнь

 

его

 

спасена.

 

Обновлен-

нымъ,

 

радостнымъ

 

вернулся

 

онъ

 

къ

своей

 

женѣ

 

и

 

дѣтямъ.

 

'

Не

 

прошло

 

мѣсяца

 

послѣ

 

того

 

слу-

чая

 

и

 

Василій

 

Ивановичъ

 

передъ

Рождественскими

 

праздниками

 

опять

очутился

 

въ

 

своей

 

родной

 

школѣ

 

въ

селѣ

 

Никольскомъ.
О.

 

Наблюдатель

 

за

 

школами

 

охотно

его

 

принялъ.

 

Ему

 

дали

 

прибавку

 

жало-

ванья

 

и

 

единовременное

 

пособіе.
Ожилъ

 

учитель

 

Смирновъ

 

въ

 

сво-

емъ

 

родномъ

 

пепелищѣ.

 

А

 

какъ

 

были

рады

 

школьные

 

ученики

 

возвращенію

добраго

 

учителя!..
Радъ

 

былъ

 

тому

 

болѣе

 

другихъ

 

Си-
мушка.

 

Смирновъ

 

же

 

смотрѣлъ

 

на

него,

 

какъ

 

на

 

своего

 

избавителя

 

отъ

погибели.

Д.

 

С.

 

Дмитріевъ-Моснвинъ.

o^H=3)àfec=-5-j;-'

яи'пы

 

и

 

вшаы.
(Изъ

 

жизни

 

церковно-приходскихъ

 

школъ).

ХХІУ.

Вѣра

 

или

 

невѣжество?—Молитва

 

„волшебная-'.—„Сонъ

 

Богородицы".—Суевѣріе

 

относительно

Елео.священія. — „9

 

частицъ"

 

въ

 

просфорѣ

 

за

 

пьяницъ.—Молитва

 

мести.—Наивное

 

отношеніе

 

къ

-заповѣди

 

„не

 

укради!"— То

 

же,

 

къ

 

заповѣди

 

„не

 

убій!"—Письма

  

изъ

 

ада

 

и

 

въ

 

адъ.—Добрыя
надежды

 

на

 

школу.

[акъ-то

 

страннымъ—и

 

не

 

безъ

 

основа-

 

;

  

нерѣдко

   

самые

 

поразительные

 

'

 

проявленія

нія— находятъ

  

всѣ

   

то,

   

что

  

Русскій

    

плачевнаго

 

религіознаго

 

невѣжества

 

и

 

вге-

народъ,

 

съ

   

одной

   

стороны,

   

слыветъ

    

возможныхъ

 

суевѣрій

 

и

 

извращеній

 

своихъ

подъ

 

именемъ

   

религіознѣйшаго

 

и

 

на-

    

религіозныхъ

 

представленій

 

и

 

религіознаго

•божнѣйшаго

 

изъ

 

народовъ,

 

и,

 

съ

 

другой—

    

чувства.

этотъ

   

самый

   

народъ,

   

которому

   

столько

 

.

     

Явленіе,

 

дѣйствительно,

 

глубоко-

 

печаль-

расточается

    

самыхъ

    

щедрыхъ

   

похвалъ

    

ное,

   

отрицать

   

котораго

   

никакъ

   

нельзя.

за

 

его

 

благочестіе

   

и

 

силу

  

вѣры,

 

являет*

       

А

 

между

 

тѣмъ,

 

среди

  

этого

   

народа

 

на
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нашихъ

 

глазахъ

 

вѣра

 

творитъ

 

и

 

творитъ

поразительнѣйшія

 

чудеса,

 

ясно

 

показывая,

что

 

корни

 

ея,

 

сидящія

 

въ

 

глубинахъ

 

души

народной,

 

совершенно

 

здоровы

 

и

 

жизненны:

всѣ

 

же

 

частные

 

случаи

 

ея

 

извращенія,

находящія

 

свое

 

выраженіе

 

во

 

всевозмож-

ныхъ

 

суевѣріяхъ

 

и

 

заблужденіяхъ,

 

—

 

со-

ставляюсь

 

лишь

 

нѣкоторое

 

ея

 

потемнѣ-

ніе,

 

совершенно

 

естественное

 

при

 

недо-

статкѣ

 

грамотности

 

и

 

истиннаго

 

просвѣ-

щенія

 

и

 

ничуть

 

не

 

умаляющее

 

въ

 

сущно-

сти

 

значѳнія

 

и

 

силы

 

тѣхъ

 

источниковъ

свѣта

 

и

 

тепла,

 

которыми

 

о/сиветъ

 

народъ.

Его

 

вѣра—одно,

 

a

 

суевѣрія

 

и

 

нѳвѣжество—

совершенно

 

другое.

 

Первое—само

 

по

 

себѣ

чисто

 

и

 

твердо,

 

какъ

 

зеркало:

 

второе—

улетучивается,

 

испаряется,

 

исчезаетъ,

 

какъ

тонкій

 

слой

 

охладившагося

 

пара

 

отъ

дыханія

 

на

 

это

 

зеркало.

 

Въ

 

данномъ

елучаѣ

 

школа,

 

на

 

которую

 

возлагается

столько

 

надеждъ,

 

должна

 

быть

 

тѣмъ,

 

что

ускоряетъ

 

исчезновеніе

 

тусклаго

 

налета

влаги

 

на

 

чистое

 

зеркало.

 

Подогрѣвая

 

вѣру

души

 

народной

 

яркимъ,

 

живительнымъ

огонькомъ

 

просвѣщенія,

 

она

 

сдѣлаетъ

 

со

временемъ

 

совершенно

 

невозможными

 

успѣ-

хи

 

невѣжества

 

въ

 

вѣрующѳй

 

душѣ

 

народа,

представляющей

 

и

 

теперь,

 

подъ

 

чуждымъ

ей

 

налетомъ,

 

чистое

 

поистинѣ

 

зеркало...

Полное

 

собраніе

 

всѣхъ

 

печальныхъ

 

слу-

чаевъ

 

религіознаго

 

невѣжества

 

и

 

суевѣ-

рій-—могло

 

бы

 

составить

 

кажется,

 

цѣлый

огромнѣйшій

 

томъ...

 

Укажемъ

 

нѣсколько

примѣровъ.

По

 

почтѣ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

разсы-

лается

 

масса

 

открытыхъ

 

писемъ

 

съ

 

нелѣ-

пою,

 

бѳзсмысленною

 

„молитвою",

 

припи-

сываемою

 

или

 

о.

 

Іоанну

 

Кронштадскому,

или

 

надѣляемою

 

прямо

 

сверхъестествен-

нымъ

 

происхожденіемъ,

 

какъ

 

паденіе

 

съ

неба

 

во

 

градѣ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

т.

 

п.

 

По

 

по-

вѣрью,

 

всякій

 

долженъ

 

распространить

 

эту

молитву,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

среди

 

9

 

лицъ,

послѣ

 

чего

 

онъ

 

можетъ

 

надѣяться

 

на

 

отпу-

щеніе

 

грѣховъ.

 

Получилъ

 

однажды

 

такую

,, волшебную''

 

молитву

 

и

 

я...

 

Къ

 

сожалѣнію,

нѳизвѣстно

 

было

 

изъ

 

письма,

 

отъ

 

кого

 

оно.

А

 

такъ

 

хотѣлось

 

бы

 

убѣдить

 

этого

 

коррес-

пондента,

 

что

 

не

 

только

 

отпущеяія

 

грѣ-

ховъ,

 

но

 

и

 

никакой

 

рѣшительно

 

пользы

 

отъ

своего

 

усердія

 

онъ

 

не

 

получилъ,

 

кромѣ

развѣ

 

доставленія

 

дохода

 

почтѣ,

 

которая—

надо

 

полагать—заработываетъ

 

отъ

 

такихъ

писакъ

 

немалые

 

барыши...

 

Нѣчто

 

подобное

находится

 

въ

 

припискѣ

 

къ

 

извѣстному

 

„Сну

Богородицы",

 

гдѣ

 

высчитывается,

 

сколько

разъ

 

надо

 

прочитывать

 

этотъ

 

„Сонъ"

 

для

отпущенія

 

разныхъ

 

грѣховъ...

 

Доподлинно

извѣстно,

 

что

 

писаніемъ

 

этихъ

 

„молитвъ"

и

 

„сновъ"

 

особенно

 

занимаются

 

дѣти,

 

и

 

по

личнымъ

 

увлеченіямъ,

 

и

 

по

 

просьбамъ

старшихъ,

 

нѳграмотныхъ

 

членовъ

 

семьи.

Я

 

самъ

 

когда-то

 

ребенкомъ

 

получилъ

 

отъ

своей

 

старой

 

тетушки

 

написанный

 

пре-

краснымъ

 

почеркомъ,

 

купленный

 

ею

 

за

3

 

рубля,

 

экземпляръ

 

„Сна

 

Богородицы",

съ

 

совѣтомъ

 

и

 

просьбой

 

переписать

 

для

себя

 

(въ

 

припискѣ

 

обѣщано

 

отнущеніе

многихъ

 

грѣховъ

 

и

 

за

 

распространите

„Сна"),

 

и

 

долго

 

держалъ

 

у

 

себя

 

эту

 

руко-

пись,

 

и

 

только

 

случайно

 

попавшее

 

подъ

руки

 

печатное

 

разъясненіе

 

нелѣпости

 

этого

„Сна"

 

(чему—признаться—я

 

долго

 

не

 

рѣ-

шался

 

повѣрить!)

 

заставило,

 

наконецъ,

|

 

меня

 

сжечь

 

его...

 

Это

 

обстоятельство

 

(рас-

і

 

пространеніе

 

чрезъ

 

дѣтей)

 

подсказываетъ

и

 

наилучшій

 

путь

 

для

 

пресѣченія

 

подоб-

наго

 

невѣжества—чрезъ

 

разъясненіе

 

учи-

телемъ

 

въ

 

школахъ

 

нелѣпости

 

всѣхъ

 

по-

добныхъ

 

„молитвъ"

 

и

 

„сновъ".

Можно

 

сказать

 

безъ

 

всякаго

 

преувели-

ченія,

 

что

 

проявленія

 

крайняго

 

невеже-

ства

 

и

 

суевѣрій

 

проникаютъ

 

положительно

|

 

во

 

всѣ

 

области

 

релпгіозной

 

жизни,

 

какъ

тѣнь

 

за

 

свѣтомъ

 

сдѣдуя

 

всюду

 

за

 

проявле-

ніями

 

вѣрующаго

 

чувства.

 

Молитва,

 

обрядъ,

таинство,

 

праздники,

 

священные

 

предметы

и

 

лица

 

и

 

т.

 

д.—все

 

это

 

допускаетъ

 

свои

невѣжественныя

 

аредставленія

 

и

 

искаженія

религіознаго

 

чувства

 

и

 

отношенія,

 

во

 

все-

возможныіъ

 

примѣтахъ,

 

повѣрьяхъ,

 

суе-

вѣріяхъ,

   

предразсудкахъ

 

и

  

т.

 

п.

   

Немало
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можно

 

встрѣтить

 

здѣсь

 

до

 

крайности

 

при-

скорбнаго

 

и

 

нетерпимаго.

 

Таково

 

суевѣріе

относительно

 

таинства

 

Елеосвященія.

 

По

повѣрыо

 

народа,

 

это

 

таинство

 

есть

 

приго-

товленіѳ

 

къ

 

смерти

 

(любопытно:

 

какимъ

путемъ

 

проникъ

 

въ

 

среду

 

православнаго

Русскаго

 

народа

 

этотъ

 

латинскій

 

взглядъ?

Или

 

поводомъ

 

къ

 

такому

 

взгляду

 

послу-

жило

 

слово

 

соборованге,

 

понятое

 

какъ

проводы,

 

„собираніе"

 

на

 

тотъ

 

свѣтъ?)

 

чѣмъ

и

 

объясняется

 

то,

 

что

 

его

 

приглашаютъ

совершать

 

лишь

 

надъ

 

безнадежно

 

боль-

ными.

 

Избѣгаютъ

 

также

 

совершать

 

его

надъ

 

молодыми

 

и

 

женатыми,

 

въ

 

томъ

нелѣпомъ

 

предубѣжденіи,

 

что

 

въ

 

случаѣ

выздоровленія

 

такіе

 

люди

 

должны

 

непре-

мѣнно

 

вести

 

монашескую

 

жизнь.

 

Любо-

пытна

 

еще

 

примѣта,

 

которой

 

вѣрятъ

 

при

этомъ

 

таинствѣ.

 

Когда

 

приходить

 

время

чтенія

 

надъ

 

больными

 

Евангелія,

 

всѣ

 

при-

слушиваются,

 

какого

 

Евангелиста

 

прежде

всего

 

будутъ

 

читать,

 

вѣря,

 

что

 

если

 

отъ

Луки,

 

то

 

больной

 

непремѣнно

 

умрѳтъ.

Странная

 

примѣта

 

эта

 

держится,

 

между

прочимъ,

 

на

 

незнаніи

 

народомъ

 

того,

 

что

Евангелія

 

при

 

Елеосвященіи

 

имѣютъ

 

одинъ

неизмѣнный

 

порядокъ,

 

и

 

Лука

 

не

 

можетъ

читаться

 

иначе,

 

какъ

 

первымъ,

 

потому

 

что

такъ

 

и

 

поставленъ;

 

народъ,

 

напротивъ,

полагаетъ,

 

что

 

порядокъ

 

Евангелій

 

зави-

ситъ

 

отъ

 

случайнаго

 

открытія

 

книги

 

свя-

щенникомъ.

 

Конечно,

 

при

 

томъ

 

усло-

віи,

 

что

 

Елеосвященіе

 

совершаютъ

 

лишь

надъ

 

безнадежно-больными

 

и

 

всегда

 

при

этомъ

 

Евангелія

 

начинаются

 

роковымъ

„Лукою", —примѣта

 

какъ

 

будто

 

оправды-

вается

 

и

 

упорно

 

живетъ

 

въ

 

народѣ.

Любопытное

 

суѳвѣріе

 

существуетъ

 

отно-

сительно

 

пьяницъ.

 

Невѣжественныя

 

жен-

щины,

 

подавая

 

просфору,

 

постоянно

 

на-

доѣдаютъ

 

священникамъ

 

своими

 

просьбами

вынуть

 

за

 

такого-то

 

9

 

частикъ.

 

Не

 

вни-

кая

 

въ

 

сущность

 

просьбы,

 

вѣроятно,

 

не-

которые

 

священники

 

дѣлаютъ

 

такъ,

 

и

 

не-

произвольно

 

способствуютъ

 

поддержанію

предразсудка,

   

конечно,

   

представляющаго

нелѣность,

 

которую

 

надлежитъ

 

искоренять

и

 

выяснять

 

всю

 

неумѣстность

 

суевѣрныхъ

нредставленій

 

относительно

 

столь

 

священ-

ныхъ

 

вещей.

Пишущему

 

настоящіе

 

строки

 

пришлось

однажды

 

служить

 

молебенъ

 

Св.

 

Николаю

Чудотворцу,

 

по

 

просьбѣ

 

одной

 

женщины.

Во

 

время

 

молебна,

 

женщина

 

обратила

 

та-

кое

 

вниманіе

 

своею

 

усердною

 

и

 

какою-то

порывисто

 

-

 

нервною

 

молитвою,

 

что

 

есте-

ственно

 

было

 

поинтересоваться

 

ея

 

молит-

венною

 

нуждою

 

и

 

обстоятельствами,

 

вы-

звавшими

 

такую

 

молитву.

 

И

 

вотъ,

 

на

 

во-

иросъ,

 

„все

 

ли

 

у

 

васъ

 

благополучно'?"—

женщина,

 

обливаясь

 

слезами,

 

заявляетъ:

,,нѣтъ,

 

батюшка:

 

вотъ

 

воры

 

побывали

 

не-

давно

 

у

 

насъ

 

въ

 

домѣ

 

и

 

много

 

покрали

всего;

 

денегъ

 

было

 

до

 

четырехсотъ

 

рублей,

и

 

деньги

 

утащили!"...

 

„Жаль,

 

жаль!"—ото-

звался

 

я...

 

„Но

 

чего

 

же

 

вы

 

/теперь

 

такъ

просили

 

Угодника

 

БожіяѴ" —-„А

 

просила

 

я

его,

 

батюшка,

 

что

 

онъ— сказали

 

мнѣ—та-

кую

 

можетъ

 

тоску

 

нагнать,

 

что

 

воры

не

 

вынесутъ

 

и

 

откроются!"

 

Это

 

озадачило

меня,

 

и

 

я

 

вынужденъ

 

былъ

 

разъяснить

женщинв

 

всю

 

нѳумѣстность

 

такой

 

молитвы

о

 

причиненіи — какъ

 

ни

 

на

 

есть—зла

 

ближ-

нему,

 

котораго

 

Гоподь

 

заповѣдалъ

 

любить

и

 

не

 

желать

 

ему

 

никакого

 

зла,

 

даже

 

если

бы

 

это

 

былъ

 

заклятый

 

врагъ

 

нашъ.—

„Такъ

 

матушка,

 

грѣшно,

 

молиться!"

 

заклю-

чай,

 

я

 

свои

 

разъясненія.

 

„Ну,

 

чтожъ?

 

По-
!

 

сѣтилъ

 

Господь

 

такимъ

 

несчастіемъ

 

за

!

 

грѣхи,

 

быть

 

можетъ,

 

какіе!

 

Покорись

 

Его

і

 

волѣ,

 

проси

 

прощенія

 

грѣховъ,

 

проси

 

утѣ-

'

 

шенгявъ

 

твоемъ

 

горѣ,

 

помощи

 

въ

 

несча-

стіи

 

и

 

нуждѣ,

 

но

 

зачѣмъ

 

же

 

просить

 

дру-

гому

 

того,

 

чего

 

ты

 

себѣ

 

бы

 

не

 

пожелала!

Предай

 

все

 

дѣло

 

въ

 

руки

 

Божіи:

 

угодно

Ему

 

будетъ

 

обличить

 

воровъ,

 

Его

 

воля!
Неугодно,— прими,

 

какъ

 

испытаніе

 

Божіе

и

 

посѣщеніе

 

за

 

грѣхи.

 

Знаешь

 

вѣдь

 

и

 

слы-

хала,

 

какъ

 

Іовъ

 

многострадальный

 

заразъ

лишился

 

всего,

 

даже

 

и

 

дѣтей,

 

и,

 

однако,

какое

 

терпѣніе

 

показалъ

 

въ

 

такомъ

 

краіі-

немъ

 

несчастіи.

 

Буди

  

имя

   

Господне

  

бла-
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гословенно!

 

—

 

твердилъ

 

онъ"...

 

Женщина

со

 

всѣмъ

 

этимъ

 

видимо

 

согласилась

 

и

ушла

 

вполнѣ

 

утѣшенною.

 

Въ

 

другихъ

мѣстахъ

 

случалось

 

еще

 

встрѣчать,

 

что

 

же-

ланіе

 

и

 

мольбу

 

о

 

мести

 

и

 

несчастіи

 

обид

чику

 

выражали

 

зажиганіемъ

 

предъ

 

иконами

свѣчъ,

 

перевернутыхъ

 

наоборотъ,

 

нижшшъ

концомъ

 

вверхъ.

Не

 

менѣе

 

характеренъ

 

слѣдующій

 

фактъ,

показывающій— какъ

 

не

 

только

 

религіозныя,

но

 

и

 

нравственныя

 

нредставленія

 

народа

извращаются

 

подъ

 

вліяніемъ

 

невѣжества.

На

 

одной

 

фабрикѣ

 

жилъ

 

въ

 

числѣ

 

рабо

чихъ

 

нѣкій

 

рабъ

 

Божій,

 

отличавшійся

 

рѣд-

кою

 

честностію,

 

добропорядочностію

 

и

 

бла-

гочестивымъ

 

направленіемъ

 

.

 

жизни.

 

Все

свое

 

свободное

 

время

 

онъ

 

посвящалъ

чтенію

 

душеполезныхъ

 

книгъ

 

и

 

любилъ

пхъ

 

до

 

увлеченія.

 

Случилось

 

такъ,

 

что

 

по-

стигло

 

эту

 

фабрику

 

тяжкое

 

испытаніе —

пунтъ

 

рабочихъ.

 

Озвѣрѣвшіе

 

люди

 

громили

все,

 

что

 

попадало

 

подъ

 

руки.

 

Замѣшался

въ

 

безпорядкахъ

 

и

 

„рабъ

 

Божій",

 

хотя,

 

по

характеру

 

своему,

 

былъ

 

изъ

 

тѣхъ,

 

о

 

кото-

рыхъ

 

говорятъ,

 

что

 

онъ

 

даже

 

„и

 

мухн

 

не

обидитъ".

 

Но

 

замѣчательно

 

своеобразное

участіе

 

его

 

въ

 

этихъ

 

безпорядкахъ

 

и

 

то

наивное

 

простодушіе,

 

съ

 

которымъ

 

онъ

впослѣдствіи

 

бравировалъ

 

этимъ

 

участіемъ.

Онъ

 

не

 

ломалъ

 

ни

 

мебели,

 

ни

 

стеколъ,

 

но

бросался

 

прежде

 

всего

 

въ

 

книжные

 

шкафы

п

 

искалъ

 

себѣ

 

книжной

 

добычи.,

 

„Распах-

нулъ

 

это

 

я

 

большущій

 

шкапъ

 

съ

 

книгами,

да

 

такъ

 

и

 

обомлѣлъ

 

отъ

 

множества

 

ихъ,

и

 

все

 

въ

 

такихъ

 

хорош

 

ихъ

 

переплетахъ...

Открылъ

 

одну,

 

вижу— тьфу!

 

гадость...

 

„о

дурной

 

болѣзни",

 

беру

 

другую

 

и

 

третью-

то

 

же

 

какая-то

 

дрянь

 

и

 

т.

 

д.

 

н

 

ни

 

одной

книжонки

 

по

 

нраву

 

себѣ

 

такъ

 

и

 

не

 

могъ

выбрать".

 

Счастье

 

этого

 

добраго

 

человѣка,

если

 

онъ

 

не

 

нашелъ

 

такой

 

книжонки,

 

а

 

то

онъ

 

впалъ

 

бы

 

въ

 

столь

 

непохвальное

 

отно-

шеніе

 

къ

 

чужой

 

собственности,

 

хотя

 

и

одно

 

уже

 

то,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

.

 

готовъ

 

допу-

стить

 

такое

 

отношеніе,

 

дѣлаетъ

 

его

 

небез

виннымъ,

 

и

 

только

 

его

   

невмѣняемая

 

про-

стота,

 

вмѣсто

 

всякаго

 

наказанія,

 

позволяла

ограничиваться

 

внушеніемъ

 

и

 

разъясне-

ніемъ

 

всей

 

неблаговидности

 

его

 

поступка.

Подобное

 

же

 

невѣжественно

 

-

 

ложное

проявленіе

 

религіозно-нравственныхъ

 

поня-

тій

 

и

 

извращеніс

 

религіознаго

 

чувства

 

пред-

ставляетъ

 

слѣдующій

 

характерный

 

случай

въ

 

нашей

 

отечественной

 

исторіи.

 

Бунтари—

пугачевцы

 

окружили

 

въ

 

одномъ

 

городѣ

 

свя-

тителя,

 

въ

 

полномъ

 

его

 

облаченіи,

 

и

 

един-

ственно

 

изъ

 

дикой

 

жажды

 

крови

 

рѣшили

„спустить"

 

его

 

съ

 

церковной

 

колокольни.

Тутъ

 

вдругъ

 

въ

 

ихъ

 

толпѣ

 

раздается

 

энер-

гичный

 

протестъ:

 

„какъ

 

это,

 

братцы,

 

са-

мимъ

 

намъ

 

взяться

 

за

 

него,

 

ввдь

 

онъ

 

въ

ризахъ,

 

а

 

намъ

 

къ

 

такому

 

сану

 

и

 

при-

коснуться

 

страшно.

 

Пусть

 

попы

 

раздѣнутъ

его,

 

тогда

 

мы

 

съ

 

нимъ

 

и

 

расправимся!"...

И

 

вотъ,

 

попы,

 

по

 

настоянію

 

злодѣевъ^

раздѣваютъ

 

святителя,

 

и

 

когда

 

онъ

 

остает-

ся

 

въ

 

одной

 

рубашкѣ,

 

ведутъ

 

его

 

на.

верхъ

 

колокольни

 

и

 

сбрасываютъ.

 

И

 

по-

добное

 

извращеніе

 

религіозно

 

-

 

нравствен-

ныхъ

 

понятій

 

и

 

чувствъ

 

къ

 

сожалѣ-

нію,

 

совершенно

 

въ

 

духѣ

 

нашего

 

.тем-

наго

 

народа,

 

воспитывавшагося

 

вѣками

 

въ

крайней

 

приверженности

 

къ

 

обрядовому

и,

 

такъ

 

сказать,

 

„купеческому"

 

благочестію.

Извѣстны

 

донынѣ

 

крайности

 

этого

 

невѣ-

I

 

жества

 

въ

 

томъ,

 

что

 

человѣкъ

 

льетъ

 

гро-

могласный

 

колокола,

 

строить

 

высочайшія

колокольни

 

и

 

т.

 

п.,

 

и

 

какъ

 

бы

 

взамѣнъ

этого,

 

или

 

рядомъ

 

съ

 

этимъ,

 

считаетъ

 

для

себя

 

возможнымъ

 

допускать

 

самые

 

небла-

говидные

 

пріемы

 

въ

 

торговлѣ

 

и

 

жизнен-

I

 

ныхъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

другому.

 

Бываютъ

случаи,

 

когда

 

религіозныя

 

истины,

 

въ

 

пе-

редѣлкѣ

 

темнымъ

 

невѣжествомъ,

 

прини-

маютъ

 

до

 

смѣшного

 

нелѣпыя

 

п

 

курьезнъш

і

 

формы.

,

 

Недавно

 

гдѣ-то

 

около

 

Курска

 

разыгра-

I

 

лась

 

слѣдующая

 

исторія.

 

Одна

 

овдовѣвшая

і

 

купчиха

 

получаетъ

 

денеасное

 

письмо

 

на

 

25

]

 

руб.

 

Письмо,

 

написанное

 

на

 

машинѣ,

 

ока-

|

 

залось...

 

отъ

 

ея

 

покойнаго

 

мужа,

 

за

 

его

!

 

подписью.

   

Покойникъ,

   

уже

   

четыре

   

года
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и

 

всходы. 335

назадъ

 

умершій,

 

сообщаетъ,

 

что

 

онъ

 

нахо-

 

]

дится

 

въ

 

аду,

 

„въ

  

скорбномъ

  

положеніи"

и

   

находить

   

отраду

   

и

   

облегченіе

   

лишь

тогда,

 

когда

   

вдова

   

вспоминаетъ

   

его,

 

бе-

режетъ

 

его

 

имущество

 

и

 

не

 

забываетъ

 

его

родныхъ.

 

Малограмотная

 

женщина

 

сначала

пришла

 

въ

 

ужасъ

 

отъ

 

„письма

 

изъ

 

ада"

 

и

хотѣла

   

даже

   

разорвать

   

присланный

   

изъ

„преисподней"

 

25-рублевый

 

билетъ,

 

но

 

по-

томъ

 

рѣшила

 

больше

 

поминать

 

покойника.

Письма

   

между

   

тѣмъ

   

посыпались

   

снова.

 

!
„Мужъ"

 

описывалъ

 

въ

 

нихъ

 

свою

 

„горемыч-

 

і

ную"

 

жизнь,

 

свои

 

„мытарства",

 

напоминалъ

о

 

счастливыхъ

 

моментахъ

 

ихъ

 

супружеской

жизни,

 

порой

 

прилагалъ

 

деньги

 

на

 

'„

 

финики

и

 

винныя

 

ягоды",

 

а

 

главное—въ

 

каждомъ

письмѣ

 

наставлялъ

 

жить

 

такъ,

 

чтобы

 

„ихъ

 

!

гнѣздо"

 

оставалось

 

въ

 

неприкосновенности,

 

і
такъ

 

какъ

 

каждая

 

въ

 

немъ

 

перемѣна

  

му-

 

|

читъ

 

и

   

безпокоитъ

   

его

   

на

   

томъ

   

свѣтѣ.

 

|
Упорные

   

однообразные

   

совѣты

 

не

 

разо-

рять

 

гнѣзда,

 

не

 

продавать

 

дома

 

и

 

усадьбы—

привели

  

къ

   

догадкамъ,

  

что

   

племянники,

прослышавъ

 

о

 

предположенной

 

ихъ

 

теткою

продажѣ

  

выгоднаго

   

дома

 

и

 

боясь

  

за

 

по-

терю

 

будущаго

 

наслѣдства,

 

рѣшились

 

вос-

пользоваться

   

столь

 

оригинальнымъ

 

спосо-

бомъ,

 

чтобы

 

отклонить

 

вдову

 

отъ

 

задуман-

наго

 

ею

 

дѣла.

 

Но

 

что

 

всего

 

здѣсь

  

умори-

 

I
тельнѣе,

 

такъ

 

это

 

то,

 

что

 

вдова

 

пріостано-

 

;

вилась

   

дѣйстввтельно

   

продажею,

   

внима-

 

|
тельно

 

перечитываетъ

 

полученныя

 

„съ

 

того

 

і

свѣта"

 

письма,

   

толкуя

   

каждое

  

изъ

 

нихъ

на

 

всѣ

   

лады

 

и

 

съ

   

нетерпѣніемъ

   

ожидая

 

[
новыхъ,

 

и

 

даже,

 

по

 

совѣту

 

какой-то

 

стран-

ницы,

 

и

 

сама

 

пишетъ

 

покойнику

 

письма,

при

 

чемъ

 

сожигаетъ

 

ихъ

 

въ

 

печи,

 

полагая,

что

 

они

 

съ

 

чернымъ

 

дымомъ

 

перелетятъ

въ

 

преисподнюю.'..

 

(Русск.

 

Слово.

 

№

 

294).

Подобныхъ

 

безумствъ

 

на

 

почвѣ

 

религіоз-

ныхъ

   

представленій

   

можно-бы

   

привести

неистощимое

   

множество.

   

Среди

   

нихъ

 

не

мало

 

такихъ,

 

которые

 

настолько

   

укорени-

лись

 

въ

 

народѣ,

   

что

   

приходится

   

сталки-

ваться

 

съ

  

ними

  

не

  

разъ

  

или

  

два,

 

а

 

по-

стоянно.

   

Священники

   

селъ

  

могли

 

бы

 

со-

общить

 

здѣсь

 

много

 

любопытнаго.

 

То,

 

что

становится

 

иногда

 

достояніемъ

 

печати,

 

есть

только

 

ничтожная

 

часть

 

всего

 

неистощи-

маго

 

матеріала.— До

 

какихъ

 

крайностей

способна

 

иногда

 

бываетъ

 

доходить

 

здѣсь

русская

 

натура,

 

молено

 

достаточно

 

судить

по

 

недавнему

 

грустному

 

случаю

 

въ

 

Ко-

стромской

 

губерніи,

 

гдѣ

 

едва

 

не

 

приняла

столь

 

ужасающіе

 

размѣры

 

новая

 

нелѣпан

секта

 

обоготворителей

 

о.

 

Іоанна

 

Сергіева...

Можетъ

 

ли

 

что-нибудь

 

здѣсь

 

сдѣлать

 

и

дѣлаетъ

 

ли

 

школа

 

для

 

сокращенія

 

и

 

уничто-

женія

 

возможности

 

всѣхъ

 

подобныхъ

 

прн-

веденныхъ

 

печалъньіхъ

 

явленій

 

въ

 

жизни

нашего

 

простого

 

темнаго

 

народа?

 

Можетъ

и

 

дѣлаетъ.

 

Дѣлаетъ

 

уже

 

самымъ

 

составомъ

своихъ

 

предметовъ

 

и

 

преимущественным!,

обращеніемъ

 

вниманія

 

на

 

воспитывающе-

религіозную

 

сторону

 

учащихся.

 

Большин-

ство

 

исчисленныхъ

 

грустныхъ

 

фактовъ

могутъ

 

быть

 

объяснены

 

именно

 

недостат-

комъ

 

разумнаго

 

руководства

 

и

 

предостав-

леніемъ

 

религіознаго

 

чувства

 

самому

 

себѣ

или

 

невѣжественному

 

руководству

 

народу

ныхъ

 

„старѣйшинъ",

 

являвшихся

 

един-

ственными

 

хранителями

 

народныхъ

 

вѣро-

ваній

 

и

 

преданій

 

и

 

проводниками

 

пхъ

 

въ

жизнь

 

и

 

нравы

 

народа.

 

Теперь

 

же,

 

когда

школа

 

оказываетъ

 

свое

 

просвѣщенное

 

со-

дѣйствіе

 

развитію,

 

направленію

 

и

 

проявле-

ніямъ

 

чувства

 

истинной

 

религіозности

 

на-

рода,

 

когда

 

и

 

пастырь,

 

и

 

учитель,

 

и

 

ра-

зумная

 

книжка

 

служатъ

 

достаточнымъ

руководствомъ

 

для

 

маесъ

 

народа,'

 

окружае-

маго

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

густою

 

сѣтью

школъ,

 

есть

 

всѣ

 

основанія

 

надѣяться,

 

что

религіозность

 

народа

 

освободится

 

отъ

 

сво-

ихъ

 

печальныхъ

 

извращеній

 

и

 

просіяетъ

во

 

всей

 

своей

 

разумности

 

и

 

одушевленной

силѣ.

 

Посмотрите,

 

какъ

 

уже

 

и

 

теперь

 

много

свѣта

 

и

 

тепла

 

вѣетъ

 

въ

 

семьѣ,

 

гдѣ

 

есть

школьникъ...

 

Онъ

 

—

 

единственный

 

иногда

грамотей

 

на

 

всю

 

семью.

 

Отецъ

 

и

 

мать

 

всю

жизнь

 

прожили

 

бѳзъ

 

грамоты.

 

Въ

 

церкви

имѣли

 

возможность

 

бывать

 

лишь

 

изрѣдка.

Религіозная

 

жизнь

 

ихъ

 

вся

 

слагалась

 

какъ-
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то

 

вдали

 

и

 

отъ

 

пастырскаго

 

вдіянія,

 

и

 

отъ

воспитывающихъ

 

воздѣйствій

 

и

 

назиданій

Церкви.

 

И,

 

однако,

 

душа

 

сохранила

 

и

вкусъ

 

и

 

жажду

 

къ

 

„Болгественному".

 

Это

даѳтъ

 

себя

 

знать

 

всякій

 

разъ,

 

какъ

 

школь-

никъ

 

усядется

 

читать

 

принесенную

 

изъ

школы

 

"

 

добрую

 

„Божественную"

 

книжку.

Пройдетъ

 

еще

 

десятокъ-друтой

 

лѣтъ.

Нынѣшніе

  

школьники

 

и

 

школьницы

   

сами

будутъ

 

отцами

 

и

 

матерями.

 

Имъ

 

не

 

при-

дется

 

просвѣщать

 

себя

 

и

 

освобождать

 

отъ

грубыхъ

 

наслѣдій

 

религіознаго

 

невѣжѳства

слушаніемъ

 

урывками

 

чтенія

 

единствен-

ныхъ

 

грамотеевъ—дѣтей.

 

Они

 

не

 

будутъ

ходить

 

словно

 

въ

 

потьмахъ

 

относительно

того,

 

какъ

 

„жить",

 

какъ

 

„угождать

 

Богу",

какъ

 

„молиться".

 

Все

 

это

 

они

 

будутъ

знать,

 

a

 

знаніѳ

 

научить

 

и

 

дѣлать!...

fe&feSkSi.

БибліограФичеекая

 

замѣтка.

^Смутное

 

Время".

 

Очерки

 

и

 

разсказы.

   

Составилъ

 

Г.

 

П.

 

Георгіевскій

  

(Приходская

   

библіотека):
Ц.

 

60

 

к.

 

стр.

 

372.

 

„Повѣсти

 

и

 

разсказы".

   

К.

  

Икскуль.

   

Томъ

   

первый.

  

(Приходская

 

библіотека).
Ц.

 

25.

 

к.

 

стр.

 

22.

\jm

 

двѣ

 

новыя

 

книги

 

вышли

 

въ

 

попол-

неніе

 

той

 

„Приходской

 

библіотеки",

 

кото-

рая

 

получила

 

одобреніе

 

Училищнаго,

 

при

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

 

Совѣта

 

и

 

имѣѳтъ

своею

 

цѣлью

 

дать

 

полезное

 

назидательное

и

 

интересное

 

чтеніе.
Первая

 

книга

 

прѳдставляетъ

 

собой

 

рядъ

.(числомъ

 

37)

 

историческихъ

 

очерковъ

 

и

разсказовъ,

 

охватывающихъ

 

періодъ

 

вре-

мени

 

отъ

 

смерти

 

царя

 

Ѳеодора

 

Іоанновича
до

 

воцаренія

 

дома

 

Романовыхъ;

 

эти

 

свя-

занные

 

и

 

объединенные

 

очерки

 

имѣютъ

 

и

самостоятельное

 

значеніе.

 

Таковы,

 

напри-

мѣръ,

 

„Кончина

 

царя

 

Ѳеодора

 

Іоанно-
вича",

 

„Избраніе

 

царя

 

Бориса",

 

„Самозва-
нецъ",

 

и

 

т.

 

п.

 

Что

 

касается

 

общаго

 

харак-

тера

 

этого

 

труда,

 

то

 

онъ

 

является

 

инте-

реснымъ,

 

полнымъ

 

и

 

всестороннимъ

 

изслѣ-

дованіемъ,

 

гдѣ

 

положенія

 

обоснованы

 

ча-

сто

 

на

 

свидѣтельствахъ

 

современниковъ,

 

что

сообщаетъ

 

всему

 

труду

 

документальную

достовѣрность

 

и

 

даетъ

 

ему

 

научный

 

вѣсъ.

Впрочемъ,

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

этотъ,

 

такъ

сказать,

 

научный

 

характеръ

 

книги

 

являет-

ся

 

и

 

ея

 

невыгодою,

 

потому

 

что

 

она

 

своею

серьезностію

 

и

 

большими,

 

иногда,

 

истори-

ческими

 

справками

 

затрудняетъ

 

и

 

утомляетъ

вниманіе

 

читателя,

 

не

 

привыкшаго

 

къ

 

чте-

нію

 

такого

 

матеріала.

 

Относительно

 

второй
книги,

 

заглавіе

 

которой

 

выписано

 

'

 

нами,

можно

 

съ

 

увѣренностію

 

сказать,

 

что

 

она

вполнѣ

 

можетъ

 

быть

 

отнесена

 

къ

 

разряду

такъ

 

называемаго

 

легкаго

 

или

 

заниматель-

наго

   

чтенія.

   

Наппсана

   

она

   

талантливо,

просто

 

и

 

живо.

 

И

 

самое

 

содержаніе

 

книги

выгодно

 

выдѣляетъ

 

ее

 

изъ

 

ряда

 

книгъ

назидательнаго

 

содержанія.

 

Состоитъ

 

она

изъ

 

пяти

 

отдѣльныхъ

 

разсказовъ.

 

Первый,
подъ

 

названіемъ

 

„Старый

 

Конногварде-
ецъ",— рисуетъ

 

простую

 

и

 

незатѣйливую

жизнь

 

одного

 

солдата,

 

взятаго

 

на

 

службу
изъ

 

глухой

 

деревушки

 

Малороссіи.

 

Чув-
ство

 

благоговѣнія

 

къ

 

Царю-Государю

 

въ

душѣ

 

этого

 

наивнаго

 

хохла,

 

подъ

 

влія-
ніемъ

 

военной

 

службы

 

и

 

самыхъ

 

обычныхъ
лситейскихъ

 

обстоятельствъ,

 

растѳтъ,

 

крѣп-

нетъ

 

и

 

превращается

 

въ

 

несокрушимую

скалу.

 

Эта

 

сила

 

привязанности

 

къ

 

Госу-
дарю

 

доходить

 

до

 

того,

 

что

 

онъ

 

забываетъ
о

 

своей

 

любимой

 

родинѣ

 

и

 

по

 

выходѣ

 

въ

отставку

 

остается

 

въ

 

Петербургѣ,

 

чтобы
чувствовать

 

близость

 

къ

 

Царю

 

и

 

быть

 

по-

гребеннымъ

 

въ

 

одной

 

землѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

воз-

любленнымъ

 

Императоромъ,

 

котораго

 

онъ

пережилъ.

Второй

 

разсказъ

 

„Миссіонеръ"

 

и

 

по

сюлсету,

 

и

 

по

 

его

 

развитію

 

и

 

по

 

своей
жизненности,

 

кажется

 

самый

 

лучшій.

 

Здѣсь

разсказывается,

 

какъ

 

сынъ

 

строгихъ

 

и

 

бла-
гочестивыхъ

 

родителей

 

очутился

 

на

 

Аѳонѣ,

и

 

какъ

 

здѣсь

 

постепенно,

 

подъ

 

вліяніемъ
простыхъ

 

рѣчей

 

незлобиваго

 

старца

 

онъ

совершенно

 

перемѣнилъ

 

свой

 

прежній

 

по-

рочный

 

образъ

 

жизни.

 

Вполнѣ

 

естественно,

психологически

 

вѣрно,

 

доходить

 

онъ

 

до

сознанія

 

своей

 

вины.

 

Цо

 

въ

 

разсказѣ

 

одно

мѣсто

 

показалось

 

намъ

 

нѣсколько

 

стран-

нымъ.

 

„О,

 

какія

 

же

 

странныя

 

слова

 

гово-
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рилъ

 

(мальчику)...

 

учитель

 

..

 

Кромѣ

 

горя,

тоски

 

и

 

отчаянія,

 

учителевы

 

слова,

 

не

 

дали

ему

 

ничего;

 

они

 

вырвали

 

у

 

него

 

почву

изъ

 

подъ

 

ногъ...

 

(36

 

стр.)

 

Нѣчто

 

въ

 

этомъ

родѣ

 

и

 

на

 

стр.

 

41.

 

Что

 

это

 

были

 

за

 

слова,

авторъ

 

не

 

объясняетъ

 

да

 

и

 

о

 

самомъ

 

влія-
ніи

 

школы

 

ничего

 

не

 

говорить.

 

Ужъ

 

если

это

 

вліяніе

 

было,

 

то

 

слѣдовало

 

бы

 

о

 

немъ

сказать

 

по

 

подробнѣй

 

и

 

объяснить,

 

какія
это

 

были

 

„странныя

 

слова;"

 

а

 

лучше

 

было
бы

 

вмѣсто

 

неопрѳдѣленнаго

 

намека,

 

просто

оставить

 

все

 

это

 

и

 

не

 

подрывать

 

довѣрія

къ

 

школьному

 

просвѣщѳнію.

 

Остальные
три

 

разсказа:

 

„Три

 

елки",

 

„Рождествен-
ское

 

Отроча"

 

и

 

„Кичей,

 

покаявшійся

 

раз-

бойникъ",

 

по

 

содержанію

 

приближаются
къ

 

такъ

 

называемымъ

 

святочнымъ

 

разска-

замъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

первый

 

разсказъ

 

представ-

ляете

 

собой

 

трогательную

 

исторію

 

одного

довѣрчиваго

 

сироты.

 

Названіе

 

„Три

 

елки"
дано

 

ему

 

потому,

 

что

 

главнѣйшіе

 

моменты

въ

 

жизни

   

героя

   

были

   

связаны

 

съ

 

кану-

номъ

 

Рождества

 

Хрістова.

 

Во

 

второмъ

разсказѣ

 

излагается

 

занимательная

 

исторія
о

 

томъ,

 

какъ

 

одинъ

 

монашескій

 

скитъ,

 

по

винѣ

 

дурачка

 

-

 

привратника,

 

принужденъ

былъ

 

нарушить

 

свои

 

строгія

 

правила

 

и

 

въ

Рождественскую

 

ночь

 

принять

 

къ

 

себѣ

женщину

 

съ

 

рѳбенкомъ.

 

Въ

 

послѣднемъ

разсказѣ

 

живо

 

и

 

назидательно

 

передается

народное

 

преданіе

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

свирѣпый

разбойникъ

 

Брянскихъ

 

лѣсовъ,

 

сясегшій

 

въ

Пасхальную

 

ночь

 

монастырь

 

и

 

всѣхъ

 

его

пноковъ,

 

чрезъ

 

три

 

года

 

въ

 

эту

 

же

 

ночь,

собираясь

 

совершить

 

новое

 

святотатствен-

ное

 

преступлѳніе,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

чудес-

наго

 

видѣнія,

 

раскаивается

 

и

 

вступаетъ

на

 

путь

 

исправленія.

 

Благодаря

 

талантли-

вому

 

изложенію,

 

вся

 

книга

 

читается

 

съ

захватывающимъ

 

интересомъ.

Обѣ

 

книги

 

изданы

 

хорошо,

 

печать

 

круп-

ная,

 

цѣна

  

вполнѣ

   

доступная.

А.

 

И.

.ф..

НАШЪ

 

ДНЕВНИКЪ.

Jjjjb

 

послѣднее

 

время

 

газеты

 

заговорили

о

 

централизаціи

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

вѣдом-

ствѣ

 

одного

 

министерства

 

народнаго

 

про-

свѣщенія.

 

Это

 

встреволшло

 

нашихъ

 

либе-
раловъ

 

и

 

типичнѣйшій

 

органъ

 

ихъ,

 

Вѣ-

стникъ

 

Европы,

 

приведя

 

несколько

 

„со-

ображений"

 

противъ

 

такой

 

реформы,

 

съ

озабоченнымъ

 

видомъ

 

говорить:

 

„есть

 

еще

одно

 

соображеніе,

 

въ

 

силу

 

котораго

 

намъ

кажется

 

опасной

 

всякая

 

мысль

 

о

 

центра-

лизации

 

въ

 

учебномъ

 

дѣлѣ.

 

Болѣе,

 

чѣмъ

вѣроятно,

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею

 

вновь

 

вы-

двинулся

 

бы

 

на

 

очередь

 

нѣсколько

 

разъ

уже

 

возникавшій

 

вопросъ

 

объ

 

объединены
начальныхъ

 

школъ—и

 

объединеніи

 

ихъ

 

не

въ

 

рукахъ

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣ-

щенія,

 

а

 

въ

 

рукахъ

 

духовнаго

 

вѣдомства.

Для

 

народнаго

 

образованія

 

это

 

было

 

б

 

и

невознаградимой

 

потерей,

 

особенно

 

те-

перь,

 

когда

 

земству

 

и

 

городамъ

 

удалось

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

осуществить

 

или

 

под-

готовить

 

всеобщее

 

обученіе".

 

(Какъ

 

будто
церковный

 

школы

 

не

 

обучаютъ,

 

а

 

разучи-

ваютъ

 

дѣтей!)

Итакъ,

 

самая

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

дѣло

народнаго

 

образованія

 

сосредоточено

 

было
въ

 

рукахъ

 

духовенства,

 

есть

 

„опасная

мысль",

 

а

 

если

 

бы

 

эта

 

мысль

 

когда

 

нибудъ

Ноябрь

 

190:5.

осуществилась,

 

то 'это

 

было

 

бы,

 

видите

 

ли.

„невознаградимой

 

потерей

 

для

 

народнаго

образованія".

 

Коротко

 

и

 

ясно.

 

Пусть

 

пра-

вославные

 

русскіѳ

 

люди

 

стремятся

 

къ

 

тому,

чтобъ

 

между

 

народными

 

школами

 

не

 

было
соблазна,

 

розни,

 

безсмысленнаго

 

соперни-

чества,

 

чтобы

 

дѣти

 

народа

 

воспитывались

въ

 

страхѣ

 

Божіемъ

 

подъ

 

сѣнію

 

родной
Церкви;

 

пусть

 

вѣрный

 

Первенецъ

 

Церкви,

 

■

Самодержецъ

 

Всероссійскій,

 

внимая

 

сер-

дечнымъ

 

желаніямъ

 

Своего

 

народа,

 

забо-
тится

 

паче

 

всего

 

въ

 

дѣлѣ

 

народнаго

просвѣщенія

 

о

 

церковности:

 

пусть,

 

въ

этихъ

 

видахъ

 

Онъ

 

благоволительно

 

покро-

вительствуетъ

 

именно

 

такому

 

типу

 

на-

родной

 

школы;

 

пусть

 

самъ

 

народъ,

 

повсю-

ду,

 

гдѣ

 

только

 

лшвутъ

 

православные

 

рус-

скіе

 

люди,

 

безъ

 

всякихъ

 

колебаній

 

требу-
етъ

 

отъ

 

своей

 

начальной

 

школы

 

того

 

же,

 

и

естественно

 

отдаетъ

 

прѳдпочтеніѳ

 

церков-

ной

 

школѣ:

 

нашимъ

 

либераламъ

 

это

 

кажет-

ся

 

„невознаградимой

 

потерей

 

для

 

народ-

наго

 

образованія",

 

и

 

самая

 

мысль

 

о

 

цер-

ковности

 

въ

 

школѣ— „опасной"...

 

О,

 

ко-

нечно,

 

это

 

будетъ

 

„невознаградимая

 

поте-

ря",

 

только

 

улсь

 

никакъ

 

не

 

для

 

народнаго

образованія,

 

а

 

для

 

нихъ,

 

гг.

 

либераловъ,
мечтающихъ

 

о

  

томъ,

   

чтобъ

   

обратить

  

со
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временѳмъ

 

народную

 

школу

 

въ

 

орудіе
распространѳнія

 

своихъ

 

ложныхъ

 

идей,
отравлять

 

чрезъ

 

нее

 

простой

 

народъ

 

сво-

ими

 

бреднями,

 

передѣлывать

 

его

 

по

 

сво-

ему

 

„либеральному"

 

образу

 

и

 

подобію...
Кое-гдѣ

 

уже

 

и

 

дѣлаются

 

опыты

 

въ

 

этомъ

направленіп,

 

какъ

 

можно

 

судить

 

по

 

быв-
шимъ

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

дебатамъ

 

на

 

все-

россійскомъ

 

съѣздѣ

 

народныхъ

 

учителей
въ

 

Москвѣ.

 

Мы

 

иомнимъ,

 

о

 

чемъ

 

кри-

чали

 

на

 

этомъ

 

съѣздѣ

 

нѣкоторые

 

учителя:

еслибъ

 

они

 

не

 

боялись

 

полиціи,

 

то

 

прямо

такъ

 

и

 

крикнули

 

бы:

 

„долой

 

Церковь!"

 

А
о

 

томъ,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

стыди-

лись

 

своего

 

происхожденія

 

изъ

 

духовнаго

званія,

 

что

 

считали

 

священниковъ

 

одва

 

ли

не

 

главнымъ

 

тормазомъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

просвѣ-

щенія —это

 

мы

 

читали

 

въ

 

газетныхъ

 

отче-

тахъ

 

объ

 

ихъ

 

дебатахъ.

 

Такъ

 

вотъ

 

жела-

тельный

 

тииъ

 

учителей

 

народныхъ

 

для

нашихъ

 

либераловъ!

 

Ну,

 

конечно,

 

если-бъ
школы

 

перешли

 

въ

 

духовное

 

ведомство,
то

 

такимъ

 

учителя

 

мъ

 

тамъ

 

мѣста

 

не

 

ока-

залось

 

бы.

 

Это

 

конечно

 

для

 

нашихъ

 

без-
мысленныхъ

 

мечтателей

 

не

 

малая

 

„опас-

ность".
Но

 

слава

 

Богу:

 

судьбы

 

родной

 

земли

 

не

въ

 

ихъ

 

рукахъ.

 

Сердце

 

Царево

 

въ

 

рукахъ

Божіихъ.

 

И

 

добрые

 

сыны

 

родной

 

земли

знаютъ,

 

въ

 

чемъ

 

благо

 

ея,

 

благо

 

родного

народа.

 

Отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

слышенъ

нхъ

 

голосъ

 

и

 

не

 

всегда

 

ate

 

удается

 

созна-

тельнымъ

 

и

 

безсознательнымъ

 

врагамъ

перекричать

 

ихъ.

 

Такъ

 

Сѣнненскій

 

уѣзд-

ный

 

комитета,

 

по

 

дѣламъ

 

земскаго

 

хозяй-
ства,

 

когда

 

со

 

всею

 

очевидностью

 

установ-

ленъ

 

былъ

 

фактъ

 

вполнѣ

 

плодотворной
дѣятельности

 

церк.

 

-

 

приходскихъ

 

школъ,

единогласно

 

постановилъ

 

ассигновать

 

на

нужды

 

церковно-школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

уѣздѣ

дополнительный

 

кредитъ

 

въ

 

7500

 

руб.
Глуховское

 

уѣздное

 

земское

 

собраніе,

 

всегда

внимательное

 

къ

 

церковно-школьному

 

дѣлу

въ

 

уѣздѣ,

 

единодушно

 

назначило

 

субсидію
церковнымъ

 

школамъ

 

въ

 

суммѣ

 

1300

 

руб.,
причемъ

 

г.

 

прѳдсѣдатель

 

земской

 

управы

категорически

 

заявилъ,

 

что

 

„церковный

школы

 

въ

 

Глуховскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

учебно-
воспитательномъ

 

отношеніи

 

стоять

 

высоко

и

 

наилучшимъ

 

образомъ

 

осуществляютъ

великую

 

идею,

 

присущую

 

народной

 

школѣ".

Изъ

 

Твери,

 

гдѣ

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

осо-

бенно

 

сильна

 

была

 

клика

 

либеральная,
сообщаютъ,

 

что

 

9-ноября

 

„Тверское

 

Уѣз-

ное

 

Земское

 

Собраніе

  

рѣшило

   

преобразо-

вать

 

всѣ

 

земскія

 

школы

 

въ

 

уѣздѣ

 

въ

 

шко-

лы

 

церковно-приходскія

 

и

 

передать

 

дѣло

народнаго

 

образованія

 

Духовному

 

Вѣдом-

ству.

 

Съ

 

этою

 

цѣлыо

 

Собраніе

 

поручи-

ло

 

Уѣздной

 

Земской

 

Управѣ

 

разработать
I

 

проѳктъ

 

объ

 

этой

 

передачѣ

 

школъ

 

уже

і

 

къ

 

будущему

 

1904

 

году.

„Иниціаторомъ

   

этой

   

побѣды

    

здраваго

смысла

 

надъ

 

тупоумнымъ

 

доктринерствомъ

,

 

былъ

 

нашъ

 

уѣздный

  

гласный,

 

тайный

 

со-

I

 

вѣтникъ

 

Алексѣй

 

Николаевичъ

 

Столпаковъ,
!

 

состояний

   

нынѣ

   

членомъ

   

Совѣта

  

Мини-
'

 

стерства

   

Путей

  

Сообщенія.

 

Это—истинно

'

 

Русскій

 

человѣкъ

 

со

 

строго-монархическимъ

|

 

и

 

православнымъ

 

міровоззрѣніемъ,

 

который
,

 

имѣлъ

   

рѣшимость

  

прямо

 

и

 

категорически

поставить

   

краеугольный

   

вопросъ

   

о

   

рус-

скомъ

 

народномъ

  

образованіи

 

въ

 

нашемъ

прѳсловутомъ

   

Тверскомъ

   

земствѣ

 

и

   

ука-

зать,

 

цѣлымъ

 

рядомъ

 

убѣдительныхъ

 

дово-

довъ,

 

на

 

единственно-правильное

 

его

 

рѣше-

ніе.

 

Предложеніе

 

А.

 

H.

 

Столпакова

 

нашло

горячую

   

поддержку

   

со

   

стороны

   

нашего

уѣзднаго

   

предводителя,

 

Владиміра

   

Нико-
лаевича

   

Трубникова,

  

противъ

   

блестящей
рѣчи

 

котораго

 

оказались

 

безсильными

 

ярост-

ные

 

нападки

 

нашей

  

радикальной

 

партіи,
выславшей

 

дучшихъ

 

своихъ

 

бойцовъ,

 

тще-

тно

 

старавшихся

 

„провалить"

 

предложеніе
А.

 

Н.

 

Столпакова,

 

которое

 

въ

 

концѣ

 

кон-

цовъ

 

было

 

принято

   

Собраніемъ

  

болыпин-
ствомъ

 

17

 

противъ

 

7

 

голосовъ.

„Въ

 

числѣ

 

принявшихъ

 

предаоженіе

 

Стол-
пакова

 

находилось

 

9

 

волостныхъ

 

старшинъ,

Владиміръ

 

и

 

Василій

 

Николаевичи

 

Тру-
бниковы,

 

помѣщикъ

 

Тверскаго

 

уѣзда

 

Тол-
|

 

стой,

 

2

 

гласные

 

города

 

Твери

 

и

 

предста-

витель

 

отъ

 

мѣстнаго

 

духовенства".
Къ

 

этому

 

Граэюданинъ

 

добавляетъ,

 

что

„всѣ

 

крестьяне—гласные

 

не

 

только

 

подали

голоса

 

за

 

предложеніе

 

г.

 

Столпакова,

 

но

дождались

 

окончанія

 

засѣданія,

 

чтобы

 

при-

нести

 

г.

 

Столпакову

 

благодарность

 

за

 

себя
и

 

за

 

крестьянъ

 

уѣзда

 

за

 

сдѣланное

 

имъ

предлолгеніе".
і

 

Видно

 

вздохъ

 

облѳгченія

 

вырвался

 

изъ

груди

 

простыхъ

 

русскихъ

 

людей,

 

облегче-
нія

 

отъ

 

кошмара

 

либеральныхъ

 

бредней,
которыхъ

 

довольно

 

наслушались

 

они,

 

но

!

 

въ

 

простотѣ

 

своей

   

возражать

 

на

 

нихъ

 

не

1

   

МОГЛИ...

Честь

 

и

 

слава

  

правосланымъ

 

русскимъ

і

 

людямъ,

   

понявши

 

мъ

 

п

  

оцѣнившимъ

  

тотъ

святой

 

идеалъ,

 

къ

 

коему

 

стремятся

   

наши

церковныя

   

школы;

  

не

  

погнались

   

они

 

за
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дешевою

 

популярностью

 

(вѣдь

 

безъ

 

сомнѣ-

нія

 

имъ

 

за

 

то

 

достанется

 

отъ

 

либераловъ-
земцевъ),

 

они

 

поняли,

 

что

 

въ

 

такомъ

 

важ-

иомъ

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

народное

 

просвѣщеніе,

важно

 

не

 

то,

 

чтобъ

 

было

 

больше

 

грамот-

ныхъ,

 

а

 

то,

 

чтобъ

 

и

 

умъ

 

и

 

сердце

 

этихъ

юныхъ

 

грамотѳевъ

 

не

 

отравились

 

моднымъ

ядомъ

 

лжи

 

и

 

суемудрій,

 

чтобъ

 

ихъ

 

духов-

ная

 

личность

 

осталась

 

цѣла

 

и

 

не

 

потеряла

образа

 

и

 

подобія

 

православнаго

 

русскаго

чѳловѣка,

 

а

 

все

 

это,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

скорѣе

и

 

вѣрнѣе

 

достигнется

 

въ

 

школѣ

 

церков-

ной,

 

чѣмъ

 

во

 

всякой

 

иной.

 

Не

 

къ

 

тому

говоримъ

 

это,

 

чтобъ

 

охуждать

 

иныя

 

школы:

и

 

въ

 

земскихъ,

 

и

 

въ

 

министѳрскихъ

 

шко-

лахъ

 

много

 

вносится

 

свѣта

 

и

 

добра

 

въ

дѣтскія

 

души,

 

но

 

если

 

ужь

 

выбирать

 

тииъ

народной

 

школы,

 

которыіі

 

не

 

на

 

словахъ

только,

 

а

 

и

 

на

 

дѣлѣ

 

былъ

 

бы

 

по

 

душѣ

народу,

 

тогда

 

безъ

 

сомнѣнія

 

и

 

безъ

 

коле-

баній

 

слѣдуетъ

 

остановиться

 

на

 

школѣ

церковной.

 

Такъ

 

и

 

поступили

 

въ

 

Твери
земскіе

 

люди,

 

всѣ

 

эти

 

9

 

волостныхъ

 

стар-

шинъ

 

и

 

тѣ

 

гласные,

 

которые

 

имѣли

 

муже-

ство—да,

 

въ

 

наше

 

время

 

надобно

 

имѣть

и

 

на

 

это

 

мужество,—встать

 

открыто

 

на

сторону

 

церковности

 

въ

 

народной

 

школѣ.

Корреспондента.

 

Моск.

 

Вѣдомостей

 

пи-

шетъ:

 

„Наши

 

либералы

 

подняли

 

свое

 

знамя,

созывая

 

вокругъ

 

него

 

вѣрныхъ

 

сыновъ

Тверскаго

 

демократизма,

 

дабы,

 

какъ

 

они

выражаются,

 

„зарѣзать"

 

наше

 

Уѣздное

Земство

 

на

 

ближайшемъ

 

Губернскомъ

 

Со-
браніи".

Ихъ

 

пѳтербурскіе

 

единомышленники

 

то-

же

 

иодняли

 

тревогу.

 

Г.

 

Сыромятниковъ

 

въ

Новомъ

 

времени

 

не

 

ностѣснился

 

далее

 

вы-

ругать

 

почтенныхъ

 

дѣятелей

 

Тверскаго
уѣзднаго

 

земства

 

за

 

ихъ

 

доброе

 

дѣло:

 

„Ус-
лужливый

 

дуракъ

 

опаснѣе

 

врага,

 

говорить

онъ

 

словами

 

дѣдушки

 

Крылова:

 

изъ

 

длин-

наго

 

ряда

 

глупыхъ

 

поступковъ,

 

которыми

компрометировала

 

себя

 

наша

 

консерватив-

ная

 

партія,

 

это

 

едвали

 

не

 

самый

 

глупый".
Почему

 

же,

 

г.

 

Сыромятниковъ? —Потому
отвѣчаетъ

 

онъ,

 

что

 

,,-консерватизмъ

 

значить

охраненіе,

 

охраненіе

 

существующаго

 

бла-
га...

 

Подумайте,

 

продолжаетъ

 

онъ:

 

въ

 

чью

пользу

 

вы

 

работаете?

 

Да

 

наши

 

загранич-

ные

 

революціонные

 

органы

 

доллены

 

раз-

сылать

 

ваши

 

портреты

 

свопмъ

 

подписчи-

камъ

 

въ

 

видѣ

 

приложеній

 

съ

 

подписью:

нашъ

 

постоянный

 

и

 

безплатнып

 

сотруд-

никъ"...

 

Г.

 

Сыромяниковъ-такъ

 

разеердился,

что

 

всѣхъ

 

волостныхъ

 

старшинъ

 

обозвалъ

дворниками:

 

„волостной

 

старшина

 

есть

 

та-

кой

 

же

 

чиновникъ,

 

говорить

 

онъ,

 

какъ

 

двор-

никъ

 

въ

 

Петербургѣ". —Видно

 

не

 

по

 

душѣ

пришлось

 

нашимъ

 

либераламъ

 

постановле-

ніе

 

Тверскаго

 

уѣзднаго

 

земства;

 

видно

 

оно

ударило

 

ихъ

 

по

 

больному

 

мѣсту,

 

когда

такъ

 

ругаются,

 

и—это

 

даже

 

смѣшно — пы-

таются,

 

какъ

 

малыхъ

 

дѣтей,

 

запугать,

 

при-

равниваніемъ

 

русскихъ

 

православныхъ

 

лю-

дей

 

къ

 

заграничнымъ

 

революціонерамъ.
Петерб.

 

Вѣдомости

 

взываютъ

 

далее

 

къ

воздѣйствію

 

администраціи

 

для

 

защиты

 

ли-

бѳральнаго

 

лагеря..

Но

 

страшенъ

 

врагъ,

 

да

 

милостивъ

 

Богъ.
Будемъ

 

надѣяться,

 

что

 

Онъ

 

не

 

дастъ

ихъ

 

въ

 

обиду,

 

что

 

православные

 

Тверптяне
не

 

испугаются

 

страшныхъ

 

словъ

 

гг.

 

Сыро-
мятликовыхъ,

 

и

 

ихъ

 

добрый

 

починъ

 

не

будетъ

 

„сорванъ"

 

и

 

послуяситъ

 

добрымъ
примѣромъ

 

другимъ

   

зѳмствамъ.

   

Вѣдь

   

во

I

 

всякомъ

 

дѣлѣ

 

важнѣѳ

 

всего— первый

 

шагъ.

,

 

„Постановленіе

 

Тверскаго

 

уѣзднаго

 

земства,

говорить

 

Граэюданинъ,

 

о

 

передачѣ

 

школъ

духовному

 

вѣдомству

 

есть

 

актъ

 

величайшей
мудрости

 

и

 

любви

 

къ

 

Русскому

 

народу,

 

что-

'

 

бы

 

наконецъ

 

исторгнуть

 

все

 

крестьянское

юношество

 

изъ

 

безпринципныхъ

 

рукъ,

 

вед-

шихъ

 

иародъ

 

къ

 

разложенію

 

и

 

погибели,
нередавъ

 

его

 

въ

 

отвѣтственныя

 

руки

 

пасты-

рей

 

Церкви".
Но

 

чѣмъ

 

больше

 

оказывается

 

довѣрія

дѣятелямъ

 

нашей

 

церковной

 

школы,

 

тѣмъ

больше

 

ложится

 

на

 

нихъ

 

отвѣтственности

и

 

прѳдъ

 

Богомъ,

 

и

 

предъ

   

православными

і

 

русскими

 

людьми.

 

Это

 

особенно

 

твердо

должны

 

запомнить

 

оо.

 

завѣдующіе,

 

пасты-

ри,

 

руководители

 

школъ.

 

Пусть

 

они

 

про-

никнутся

 

мыслью,

 

что

 

они

 

дѣлаютъ

 

святое

дѣло,

 

что

 

на

 

нихъ

 

обращены

 

со

 

всѣхъ

сторонъ

 

взоры:

 

одни— съ

 

надеждою

 

видѣть

въ

 

нихъ

 

ревностныхъ

 

исполнителей

 

своего

долга,

 

вѣрныхъ

 

служителей

 

Церкви

 

и

 

Бо-
гомъ

 

Вѣнчаннаго

 

Царя,

 

другіе—съ

 

тай-
ны

 

мъ

 

желаніемъ

 

уловить

 

въ

 

ихъ

 

дѣятель-

ности

 

нѣчто

 

зазорное,

 

чтобъ

 

потомъ,

иногда

 

сдѣлавъ

 

изъ

 

мухи

 

слона,

 

закри-

чать

 

на

 

всю

 

Россію:

 

„смотрите,

 

смотрите,

вотъ

 

они

 

какіе—у

 

нихъ

 

только

 

личный
интересъ

 

на

 

умѣ,

 

къ

 

настоящему

 

дѣлу

 

они

не

 

способны,

 

лѣнивы,

 

въ

 

дѣлѣ

 

обученія
невѣяеественны"...

 

Нѣтъ,

 

ужь

 

пусть

 

лучше

•

 

вѳлйчаютъ

 

насъ

 

фанатиками,

 

обскурантами,
далее

 

мракобѣсами—будемъ

 

спокойно

 

де-
лать

 

свое

 

дѣло,

 

какъ

 

дѣло

 

Болсіе,

 

и

 

народъ

увидитъ

 

и

 

оцѣнитъ,

 

и

 

отвернется

 

отъ

 

тѣхъ
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глашатаевъ

 

всяческаго

 

либерализма,

 

коихъ

такъ

 

много

 

развелось

 

на

 

Руси,

 

и

 

кои

 

уси-

ливаются

   

подойти

 

къ

 

народу

   

между

 

про-

чимъ

 

и

 

чрезъ

 

школу...

Письмо

 

въ

 

редакцію.

Намъ

 

пишутъ

 

изъ

 

Эржеполя

 

х),

 

Вит.

 

г.:

Приношу

 

Вамъ

 

самую

 

искреннюю

 

благо-
дарность

 

какъ

 

лично

 

отъ

 

себя,

 

такь

 

и

 

отъ

лица

 

ученицъ

 

нашей

 

церковно-приходской
школы.

 

Кромѣ

 

того,

 

получено

 

еще

 

изъ

Москвы

 

10

 

рублей

 

на

 

моихъ

 

дѣвочѳкъ

 

отъ

неизвѣстнаго

 

H.

 

К.

 

за

 

упокой

 

р.

 

Б.

 

Лидіи
и

 

Людмилы;

 

не

 

зная

 

адреса

 

жертвователя,

не

 

могу

 

и

 

выразить

 

ему

 

своей

 

благодар-
ности.

 

Самое

 

лучшее

 

выралсеніе

 

благодар-
ности

 

это

 

—

 

молитва:

 

и

 

жертвователи,

 

и

тѣ,

 

о

 

комъ

 

сдѣланы

 

пожертвованія,

 

за-

писаны

 

вь

 

Братскій

 

Сѵнодикъ

 

для

 

поми-

новенія

 

при

 

Богослуженіяхъ.
Общимъ

 

столомъ

 

пользуется

 

у

 

насъ

 

47

дѣвочекъ

 

безъ

 

различія

 

вѣроисповѣданій:

есть

 

и

 

лютеранки,

 

и

 

католички;

 

въ

 

нашей
маленькой

 

школьной

 

семьѣ

 

онѣ

 

объединены
за

 

однимъ

 

общимъ

 

столомъ

 

любовью

 

леерт-

!)

 

См.

 

В.

 

Нивы

 

№

 

22,

 

стр.

 

256.

вователей.

 

Теплую,

 

питательную

 

пищу,

благодаря

 

имѣющемуся

 

общежитію,

 

дѣвочки

получаютъ

 

3

 

раза

 

въ

 

день.

За-

 

одно

 

опасаюсь:

 

останутся

 

ли

 

католич-

ки

 

до

 

конца

 

учебнаго

 

года?

 

Уже

 

теперь

нѣкоторыя

 

дѣвочки

 

заявляли

 

мнѣ,

 

что

 

ихъ

ксендзъ

 

отстранилъ

 

отъ

 

исповѣди

 

за

 

то,

что

 

посѣщаютъ

 

церковную

 

школу.

 

Пока
еще

 

не

 

уходятъ

 

и

 

разсуждаютъ

 

совершенно

правильно:

 

„съ

 

латынскимъ

 

языкомъ

 

до

мѣстечка

 

дойдешь,

 

а

 

съ

 

русскимъ

 

черезъ

весь

 

свѣтъ

 

пройдешь"

 

(слова

 

дѣвочкп-ка-

толички).

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

опыта,

 

прежнихъ

лѣтъ

 

заставляете

 

опасаться,

 

что

 

сами

 

ро-

дители

 

вынуждены

 

будутъ

 

взять

 

ихъ

 

изъ

школы,

 

если

 

не

 

пожелаютъ

 

подвергнуться

гнѣву

 

своего

 

духовнаго

 

отца...

Вашъ

 

покорный

 

слуга—

Священникъ

 

Нириллъ

 

Зайцъ.

Ноября

 

24

 

дня

1903

 

года.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПРЕПОДОБНАГО

  

И

  

БОГОНОСНАГО
ОТЦА

 

НАШЕГО

С

 

Е

 

Р

 

Г

 

I

 

Я,
Игумена

 

Радонетснаго

 

и

 

всея

 

Россіи

  

Чудотворца.

Третье

 

дополненное

 

и

 

исправленное

 

изданіе

составлено

 

соборнымъ

 

іеромонахомъ

 

(нынѣ

 

архимандритомъ)

 

НІКОНОМЬ
БОЛЬШОЙ

 

ТОИЪ

 

НА

 

РОСКОШНОЙ

 

БУМАГѢ

СЪ

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ

 

КАРТИНАМИ
изъ

 

жизни

 

угодника

 

Божія

 

И

 

МНОГИМИ

 

РИСУНКАМИ

 

ВЪ

 

ТЕКСТѢ

 

(всего

 

13?

 

pu-

сунковъ),

 

и

 

одной

 

художественной

 

хромодитографіей

 

въ

 

20

 

красокъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

книги:

ПРЕДСМЕРТНОЕ

 

ПРИЧАЩЕНІЕ

 

ПРЕП.

 

СЕРИЯ,

 

(копія

 

съ

 

картины

 

покойнаго

 

Іеро-
монаха

 

Симеона).

 

Эта

 

книга

 

удостоена

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

преміи

 

Митропо-
лита

 

Макаргя

 

въ

 

1000

 

рублей.

Цѣна

 

2

 

р.,

 

съ

 

Перес.

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

красивомъ

 

корешкѣ,

 

папкѣ

 

2

 

p.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

3

 

р.,

 

—въ

 

коленкорѣ

 

съ

 

золотымъ

 

тисненіемъ

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

4

 

р.

Тоже

 

изданіе,

 

но

 

на

 

простой

 

бумагѣ,

 

безъ

 

примѣчаній,

 

безъ

 

заставокъ,

 

и

 

безъ
хромолитографіи,

 

съ

 

110

 

рисунками

 

въ

 

текстѣ,

 

цѣна

 

1

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

30

 

к.
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ГОЛОСЪ

 

ПАСТЫРСКАГО

 

СЕРДЦА.
СБОРНИКЪ

 

ПОУЧЕНІЙ,

 

РАЗМЫШЛЕНІЙ

 

И

 

ДР.

 

СТАТЕЙ

ПРОТОІЕРЕЯ

 

M.

 

I.

 

ХИТРОВА.

ДВА

   

ТОМА.

(Всего

 

49©

 

страннцъ).

Въ

 

этой

 

книгѣ

 

собраны

 

неболыпія

 

статьи,

 

разсказы,

 

очерки

 

и

 

поученія,

 

пріуро-
ченныя

 

къ

 

особенно-знаменательнымъ

 

днямъ

 

въ

 

жизни

 

православнаго

 

Русскаго

 

чело-

вѣка,

 

а

 

также

 

поученія

 

къ

 

учащимся,

 

которыя

 

покойный

 

говорилъ

 

въ

 

теченіи

 

своего

недолгаго

 

служенія

 

въ

 

званіи

 

законоучителя

 

въ

 

1895—8

 

г.

 

Крайне

 

разнообразный
по

 

содержанію,

 

предлагаемый

 

статьи

 

отличаются

 

строгимъ

 

единствомъ

 

своего

 

направ-

ленія:

 

всѣ

 

онѣ

 

проникнуты

 

тѣмъ

 

православнымъ

 

русскимъ

 

духомъ,

 

который

 

имѣлъ

въ

 

о.

 

Михаилѣ

 

одного

 

изъ

 

наиболѣе

 

яркихъ

 

своихъ

 

представителей

 

и

 

выразителей...
Приноровленныя

 

къ

 

извѣстнымъ

 

событіямъ

 

въ

 

годичномъ

 

кругѣ

 

религіозной

 

жизни

Русскаго

 

православнаго

 

человѣка,

 

онѣ

 

расположены

 

въ

 

порядкѣ

 

по

 

мѣсяцамъ,

 

начи-

ная

 

съ

 

января,

 

соотвѣтственно

 

числамъ

 

тѣхъ

 

событій,

 

къ

 

которымъ

 

относятся,

 

и

 

даютъ

такимъ

 

образомъ

 

православному

 

читателю

 

назидательное

 

чтеніе

 

въ

 

теченіѳ

 

пѣлаго

 

года.

Умолкло

 

живое

 

слово

 

о.

 

Михаила.

 

Не

 

появится

 

болѣе

 

его

 

новыхъ

 

сочиненій.
Но

 

и

 

то,

 

что

 

осталось

 

послѣ

 

него,

 

долго

 

будѳтъ

 

питать

 

душу

 

Русскаго

 

православнаго

человѣка,

 

долго

 

будете

 

будить

 

лучшія

 

струны

 

русскаго

 

сердца.

 

Его

 

поученія

 

исте-

кали

 

прямо

 

изъ

 

сердца,

 

его

 

статьи

 

были

 

всегда

 

проникнуты

 

глубокой

 

сердечностью,

его

 

слово

 

было

 

всегда

 

словомъ

 

отъ

 

души...

 

Вотъ

 

почему

 

мы

 

не

 

нашли

 

лучшаго

 

на-

званія

 

этому

 

сборнику,

 

какъ

 

„Голосъ

 

астырскаго

 

Сердца'1 .

Цѣна

 

за

 

оба

 

тома

 

сей

 

книги

 

безъ

 

пересылки

 

2

 

р.,

 

съ

  

пѳрѳс.

 

2

 

р.

 

50

 

коп.,

 

въ

папкѣ-корѳшкѣ —2

 

р.

 

60

 

коп.,

 

съ

 

пѳрѳс.

 

3

 

р.

 

20

   

к.,

 

въ

 

колѳнкорѣ

  

съ

  

золотымъ

тиснѳніѳмъ

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

4

 

р.

 

25

 

к.

СВЯТИТЕЛЯ

 

ИЛИ

 

МИНЯТІЯ

 

КЕФАІОШТСКАГО
(ЕПИСКОПА

 

КЕРНИКСКАГО

 

И

 

КАЛАВРИТСКАГО).

Новый

 

переводъ

 

съ

 

греческаго

 

языка.

Говорить

 

о

 

достоинствахъ

 

проповѣдей

 

святителя

 

Иліи

 

Минятія

 

нѣтъ

 

надобно-
сти.

 

Довольно

 

сказать,

 

что

 

на

 

нихъ

 

учился

 

нашъ

 

Русскій

 

Златоуста,

 

Иннокѳнтій

Архіепископъ

 

Херсонскій,

 

еще

 

въ

 

дѣтствѣ

 

увлѳкавшійся

 

ими

 

въ

 

старомъ

 

полусла-

вянскомъ

 

переводѣ

 

ХѴПІ

 

столѣтія;

 

онѣ

 

были

 

любимымъ

 

чтеніемъ

 

нашихъ

 

предковъ;

въ

 

краткихъ

 

отрывкахъ

 

мы

 

печатали

 

ихъ

 

въ

 

„Троицкихъ

 

Листкахъ."

 

Такихъ

 

листковъ

съ

 

отрывками

 

изъ

 

проповѣдей

 

Минятія

 

разошлось

 

болѣе

 

4,000,000.

 

Уясе

 

одно

 

это

говорите

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

пришлись

 

по

 

душѣ

 

поученія

 

греческаго

 

святителя

 

нашему

 

про-

стому

 

народу.

 

Теперь

 

мы

 

даемъ

 

читатѳлямъ

 

полный

 

новый

 

переводъ

 

всѣхъ

 

44-хъ

словъ

 

Минятія,

 

составляющихъ

 

большой

 

томъ

 

болѣе

 

430

 

страницъ

 

на

 

плотной

 

бумагѣ,

цѣною

 

2

 

р.,

 

съ

 

пересылкою—2

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

папкѣ-корешкѣ

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

3

 

р.,

 

въ

 

коленкорѣ

 

3

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

3

 

р.

 

50

 

к.
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НИВА. №

 

24

ПОСТУПИЛИ

   

ВЪ

   

ПРОДАЖУ

   

НОВЫЯ

   

КНИЖКИ

   

„ТРОИЦКОЙ

 

НАРОДНОЙ

 

БЕСЪДЫ":

книжка

 

21-я.

                                         

Книжка

 

23-Я

БОЖЬИ

 

ИСКРЫ.Три

 

святьигъ

 

брата

 

въ

 

древне!
Цѣна

 

5

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

S

 

коп.

Книжка

 

22-я.

ПРЕПОДОБНЫЙ

 

СЕРАФІГЬ
САР08СНІЙ

 

ЧУДОТВОРЕЦ!..

Д.

 

Введенскаго.

Цѣна

 

60

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

85

 

кон.

Книжка

 

24-я.

На

 

ПУТИ

 

П

 

МОНАШЕСТВУ.
Сост.

 

Д.

 

С.

 

Дмитріевъ.

                       

лзъ

 

посмертныхъ

 

записокъ

 

инока.

Цѣна

 

20

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

30

 

коп.

                          

Цѣна

 

7

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

10

 

к.

Всѣ

 

вышесказанным

 

изданія

 

можно

 

выписывать

 

изъ

 

редакціи

 

„Болсіей

 

Нивы".

КАКЪ

 

ПИСАТЬ

 

СОЧИНЕНЫ?
ОПЫТЪ

 

УЧЕБНАГО

 

ПОСОБІЯ
ПО

 

РУССКОМУ

 

ЯЗЫКУ
ДЛЯ

 

ВТОРОКЛАССНЫХЪ

 

И

 

ДВУХКЛАССНЫХЪ
ЦЕРКОВНО

 

ПРИХОДСКИХЪ

 

школъ

самостоятельней

 

подготовки

 

на

 

званіе

 

начальнаго

 

народнаго

 

учит
Соетавилъ

 

С

 

КОЗУБОВСКІЙ.
Цъна

 

50

 

к-

 

съ

 

пересылкой

 

65

 

коп,
Требованія

 

адресовать

 

въ

 

м.

 

Немировъ,

 

Подольск,

 

губ.,

 

въ

 

книжный

 

магазинъ

 

Р.

 

Б.

 

Шерра.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

На

 

рубежъ

 

новаго

 

года.

 

Димитрія

 

Введенскаго.

 

—

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

жизненности

 

въ

лреподаваніи

 

закона

 

Божія. — Изъ

 

дневниковъ

 

наблюдателей.

 

Огоньки

 

и

 

искорки.

 

Л.

 

Италинскаго.—
На

 

волосокъ

 

отъ

 

погибели.

 

Изъ

 

недавняго

 

прошлаго.

 

Д.

 

ДмитріеваМосквина.—Пос-ѣвы

 

и

 

всходы.

Изъ

 

жизни

 

церквно-приходскихъ

 

школъ.— БибліограФическая

 

зам*тна.— Нашъ

 

дневникъ.—

 

Письмо
въ

 

редакцію.— Объявленія.

ПРИЛОЖЕНІЕ:

 

„Зернышки

 

Божіей

 

Нивы",

 

книжка

 

12-я

 

(пять

 

статеекъ).

При

 

этомъ

 

№

 

разсылается

 

объявленіе

 

отъ

 

Товарищества

 

Руссно-Французскихъ

 

Заводовъ

 

Резино
аго,

 

Гуттаперчеваго

 

и

 

ТелеграФнаго

 

производствъ

 

„ПРОВОДНИКЪ"— РИГА.

■® ®........ .®

Подписная
цѣна

 

на

журналъ

 

I

 

р.

съ

 

перес;

 

вы-

ходить

ежемесяч-
но.

Редакторъ

 

Архимандритъ

 

НІКОНТЬ.

Печатать

  

дозволяется.

   

Виѳанія.

   

Ноября

  

25

  

дня,

1903

 

года.

 

Цензоръ,

 

Ректоръ

 

Виѳанской

 

Духовной
Семинаріи,

 

Протоіерей

 

А.

 

Бпляевъ.

Типографія

 

Свято-Троицкой

 

Сергіевой

 

Лавры.

,Т

w

 

■
Л Цѣна

 

отдѣльному

 

№—10

 

коп.

АДРЕСЪ:
Сергіевъ

 

по-

садъ,

 

Моск.
губ.,

 

въ

 

Ре-
дакцію

 

„Бо-
жіей

 

Нивы".

т.

•® ® г m



sa годъ.

Отдѣлъ

 

I.

1.

  

Голосъ

 

Волынскаго

 

Архипасты-
ря.

 

(Окружное

 

посланіе

 

Духовенству
Волынской

 

епархіи).

 

Епископа

 

Ан-
тоны

   

...........

      

2
2.

  

Можно

 

ли

 

помочь?

 

(На

 

совре-

менную

 

тему).

 

Д.

 

Введенскаго.

 

7,

 

37,

    

74
3.

  

Зимніе

 

вечера.

 

Свящ.

 

В.

 

Вос-
токова ........... "

 

1 0
4.

  

Нѣчто

 

о

 

церковномъ

 

пѣніи.

 

С.
Бронницкаго ....... 41,

    

80
5.

  

Безъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

нѣтъ

школы

 

народной.

 

А.

 

С...... S 4
6.

  

Воспитывающее

 

значеніе

 

Пра-
вославнаго

 

Богослуженія.

 

Д.

 

Введен-
скаго............ 110

7.

  

Что

 

и

 

какъ

 

читать

 

нашему

 

сель-

скому

 

учителю?

 

Учит.

 

С.

 

Козубов-
екало........ 113,

 

147,

 

173
8.

  

Прекрасное

 

въ

 

природѣ,

 

какъ

■средство

 

воспитанія.

 

Д.

 

Введенскаго.

  

142
9.

  

Общерусское

 

горе

 

и

 

школьный
учитель.

 

Д.

 

Введенскаго .

    

.

    

,

    

.

    

.170
10.

  

Дѣтскіе

 

запросы

 

среди

 

житей-
■скихъ

 

тревогь.

 

Д.

 

Введенскаго.

    

.

    

.189
1 1 .

  

Святой

 

носитель

 

православно-

русскихъ

   

завѣтовъ.

   

Д.

 

Введенскаго.

 

209
12.

  

Характеръ

 

и

 

значеніе

 

церковно-

школьнаго

 

просвѣщенія.

 

Архимандри-
та

 

Ѳаддея.......... 213
13.

  

Духовно

 

отравленныя

 

дѣти.

 

Д.
Введенскаго.......... 230

1 4.

  

Русская

 

школа

 

подъ

 

натискомъ

яноземнаго

  

вліянія.

  

Д.

 

Введенскаго.

 

254
15.

  

Врачъ

 

о

 

воспитаніи

 

и

 

медицына

въ

 

воспитаніи

 

дѣтей.

 

Д.

 

Введенскаго.

 

282
16.

 

На

 

рубежѣ

 

новаго

 

года.

 

Д.

 

Вве-
денскаго........

    

'

    

.

    

.

 

314
17.

  

Къ

 

вопросу

 

о

 

жизненности

 

въ

преподаваніи

 

Закона

 

Божія.

     

.

    

.

    

.317

Отдѣлъ

 

II.

1.

  

Безсмертнып

 

вѣнокъ

 

на

 

скром-

ную

 

могилку.

 

(Изъ

 

вечернвхъ

 

бесѣдъ

въ

 

нашей

 

Редакціи).

 

Д.

 

Введенскаго.

    

14
2.

  

Письма

 

С.

 

А.

 

Рачинскаго

 

къ

 

Г.
А.

 

Толстому.

   

17,

 

46,

 

85,

   

120,

   

156,
175,

 

215,

 

239,

 

296

3.

  

Изъ

 

воспоминаній

 

о

 

Рачшіскомъ.
Свящ.

 

А.

 

I.

 

Никольского..... 44

4.

  

Печальная

 

годовщина.

 

Архи-
мандрита

 

Нікона ....... 151

5.

  

Искренность

 

и

 

любовь,

 

какъ

 

ос-

нова

 

воспитанія.

 

(Изъ

 

писемъ

 

С.

 

А.
Рачинскаго

 

къ

 

И.

 

В.

 

Арсеньеву)

 

.

    

.154
6.

  

Любовь

 

за

 

любовь.

 

Д.

 

Введен-
скаго............ 194

7.

   

Поучительная

 

жизнь.

 

Учит.
Свящ.

   

И.

   

В......... 197

Отдѣлъ

 

III.

(Изъ

 

дневниковъ

 

наблюдателей).
1.

  

Маленькіе

    

паломники.

    

Свящ.
А.

 

Дероюавина ........ 117

2.

  

Порочные

 

школьники.

 

Свящ.

 

I.
Молебпоеа ...... 235,

 

262,

 

290

3.

  

Огоньки

 

и

 

искорки.

 

А.

 

Ита-
линскаго.

 

.

    

." ........ 321

Отдѣлъ

 

IV.

(Изъ

 

учительскихъ

 

дневниковъ).

1.

 

Отрада

 

учителю.

 

Д.

 

Введен-
скаго............ 20

1.

 

Листки

 

изъ

 

дневника

 

учителя-

крестьянина.

 

JE.

 

Куликова.

 

50,

 

90, 158,

 

242
3.

  

Примиреніе.

 

A.

 

У—ваі

  

.

    

.

    

.

    

58

4.

  

Церковная

 

школа

   

и

   

дѣти

 

не-

    

91
православныхъ.

 

Ф.

   

Шелякина.

   

.

    

.

    

92

5.

  

Два

 

друга.

 

Т.

 

Г—ва .

    

.

    

.

    

.125
6.

  

Мой

 

ученикъ.

 

Т.

 

Г—ва.

    

.

    

.217

7.

  

Молитва.

 

(Изъ

 

записокъ

 

сель-

скаго

 

учителя).

 

Учит.

 

С.

 

Козуоов-
скаго....... '..... 267

8.

  

Зимнимъ

 

вечеромъ.

 

(Къ

 

вопросу

о

 

чтеніи

 

книгъ).

 

Учит.

 

Ник.

 

Николь-
ского............ 29S

9.

 

На

 

волосокъ

 

отъ

 

погибели.

 

Изъ
недавняго

 

прошлаго.

 

Д.

 

С.

 

Дмит-
рова- Москвина......... 326

Стихотворенія:

1.

  

Въдорогѣ.

 

Свящ. А.Державина.

    

62

2.

  

Причащеніѳ

 

дѣтей.

 

С.

 

П.

    

.

    

.125

■

    

3.

 

Памяти

 

С.

 

А.

 

Рачинскаго.

 

Гурь-
ева........

    

,

    

....

 

135



II

4.

  

Школьный

 

экзаменъ.

 

Учит.

 

С.
Козубовскаго .........

5.

  

На

   

сѣнокосѣ.

   

Свящ.

 

А.

 

Дер-
жавина...........

6.

   

Въ

  

лѣсу.

   

Свящ.

   

А.

   

Держа-
вина............

7.

  

Дѣти

   

у

   

Святителя

   

Ѳеодосія.

СП...'. ..... ,

    

.

    

.

Отдѣлъ

 

Т.

(Посѣвы

 

и

 

всходы).

XIII.

 

Союзъ

 

священника

 

и

 

учителя.

XIY.

 

Насиліе

 

католицизма

 

надъ

 

пра-

вославными

 

школами.......

XV.

 

Главные

 

виды

 

школьнаго

 

тру-

да:

    

а)

   

сельско

 

-

 

хозяйственныя

   

за-

нятія............
ХУІ.

 

б)

 

Ремесленныя

 

занятія

   

.

    

.

XVII.

 

в)

 

Рукодѣлье

 

въ

 

школахъ.

    

.

XVIII.

 

Школа,

 

какъ

 

идеалъ

 

семьи.

 

.

XIX.

 

Здоровье,

 

какъ

 

прѳдметъ

 

.вос-

питанія ...........
XX.

 

Изъ

 

области

 

идеаловъ

 

и

 

дѣй-

ствительности.........

XXI.

 

Какъ

   

растетъ

   

незамѣтно

 

—■

быстро

 

въ

 

школѣ

 

душа

 

дѣтская

    

.

    

.

XXII.

 

Отрадная

 

тѣснота

 

и

 

прискор-

бный

 

просторъ

 

храма

 

Божія.

    

.

    

.

    

.

XXIII.

  

Бытовое

 

невѣжество

 

въ

 

средѣ

русскаго

  

народа........

XXIV.

  

Религіозноѳ

 

невѣжество

    

.

    

.

Отдѣлъ

 

VI.

(Библіографія).

1.

  

Старина

 

Русской

 

земли

  

.

    

.

    

.

2.

   

Отечественная

  

исторія

 

въ

 

раз-

сказахъ...........

3.

  

Бесѣды

 

о

 

воспитаніи

 

дѣтей

 

.

    

.

4.

  

Нѣсколько

 

.словъ

 

о

 

спутникахъ

пастыря ...........

5.

   

Смутное

 

время.—Повѣсти

 

и

 

раз-

сказы.

 

К.

 

Иксуль........

160

171

201

301

22

63

96
131
161
179

202

221

247

270

302
331

39

165

1S3

274

336

Отдѣлъ

 

ГІІ.

(Изъ

 

періодической

 

печати).

1.

  

Маленькіе

 

раскольники

 

въ

 

шко-

лѣ.

   

M.

   

С......... 27

2.

  

Рука

 

объ

 

руку.

   

(Изъ

 

воспоми-

1

 

наній

 

сельской

 

матушки) ..... 102

2.

 

Присоедияеніе

   

ученицы

 

старо-

обрядки

 

къ

 

Православной

 

Церкви,

 

Діа-
!

 

кона

 

Г.

 

Туркина........ 192

Огдѣлъ

 

VIII.

(Переписка

 

нашихъ

 

читателей).

1.

  

Изъ

   

записной

  

книжки.

   

Свящ.
А.

 

В—кій.......... 29

2.

  

За

 

церковное

 

пѣніе.

 

Учит.

 

И.

 

Г.

 

136

Отдѣлъ

 

IX.

(Нашъ

 

дневникъ).

1 .

   

Что

 

подарить

 

дѣткамъ

 

на

 

празд-

ники

 

Рождества

 

Хрістова?

   

....

   

31

2.

  

Театръ

 

и

 

дѣти

 

въ

 

праздникъ

  

.

    

68

3.

  

Какъ

 

привить

   

дѣтямъ

   

любовь
къ

 

землѣ? .......... 105

4.

  

По

 

поводу

 

Высочайшаго

 

Мани-
феста

 

26

 

февраля ....... 137

5.

  

Великая

 

опасность

 

и

 

неискрен-

ность

 

нашей

 

печати

 

по

 

отношеяію

 

къ

ней ............ 166

6.

   

„Праздникъ

   

просвѣщенія"

   

въ

Троицкой

 

лаврѣ ........ 186

7 .

  

Неразумная

 

затѣя

 

Саратовскаго
земства........... 205

8.

   

Саровское

 

торжество

 

и

 

дѣти.

   

.

 

226

9.

  

Какъ

 

оградить

 

фабричныхъ

 

дѣ-

тей

 

отъ

 

нравственной

 

гибели?

 

.

    

.

    

.251

10.

  

Итоги

 

школьныхъ

 

иаломничествъ

въ

 

Сергіеву

 

Лавру

 

за

 

лѣто

 

1903

 

г.

 

.

 

276

11.

  

Что

 

разумѣютъ

 

наши

 

либералы
подъ

 

„поднятіемъ

 

вкуса

  

къ

 

чтенію?"

 

307

12.

  

Добрый

 

починъ

 

Тверскаго

 

уѣзд-

наго

 

земства ......... 337

13.

  

Нашимъ

 

читателямъ

  

....

 

253

Въ

 

12-ти

 

книжкахъ

 

„Зернышенъ

 

Бот/ей

 

Нивы'1 ,

 

на

 

624

 

страницахъ

 

помѣщено

 

до

56

 

статеекъ

 

для

 

дѣтскаго

 

чтенія.

 

Содержаніе

 

статеекъ

 

имѣѳтся

 

на

 

первой

 

страницѣ

каждой

 

книжки.

6îS>-S-<-



О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

E

 

H

 

I

 

Я. 1

въ

 

1904

 

году

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

 

СОРОКЪ

 

пятый.
Изданіе

 

журнала

 

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

 

въ

 

1904

 

году,

 

еорокъ

 

пятомъ

съ

 

начала

 

его

 

изданія,

 

будетъ

 

продолжаться

 

на

 

прежнихъ

 

основаніяхъ.

 

При

 

благо-
словеніи

 

преосвященнѣйшаго

 

Виссаріона,

 

епископа

 

Костромскаго

 

и

 

Галичскаго,

 

несшаго

труды

 

по

 

редакціи

 

„Душеполезного

 

Чтенія"

 

ровно

 

тридцать

 

лѣтъ,

 

и

 

при

 

его

 

пол-

номъ

 

и

 

постоянномъ

 

содѣйствіи,

 

редакція

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

будетъ

 

продоллсать

то

 

же

 

святое

 

дѣло,

 

какое

 

предназначалъ

 

журналу

 

и

 

святитель

 

ФИЛАРЕТЪ,

 

митропо-

литъ

 

Московскій:

 

„И

 

правительствомъ

 

и

 

частными

 

людьми

 

усиленно

 

распространяемая

грамотность

 

и

 

любовь

 

къ

 

чтенію,

 

писалъ

 

онъ

 

Святѣйшѳму

 

Синоду,

 

требуютъ

 

здравой

пищи,

 

и

 

особенно

 

тогда,

 

когда

 

свѣтская

 

литература

 

повсюду

 

предлагаетъ

 

чтеніѳ

 

боль-

шею

 

частію

 

суетное

 

и

 

нѳблагопріятное

 

для

 

истиннаго

 

назиданія

 

народа.

 

Посему

 

предла-

гаемое

 

повременное

 

изданіе, —Душеполезное

 

Чтеніе

 

можетъ

 

соотвѣтствовать

 

совре-

меннымъ

 

настоятелънымъ

 

потребностямъ"—служить

 

духовному

 

и

 

нравственному

 

на-

ставленію

 

хрістіанъ,

 

удовлетворять

 

потребности

 

назидательного

 

и

 

понятного

 

духов-

наго

 

чтенія.
Въ

 

изданныхъ

 

доселѣ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

пятистахъ

 

книгахъ

 

Душеполезного

 

Чтенгя
уже

 

имѣется

 

твердое

 

основаніе

 

для

 

суждѳяія

 

о

 

журналѣ

 

и

 

только

 

для

 

лицъ,

 

незнако-

мыхъ

 

съ

 

нимъ,

 

считаемъ

 

необходимымъ

 

сообщить,

 

что

ВЪ

 

СОСТАВЪ

 

ЖУРНАЛА

 

ВХОДЯТЪ:
1)

 

Труды,

 

относящееся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія,

 

твореній

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

православ-

наго

 

Богослуженія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучительнаго

 

и

 

нравоучительнаго

 

содержанія,

 

съ

 

обра-
щеніемъ

 

особеннаго

 

вниманія

 

на

 

современным

 

явленія

 

въ

 

общественной

 

и

 

частной

жизни.

 

3)

 

„Публичныя

 

богословскгя

 

чтенгяи .

 

4)

 

Церковно-историческіе

 

разсказы

на

 

основаніи

 

первоисточниковъ

 

и

 

исторически

 

авторитетныхъ

 

памятниковъ.

 

5)

 

Воспо-
минанія

 

о

 

лицахъ

 

замѣчательныхъ

 

по

 

заслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовно-нравствен-

ной

 

жизни.

 

6)

 

Письма

 

и

 

разныя

 

изслѣдованія

 

преосвященнаго

 

ѲЕОФАНА-Затворника,

іеросхимонаха

 

о.

 

АМВРОСІЯ

 

Оптинскаго,

 

„Бесѣды"

 

Вселенскаго

 

натріарха

 

АНѲИМА

VII,

 

достойнаго

 

преемника

 

святѣйшаго

 

патріарха

 

Фотія

 

и

 

мудраго

 

первосвятителя

 

пра-

вославной

 

Церкви:

 

Уроки

 

благодатной

 

жизни

 

но

 

руководству

 

о.

 

10АННА

 

КРОН-
ШТАДТСКАГО,

 

слова,

 

поученія

 

и

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды

 

особенно

 

на

 

основаніи
святоотеческихъ

 

твореній

 

и

 

наиболѣе

 

знаменитыхъ

 

пастырей

 

Церкви.

 

7)

 

Общепонятное
и

 

духовно-поучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣвій

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

 

8)

 

Описаніе
нутешествій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ

 

и

 

„богоспасаемымъ

 

градамъ".

 

9)

 

Новыя

 

данныя

 

о

расколѣ,

 

особенно

 

при

 

содѣйствіи

 

высшаго

 

спѳціалиста

 

по

 

расколу

 

Н.

 

И.

 

Субботина.
10).

 

По

 

возможности

 

документальный

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

понятныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

запад-

ныхъ

 

исповѣданіяхъ:

 

римско-католическомъ,

 

англиканскомъ,

 

лютеранскомъ,

 

реформат-
скомъ,

 

многоразличныхъ

 

сектахъ

 

съ

 

разборомъ

 

ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

 

11)

 

Отклики
на

 

современность.

Во

 

исполненіе

 

желанія

 

очень

 

многихъ

 

читателей

 

Душеполезного

 

Чтенія,

 

въ

приложеніи

 

къ

 

журналу

 

печатается

 

особымъ

 

изданіемъ

 

ПОЛНОЕ

 

СОБРАНІЕ

 

РЕЗО-
ЛЮЦІЙ

 

ФИЛАРЕТА,

 

МИТРОПОЛИТА

 

МОСКОВСКАГО,

 

съ

 

примѣчаніями

 

Прото-
пресвитера

 

Московскаго

 

Большаго

 

Успенскаго

 

собора

 

В.

 

С.

 

Маркова.
По

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

1904

 

году

 

въ

 

Дуіиеполезномъ

 

Чтенги

 

нѣко-

торыя

 

статьи

 

будутъ

 

иллюстрироваться

 

соотвѣтственными

 

рисунками.

Для

 

лицъ,

 

нуждающихся

 

во

 

внѣшнемъ

 

свидѣтельствѣ

 

о

 

журналѣ,

 

слѣдуетъ

 

присо-

вокупить,

 

что

 

извѣстный

 

всей

 

Россіи

 

преосвященный

 

ѲЕОФАНЪ—докторъ

 

Богословія
и

 

затворникъ,

 

на

 

обращенный

 

къ

 

нему

 

вопросъ

 

о

 

выборѣ

 

чтенія,

 

писалъ:

 

„Для

 

чтеяія
выписывайте

 

журналъ

 

„Душеполезное

 

Чпіеніе".

 

Очень

 

пригодный

 

журналъ

 

н

 

деше-

вый—4

 

р.

 

съ

 

пересылкой".

 

И

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

онъ

 

же

 

пишетъ:

 

„Душеполезное
Чтеніе"

 

я

 

получаю.

 

Это

 

единственный

 

журналъ,

 

гдѣ

 

статьи

 

не

 

отуманиваются

 

мудро-



2

                                                   

О

 

Б

 

ъ

 

:і

 

в

 

л.

 

к

 

и

 

і

 

п.

ваніями"...

 

II

 

еще:

 

„Мужъ

 

вашъ

 

сдѣлалъ

 

вамъ

 

подарокъ

 

не

 

наилучгаій...

 

Лучше

 

всѣхъ

журналовъ

 

духовныхъ:

 

„Душеполезное

 

Чтеніе' ;

 

іг

 

дешевле

 

всѣхъ".

Московскія

 

Вѣдомости

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

„Душеполезное

 

Чтеніѳ

 

всецѣло

 

и

исключительно

 

онравдываетъ

 

свое

 

назвапіе"...

 

„Среди

 

ясурналовъ

 

избравшихъ

 

для

 

себя
нарочитою

 

цѣлію —давать

 

своимъ

 

читателямъ

 

назидательное

 

чтеніе,

 

говоритъ

 

Руковод-
ство

 

для

 

Сельскпхъ

 

Пастырей,

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

мы

 

должны

 

поставить

 

„Душе-
полезное

 

Чтвніе"...
Опредѣлѳніомъ

 

Училшцнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшѳмъ

 

Спнодѣ

 

отъ

 

16 — 19

 

іюня
1898

 

года

 

за

 

Л»

 

477,

 

утвѳржденнымъ

 

Г.

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Св.

 

Синода,

 

постановлено:

издаваемый

 

въ

 

Москвѣ

 

ежемѣсячнын

 

духовный

 

журналъ

 

Душеполезное

 

Чтеніе —

одобрцть,

 

въ

 

настоящѳмъ

 

его

 

видѣ,

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

за

 

12

 

книгь,

 

въ

 

которыхъ

 

до

 

2.600

 

страницъ,

 

4

 

рубля

 

съ

пересылкой.

 

За

 

границу— 5

 

рублей.
Адресъ:

 

МОСКВА.

 

Въ

 

рѳдакцію

 

журнала:

 

ДУПШЮЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ

 

при

 

церкви

(

 

'вятителя

 

Николая

 

въ

 

Толмачахъ.
Можно

 

подписываться

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

болѣе

 

извѣстныхъ

 

книжныхъ

 

магазннахъ.

Редакторъ

 

Докторъ

 

Богословія,

 

профессоръ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи
Алексѣй

 

Введенсьіи.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА
НА

БОГОШВШІ

 

ШТШІЪ
1904

 

года

(тринадцатый

 

годъ

 

изданы)

СЪ

 

ПРИЛОЖЕШЕМЪ

ТВОРЕНІЙ

 

ПРЕПОДОБНАГО
ІАКАРШ

 

ЕГШІЕТСКШ.
Въ

 

1904

 

году

 

Московская

 

Духовная

 

Академія

 

будетъ

 

продолжать

 

изданіе

 

„Бого-
словскаго

 

Вѣстника"

 

ежемѣсячно,

 

книжками

 

въ

 

пятнадцать

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ,

но

 

слѣдующей

 

программѣ.

1

 

)

 

Творенія

 

Св.

 

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

 

2)

 

Изсдѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

нау-

камъ

 

богословскимъ,

 

философскимъ

 

и

 

историческимъ,

 

составляющія

 

въ

 

большей

 

своей
массѣ

 

труды

 

профессоровъ

 

Академіи.

 

3)

 

Изъ

 

современной

 

жизни:

 

обозрѣнія

 

валшѣйшихъ

еобытійизъ

 

церковной

 

жизни

 

Россіи,

 

православнаго

 

Востока,

 

странъ

 

славянскихъ

 

и

западно-европейскихъ

 

и

 

сообщенія

 

изъ

 

области

 

внутренней

 

жизни

 

Академіи.

 

4)

 

Обзоръ
текущей

 

русской

 

журналистики,

 

преимущественно

 

духовной,

 

а

 

также

 

критика,

 

рецензіи
и

 

библіографія

 

по

 

наукамъ

 

богословскимъ,

 

философскимъ

 

и

 

историческимъ.

 

5)

 

Прило-
женія,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

печататься

 

автобіографичѳскія

 

записки

 

Высокопреосвящен-
наго

 

Саввы,

 

Архіепископа

 

Тверскаго

 

и

 

протоколы

 

Совѣта

 

Академіи

 

за

 

истекающій
1903

 

годъ

 

(полностью).

 

Въ

 

качествѣ

 

собственнаго

 

приложенія

 

къ

 

журналу

 

„Богослов-
ски!

 

Вѣстникъ"

 

всѣмъ

 

подписчикамъ

 

его

 

въ

 

1904

 

году

 

будутъ

 

высланы:

ТВОРЕНІЯ

ПРЕПОДОБНАГО

 

МАКАРШ

 

ЕГЙПЕТСКАГО
въ

 

русскомъ

 

перевод-Ё.

ІІрен.

 

Макарій

 

Египетскій

 

въ

 

исторіи

 

христіанскоіі

 

литературы

 

является

 

иред-

ставителеыъ

 

церковной

 

мистики,

  

если

 

подъ

  

нею

   

понимать

 

не

 

болѣзненноѳ

  

проявленіе



О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

II

 

I

 

Я. о
о

религіознаго

 

чувства,

 

а

 

непосредственное,

 

горячее

 

и

 

сердечное

 

отношеніѳ

 

человѣческой

души

 

къ

 

Богу,

 

составляющее

 

необходимый

 

элемѳнтъ

 

въ

 

настроеніи

 

христианина.

 

Въ
этомъ

 

отношеніи

 

творенія

 

его

 

рѣзко

 

отличаются

 

по

 

своему

 

содержанію

 

отъ

 

сочиненііі
борцовъ

 

за

 

неповрежденность

 

христіанской

 

вѣры

 

противъ

 

ереси —о.о.

 

церкви,

 

оставив-

шихъ

 

намъ

 

полемическіе

 

трактаты

 

по

 

вопросамъ

 

догматики.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

важны

догматы

 

въ

 

религіозной

 

жизни

 

человѣка,

 

они

 

представляютъ

 

собою

 

однако

 

нѣчто

 

внѣш

 

-

нее

 

по

 

отношенію

 

къ

 

ней,

 

не

 

составляютъ

 

самой

 

ея

 

сущности,

 

ея

 

ядра.

 

Они

 

служатъ

выраженіемъ

 

религіознаго

 

настроенія

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

его

 

опорою.

 

Въ

 

этомъ

 

заклю-

чается

 

ихъ

 

важность

 

и

 

необходимость,

 

но

 

съ

 

самымъ

 

главнымъ

 

въ

 

религіи,

 

съ

 

соотвѣт-

ствующимъ

 

имъ

 

настроеніемъ

 

чувства

 

и

 

воли,

 

они

 

могутъ

 

знакомить

 

насъ

 

лишь

 

кос-

венно.

 

Отсюда

 

догматическіѳ

 

трактаты

 

о.о.

 

церкви,

 

вращающіеся

 

часто

 

въ

 

области

 

чу;к-

дыхъ

 

намъ

 

философскихъ

 

понятій

 

и

 

преслѣдующіе

 

спеціальныя

 

цѣли

 

защиты .

 

вѣры

 

отъ

ея

 

искажѳнія

 

еретиками,

 

могутъ

 

служить

 

источникомъ

 

болѣе

 

для

 

внѣшней

 

исторіи
церкви.

 

Во

 

внутреннюю

 

жизнь

 

вѣрующей

 

души

 

съ

 

ея

 

лгаждою

 

богообщенія,

 

съ

 

ея

порывами

 

за

 

предѣлы

 

этого

 

міра —грѣшнаго

 

и

 

страждущаго,

 

насъ

 

вводятъ

 

лишь

 

сочи-

ненія

 

аскетовъ,

 

не

 

преслѣдующія

 

никакихъ

 

другихъ

 

цѣлей,

 

кромѣ

 

изліянія

 

внутренней
лсизни

 

сердца,

 

объятаго

 

всепоглощающею

 

любовію

 

къ

 

Богу.

 

Отсюда

 

глубокая

 

назидатель-

ность

 

твореній

 

аскетовъ,

 

отсюда

 

ихъ

 

вліяніе

 

на

 

религіозное

 

настроеніе

 

нашего

 

народа,

отсюда

 

ихъ

 

популярность

 

среди

 

него.

 

Творенія

 

древнихъ

 

подвижниковъ

 

служили

 

любп-
мымъ

 

чтеніѳмъ

 

благочестивой

 

старины.

 

Но

 

интересъ

 

къ

 

нимъ

 

не

 

ослабѣваетъ

 

и

 

въ

настоящее

 

время.

 

Въ

 

частности

 

творенія

 

преп.

 

Макарія

 

Египѳтскаго,

 

выпущенныя

 

въ

1880

 

трѳтьимъ

 

изданіемъ,

 

давно

 

вышли

 

изъ

 

продажи,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

многочислен-

ный

 

обращенія

 

къ

 

редакціи

 

съ

 

просьбою

 

выслать

 

творенія

 

великаго

 

подвижника,

 

по-

казываютъ,

 

насколько

 

велика

 

потребность

 

въ

 

ихъ

 

новомъ

 

изданіи.

 

Это

 

именно

 

и

служило

 

для

 

редакціи

 

побужденіемъ

 

остановить

 

свой

 

выборъ

 

для

 

обычна

 

го

 

приложе

нія

 

къ

 

журналу

 

на

 

твореніяхъ

 

св.

 

Макарія

 

Египетскаго.
Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Богословскій

 

Вѣстникъ"

 

совмѣстно

 

съ

 

приложеніемъ

 

твореній
преподобнаго

 

Макарія

 

Египетскаго

ВОСЕМЬ

 

РУБЛЕЙ

 

СЪ

 

ПЕРЕСЫЛКОЙ
Прим.:

 

безъ

 

пересылки

 

семь

 

рублей,

 

за

 

границу —десять.

Допуекаетъ

 

подписка

 

на

 

журналъ

 

безъ

 

приложенія

 

и

 

въ

 

разсрочку.

 

Подписная

 

цѣна

яа

 

журналъ

 

безъ

 

приложенія — 7

 

руб.:

   

условія

 

разсрочки

 

зависятъ

 

отъ

 

усмотрѣнія

 

го-

сподь

 

подписчиковъ.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московской

 

губерніи,

 

въ

 

редакцію

 

„Погослов-
•скаго

 

Вѣстника".

Редакторъ

 

проф.

 

И.

 

Поповъ.

ПОДПИСКА

 

НА

 

1904

 

ГОДЪ.
4-й

 

годъ

 

изданія.

„ЖУРНАЛЪ

 

КЖЖКАГО

 

ОБЩЕСТВА

 

ПЧЕЛОВОДСТВА"
подъ

 

редакціей

  

M.

 

Г.

 

Визгина.
Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

въ

 

объемѣ

 

одного

 

листа.

Подписная

 

цѣна

 

за

 

годъ

 

не

 

членамъ

 

Общества

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою —

1

 

рубль

 

50

 

коп.,

 

безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки

 

1

 

рубль;

 

членамъ — безплатно.
Членами

 

общества

 

могутъ

 

быть

 

лица

 

обоего

 

пола,

 

занимающіяся

 

или

 

интересую-

щаяся

 

пчеловодствомъ.

 

Членскій

 

взносъ— 1

 

рубль

 

ежегодно,

 

или

 

15

 

рублей

 

единовременно.

Плата

 

за

 

объявленія

 

въ

 

журналѣ:

 

на

 

цѣлой

 

страницѣ

 

за

 

одинъ

 

разъ

 

4

 

рубля,

 

за

годъ — 40

 

рублей;

 

на

 

Va

 

страницѣ—2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

и

 

25

 

руб.;

 

на

 

Ѵ-і

 

страницѣ— 1

 

руб. ,

50

 

к.

 

и

 

15

 

рублей.
Подписку

 

и

 

членскіе

 

взносы

 

адресовать:

 

г.

 

Кунгуръ,

 

Пермской

 

губ.,

 

Прѳдсѣда-

телю

 

Общества

 

Семену

 

Лаврентьевичу

 

Сартакову,

 

a

 

корреспонденціи,

 

статьи

 

и

 

книга

для

 

отзыва-—редактору

 

Михаилу

 

Григорьевичу

 

Визгину.



4 О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

H

 

I

 

Я.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1904

 

г.

 

двухнедельный

 

полемико-апологѳтическій

 

журналъ

„МИССІОНЕРСНОЕ

 

ОБОЗРѢНІЬ".
Адресъ

 

редакцш

 

СПБ.

 

Невскгй

 

д.

 

153.
Будучи

 

съ

 

перваго

 

же

 

года

 

своего

 

изданія

 

(въ

 

течѳніе

 

истекшихъ

 

8

 

лѣтъ)

 

не

только

 

спеціальнымъ,

 

но

 

и

 

популярнымъ

 

печатнымъ

 

органомъ

 

внутренней

 

миссіи,

 

по-

нимаемой

 

въ

 

самомъ

 

широкомъ

 

ея

 

значеяіи,

 

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе"

 

и

 

въ

 

новомъ

году

 

будетъ

 

посвящено

 

какъ

 

всестороннему

 

изслѣдованію

 

и

 

обличенію

 

лжевѣрія

 

на-

роднаго

 

сектанства

 

и

 

раскола

 

во

 

всѣхъ

 

ихъ

 

толкахъ,

 

такъ

 

и

 

выяснению

 

и

 

опроверженію
господствующаго

 

въ

 

современномъ

 

обществѣ

 

религіознаго

 

суемудрія.
Въ

 

новомъ

 

1904

 

году

 

Миссіонѳр.

 

обозрѣніе

 

вступаетъ

 

въ

 

IX

 

годъ

 

изданія.

 

Жур-
налъ

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

примѣру

 

прошлаго

 

года

 

за

 

прежнюю

 

цѣну

 

въ

 

шесть

 

руб.
двухнедѣльными

 

выпусками,

 

въ

 

объемѣ

 

отъ

 

8— 12

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ

 

(за

 

ис-

ключеніемъ

 

пасхальныхъ

 

и

 

лѣтнихъ

 

вакацій,

 

когда

 

журналъ

 

выйдетъ

 

по

 

одной

 

книжкѣ

въ

 

мѣсяцъ),

 

всего

 

въ

 

течѳніе

 

года

 

дано

 

будетъ

 

подписчикамъ

 

20

 

книжекъ.

При

 

этомъ

 

Миссіонерскія

 

Проповѣди,

 

въ

 

огражденіе

 

православныхъ

 

чадъ

 

Церкви
отъ

 

члжеучѳній

 

расколосектанства,

 

будутъ

 

печататься

 

при

 

книжкахъ

 

журнала

 

особымъ
счетомъ

 

страницъ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

концѣ

 

года

 

составятъ

 

цѣлый

 

сборникъ.

 

Въ

 

первыхъ

книжкахъ

 

журнала

 

будутъ

 

помѣщены

 

бесѣды

 

свящ.

 

Совѣтова

 

въ

 

обличеніе

 

заблужденій
хлыстовства

 

и

 

свящ.

 

С.

 

Богдановича

 

въ

 

обличеніе

 

толстовства

 

и

 

штундизма.

 

Будутъ
также

 

печататься

 

и

 

проповѣди,

 

касающіяся

 

заблулсденій

 

раскола.

Вмѣсто

 

проповѣди

 

на

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

обычно

 

печатавшихся

 

въ

истекшія

 

8

 

лѣтъ,

 

въ

 

новомъ

 

1904

 

г.,

 

высланъ

 

будетъ

 

съ

 

первой

 

книжкой

 

журнала

сборникъ

 

проповѣдей

 

на

 

всевозможные

 

случаи

 

изъ

 

пастырской

 

практики,

 

составленный

свящ.

 

С.

 

Брояковскимъ

 

изъ

 

произведеній

 

лучшихъ

 

проповѣдниковъ

 

отечественной

 

Церкви,
примвненныхъ

 

(чрезъ

 

сокращеніе

 

и

 

измѣненіе)

 

къ

 

потребностямъ

 

современной

 

народно-

церковной

 

каѳедры.

Въ

 

Сборникъ

 

вошло

 

болѣе

 

150

 

словъ,

 

бесѣдъ

 

и

 

поученій,

 

расположенныхъ

 

въ

YI

 

отдѣлахъ

 

слѣдующаго

 

содержанія:
Проповѣди:

 

I.

 

Объ

 

обязанностяхъ

 

и

 

отношеніяхъ

 

пастыря

 

и

 

пасомыхъ

 

(14

 

по-

ученій).

 

II.

 

О

 

храмѣ

 

и

 

его

 

принадлежностяхъ

 

(34

 

проповѣди).

 

III.

 

Поученія

 

при

 

со-

вершѳніи

 

Таинствъ

 

(36

 

проповѣдей).

 

IV.

 

Поученія

 

при

 

совѳршеніи

 

церковныхъ

 

обря-
довъ

 

(16

 

проповѣдей).

 

V.

 

Поученія

 

во

 

время

 

общественныхъ

 

бѣдствій

 

(15

 

проповѣдей).

VI.

 

Поученіе

 

о

 

смерти,

 

при

 

погребеніи

 

лицъ

 

всѣхъ

 

положеній,

 

возрастовъ

 

и

 

пр.

 

и

 

о

поминовѳніи

 

(40

 

поученій).
Цѣна

 

сборнику

 

проповѣдей

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

Въ

 

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложенія

 

къ

 

нашему

 

журналу

 

Редакція

 

„Миссіонер-
скаго

 

Обозрѣнія"

 

въ

 

1904

 

году

 

даетъ

 

новую

 

книгу

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Миссіонерскій
щитъ

 

вѣры"

 

въ

 

огражденіе

 

отъ

 

сектантскихъ

 

заблужденій".
Книга

 

эта

 

по

 

цѣли

 

и

 

содержанію

 

прѳдставляетъ

 

какъ-бы

 

продолжѳніе

 

„Миссіонер-
скаго

 

Спутника"-

 

Въ

 

„Мисс.

 

Щитъ

 

вѣры"

 

вошли

 

55

 

отдѣловъ,

 

заключающихъ

 

въ

 

себѣ

апологію

 

и

 

полемику,

 

касающуюся

 

всѣхъ

 

основныхъ

 

догматовъ

 

вѣры

 

и

 

пререкаемыхъ

сектантами

 

вопросовъ.

 

Въ

 

концѣ

 

книги

 

находится

 

миссіонерская

 

краткая

 

энциклопедія.
Щитъ

 

напечатанъ

 

in

 

folio

 

большого

 

формата,

 

заключаетъ

 

въ

 

55

 

отд.

 

и

 

336-4-
XVI

 

стр.

 

убористаго

 

шрифта;

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

цѣна

 

книгѣ

 

1

 

p.

 

50.
Въ

 

каждой

 

книжкѣ

 

журнала

 

помѣщаются

 

статьи:

 

1)

 

передовыя

 

или

 

руководящія
по

 

вопросамъ

 

пастырской

 

миссіи,

 

школьнаго

 

дѣла,

 

церковно-общественной

 

жизни;

 

2)
богословско-апологетическія,

 

полемико-методическія

 

статьи;

 

3)

 

въ

 

дневникахъ

 

и

 

запис-

кахъ

 

мысли,

 

наблюденія

 

и

 

сообщенія

 

людей,

 

близко

 

стоящихъ

 

къ

 

практической

 

и

 

цер-

ковно-общественной

 

жизни;

 

4)

 

миссіонерскія

 

собесѣдованія;

 

5)

 

лѣтопись

 

печати

 

свѣтской

и

 

духовной

 

и

 

новыя

 

книги;

 

6)

 

Хроника

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

сообщенія:

 

I)

 

о

 

новыхъ

явленіяхъ

 

въ

 

жизни

 

инославвыхъ

 

церквей

 

и

 

иностранныхъ

 

сектъ;

 

II)

 

о

 

современномъ

еостояніи

 

нашей

 

миссіи

 

и

 

русскаго

 

расколосектанства;

 

III)

 

корреспонденции

 

и

 

извѣстія.

Кромѣ

 

сего,

 

въ

 

каждой

 

книжкѣ

 

журнала

 

помѣщаются:

 

а)

 

Отклики

 

іером.

   

Михаила,

 

въ



О.

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

E

 

H

 

I

 

Я.

                                                

5

коихъ

 

молодой

 

ученый

 

и

 

талантливый

 

писатель

 

освѣщаѳтъ

 

религіозные

 

запросы

 

совре-

менной

 

интеллигенціи,

 

отмѣчаетъ

 

всякую

 

новую

 

попытку

 

или

 

интересное

 

рѣшеніе

 

воп-

росовъ

 

религіи,

 

христіанской

 

морали

 

и

 

церковной

 

жизни,—a

 

вмѣстѣ

 

отражаѳтъ

 

и

 

вся-

кое

 

покушеніе

 

оклеветать

 

истину

 

Церкви

 

и

 

Духа,

 

живущаго

 

въ

 

ней,

 

и

 

б)

 

Со

 

скрижа-

лей

 

сердца,

 

задушевная

 

бесѣда

 

редактора

 

съ

 

читателями

 

по

 

церковно-публицистическимъ
вопросамъ,

 

составляющимъ

 

въ

 

данный

 

момента

 

злобу

 

дня

 

въ

 

жизни

 

Церкви,

 

народа,

общества.
Въ

 

виду

 

разносторонности

 

задачъ

 

„Мис.

 

Обозр."

 

и

 

обилія

 

цѣннаго

 

матеріала,
имѣющагося

 

въ

 

редакціонномъ

 

портфелѣ,

 

въ

 

новомъ

 

году

 

редакція

 

будетъ

 

всячески

стремиться

 

увеличить

 

объемъ

 

книжекъ

 

лсурнала.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

рѳдакціи

 

„Миссіонер.

 

Обозрѣнія",

 

Спб.

 

Невскій

 

пр.,

153,

 

кв.

 

10,

 

въ

 

Москвѣ

 

Синодальной

 

типографіи,

 

а

 

также

 

въ

 

извѣстныхъ

 

книжныхъ

магазиаахъ

 

во

 

всѣхъ

 

городахъ.

 

Подписная

 

цѣна

 

6

 

руб.

 

за

 

границу

 

8

 

р.

Для

 

бѣдныхъ

 

причтовъ

 

и

 

церквей

 

допускается

 

разсрочка

 

въ

 

платежѣ

 

подписной
цѣны

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

первый

 

взносъ

 

3

 

р.

 

сдѣланъ

 

былъ

 

при

 

подпискѣ,

 

а

 

вторые

 

3

 

р.

высланы

 

были

 

къ

 

Св.

 

Пасхѣ.

Редакторъ-издатель

 

В.

 

М.

 

Скворцовъ.

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

на

 

духовный

 

богословско-апологѳтическій

 

журналъ

на

 

1904-й

 

годъ— шестой

 

годъ

 

изданія.
Журналъ

 

„Вѣра

 

и

 

Церковь"

 

имѣетъ

 

своею

 

задачею

 

отвѣчать

 

на

 

запросы

 

рели-

гіозной

 

мысли

 

и

 

духовной

 

жизни

 

современнаго

 

общества

 

въ

 

противодѣйствіе

 

раціона-
лизму

 

и

 

невѣрію.

Въ

 

соотвѣтствіи

 

такой

 

основной

 

задачѣ

 

журнала,

 

въ

 

немъ—въ

 

первомъ—науч-

но-богословскомъ

 

отдѣлѣ,

 

помѣщаются

 

статьи,

 

служащія

 

къ

 

разъясненію

 

въ

 

строго-

православномъ

 

духѣ

 

преимущественно

 

такихъ

 

богословскихъ

 

(въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

слова)

 

вопросовъ,

 

которые

 

въ

 

современной

 

жизни

 

и

 

мнимо-либеральной

 

печати

 

подвер-

гаются

 

толкованіямъ

 

несогласнымъ

 

съ

 

ученіемъ

 

православной

 

церкви.—Второй

 

отдѣлъ—

г^ерковно-общественный,

 

посвящается

 

обозрѣнію

 

выдающихся

 

явленій

 

церковной

 

лшзни

.

 

современнаго

 

общества.

 

Въ

 

немъ

 

отмѣчаются

 

и,

 

по

 

мѣрѣ

 

нужды,

 

обсуждаются,

 

на

 

ряду

съ

 

типами

 

и

 

фактами

 

положительнаго

 

характера,

 

и

 

встрѣчающіяся

 

въ

 

жизни

 

отклоне-

нія

 

отъ

 

устоевъ

 

церковности

 

преимущественно

 

засвидѣтельствованныя

 

печатнымъ

 

сло-

вомъ,-—Обозрѣніе

 

и

 

обсужденіе

 

вновь

 

выходящихъ

 

духовныхъ

 

книгъ,

 

и

 

журнальныхъ

статей

 

преимущественно

 

богословско-апологетическаго

 

и

 

учебнаго

 

содержанія,

 

составля-

етъ

 

третій

 

отдѣлъ—библіографическій.
Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ

 

журналъ

 

одобренъ

 

для

 

пріобрѣ-

тенія

 

въ

 

фундаментальный

 

и

 

ученическія

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

сѳминарій.

 

Ученымъ
Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

журналъ

 

одобренъ

 

для

 

пріобрѣтенія

въ

 

фундаментальныя

 

библіотеки

 

среднихъ

 

учѳбныхъ

 

заведеній.

 

Многими

 

епархіальными
преосвященными

 

онъ

 

рекомендованъ

 

для

 

церковныхъ

 

и

 

благочинническихъ

 

бибдіотекъ.
Журналъ

 

выходить

 

ДЕСЯТЬ

 

РАЗЪ

 

въ

 

годъ

 

(за

 

исключеніемъ

 

іюня

 

и

 

іюля

   

мѣ-

сяцевъ)

 

книжками

 

не

 

менѣе

 

10

 

печатныхъ

 

листовъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ—ПЯТЬ

 

рублей,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой—ШЕСТЬ

 

рублей.
Подписка

 

принимается

 

у

 

редактора-издателя,

 

законоучителя

 

Императорскаго

 

лицея

въ

 

память

 

Цесаревича

 

Николая,

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Ильича

 

Соловьева

 

(Москва,

 

Осто-
женка,

 

зданіе

 

лицея)

 

и

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Москвы

 

и

 

С.-Петербурга.
Въ

 

редакція

 

продаются

 

оставшіеся

 

экземпляры

 

л;урнала

 

за

 

1900,

 

1901,

 

1902

 

и

1903

 

годы

 

по

 

пяти

 

рублей

 

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкой.

Редакторъ-издатель,

 

прот.

 

I.

 

Соловьевъ.



« ОБЪЯВ

 

Л

 

Е

 

H

 

I

 

Я.

О

 

ПОДПИСКЕ

 

ВЪ

 

1904

 

ГОДУ

 

НА

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

 

ЖУРНАЛЪ

„НАРОДНОЕ

 

0БРА30ВАНІЕ"
издаваемый

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синод /ъ.

ГОДЪ

   

ДЕВЯТЫЙ.

Въ

 

журналѣ

 

принимаютъ

 

участіе:

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ,

 

прот.

 

II.

 

А.

 

Смирновъ,
В.

 

И.

 

Шемякинъ,

 

П.

 

А.

 

Игнатовичъ,

 

К.

 

В.

 

Дубровскій,

 

А.

 

М.

 

Ванчаковъ,

 

И.

 

А.

 

Изно-
сковъ,

 

доцентъ

 

Спб.

 

дух.

 

акад.

 

іеромонахъ

 

Михаилъ,

 

Я.

 

И.

 

Ковальскій,

 

К.

 

В.

 

Ельниц-
кій,

 

С.

 

И.

 

Шохоръ-Троицкій,

 

В.

 

В.

 

Федоровъ,

 

Я.

 

И.

 

Рудневъ,

 

И.

 

И.

 

Полянскій,

 

д-ръ

А.

 

С.

 

Виреніусъ,

 

д

 

ръ

 

медицины

 

Г.

 

Я.

 

Трошинъ,

 

П.

 

Н.

 

Луштовъ,

 

а

 

также

 

многіе
мѣстные

 

школьные

 

дѣятели,—наблюдатели,

 

священники,

 

учителя

 

и

 

учительницы.

Журналъ

 

„Народное

 

Образованіе"

 

всецѣло

 

посвященъ

 

разработкѣ

 

вопросовъ

школьнаго

 

и

 

внѣшкольнаго .

 

образованія

 

народа;

 

задача

 

его

 

ближайшимъ

 

сбразомъ

 

со-

стоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

содѣйствовать

 

практически

 

разумной,

 

прочно

 

и

 

методически

обоснованной

 

постановкѣ

 

дѣла

 

воспитанія

 

и

 

обученія

 

въ

 

церковной

 

и,

 

вообще,

 

въ

 

рус-

ской

 

народной

 

школѣ.

Въ

 

программу

 

журнала

 

входятъ

 

слѣдующіе

 

отдѣлы:

 

1)

 

воспитаніе

 

нравственно-

религіозное

 

и

 

умственное

 

въ

 

его

 

практпческихъ

 

пріемахъ,

 

2)

 

разсказы

 

и

 

замѣтки

 

изъ

исторіи

 

народнаго

 

образованія

 

и

 

изъ

 

быта

 

современной

 

народной

 

школы,

 

3)

 

вопросъ

о

 

здоровьи

 

учащихся

 

въ

 

условіяхъ

 

народной

 

школы,

 

4)

 

„изъ

 

школьной

 

практики"—
статьи

 

и

 

сообщенія

 

практиковъ-учителей

 

и

 

учительницъ;

 

отвѣты

 

редакціи

 

на

 

запросы

но

 

учебной

 

и

 

воспитательной

 

части,

 

5)

 

психологическая

 

сторона

 

учительской

 

практики

и

 

выясненіе

 

ея

 

при

 

помощи

 

данныхъ

 

современной

 

психологіи,

 

6)

 

школьное

 

пѣніе

 

въ

примѣненіи

 

къ

 

условіямъ

 

школы

 

и

 

народныхъ

 

хоровъ,

 

7)

 

мѣстный

 

отдѣлъ

 

въ

 

видѣ

обозрѣнія

 

замѣчательныхъ

 

фактовъ

 

и

 

явленій

 

изъ

 

жизни

 

народныхъ

 

школъ,

 

8)

 

библіо-
графическій

 

листокъ

 

для

 

отзывовъ

 

о

 

книгахъ,

 

относящихся

 

къ

 

вопросамъ

 

воспитанія
и

 

образованія,

 

а

 

также

 

предназначаемыхъ

 

для

 

народнаго

 

чтенія,

 

9)

 

книжное

 

и

 

жур-

нальное

 

обозрѣніе

 

и

 

10)

 

изъ

 

иностранныхъ

 

педагогическихъ

 

журналовъ

 

(замѣтки

 

по

практической

 

дидактикѣ

 

нѣмецкой,

 

англійской,

 

французской,

 

американской

 

народ-

нон

 

школы).
Въ

 

журналѣ

 

печатаются

 

и

 

иллюстраціи

 

къ

 

тексту

 

(виды

 

школьныхъ

 

зданій,

 

школь-

ныя

 

группы,

 

рисунки

 

и

 

чертежи

 

научнаго

 

характера).
Кромѣ

 

книжекъ

 

журнала

 

при

 

„Народномъ

 

образованіи"

 

издаются

 

слѣдующія

 

при-

ложенія:

 

1)

 

„Школьная

 

Библіотека"—не

 

менѣе

 

15-ти

 

книжекъ

 

въ

 

годъ

 

для

 

школьнаго

и

 

народнаго

 

чтенія,

 

разнообразнаго

 

содѳржанія,

 

въ

 

общедоступномъ

 

изложеніи,

 

для

окончившихъ

 

курсъ

 

начальной

 

школы

 

и

 

для

 

школьниковъ

 

старшаго

 

возраста,

 

2)

 

Ноты
для

 

школьнаго

 

и

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

3)

 

Школьный

 

Календарь

 

на

 

1903—4

 

учебный

 

годъ.

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

лгурналъ

 

допущенъ

въ

 

народныя

 

библіотеки

 

и

 

читальни.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ—ТРИ

 

РУБЛЯ

 

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Книжной

 

лавкѣ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

Синодѣ

 

(Кабинетская,

 

13).
Иногородние

 

подписчики

 

благоволятъ

 

адресовать

 

требованія

 

такъ:

С.-Петербургъ,

 

Кабинетская

 

ул.,

 

д.

 

№

 

13,

 

въ

 

Редакцію

 

лсурнала

 

„Народное

 

Образованіе".

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1904

 

ГОДЪ

 

НА

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ

 

ШВО",
духовный

 

и

 

церковно-общественяый

 

журналъ,

 

основанный

 

„Обществомъ

 

распростране-

нія

 

религіозно-нравственнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

Православной

 

Церкви"

 

(въ

 

1902

 

г.),
съ

 

отдѣльными

 

приложеніями, —будетъ

 

издаваться

 

по

 

той-же

 

программѣ

 

и

 

преслѣдовать

поставленную

 

цѣль

 

слулсенія

 

религіозно-нравственному

  

просвѣщенію

  

преимущественно
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образованнаго

   

православно-русскаго

   

общества

  

и

 

защиты

   

православной

  

истины

 

и

 

ея

служителей

 

отъ

 

современныхъ

 

враждебныхъ

 

отношеній

 

къ

 

ней.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА

 

СЛЕДУЮЩАЯ:
1.

   

Ежемѣсячное

 

обозрѣніѳ

 

текущихъ

 

замѣчательныхъ

 

событій

 

пзъ

 

жизни

 

цер-

ковно- общественной

 

съ

 

православно-христіанской

 

точки

 

зрѣнія.

2.

  

Статьи

 

богословскія

 

основоположительнаго

 

характера

 

по

 

релпгіозно-нравствен-
нымъ

 

п

 

цѳрковнообщественнымъ

 

вопросамъ,

 

возникающимъ

 

въ

 

современной

 

русской
жизни

 

и

 

печати;

 

беллетристическія

 

произведенія

 

и

 

стихотворенія,

 

посвященныя

 

тѣмъ

же

 

вопросамъ.

3.

  

Извлеченія

 

изъ

 

твореній

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

Церкви,

 

дающія

 

руководитель -

ныя

   

начала

  

для

 

правильнаго

 

пониманія

 

и

 

разрѣшенія

 

означенныхъ

 

вопросовъ.

4.

  

Обозрѣнія

 

выдающихся

 

статей

 

изъ

 

текущей

 

духовной

 

журналистики

 

и

 

свѣтской

печати,

 

а

 

также

 

вновь

 

выходящихъ

 

книгъ,

 

преимущественно

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

указаннымъ

вопросамъ,

 

съ

 

критическими

 

замѣчаніями

 

по

 

поводу

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

сочиненій

 

и

отдѣльныхъ

 

ихъ

 

мыслей.
5.

   

Отвѣты

 

рѳдакціи

 

на

 

недоумѣнные

 

вопросы,

 

предлагаемые

 

читателями

 

изъ

области

 

богословской

 

и

 

церковно-практической.
6.

   

Извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

преимущественно

 

о

 

дѣятельности

 

„Общества

 

рел.-нрав-

ственнаго

 

просвѣщенія"

 

и

 

его

 

учрежденій

 

(каковы— собранія

 

проповѣдническія

 

и

пастырскія,

 

„Христіанскаго

 

Содружества

 

учащейся

 

молодежи"

 

и

 

т.

 

п.)

 

равно

 

и

 

дру-

гихъ

 

духовно

 

-

 

просвѣтитѳльныхъ

 

общѳствъ

 

и

 

ихъ

 

члѳновъ,

 

а

 

также

 

и

 

о

 

лицахъ,

заявляющихъ

 

себя

 

этого

 

рода

 

дѣятельностію

 

и

 

проч.

Журналъ

 

выходить

 

книжками

 

въ

 

5—7

 

листовъ

 

каждая,

 

in

 

8°,

 

но

 

двѣ

 

книжки

 

въ

мѣсяцъ,

 

около

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

мѣсяцевъ

 

предъ

 

праздниками

 

Св.

 

Пасхи
и

 

Рождества

 

Христова,

 

іюня

 

и

 

іюля,

 

въ

 

которые

 

будетъ

   

выходить

  

по

  

одной

  

книжкт,

(всего

 

20

 

книжекъ).
Въ

 

качествѣ

 

отдѣльнаго

 

безплатнаго

 

пршгоягенія

 

въ

 

1904

 

г.

 

будутъ

 

даны

 

двѣ

 

книги:

1)

 

О.

 

ІОАННЪ

 

КРОНШТАДТСКІЙ.
Полная

 

біографія

 

о.

 

Іоанна,

 

составленная

 

съ

 

его

 

благословенія,

 

доцентомъ

   

Сдб.

   

Дух.
акадѳміи,

 

о.

 

іеромонахомъ

 

Михаиломъ

 

и

 

иллюстрированная

 

рисунками,

   

числомъ

   

болѣе

100

 

(будетъ

 

разослана

 

съ

 

январской

 

книжкой

 

журнала

 

годовымъ

 

подписчикам^ .

2)

 

2-й

 

выиускъ

 

избранныхъ

 

статей

 

изъ

 

сочиненій

 

нашихъ

 

выдающихся

 

іерарховъ
и

 

богослововъ

 

по

 

вопросамъ,

 

особенно

 

возбуждающимъ

 

интересъ

 

и

 

недоразумѣнія

 

въ

современномъ

 

обществѣ,

 

подъ

 

заглавіемъ:
„Современные

 

религіозные

 

и

 

церковно-общественные

 

вопросы

 

въ

 

рѣшеніи

 

ихъ

архипастырями

 

и

 

выдающимися

 

богословами

 

Русской

 

Церкви".
Въ

 

1-й

 

выпускъ

 

этого

 

сборника

 

входятъ

 

извлечѳнія

 

изъ

 

сочиненій:

 

митр.

 

Москов.

 

Фила-
рета,

 

Иннокентія — архіеп.

 

Херсонскаго,

 

Амвросія- —Харьковскаго,

 

Никанора —Херсон-
скаго,

 

Іоанна — Смоленскаго,

 

Павла -Казанскаго,

 

Хрисанѳа—Астраханскаго,

 

преосв.

Неофана — Затворника,

 

профессоровъ:

 

В.

 

Д.

 

Кудрявцева,

 

П.

 

И.

 

Шалфѳева.

 

Протоіере-
евъ:—Базарова,

 

Н.

 

А.

 

Сергіевскаго,

 

Иванцова-Платонова,

 

и

 

свѣтскихъ

 

писателей

 

по

богословію — Хомякова,

 

Самарина

 

и

 

Вл.

 

С.

 

Соловьева

 

(всего

 

до

 

30

 

печати,

 

лист.).

 

Во
2-мъ

 

выпускѣ

 

сборника

 

будутъ

 

частію

 

новыя

 

извлеченія

 

изъ

 

тѣхъ

 

же

 

авторовъ,

 

частію
изъ

 

другихъ,

 

не

 

вошедшихъ

 

въ

 

составь

 

1-го

 

выпуска.

Цензура

 

журнала

 

предоставлена

 

Предсѣдателю

 

Совѣта

 

Общества,

 

Протоіерею
Философу

 

Орнатскому.
Цѣна

 

на

 

журналъ

 

съ

 

приложѳніями

 

6

 

руб. —съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россіи
и

 

7

 

р.

 

заграницу.

 

Въ

 

розничной

 

продажѣ

 

30

 

коп.

 

за

 

N°.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи:

 

G. -Петербургъ,

 

Стремянная

 

улица,

д.

 

„Л<>

 

20,

 

и

 

въ

 

извѣстныхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

Имѣются

 

полные

 

экземпляры

 

журнала

 

съ

 

пршкмкеніями

 

за

 

1902

 

и

 

1903

 

гг.

 

и

высылаются

 

за

 

6

 

руб.

 

за

 

каждый

 

годъ.

Редакторы:

 

Протоіерей

 

Александръ

 

Дерновъ.
Священникъ

 

Навелъ

 

Лахостскги.
Ст.

 

сов.

 

Александръ

 

Надеждинъ.



8 О

 

Б

 

Ъ

 

II

 

В

 

Л

 

Е

 

II

 

I

 

Я.

ЖУРНАЛЪ

ЛТЕНІЕ

 

ДМ

 

СОІАДТЬ"
издаваенаго

 

съ

 

ВЫСОЧАЙШАГО

 

сошлеі

 

в"ь

 

Ш

 

года.
57-й

 

годъ

 

изданія

 

57-й
іКурналъ

 

„Чтеніе

 

для

 

Солдата",

 

издаваемый

 

съ

 

Высочайшаго

 

соизволенія,

 

всту-

паетъ

 

нынѣ

 

въ

 

пятьдесятъ

 

седьмой

 

годъ

 

своего

 

существованія

 

и

 

въ

 

1904

 

году

 

будетъ
выходить

 

книжками,

 

согласно

 

Высочайше

 

утвержденной

 

программѣ.

 

Цѣль

 

лгурнала—

содѣйствовать

 

умственному

 

и

 

нравственному

 

самообразованію

 

солдатъ;

 

дать

 

въ

 

часы

досуга

 

чтеніѳ

 

и

 

полезное,

 

и

 

занимательное,

 

направленное

 

главнымъ

 

образомъ

 

къ

 

утвер-

жденію

 

въ

 

нижнихъ

 

чинахъ

 

сознанія

 

высокаго

 

призванія

 

воина

 

и

 

христианина,

 

равно

какъ

 

способствующее

 

укорененію

 

въ

 

солдатѣ

 

религіозныхъ

 

чувствъ,

 

благоговѣйнаго

отношенія

 

къ

 

святости

 

присяги

 

и

 

развитію

 

безпредѣльной

 

любви

 

и

 

преданности

 

Пре-
столу

 

и

 

Отечеству.
Нѣть

 

сомнѣнія,

 

что

 

лучшимъ

 

средствомъ

 

воспитанія

 

въ

 

солдатѣ

 

доблестнаго

 

и

разумнаго

 

защитника

 

Вѣры,

 

Царя

 

и

 

Отечества

 

служить

 

распространеніе

 

въ

 

войскахъ
свѣдѣній

 

о

 

великихъ

 

подвитахъ

 

военной

 

доблести,

 

ознакомленіе

 

солдата

 

со

 

славными

дѣяніями

 

войскъ,

 

примѣрами

 

личной

 

храбрости,

 

находчивости,

 

'терпѣнія,

 

поэтому

 

Ре-
дакція

 

отводить

 

на

 

страницахъ

 

ясурнала

 

не

 

мало

 

мѣста

 

разсказамъ

 

о

 

замѣчательныхъ

походахъ

 

и

 

войнахъ,

 

гдѣ

 

участвовали

 

и

 

стяжали

 

себѣ

 

безсмертную

 

славу

 

побѣдонос-

ныя

 

войска

 

наши.

Согласно

 

Высочайше

 

утвержденной

 

7-го

 

августа

 

1897

 

г.

 

программѣ,

 

книжки

 

жур-

нала

 

„Чтеніе

 

для

 

Солдатъ"

 

состоять

 

изъ

 

шести

 

отдѣловъ

 

каждая:

 

1-й

 

отдѣлъ—духовно-

нравственный;

 

2-й

 

отдѣлъ—военный;

 

3-й

 

отдѣлъ—научный;

 

4-й

 

отдѣлъ—повѣствова-

тельный;

 

5-й

 

отдѣлъ—Высочайшіе

 

Манифесты;

 

указы,

 

извлеченія

 

изъ

 

Правительствен-
ныхъ

 

распоряженій,

 

Высочайшіе

 

приказы,

 

Высочайшіе

 

награды

 

нижнимъ

 

чинамъ

 

арміи;
6-й

 

отдѣлъ—смѣсь,

 

куда

 

войдутъ:

 

свѣдѣнія

 

о

 

всемъ

 

современномъ

 

могущемъ

 

интересо-

вать

 

нижнихъ

 

чиновъ,

 

дозволительномъ

 

для

 

народнаго

 

чтенія,

 

и

 

вообще

 

всѣ

 

статьи,

 

въ

духѣ

 

солдатской

 

жизни

 

и

 

быта,

 

не

 

нодходящія

 

по

 

своему

 

содержанію

 

къ

 

прочимъ

пяти

 

отдѣламъ.

Журналъ

 

„Чтеніе

 

для

 

Солдатъ"

 

одобренъ

 

для

 

обращенія

 

въ

 

войскахъ

 

и

 

помѣщенъ

въ

 

„Систематическомъ

 

Каталогѣ",

 

объявленномъ

 

при

 

циркулярѣ

 

Главнаго

 

Штаба

 

отъ

11-го

 

сентября

 

1879

 

года,

 

за

 

№

 

343;

 

рекомендованъ:

 

Главнымъ

 

Интендантскимъ

 

Упра-
вленіемъ,

 

для

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

этого

 

Вѣдомства

 

(Цирк.

 

Глав.

 

Интенд.

 

Управл.

 

3

 

мая

1901

 

г.

 

за

 

№

 

23)

 

и

 

Главнымъ

 

Морскимъ

 

Штабомъ

 

для

 

судовыхъ

 

и

 

береговыхъ

 

биб-
ліотекъ

 

Морского

 

Вѣдомства

 

(Цирк.

 

Глав.

 

Мор.

 

Шт.

 

8

 

мая

 

1897

 

г.

 

№

 

89);

 

донущенъ

къ

 

обращенію

 

въ

 

безплатныхъ

 

народныхъ

 

читальвяхъ

 

(Списокъ

 

утвержденъ

 

г.

 

Мин.
нар.

 

проев.

 

6

 

мая

 

1892

 

года);

 

Главнымъ

 

тюремнымъ

 

Управленіемъ

 

признанъ

 

изданіемъ
весьма

 

полезнымъ

 

для

 

подвѣдомственныхъ

 

ему

 

библіотекъ

 

(Отнош.

 

Главн.

 

тюрем,

 

управ.

22

 

аир.

 

1894

 

г.

 

за

 

IY°

 

6416):

 

Училищнымъ

 

совѣтомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ

 

дону-

щенъ

 

въ

 

библіотеки

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

(за

 

1897

 

г.

 

постан.

 

29

 

апр.

 

1898

 

г.

№

 

303).

 

Цирк.

 

Гл.

 

Шт.

 

1

 

ноября

 

1902

 

г.

 

№

 

223.
Условія

 

подписки

 

на

 

журналъ

 

„Чтеніе

 

для

 

Солдатъ".
Съ

 

Высочайшаго

 

соизволенія

 

журналъ

 

„Чтеніе

 

для

 

Солдатъ"

 

выходить

 

ежемѣ-

сячно

 

выпусками.

Въ

 

теченіе

 

года

 

въ

 

журналѣ

 

„Чтеніе

 

для

 

Солдатъ"

 

будетъ

 

помѣщено

 

до

 

200
рисунковъ,

 

плановъ

 

и

 

чертежей,

 

въ

 

текстѣ

 

и

 

отдѣльно.

 

Рисунки

 

эти

 

не

 

случайны,

 

а

исполняются

 

нарочно

 

по

 

заказу

 

Редакціи

 

и

 

служатъ

 

иллюстраціей

 

къ

 

помѣщаемымъ

въ

 

журналѣ

 

статьямъ.

Подписавшіеся

 

на

 

журналъ

 

„Чтеніе

 

для

 

Солдатъ"

 

своевременно

 

получать

 

въ

1904

 

году

 

безплатно:

 

1)

 

„Настѣнный

 

календарь"

 

на

 

листѣ

 

большого

 

формата

 

съ

 

ри-

сунками

 

и

 

2)

 

Двѣнадцатый

 

сборникъ

 

пьесъ

 

для

 

солдатскихъ

 

театровъ.
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Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

журнала

 

„Чтеніе

 

для

 

Солдатъ"

 

съ

 

безплатньши

 

прило-

женіями

 

и

 

съ

 

пересылкой

 

въ

 

Росеіи

 

ЧЕТЫРЕ

 

рубля,

 

за

 

границу

 

ШЕСТЬ

 

рублей.
Требованія

 

на

 

журналъ

 

„Чтеніе

 

для

 

Солдатъ"

 

принимаются,

 

преимущественно,

въ

 

Главной

 

Конторѣ

 

Редакціи

 

сѳго

 

журнала,

 

находящейся

 

въ

 

С.-Нетербургѣ,

 

по

 

Куз-
нечному

 

пер.,

 

д.

 

№

 

13.

За

 

редактора

 

Гвардіи

 

Капитанъ

 

I.

 

К.

 

Каноновичъ.
Издателница

 

А.

 

Ф.

 

Гейротъ.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ

   

ГАЗЕТА

   

СЪ

   

РИСУНКАМИ

   

И

  

КАРТИНАМИ

„РУССКОЕ

 

ЧТЕНІЕ".
Выходитъ

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю

 

по

 

средамъ

 

и

 

субботамъ.
Въ

 

1904

 

г.

 

(четвертый

 

годъ

 

изданія)

   

газета

  

даетъ

 

поднисчикамъ:

   

<04

 

Л;Л'г

 

га-

ъеты,

 

52

 

особыхъ

  

еженедѣльныхъ

 

„Сборника"

   

разсказовъ,

   

повѣстей,

 

стихотвореній

 

и

проч.,

 

богато

 

снабженныхъ

 

прекрасно

 

исполненными

 

картинами,

 

портретами

 

и

 

рисун-

ками

 

(болѣе

 

500

 

въ

 

годъ).
Годовые

 

подписчики

 

сверхъ

 

того

 

безплатно

 

получатъ

 

3

 

преміи:
1)

   

„По

 

святымъ

 

мѣстамъ

 

Руси".

 

Альбомъ

 

видовъ

 

главнѣйшихъ

 

православ-

ныхъ

 

монастырей,

 

извѣстнѣйшихъ

 

и

 

древнѣйшнхъ

 

храмовъ,

 

часовенъ

 

и

 

снимковъ

 

съ

особо

 

чтимыхъ

 

иконъ,

 

съ

 

описаніемъ

 

каждаго

 

монастыря,

 

храма

 

и

 

иконы.

2)

  

Домашній

 

лѣчебникъ

 

оюивотпыхъ

 

и

 

птицъ,

 

составленный

 

по

 

трудамъ

извѣстныхъ

 

ученыхъ

 

ветеринаровъ.

 

Книга

 

излагаетъ

 

понятно

 

всѣ

 

болѣзни

 

домашняго

скота

 

и

 

птицъ

 

и

 

способы

 

ихъ

 

леченія.

 

Книга

 

снабжена

 

многими

 

рисунками.

3)

  

Стѣнной

 

календарь

 

на

 

1004

 

?.

 

съ

 

портретами

 

Ихъ

 

Величествъ

 

и

 

рисунками.

Подписная

 

цѣна

 

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

  

и

  

пересылкой

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

За

 

полгода

  

(съ

 

1-го

января

 

и

 

съ

 

1-го

 

іюля)

 

ï

 

р.

 

25

 

к.

Цѣна

 

отдѣльнаго

 

номера

 

3

 

к.

 

'
При

 

выпискѣ

 

единовременно

   

черезъ

  

одно

  

лицо

 

(или

 

учрежденіе)

   

15-ти

 

экземпляровъ

„Русскаго

 

Чтенія"

 

16-й

 

высылается

 

безплатно.
Разсрочка

 

платежа

   

за

 

газету

  

допускается

   

на

 

слѣдующихъ

   

условіяхъ:

  

1

 

р.

 

при

 

под-

писи,

 

1

 

р.

 

1

 

апрѣля

 

и

 

50

 

к.

 

1

  

іюня.
Годовой

 

подписчикъ

 

имѣетъ

 

право

 

получать

 

отъ

 

редакціи

 

письменный

 

отвѣты

 

на

интересующія

 

его

 

вопросы.

Съ

 

Высочайшаго

 

соизволенія

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

„Русское

 

Чтеніе"
выписывается

 

на

 

счетъ

 

суммъ

 

Министерства

 

Императорскаго

 

Двора

 

для

 

всѣхъ

 

ротъ,

зскадроновъ

 

и

 

батарей

 

частей

 

войскъ

 

Гвардіи

 

и

 

Арміи.

 

въ

 

коихъ

 

Его

 

Императорское
Величество

 

изволитъ

 

состоять

 

въ

 

настоящее

 

время

 

Шефомъ.
Министерствомъ

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

„Русское

 

Чтеніе"

 

разрѣшено

 

для

 

биб-
ліотекъ

 

начальныхъ

 

училищъ

 

и

 

сельскихъ

 

школъ,

 

а

 

равно

 

для

 

безплатныхъ

 

народ-

ныхъ

 

читаленъ

 

и

 

библіотекъ.
Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ —допущено

 

въ

 

народный

 

биб-
ліотеки

 

и

 

читальни

 

при

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

Министромъ

 

Финансовъ

 

одобрено

 

для

Попечительства

 

о

 

Народной

 

Трезвости

 

для

 

читаленъ

 

п

 

чайныхъ.

 

Газета,

 

(кромѣ

 

того),
рекомендована:

 

цирк.

 

Главнаго

 

Штаба

 

1901

 

г,

 

№

 

58,

 

Главнаго

 

Морского

 

ПІтаба
1901

 

г.

 

№

 

84,

 

Государствеянаго

 

Коннозаводства

 

1901

 

г.

 

№

 

184,

 

управленіемъ

 

казеп.

ж.

 

д.

 

и

 

мн.

 

др.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

Главной

 

Конторѣ

 

и

 

Редакціи, —

Надеждинская,

 

19

 

и

 

въ

 

отдѣленіяхъ:

 

въ

 

Москвѣ—Кузнецкій

 

мостъ,

 

книжный

 

магазинъ

К.

 

Тихомирова;

 

Кіевѣ

 

—

 

военно-книжный

 

магазинъ

 

П.

 

М.

 

Плахова,—Московская

 

ул.,

д.

 

№

 

17;

 

Казани—Городской

 

пассажъ,

 

въ

 

книжномъ

 

Магазинѣ

 

Бр.

 

Башмаковыхъ:
Ригѣ—на

 

Большой

 

Песочной,

 

д.

 

32,

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Бр.

 

Башмаковыхъ,

 

а

также

 

во

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

по

 

пріему

 

подписки

 

на

 

газеты.

Номера

 

для

 

ознакомленія

 

высылаются

 

БЕЗПЛАТНО.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

  

ЖУРНАЛЪ

  

ДЛЯ

  

НАРОДА
(второй

 

годъ

 

изданія)

„НАРОДНАЯ

 

ЧИТАЛЬНЯ",
;

 

издаваемый

 

при

 

газетѣ

 

„РУССКОЕ

 

ЧТЕНІЕ".
Онредѣленіемъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

М.

 

Я.

 

Пр.

 

„НАРОДНАЯ

 

ЧИТАЛЬНЯ"

   

донущена

въ

 

учительскія

  

библіотеки

   

низшихъ

 

училищъ

 

и

 

въ

 

безплатныя

 

народныя

  

читальни

 

н

библіотеки.
Подписная

 

цѣна

 

за

 

годъ

   

(12

 

ежемѣсячн.

 

'книгъ)

 

2

 

руб.

 

(на

 

меныпій

  

срокъ

 

подписка

не

 

принимается),

 

для

 

подписчиковъ

 

„Русскаго

 

Чтенія"

 

1

 

руб.

 

60

 

коп.

Книжки

 

„НАРОДНОЙ

 

ЧИТАЛЬНИ"

 

издаются

 

по

 

слѣдующѳй

 

программѣ:

1)

 

Правительственный

 

распоряженія,

 

касающіяся

 

главнымъ

 

образомъ

 

народной
лизни:

 

2)

 

Рѳлигіозно -нравственный

 

статьи;

 

3)

 

Повѣсти,

 

разсказы,

 

стихотворенія,

 

геогра-

фическіе

 

очерки

 

и

 

другія

 

статьи

 

бытового,

 

нравственнаго

 

и

 

псторическаго

 

содержанія;
4)

 

Ежемѣсячный

 

обзоръ

 

журналовъ

 

и

 

новыхъ

 

книгъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

отмѣчаются,

съ

 

краткой

 

передачей

 

содѳржанія,

 

всѣ

 

выдающіяся

 

произведенія

 

извѣстныхъ

 

совре-

менныхъ

 

писателей,

 

дабы

 

дать

 

возможность

 

каждому

 

читателю

 

постоянно

 

быть

 

зна-

комымъ

 

съ

 

выдающимися

 

произведеніями

 

родной

 

литературы;

 

5)

 

Краткіе

 

обзоры

 

вы-

дающихся

 

событій

 

во

 

внутренной

 

жизни

 

Госсіи

 

и

 

въ

 

жизни

 

иностранныхъ

 

государствъ:

6)

 

Бесѣды

 

по

 

сельскому

 

хозяйству

 

и

 

домоводству;

 

7)

 

Смѣсь:

 

сообщенія

 

о

 

различныхъ

случаяхъ

 

въ

 

мірѣ,

 

шутки,

 

шарады,

 

загадки

 

и

 

проч.

Книги

 

„Читальни"

 

печатаются

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ

 

и

 

снабжаются

 

хорошо

 

отпеча-

танными

 

снимками

 

съ

 

картинъ

 

извѣстныхъ

 

художниковъ,

 

рисунками,

 

портретами

 

и

 

проч.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

Главной

 

Конторѣ

 

и

 

Редакціи, —

Надеждинская

 

19

 

и

 

въ

 

отдѣленіяхъ:

 

въ

 

Москвѣ—Кузнецкій

 

мостъ,

 

книжный

 

магазинъ

К.

 

Тихомірова;

 

въ

 

Кіевѣ—военно-книжный

 

магазинъ

 

П.

 

М.

 

Плахова,—Московская

 

ул.,

д.

 

№

 

17;

 

Казани

 

—

 

Городской

 

пассажъ,

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

Бр.

 

Башмаковыхъ;
Ригѣ—на

 

Большой

 

Песочной,

 

д.

 

32,

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Бр.

 

Башмаковыхъ,

 

а

также

 

во

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

но

 

пріему

 

подписки

 

на

 

газеты.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1904

 

ГОДЪ

БУДЬТЕ

 

ЗДОРОВЫ!
Гигіеническій

 

семейный

 

журналъ

(одиннадцатый

 

годъ

 

издангя).
ВЫХОДИТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ.

Популярные

 

статьи

 

о

 

здоровьѣ

 

и

 

болѣзняхъ.

 

Общедоступныя

 

статьи

 

о

 

человѣче-

скомъ

 

тѣлѣ

 

и

 

уходѣ

 

за

 

нимъ.

 

Сохраненіе

 

здоровья,

 

предохраненіе

 

отъ

 

болѣзней,

 

лѣченіе

домашними

 

средствами.

 

Гигіена

 

мужчины

 

и

 

женщины.

 

Школьная

 

гигіена

 

и

 

воспитаніе
дѣтей.

 

Практическая

 

свѣдѣнія

 

по

 

дому

 

и

 

хозяйству.

 

Домашняя

 

аптека

 

и

 

домашній
лечебникъ.

 

Безплатные

 

медищщскіе

 

совѣты

 

подписчиками

 

касательно

 

ихъ

 

здоровья

 

и

болѣзней.

Всякій

 

интеллигентный

   

читатель,

 

дорожащій

  

своимъ

  

здоровьемъ,

 

найдетъ

   

много

полезнаго

 

для

 

себя

 

въ

 

журналѣ

 

БУДЬТЕ

   

ЗДОРОВЫ!

 

Въ

 

провинціальной

 

семьѣ,

 

гдѣ

часто

 

приходится

 

не

 

только

 

лечиться

 

самому

 

безъ

 

помощи

 

врача,

 

но

 

и

 

лечить

 

окружаю-

щихъ,

 

этотъ

 

журналъ

 

можетъ

 

замѣнить

 

собой

   

донашняго

   

врача.

 

Дешевая

   

подписная

цѣна

 

дѣлаетъ

 

его

 

доступнымъ

 

для

 

каждаго.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкой:

 

годъ

 

4

 

руб.,

 

полгода

 

2

 

ртб.
Адресъ:

 

С.-Петербургъ,

 

журналу

 

БУДЬТЕ

 

ЗДОРОВЫ!
Редакторъ

 

Издатель

 

Д-ръ

 

II.

 

Зарубит.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1904

 

годъ

 

на

 

дух.

 

ежем.

 

журналъ

„СТРАННИКЪ"
СЪ

 

ВВЗПЛАТНЫМЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЕіМЪ

„Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотеки

 

",
Духовный

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

L904

 

году

 

по

 

прежнеіі
широкой

 

програмѣ,

 

обнимающей

 

весь

 

кругъ

 

движеній

 

богословско-философской

 

мысли

 

и

церковно- общественной

 

жизни,

 

интересамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

 

служить

 

въ

 

тѳченіе

болѣе

 

сорока

 

лѣтъ.

 

При

 

журналѣ

 

въ

 

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложенія

 

издается

 

„Обще-
доступная

 

Богословская

 

Библиотека",

 

имѣющая

 

своею

 

цѣлію

 

сдѣлать

 

вполнѣ

 

доступ-

ными

 

для

 

читателей

 

лучшія

 

и

 

капитальнѣйшія

 

произвѳденія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

бого-
словской

 

литературы.

Въ

 

1904

 

году

 

подписчикамъ

 

будутъ

 

даны

 

три

 

капитальныхъ

 

сочиненія:
а)

   

„ПРАВОСЛАВНАЯ

 

БОГОСЛОВСКАЯ

 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ'

 

иди

 

Богословскш
Энциклопедичѳскій

 

словарь,

 

содержащій

 

въ

 

себѣ

 

необходимыя

 

для

 

всякаго

 

серьезно

 

обра-
зованная

 

человѣка

 

свѣдѣнія

 

по

 

всѣмъ

 

предмѳтамъ

 

богословскаго

 

и

 

философскаго

 

зна-

нія,

 

т.

 

V,

 

въ

 

ішторый

 

войдутъ

 

слова

 

па

 

Е,

 

Ж,

 

3

 

и

 

И(съ

 

картами

 

и

 

иллюстраціями):
б)

  

ТОЛКОВАЯ

 

БИБЛІЯ

 

или

 

толкованіе

 

на

 

всѣ

 

книги

 

Св.

 

Писанія.

 

ТомъІ,

 

въ

 

ко-

торый

 

входить

   

все

 

Пятокниясіе

 

Моисеево.

 

Съ

 

иллюстраціями,

 

поясняющими

 

текстъ.

в)

   

„БИБЛІЯ

 

и

 

ВАВИЛОНЪ"—апологетически

 

трактатъ

 

по

 

поводу

 

новѣйшихъ

открытій

 

на

 

мѣстѣ

 

древней

 

Вавилоніи.

 

противъ

 

раціоналистической

 

критики,

 

въ

 

защи-

ту

 

боговдохновенности

 

Библіи.
Цѣна:

 

а)

 

въ

 

Россіи

 

за

 

ж.

 

„Сгранникъ"

 

съ

 

приложеніемъ

 

трехъ

 

томовъ

 

„Общедо-
ступной

 

Богосл.

 

Библіотеки"

 

восемь

 

(8)

 

руб.

 

съ

 

перес;

 

б)

 

за

 

границей

 

11

 

руб.

 

съ

 

перес.

Адресоваться:

 

Въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Странникъ"

 

С.-Пѳтербургъ,

 

Невскій

 

про-

спекта,

 

д.

 

№

 

182.
Городскіе

 

СПБ.

 

подписчики

 

благоволить

 

обращаться

 

въ

 

контору

 

редакціи —Невскій
пр.,

 

182.
Редакторъ-издатель

 

проф.

 

А.

 

Лопухинъ.

шГТ

    

НАЧАЛЬНОЕ

 

ОБУЧЕШЕ,

   

мо*

 

г.
приложеніе

 

къ

 

Циркуляру

 

по

 

Казанскому

 

Учебному

 

Округу.
Четвертый

 

годъ

 

издангя.

 

12

 

вып.

 

въ

 

годъ.

 

Цѣна—одинъ

 

рубль.
Подписка

 

и

 

подписныя

 

деньги

 

присылаются

 

въ

 

канцелярію

 

Г.

 

Попечителя

  

Казанскаго
учебнаго

 

округа.

Приложѳніе

 

къ

 

„Циркуляру

 

по

 

Казанскому

 

учебному

 

округу",

 

подъ

 

заглавіемъ
„Начальное

 

Обученіе",

 

будетъ

 

выходить

 

въ

 

1904

 

году

 

ежемѣсячно,

 

въ

 

объемѣ

 

около

трехъ

 

печатныхъ

 

листовъ.

Цѣна

 

за

 

изданіе —одинъ

 

рубль

 

въ

 

годъ.

Въ

 

составь

 

„Приложенія"

 

входятъ

 

два

 

отдѣла:

 

оффиціальный

 

и

 

неоффиціальный.
Въ

 

первомъ

 

отдѣлѣ

 

печатаются:

 

а)

 

Высочайшія

 

повелѣнія,

 

относящіяся

 

къ

 

начальнымъ

народнымъ

 

училищамъ,

 

в)

 

приказы

 

и

 

распоряженія

 

окружнаго

 

начальства

 

и

 

г)

 

распо-

ряженія

 

директоровъ

 

и

 

инспекторовъ

 

народныхъ

 

училищъ,

 

а

 

также

 

училищныхъ

 

совѣ-

товъ.

 

Во

 

второй

 

отдѣлъ

 

входятъ:

 

а)

 

краткія

 

общедоступныя

 

статьи

 

по

 

начальному

 

обу-
ченію

 

и

 

воспитанію,

 

б)

 

примѣрные

 

уроки

 

по

 

предметамъ

 

начальнаго

 

обученія

 

съ

 

поясни-

тельными

 

примѣчаніями,

 

в)

 

статьи

 

по

 

вопросамъ

 

о

 

внѣшкольномъ

 

образованы,

 

г)

 

прак-

тическіе

 

совѣты

 

по

 

благоустройству

 

училищъ,

 

д)

 

выдающіяся

 

событія

 

школьной

 

жизни:

носѣщенія

 

училищъ

 

высокопоставленными

 

лицами,

 

педагогическіе

 

курсы

 

и

 

съѣзды,

школьные

 

праздники

 

п

 

экскурсіи,

 

біографическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

педагогахъ

 

и

 

школьныхъ

дѣятеляхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

и

 

е)

 

библіографія.
Подписка

 

и

 

подписныя

 

деньги

 

отъ

 

всѣхъ

 

другихъ

 

подиисчиковъ

 

принимаются

 

въ

канцеляріи

 

г.

 

Попечителя

 

Казанскаго

 

учебнаго

 

округа.

 

Статьи

 

для

 

напечатанія

 

въ

журналѣ

 

присылаются

 

въ

 

редакцію

 

(Казань.

 

Учительскій

 

института).
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ОБЪЯВЛЕНЫ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1904

 

годъ

НА

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ДУХОВНО-НАРОДНЫІІ
журналъ

XVII

 

г.

 

изданія.

      

H

 

S

 

Ï

 

Г

  

іѴІ

  

Ч

      

VI

      

хѵн

 

г

   

изданія.

издаваемый

 

щи

 

участіи

ОТЦА

 

ЮАННА

 

КРОНШТАДТСКАГО

за

 

4

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

съ

 

перес.

 

даетъ:

53

 

Л5Л?

 

иллюстрированна™

 

журнала

 

разнообразнаго

 

интѳреснаго

 

духовно-нравствен-

наго

 

содержанія.

 

Въ

 

ж}грналѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

будутъ

 

продолжаться

 

печататься,

 

имѣвшія

выдающейся

 

успѣхъ

 

въ

 

1903

 

году,

отвѣты

 

на

 

недоулѣиные

 

вопросы.

52

 

ЛгЛ»

 

елсенедѣльнаго

 

вѣстнпка

 

подъ

 

заглавіемъ

 

Современное

 

Обозріъніе

 

событій

 

текущей
жизни,

 

издаваемаго

 

по

 

программ*:

 

1)

 

руководящая

 

передовая

 

статья

 

на

 

современныя

 

темы:

2)

 

церковная

 

жизнь;

 

3)

 

общественная

 

жизнь;

 

4)

 

заграничныя

 

извѣстія;

 

5)

 

добрые

 

люди

 

нашего

времени;

 

6)

 

полезные

 

совѣты

 

и

 

указанія;

 

7)

 

разныя

 

замѣтки;

 

8)

 

изъ

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

52

 

ХЗй

 

иллюстрированныхъ

 

листковъ

 

по

 

житіямъ

 

воскресныхъ

 

святыхъ

 

(для

 

чтенія

 

въ

храмѣ

 

и

 

семьѣ

 

въ

 

праздничные

 

дни,

 

а

 

также

 

для

 

безплатной

 

раздачи

 

въ

 

нерквахъ).
12

 

книжѳкъ

 

для

 

народа

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

 

Народная

 

библиотека

 

„Кормчаго" .

состоящая

 

изъ

 

ряда

 

назидательныхъ

 

разсказовъ

 

изъ

 

быта

 

народнаго,

 

школьнаго,

 

миссіонер-
скаго,

 

военнаго

 

и

 

проч.

Кроміъ

 

того

 

особое

 

приложеніе

 

на

 

1904

 

г.

 

по

 

желанію

 

многихъ

 

подписчиковъ:
24

 

православно-миссіонерскихъ

 

листка,

 

заключающихъ

 

въ

 

себѣ

 

отвѣты

 

на

 

недоумѣн-

ние

 

вопросы

 

расколо-сектантетва.

2

 

книги

 

поученій

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

а

 

также

 

на

 

разные

 

случаи

приходской

 

жизни.

 

Давая

 

это

 

весьма

 

цѣнное

 

для

 

пастырей

 

проповѣдниковъ

 

приложеніе,
редакція

 

озаботилась,

 

чтобы

 

поученія

 

были

 

изложены

 

интересно,

 

живо,

 

общедоступно

 

и

кратко

 

и

 

чтобы

 

онѣ

 

получены

 

были

 

подписчиками

 

своевременно.

 

Поэтому

 

первая

 

книжка

поученій

 

на

 

первое

 

полугодіе

 

будетъ

 

приложена

 

къ

 

1

 

№

 

журнала,

 

а

 

вторая

 

книжка

 

на

 

второе

полугодіе

 

разошлется

 

въ

 

Маѣ

 

мѣсяцѣ.

Журналъ

 

„Кормчій"

 

одобренъ

 

п

 

рекомендовать

 

разными

 

вѣдомствами.

 

Выпиеы-
вающіе

 

10

 

экземпляровъ

 

годовыхъ

 

получать

 

1

 

экз.

 

безплатно.
„Кормчій"

 

предназначается

 

для

 

ёлагочествиваго

 

чтенія

 

въ

 

каждой

 

семмъ

 

православ-
наго

 

русскаго

 

народа.

 

Всѣ

 

статьи

 

„Кормчаго"

 

глубоконазидательны,

 

изложены

 

простым?;,

понятнымъ

 

народу

 

языкомъ.

Полные

 

сброшюрованные

 

экз.

 

„Кормчаго"

 

за

 

1893,

 

94-,

 

95,

 

96,

 

97,

 

98,

 

99,

 

900,

 

901

 

и

 

902

 

гг.

продаются

 

по

 

два

 

рубля

 

за

 

годъ

 

съ

 

перес.

 

Выписывающіе

 

журналъ

 

сразу

 

за

 

10

 

лѣтъ

 

упла-

чиваютъ

 

(вмѣсто

 

20

 

р.)

 

18

 

руб.

 

съ

 

перес.

 

(до

 

1000

 

верстъ).

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Большая

 

Ордынка,

 

д.

 

Борисова,

 

(квартира

 

Священ-
ника

 

С.

 

С.

 

Ляпидевскаго) .

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Бухаревъ.

Издатель

 

Священникъ

 

С.

 

С.

 

Ляпидевскій.

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

 

МИОСІОНЕРОКАГО

 

ЖУРНАЛА

„ПРАВОСЛАВНЫЙ

 

БЛДГОВѢСТНИКЪ"

 

въ

 

Ш

 

г.
(Двѣнадцатый

 

годъ

 

изданія).

Изданіе

 

миссіонерскаго

 

журнала

  

„Православный

 

Благовѣст-

никъ"

 

будетъ

 

продо лягаться

 

и

 

въ

 

1904

 

году.

.,

 

Православный

 

Благовѣстникъ",

 

какъ

 

органъ

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Об-
щества,

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлію—съ

 

одной

 

стороны

 

выясненіе

 

великой

 

важности

 

.миссіо-
нерскаго

 

служенія

 

для

 

Русской

 

православной

 

церкви

 

и

 

Русскаго

 

государства,

 

а

 

съ

другой —возможно-полное

 

и

 

вѣрное

 

изображеніе

 

дѣятельности

 

нашихъ

 

отечественныхъ

вѣропроповѣдниковъ

 

(миссіонеровъ),

 

и

 

тѣхъ

 

условій,

 

среди

 

которыхъ

 

она

 

совершается

въ

 

настоящее

 

время.



О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

E

 

H

 

I

 

Я. 13

Программа

 

журнала

 

слѣдующая:

I.

 

Отдѣлъ

 

оффиціальный.

 

Постановленія

 

и

 

распоряженія

 

Правительства,

 

касаю-

щіяся

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

и

 

его

 

деятельности.

 

Распоряжения

 

Совѣта

 

Миссіонерска-
го

 

Общества.

 

Его

 

отчеты.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

дѣятельности

 

Епархіальныхъ

 

Комитетовъ

 

Общества.
П.

 

Руководящія

 

статьи

 

по

 

вопросамъ,

 

касающимся

 

миссіонерскаго

 

дѣла

 

въ

 

Россіи.
III.

 

Современное

 

положеніе

 

отечественныхъ

 

миссій.

 

Географпческіе

 

очер-

ки

 

мѣстностей,

 

населенныхъ

 

инородцами

 

и

 

служащихъ

 

поприщемъ

 

дѣятельности

 

для

нашихъ

 

вѣропроновѣдниковъ.

 

Очерки

 

этнографическіе,

 

изображающіе

 

религіозно-нрав-
ственныя

 

воззрѣнія

 

инородцевъ,

 

ихъ

 

быть,

 

а

 

также

 

семейныя

 

и

 

общественныя

 

отноше-

нія

 

въ

 

связи

 

съ

 

религіозными

 

вѣрованіями.

 

Русскіе

 

вѣропроповѣдники

 

—

 

въ

 

мѣстахъ

ихъ

 

постоянной

 

дѣятельности,

 

внѣшняя

 

сторона

 

ихъ

 

жизни.

 

Проповѣдь.

 

условія

 

благо-
пріятствующія

 

проповѣди

 

или

 

же

 

останавливающая

 

ея

 

успѣхи.

 

Мѣры,

 

приниыаемыя

 

къ

утверждевію

 

православія

 

между

 

новообращенными

 

инородцами

 

и

 

сближенію

 

ихъ

 

съ

русскими.

 

Просвѣтительно-благотворительныя

 

учрежденія

 

въ

 

правосл.-русскихъ

 

миссіяхъ.
IT.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

первоначальнаго

 

распространенія

 

христіан-
ства

 

въ

 

разныхъ

 

странахъ

 

свѣта

 

и

 

преимущественно

 

въ

 

Россіи.

 

Судьбы

 

отечествен-

ныхъ

 

миссій

 

въ

 

ближайшемъ

 

прошломъ.

V.

  

Миссіонерская

 

дѣятельность

 

на

 

западѣ.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

католическнхъ

 

и

протестантскихъ

 

миссіяхъ

 

и

 

ихъ

 

дѣятельности

 

преимущественно

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ

 

и

странахъ,

 

гдѣ

 

эти

 

миссіи

 

вступаютъ

 

въ

 

соприкосновеніе

 

я

 

борьбу

 

съ

 

православіемъ.
VI.

  

Извѣстія

 

и

 

замѣтки:

 

краткія

 

отрывочный

 

свѣдѣнія,

 

относящаяся

 

къ

 

миссіо-
яерскому

 

дѣлу

 

и

 

заимствуемый

 

изъ

 

газета,

 

писемъ

 

и

  

пр.

VII.

  

Библіографія.

 

Отзывы

 

о

 

разныхъ

 

кнпгахъ

 

и

 

статьяхъ,

 

относящихся

 

къ

мпссіонерству.
ѴІП.

 

Извѣстія

 

о

 

пожертвованіяхъ,

 

поступающихъ

 

въ

 

пользу

 

православно-рус-

скихъ

 

миссіп.
IX.

 

Объявленія.
Журналъ

 

выходить

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

(15

 

и

 

30)

 

книжками,

 

въ

 

объемѣ

 

не

 

ме-

нѣе

 

четырехъ

 

печатныхъ

 

листовъ.

 

Цѣна

 

изданія

 

четыре

 

рубля

 

50

 

коп.

 

безъ

 

пере-

сылки

 

и

 

пять

 

рублей

 

съ

 

перес.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

журнала

 

„Православный

 

Благовѣстникъ",

 

а

также

 

въ

 

канцеляріи

 

Совѣта

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества.
Адресъ

 

редакціи

 

я

 

канцедяріи:

 

Москва,

 

Лиховъ

 

пер.,

 

близь

 

Каретнаго

 

ряда,

Епархіальный

 

Домъ.
Остающіеся

 

въ

 

небольшомъ

 

количествѣ

 

экземпляры

 

журнала

 

за

 

прежніе

 

(съ

 

1893)
годы

 

могутъ

 

быть

 

высланы

 

по

 

три

 

рубля.
Редакторъ

 

Н.

 

Еомаровъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1904

 

ГОДЪ
на

 

ежемѣсячный

 

церковный

 

журналъ

.Журналъ

 

„Приходская

 

Жизнь"

 

въ

 

1904

 

г.

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

про-

грамме,

 

обнимающей

 

всѣ

 

стороны

 

жизни

 

православнаго

 

прихода:

 

богослуженіе

 

съ

 

па-

стырскою

 

проповѣдью,

 

церковный

 

школы

 

и

 

вообще

 

вослитаніе

 

дѣтей,

 

Лоръбу

 

съ

 

рас-

коломъ

 

и

 

сектами,

 

благотворительность

 

и

 

распространеніе

 

трезвости.

Къ

 

каждой

 

книжкѣ

 

будетъ

  

прилагаться

   

Листокъ

   

трезвости,

   

который

 

будетъ

 

со-

стоять

 

изъ

 

лѣтописи

 

борьбы

 

съ

 

пьянствомъ

 

и

 

статей,

 

призывающихъ

 

къ

 

трезвости.

Яѣна

 

безъ

 

перес.

 

два

 

рубля,

 

съ

 

перес

 

два

 

рубля

 

пятьдесятъ

 

коп.

Духовныя

 

Консисторіи,

 

Братства,

 

Епарх.

 

Училищн.

 

Совѣты

 

и

 

другія

 

учрежденія,
выписывающія

 

не

 

менѣе

 

20

 

экз.,

 

платятъ

 

по

 

2

 

рубля

 

съ

 

пересылкою.

Адресъ

 

для

 

иногородныхъ:

 

Ярославская

 

Большая

 

Мануфактура.

 

Редакція

 

ж.

Приходская

 

Жизнь.
Оставшіеся

 

полные

 

экземпляры

 

за

 

1901

 

и

 

1902

 

гг.

 

можно

 

получать

 

по

 

2

 

руб.
съ

 

пересылкою.
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1!

 

Ъ

 

Я

 

В

 

.1

 

Е

 

Я

 

I

  

К.

О

  

продолжении

   

изданія

   

богословско

 

-

 

миссіонерскаго

   

журнала

.ПРАВОСЛАВНЫЙ

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
въ

 

1901

 

году.
Программа

 

журнала:
і)і>іап,.іъ

 

[

 

(оффиціальный).

 

1)

 

Узакопенія

 

и

 

распоряженія

 

пентральнаго

 

и

 

спархіальнаго
начальства

 

по

 

дѣламъ

 

раскола,

 

сектантства

 

и

 

миссіи.

 

Отдіълъ

 

П

 

(общебогословскій).

 

2)

 

Слова
и

 

бесѣды

 

на

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

 

высокоторжественные

 

дни,

 

преимущественно

 

противо-

!>аскольнпческаго

 

и

 

противосектантскаго

 

содержанія.

 

3)

 

Изъясненіѳ

 

Священнаго

 

Писанія.
4)

 

Статьи

 

объ

 

истннахъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности.

 

5)

 

Статьи

 

по

 

изъясненію

 

богослуженія

 

и

церковныхъ

 

каноиовъ.

 

Отдѣлъ

 

111

 

(историческій).

 

6)

 

Статьи

 

по

 

общей

 

и

 

русской

 

церковной
неторіи.

 

7)

 

Жизнь

 

и

 

дѣятедьноеть

 

борцовъ

 

съ

 

расколомъ.

 

8)

 

Русскій

 

расколъ

 

старообрядчества
и

 

сектантство

 

въ

 

его

 

прошломъ

 

и

 

настоя

 

щемъ.

 

9)

 

Лѣтоппсь

 

происходящихъ

 

въ

 

расколѣ

 

и

оектантетвъ

 

сойытій.

 

Отдѣлъ

 

IV

 

(апологетико-полемичеекій).

 

10)

 

Разборъ

 

ученія

 

раскольни-

ковъ

 

и

 

сектантовъ.

 

Ш

 

Миссіонерскія

 

бесѣды.

 

Отдіълъ

 

V

 

(миссія).

 

12)

 

Мысли

 

и

 

сужденія
по

 

вопрѳса.мъ

 

внутренней

 

мпесіи.

 

13)

 

Обозрѣніе

 

современной

 

постановки

 

миссіонерскаго

 

дѣла

въ

 

Россіи.

 

14)

 

Сужденія

 

свѣтскихъ

 

писателей

 

по

 

вопросамъ

 

миссіи

 

и

 

расколо-сектантства.

Отдгълъ

 

У

 

[.

 

15)

 

Впечатлѣвія

 

и

 

замѣткп

 

дѣятелей

 

миссіи.

 

16)

 

Воспомпнанія

 

обратившихся

 

изъ

расколо-сектантства

 

въ

 

православіе

 

о

 

жизни

 

въ

 

расколѣ

 

и

 

сектантствѣ.

 

17)

 

Очерки

 

и

 

разсказы

изъ

 

современной

 

релнгіозно-бытовоп

 

жизни

 

православныхъ,

 

раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ.

Отдѣлъ

 

VII.

 

13)

 

Отвѣты

 

редакціи

 

на

 

вопросы

 

изъ

 

церковно-приходской

 

практики

 

Отдѣлъ

 

ѴШ.

19)

 

Критика

 

и

 

библіографія

 

съ

 

обзоромъ

 

духовныхъ

 

журналовъ.

 

Отдѣлъ

 

IX.

 

20)

 

Извѣстія

 

и

замѣткн.

 

Отдѣлъ

 

X

 

21)

 

Объявленія.
Ц

 

ѣ

 

л

 

ь

 

журнала

 

—

 

помочь

 

священнику

 

въ

 

его

 

пастырско-миссіонерской

 

дѣятельности,

дать

 

ему

 

своевременно

 

все

 

нужное

 

по

 

исторіи

 

и

 

облнченію

 

современнаго

 

расколо

 

-

 

сектантства

и

 

въ

 

немъ

 

самомъ

 

поддерживать

 

и

 

возгрѣвать

 

миссіонерскую

 

бодрость.

 

Ни

 

одно

 

явленіе

 

изъ

жизни

 

расколосектантства

 

не

 

будетъ

 

упущено

 

изъ

 

вниманія,

 

ни

 

одно

 

вновь

 

появляющееся

сочиненіе

 

раскольническое

 

не

 

будетъ

 

оставлено

 

безъ

 

отвѣта.

 

Всѣмъ

 

интересующимся

 

расколо-

еектантствомъ

 

и

 

борьбою

 

съ

 

нимъ

 

журналъ

 

постарается

 

дать

 

необходимое

 

на

 

потребу.
Въ

 

виду

 

скудости

 

проповѣднической

 

литературы

 

по

 

вопросамъ,

 

пререкаемымъ

 

расколь-

никами

 

и

 

сектантами,

 

Редакція

 

рѣшпла

 

дать

 

въ

 

теченіе

 

года

 

два

 

слѣдующихъ

 

безплатныхъ
пряложенія:

1)

 

Сборникъ

 

проповѣдей

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

Архипастырскій

 

гласъ

 

по

 

главнѣйитмъ

 

вопро-

си.пъ

 

вѣры,

 

пререкаемымъ

 

сектантами,

 

подъ

 

редакцией

 

извѣстнаго

 

знатока

 

сектантства,

 

свящ.

В.

 

А.

 

Нрозоров - а

и

 

2)

 

Миссіокерскі я

 

поученгя

 

по

 

Прологу

 

(мѣсяцы

 

Январь —Апрѣль)

 

К.

 

Н.

 

Плотникова

 

(бу-
дутъ

 

изданы

 

отдѣльной

 

книгой).
Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

прежнему,

 

аккуратно

 

1

 

числа

 

каждаго

 

мѣсяца

 

(январская
книжка

 

около

 

10

 

числа),

 

a

 

приложенія

 

будутъ

 

даны:

 

одно

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

года,

 

а

 

дру-

гое —во

 

второй.
Не

 

смотря

 

на

 

указанный

 

приложенія,

 

ежемѣсячныя

 

книжки

 

журнала

 

не

 

только

 

не

уменьшатся

 

въ

 

своемъ

 

объемѣ,

 

а

 

увеличатся

 

и

 

будутъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

отъ

 

9

 

до

 

12

 

печат-

ныхъ

 

лнетовъ.

Цтна

 

за

 

журналъ

 

съ

 

приложеніями

 

5

 

руб.

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

по

 

Роесіи,

 

а

 

за

границу

 

в

 

р.

 

50

 

коп.

 

(Допускается

 

разерочка).
Требованія

 

и

 

деньги

 

адресовать:

 

С.

 

Петербургъ,

 

Суворовскій

 

просп.,

 

д.

 

65,

 

кв.

 

15,

 

въ

редакдію

  

журнала

   

„Православный

  

Путеводитель"

 

К.

 

Н.

 

Плотникову.
Городскіе

  

(СПБ.)

 

подписчики

 

могутъ

 

подписываться

 

у

 

свящ.

 

П.

 

С.

 

Туманова

 

(Боровая,
д.

 

521,

 

свящ.

 

М.

 

П.

 

Чельцова

   

(Забалканскій

   

пр.,

 

д.

   

29)

  

и

  

въ

   

книжн.

   

магаз.

  

И.

   

Л.

   

Тузова'
(Садовая.

 

Гостив,

 

дв..

 

№

 

45).
Отвѣт.

 

Редак.

 

Свящ.

 

П.

 

С.

 

Туманов*.

і

 

П.

 

С.

 

Тимановъ.
Издатели:

 

Священники

 

{

 

,,

  

_

   

„

\

 

M.

 

JJ.

  

Чельцовъ.

ПОДПИСКА

 

НА

 

1904

 

ГОДЪ

 

НА

 

ЖУРНАЛЪ

„ДѢЯТЕЛ

 

Ь".
ВОСЬМОЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА

 

СЛЕДУЮЩАЯ:
1)

 

Правительственная

 

распоряженія.

   

2)

   

Статьи

 

литературнаго,

  

экономическаго,

гигіеническаго,

 

педагсгическаго

 

и

 

медицинскаго

 

содержанія.

 

3)

 

Повѣсти,

 

разсказы,

 

сти-

хотворенія

 

и

 

другія

 

статьи

 

бытового,

   

нравственнаго

  

я

  

историческаго

   

содержанія.

 

4)



О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

H

 

1

  

if. 15

Письма

 

изъ

 

провинціи.

 

5)

 

Свѣдѣнія,

 

полезныя

 

въ

 

жизни.

 

6)

 

Изъ

 

жизни

 

и

 

печати.7)

 

Свѣ-

дѣнія

 

о

 

деятельности

 

благотворительныхъ

 

учреждены.

 

8)

 

Борьба

 

съ

 

пьянствомъ

 

въ

Россіи

 

и

 

другихъ

 

странахъ.

 

9)

 

Свѣдѣнія

 

о

 

дѣятельностп

 

обществъ

 

Трезвости

 

въ

 

Рос-
сіи

 

и

 

за

 

границею.

 

10)

 

Протоколы

 

Казанскаго

 

Общества

 

Трезвости.

 

11)

 

Критика

 

и

библіографія.

 

12)

 

Объявленія.

Подписная

   

цѣна

 

за

 

годъ

 

2

   

рубля.

 

Полугодовая

 

подписка

 

не

 

принимается.

Журналъ

 

за

 

1897

 

годъ

 

допущенъ

 

Учснымъ

 

Комитетомъ

 

Министср.

 

Народ.

   

Просвьщ.

   

въ

   

безплатныя
народныя

 

библіотеки

 

и

 

читальни.

Выписывающіо

   

за

 

1897,

 

1898,

 

1899,

 

1900,

 

1901,

 

1902

 

года

 

щатятъ

13

 

рублей.
Адресъ

 

редакціи

 

(Казань,

 

Типограоія

 

Университета).
Чрезъ

 

редакцію

 

журнала

 

„ДѢЯТЕЛБ"

 

можно

 

пріобрѣтать

 

книги,

 

допущенныя

 

Ученымъ
Коматетомъ

 

для

 

безплатныхъ

 

народныхъ

 

читаленъ

 

и

 

народныхъ

 

чтеній:
Яарь- Освободитель,

  

преобразователь

 

и

  

просвѣтитель

  

Росссіи,

   

Импе-
раторъ

 

Александръ

 

II.

 

Изд.

 

3-е.

 

Проф.

 

А.

 

И.

 

Александрова....... „

 

р.

 

20

 

к.

Отчего

 

гибнуть

 

люди.

 

Вино-ядъ.

 

Защитникамъ

 

умѣреннаго

 

употребдеиія
вина.

 

Русскимъ

 

матерямъ.

 

За

 

сотню............... 2

 

р.

    

„

 

к.

Слова

 

отца

 

Іоанна

 

Ильича

 

Сергіева

 

нротивъ

 

пьянства.

   

За

  

сотню.

    

.

 

1

 

р.

    

„

 

к.

Вино

 

для

 

человѣка

 

и

 

его

 

потомства —ядъ.

 

За

 

сотню....... 2

 

р.

    

„

 

к.

Спиртные

 

напитки,

 

какъ

 

располагающая

 

причина

 

къ

 

разнаго

 

рода

 

за-

болѣваніямъ

 

человѣка.

 

Проф.

 

И.

 

М.

 

Догеля.

 

(Одобрен.

   

Ученымъ

 

Комит.)

 

.

 

.,

 

р.

 

40

 

к.

Знаніѳ

 

и

 

довѣріе

 

какъ

 

лекарство.

 

Его-же .......... „

 

р.

 

30

 

к.

Высокопреосвященнѣйшій

   

Владиміръ

   

(некрологъ),

   

съ

    

портретомъ.

Проф.

 

А.

 

И.

 

Александрова ................... р.

 

10

 

к.

Псторія

 

Казани.

 

К.

 

Ѳ.

 

Фукса................ „

 

р.

 

50

 

к.

Простое

 

руководство

 

къ

 

разумному

 

пчеловодству,

 

съ

 

рисунками.

 

Свящ.
П.

   

И.

 

Веселицкаго

   

(Одобр.

   

Учен.

 

Комит.)

 

.

    

.

    

- ........ „

 

р.

 

30

 

к.

Развалины

 

Болгаръ

 

и

 

древніе

 

Болгары.

 

Турнерелли ...... „

 

р.

 

50

 

к.

Редакторъ- издатель

 

А.

 

Т.

 

Соловьевъ.

„СВѢТЪ"
въ

 

1904:

 

году

подъ

 

редакціею

 

В.

 

В.

 

КОМАРОВА.
Самая

  

дѳшѳвая

  

и

  

распространенная

  

въ

   

Россіи

 

ежедневная

 

газета.

„Свѣтъ"

 

въ

 

1904

 

году

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

программѣ,

 

которой

 

держится

 

со

 

дня

•своего

 

основанія,

 

съ

 

тою

 

же

 

святою

 

вѣрою

 

въ

 

великую

 

будущность

 

русскаго

 

народа

и

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

твердымъ

 

упованіемъ

 

на

 

русскихъ

 

людей,

 

которые

 

своею

 

тысячелѣтнею

исторіею

 

доказали

 

стойкость

 

и

 

святость

 

русскихъ

 

началъ,

 

ими

 

самими

 

созданныхъ.

„Свѣтъ"

 

работаетъ

 

для

 

русскаго

 

народа

 

и

 

ради

 

русскаго

 

народа.

 

„Свѣтъ"

 

бу-
дить

 

мысль

 

въ

 

русскомъ

 

человѣкѣ

 

и

 

тѣмъ

 

предохраняетъ

 

его

 

отъ

 

опасностей,

 

кото-

рый,

 

благодаря

 

иноземной

 

и

 

инородческой

 

интригѣ

 

и

 

наростающему

 

нѣмецкому

 

влія-
нію,

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

надвигаются

 

на

 

него,

 

прикрытыя

 

ложью,

 

лестью

 

и

 

обманомъ.
„Свѣтъ"

 

убѣжденъ,

 

что

 

русскій

 

народъ,

 

создавая

 

великое,

 

міровое

 

государство,

трудится

 

не

 

ради

 

отвлечеяныхъ

 

интересовъ

 

и

 

не

 

для

 

иноземцевъ,

 

но

 

для

 

самого

 

себя.
Благо

 

русскаго

 

народа

 

въ

 

русскомъ

 

государствѣ

 

естественно

 

должно

 

стоять

 

выше

всего.

 

Самодержавіе,

 

православіе

 

и

 

народность —незыблемыя

 

основы

 

русской

 

государ-

ственности

 

ихъ

 

охраненію,

 

ихъ

 

развитію

 

и

 

укоренію

 

въ

 

разныхъ

 

сферахъ

 

русскаго

общества,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ,

 

посвятила

 

себя

 

газета

 

„Свѣтъ"

 

и

 

твердо

 

и

 

неуклонно

 

будетъ
держаться

 

и

 

впредь

 

того

 

же

 

направлеиія.
„Свѣтъ",

 

не

 

смотря

 

на

 

свой

 

небольшой

 

размѣръ,

 

идетъ

 

впереди

 

другихъ

 

газетъ

по

 

свѣжести

 

извѣстій

 

и

 

изложенію

 

событій.
„Свѣіъ",

 

издающійся

 

съ

 

1

 

января,

 

1882

 

года,

   

какъ

 

былъ,

 

такъ

 

и

 

остался

 

самою
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Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

И

 

I

 

Я.

дешевою

 

ежедневною

 

газетою

 

въ

 

Россіи;

 

Другія

 

газеты,

 

съ

 

нимъ

 

конкурировавшая,,

или

 

прекратили

 

изданіе,

 

или

 

повысили

 

цѣну.

 

При

 

томъ

 

размѣрѣ,

 

въ

 

которомъ

 

издается

..Свѣтъ",

 

русскій

 

читатель

 

получаетъ

 

все,

 

что

 

ему

 

необходимо.

 

Ничто

 

важное

 

не

 

упу-

щено.

 

Нѣтъ

 

только

 

газетнаго

 

хламу,

 

въ

 

сущности

 

никому

 

не

 

нужнаго.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

или

 

доставкою

 

остается

 

безъ

 

перемѣны;

на

 

годъ

 

съ

 

1

 

января

 

по

 

31

 

декабря

 

4

 

р.,

 

на

 

полгода

 

съ

 

1

 

января

 

или

 

1

 

іюля

 

2

 

р.,

на

 

3

 

мѣс.

 

съ

 

1

 

янв.,

 

1

 

апр.,

 

I

 

іюля

 

или

 

1

 

окт.

 

1

 

р.

Письма

 

и

 

деньги

 

адресовать:

 

С. -Петербурге,

 

редакція

 

„Свѣтъ",

 

Невскій,

 

136.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1904

 

ГОДЪ
подписной

 

годъ

 

начался

 

1-го

 

ноября

ЗАДУШЕВНОЕ

 

СЛОВО
XXVIII

 

г.

 

изд.

 

—

 

1904

 

г.

Въ

 

1904

 

г.,

 

какъ

 

и

 

до

 

сихъ

   

поръ,

 

„Задушевное

   

Слово"

 

будетъ

   

выходить

 

въ

 

вид*

 

2-хъ

 

само

стоятельныхъ

 

еженедгльныхъ

 

журналовъ,

изъ

 

которыхъ —„Задушевное

 

Слово

 

для

 

младшаго

  

возраста"

 

предназначается

 

для

   

дѣтей

 

огь

5

 

—

 

9

 

л.

 

и

 

„Задушевное

 

Слово

 

для

   

старшаго

  

возраста"— для

  

юныхъ

   

читателей

 

въ

 

возраст*
отъ

 

9 — 14

 

лѣтъ.

Въ

 

теченіи

 

года

 

калгдый

 

подписчикъ

 

на

 

то

 

или

 

другое

 

изданіе

 

„Задушевнаго

 

Слова"

 

полу-

читъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

52

 

№JVs

 

богатоиллюстрированнаго

 

интереснаго

 

журнала

и,

 

кромѣ

 

того,

 

рядъ

 

цѣнныхъ

 

безплатныхъ

 

премій

 

и

 

ириложеній,

 

изъ

 

которыхъ

 

будетъ

 

вы-

дано,

 

между

 

прочимъ,

 

при

 

журналѣ:

Для

 

младшаго

 

возраста

 

(5 —9

 

лѣтъ):

 

больш.

 

картина

 

худ.

 

Эльслея

 

для

 

украш.

дѣтской

 

комнаты,

 

великолѣпно

 

исполненная

 

въ

 

24-краски,

—чф°

   

„МИЛЪЕ

 

ВСЪХЪ'!

   

ф—
12

 

тръ

 

и

 

заняты

 

для

 

дѣтей

 

на

 

большихъ

 

раскрашенныхъ

 

и

 

черныхъ

 

листахъ;

 

12

 

от-

дельных*

 

картинъ

 

—

 

раскрашенныхъ

 

и

 

черныхъ:

 

12

 

книжек*

 

„Библготеки

 

діътскпхъ

 

сказокъ",
иллюстрированныхъ

 

извѣстными

 

художниками;

 

Домино

 

Мурзилки, —игру

 

для

 

дѣгей

 

на

 

боль-
шой

 

табл.

 

въ

 

краскахъ,

 

съ

 

28

 

фиг.
Въ

 

текстѣ

 

журнала

 

„Задушевное

 

Слово

 

для

 

младшаго

 

возраста"

 

съ

 

перваго

 

же

 

нумера

начнется

 

лечатаніемъ,

 

между

 

прочимъ,

 

„.Інзочкинв

 

счастье" —новая

 

большая

 

иллю

стрированная

 

повѣсть

 

для

 

дѣтей

 

Л.

 

А.

 

Чарской,

 

автора

 

„Записокъ

 

институтки",

 

„Товарищей"
„Записокъ

 

сиротки",

 

„Княжны

 

Джаваха"

 

и

 

др.

Для

 

старшаго

 

возраста

 

(і>

 

—

 

14

 

лѣтть,):

 

12

 

книгъ

 

соч.

 

А.

 

Е.

 

Разина

 

и

 

С.

 

М.
Макаровой,

 

заключающая

 

въ

 

себъ

 

лучшіе

 

разсказы

 

этихъ

 

знаменитыхъ

 

писателей

 

для

 

юноше-

ства.

 

Генералъ

 

-

 

фельдмаршалы,

 

русской

 

арміи

 

больш.

 

изданіе

 

въ

 

листъ,

 

съ

 

62-мя

 

портретами,

допущенное

 

Учен.

 

Комит.

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев,

 

въ

 

ученическія,

 

старшаго

 

и

 

средняго

 

возра-

стовъ,

 

библіотеки

 

учебныхъ

 

заведеній.

 

Юные

 

герои,

 

Севастополя

 

историческій

 

очеркъ

 

Н.

 

Корса-
кова,

 

съ

 

портретами,

 

картинами

 

сраженій

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

 

9

 

выпусков*

 

историческихъ

 

разсказовъ

„Откуда

 

пошла

 

Русская

 

Земля"

 

А.

 

Е.

 

Разина

 

и

 

В.

 

И!

 

Лапина
Изящно

 

переплетенная

 

записная

 

кпижка-калеидарь

 

для

 

русской

 

учащейся
молодежи.

Въ

 

текстѣ

 

л:урнала

 

„Задушевное

 

Слово

 

для

 

старшаго

 

возраста"

 

съ

 

первыхъ

 

нумеровъ

начнутся,

 

между

 

прочимъ,

 

яечатаніемъ:

 

„Люда

 

власовская",

 

повѣсть

 

для

 

юношества

 

Л.

 

А
Чарской;

 

„Царскгй

 

вгьнецъ".

 

повѣсть

 

А.

 

В:

 

Зарина;

 

„Два

 

кадета",

 

разсказъ

 

А.

 

Апраксина.
Независимо

 

отъ

 

всѣхъ

 

перечисленныхъ

 

премій

 

и

 

приложеній,

 

подписчикамъ

 

каждаго

нзданія,

 

въ

 

теченіи

 

гѵда

 

будутъ

 

высылаться

 

безплатно:

 

Дѣтскія

 

моды

 

на

 

всѣ

 

4

 

сезона,
съ

 

рисунками

 

новѣйшихъ

 

дѣтскихъ

 

платьевъ,

 

работъ,

 

практическими

 

совѣтами

 

и

 

пр.,

 

и

 

Педа-
гогическій

 

листокъ —пособіе

 

для

 

родителей

 

и

 

воспитателей,

 

въ

 

видѣ

 

отдѣльн.

 

само-

стоятелън.

 

книжекъ.

Подписная

 

цѣна

 

„Задушевнаго

   

слова"

 

для

 

младшаго

   

или

   

старшаго

   

возраста

 

(по
выбору

 

гг.

 

подписчиковъ),

 

со

  

всѣми

   

объявленными

  

къ

 

данному

   

изданію

   

преміями

 

и

приложениями,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкою,

 

на

 

годъ

 

Q

 

руб.
Допускается

 

разерочка

 

платежа

 

по

 

2

 

р.:

 

при

 

подпискѣ,

 

къ

 

1

 

февраля

 

и

 

къ

 

1

 

мая.

При

 

подписюъ,

 

во

 

избѣоюаніе

   

недоразумѣній.

 

просятъ

   

точно

   

обозначать,

  

для

 

какого

   

возраста

слпдуетг

 

высылать

 

журнаіъ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

кннжныхъ

   

магазинахъ

  

Товарищества

 

М.

 

О.

 

Вольфъ:

  

Петер-
бурга,

 

Гостиный

   

Дворъ,

   

18,

 

и

 

Москва,

   

Кузнецкій

  

мостъ,

 

12,

 

домъ

 

Джамгаровыхъ,

  

а

   

также

въ

 

редакціи

 

„Задушевнаго

 

Слова":

 

Петербургъ,

 

Вас.

 

Остр.,

 

16

 

линія,

 

5 — 7,

 

с.

 

д.



О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

E

 

H

 

I

 

я. 17

„СИБИРСКИ

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ
и

Ежемѣсячное

 

иллюстрированное

 

изданіе.

 

(Рѳдакція:

 

г.

 

Томскъ,

 

Дворянская

 

улица

 

№

 

4).
Вступая

 

въ

 

VI

 

годъ

 

своего

 

существованія,

 

„Сибирскій

 

Наблюдатель"

 

будетъ

 

выходить

въ

 

свѣтъ

 

въ

 

1904

 

году

 

по

 

прежнему

 

съ

 

иллюстраціями,

 

на

 

русскомъ

 

и

 

французскомъ
языкахъ,

 

книжками

 

12

 

разъ

 

въ

 

годъ,

 

отъ

 

150

  

до

   

190

   

странидъ

   

въ

   

каждой

   

въ

 

Ѵв

долю

 

листа,

 

по

 

слѣдующей

 

программгь:

I.

  

Описаніе

 

путей

 

сообщенія,

 

какъ

 

веду-

         

7.

 

Смгьсь.
щихъ

 

въ

 

Сибирь

 

и

 

Азіатскія

 

владѣнія

Россіи,

 

такъ

 

и

 

существующихъ

 

въ

 

этихъ

мѣстностяхъ

 

и

 

государствахъ,

   

сопредѣль-

8.

  

Разеназы,

 

стихотворенія

 

и

 

анекдоты.
9.

   

Свѣдѣнія

  

библіографическаго

  

харак-

тера

 

о

 

вновь

 

выходящихъ

  

книгахъ,

   

пре-

ныхъ

 

съ

 

ними.

   

,

                                           

|

 

имущественно

 

же—касающихся

 

Сибири

  

и

2.

 

Описаяіе

 

городовъ

 

и

 

селеній.

 

Письма

 

|

 

Азіатской

 

Россіи

 

вообще,

 

и

 

объ

 

ежемѣсяч-

изъ

 

городовъ. ныхъ

 

журналахъ.

3.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

судопроизводствѣ

 

и

 

судо-

        

10.

 

Иностранное

  

обозрѣніе

  

(обзоръ

   

со-

устройствѣ.

                                                     

j

 

бытій

 

въ

 

иностранныхъ

 

государствахъ).
4.

  

Минеральные

 

источники.

5.

   

Свѣдѣнія

 

о

 

театрахъ,

 

объ

 

ученыхъ,

благотворительныхъ

 

и

 

друг,

 

общест.

 

и

 

т.

 

п.

6.

    

Виды

 

замѣчательныхъ

 

мѣстностѳй,

городовъ,

 

портреты

 

государей

 

и

 

чѣмъ-либо

выдающихся

 

личностей.

//.

   

Замѣтки

   

наблюдателя

   

(свѣдѣнія

жизни

 

въ

 

Европейской

 

Россіи).
12.

    

Сибирскіе

   

отголоски

   

(свѣдѣнія

жизни

 

въ

 

Сибири).
13.

   

Отвѣты

 

редакціи

 

подписчиками

14.

   

Объявленія.

Редакція

 

съ

 

своей

 

стороны

 

приложить

 

всѣ

 

старанія,

 

чтобы

 

изданіе

 

удовлетворяло

своему

 

назначенію

 

и

 

давало

 

для

 

лвцъ,

 

желающихъ

 

ознакомиться

 

съ

 

Сибирью

 

и

 

Азіат-
ской

 

Россіей,

 

всѣ

 

необходимый

 

свѣдѣнія

 

въ

 

историческомъ,

 

географическомъ

 

этногра-

фическомъ

 

и

 

статистическомъ

 

отношеніяхъ,

 

а

 

также

 

литературный

 

матеріалъ

 

для

 

чте-

нія.

 

Въ

 

трудахъ

 

редакціи

 

примутъ

 

участіе

 

многіе

 

сотрудники

 

мѣстныхъ

 

газетъидр.

 

лица.

Цѣна

 

въ

 

годъ

 

4

 

руб.,

 

на

 

''/а

 

года

 

2

 

руб.

 

50

  

ноп.,

   

съ

   

доставкой

   

и

   

пересылкой.

   

За
пересылку

 

заграницу

 

добавляется

 

еще

 

3

 

руб.

Всѣ

 

подписчики

 

на

 

1904

 

годъ

 

получатъ

 

въ

 

концѣ

 

года

 

въ

 

видѣ

 

преміи

 

третій

 

выпускъ

„Альбома

 

Сибирскихъ

 

видовъ",

 

состоящаго

 

изъ

 

художественно-нсполненныхъ

 

фототипо-
гравюръ,

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ.

Лица,

 

желающіе

 

имѣть

 

отзывы

 

о

 

своихъ

 

сочиненіяхъ

 

и

 

изданіяхъ,

 

благоволятъ

 

достав-

лять

 

въ

 

редакцію

 

экземляры

 

ихъ.

Ціьна

 

объявленій:

 

1

 

страница

 

15

 

руб.,

 

Va

 

стр.,

 

10

 

руб.,

 

1 /і

 

стр.

 

6

 

руб.

Подписка

 

и

 

объявленія

 

принимаются:

 

„Сибир.

 

Наблюд."

 

въ

 

г.

 

Томскѣ,

 

Дворянская

 

ул.,

№

 

4

 

(телеф.

 

№

 

1)

 

и

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

П.

 

И.

 

Макушина;

   

въ

   

Москвѣ-у

   

И.

   

К.
Голубева,

 

Яокровка

 

52

  

домъ

   

церкви

   

Іоанна

 

Предтечи

  

и

   

у

   

Д.

   

Н.

   

Корнатовскаго,
Моховая,

 

пр.

 

Стараго

 

универт.,

 

д.

   

Бекендорфъ;

   

въ

   

Барнаулѣ-у

   

части,

   

пов.

   

А.

   

А.
Ершова;

 

въ

 

Варшавѣ-въ

 

книжн.

   

маг.

   

Н.

   

П.

   

Карбасникова

   

(Новый

   

Свѣть

   

67):

   

въ

Красноярскѣ-въ

 

книжн.

 

маг.

 

А.

 

Ф.

   

Комарова

   

и

  

въ

   

редакціи

   

газеты

   

„Енисей",

   

въ

Бійскѣ-у

 

А.

 

А.

 

Зильбербарта;

 

въ

 

Тюмени-у

 

Р.

 

И.

 

Краевскаго.

 

Объявленія

 

также

 

при-

нимаются

 

въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

Центральной

 

Конторѣ

 

Торговаго

 

Дома

 

„Л.

 

и

  

Э.

   

Метцль

   

и

К0 "

 

Мясницкая,

 

д.

 

Сытова,

 

и

 

въ

 

конторѣ

 

объявленій

 

и

 

подписки

 

I.

  

В.

   

Бартошевича,
Мал.

 

Лубянка,

 

N°

 

20.

Лица,

 

присылающая

 

свои

 

рукописи

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

„Сибир.

 

Набл."

 

должны

 

обозна-
чить

 

условія,

 

на

 

какихъ

 

они

 

желаютъ

 

ихъ

 

помѣстить.

 

Статьи,

 

присланныя

 

безъ

 

озна-

ченія

 

условій,

 

считаются

 

безплатными.

 

Всѣ

 

принятый

 

статьи

 

подлежать

 

измѣне-

нгямъ

 

и

 

сокращеніямъ

 

по

 

усмотрѣнію

 

редакціи.

 

Непринятый

 

статьи

 

объемомъ

 

мѳнѣѳ

4-хъ

 

писанныхъ

 

страницъ

 

и

 

стихотворенія

 

уничтожаются;

 

остальныя

 

сохраняются

въ

 

редакціи

 

до

 

востребованія

 

ихъ

 

авторами

 

въ

 

теченіё

 

двухъ

 

мѣсяцевъ:

 

на

 

обратную
пересылку

 

ихъ

 

авторы

 

прилагаютъ

 

почтовыя

 

марки.

Редакторъ-Издатель

 

В.

 

А.

 

Долгоруновъ.



IS ОБЪЯВЛЕНЫ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1904

 

Г.
на

 

новый

 

иллюстрированный

 

журналъ

 

для

 

дѣтей

 

старшаго

 

и

 

младшаго

 

возраста.

ДѢТСКІЙ

 

ДРУГЪ
Въ

 

отдѣлъ

 

беллетристики

 

войдутъ

 

статьи,

 

развпвающія

 

творческую

 

фантазію,

 

идеаль-

ный

 

начала

 

и

 

чувство

 

изящнаго:

   

романы,

   

повѣсти,

   

путешѳствія,

   

легенды,

 

стихотво-

ренія,

 

сказки

 

и

 

пр.

Природовѣдѣніе:

 

ежемѣсячно

 

живыя

 

бесѣды

 

о

 

жизни

 

природы;

 

сезонный

 

мате-

ріалъ

 

для

 

самодеятельности

 

и

 

наблюдены.
Въ

 

дѣтскомъ

 

календарѣ

 

сезонныя,

 

полезныя

 

и

 

интересный

 

занятія:

 

игры,

 

опыты,

рукодѣліе,

 

выжиганіе,

 

коллекціонированіе,

 

фокусы,

 

спортъ,

 

охота

 

и

 

пр.

Ежемѣсячное

 

объясненіѳ

 

праздниковъ,

 

событій;

 

очерки

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ,

 

вели-

кнхъ

 

людей

 

науки,

 

искусства,

 

труда

 

и

 

энергіи.
Въ

 

„вопросахъ

 

и

 

отвѣтахъ"

 

—

 

отвѣты

 

на

 

запросы

 

дѣтей;

 

конкурсы

 

съ

 

преміями
на

 

игры,

 

задачи,

 

шарады

 

и

 

пр.

 

Съ

 

1

 

нумера

 

пойдутъ

 

новые

 

романы:

 

„Путѳшествен-

ники-стипендіаты",

 

Ж.

 

Верна

 

и

 

„Роковыя

 

ошибки"

 

А.

 

В.

 

Волхонскаго.
„Дѣтскій

 

другъ'',

 

имѣя

 

отдѣлы

 

старшаго

 

и

 

младшаго

 

возраста,

 

замѣняѳтъ

 

два

отдѣльныхъ

 

журнала.

 

Смѣхъ

 

и

 

Забава—картинки

 

для

 

младш.

   

возраста,

 

загадки

 

и

 

пр.

1-й

 

нумеръ

 

выйдетъ

 

къ.

 

Р.

 

X.

 

1903

 

г.

24

 

п

 

р

 

ѳ

 

м

 

і

 

и:
8

 

картинъ

 

въ

 

краскахъ

 

и

 

автотипіяхъ:

 

склеиваніе,

 

раскрашиваніѳ;

 

въ

 

ихъ

 

числѣ:

русскіе

 

елочные

 

картонажи,

 

Московскій

 

Кремль,

 

Русскій

 

городокъ,

 

Жанна

 

д'Аркъ,
игра

 

во

 

флаги.
12

 

художественныхъ

 

фототипій

 

съ

 

картинъ:

 

Васнецова,

 

Апвазовскаго,

 

Крамскаго
и

 

мн.

 

др.

2

 

толстыхъ

 

тома:

 

„Необыкновенный

 

приключенія

 

капитана

 

Коркорана".
2

 

коллекціи

 

картинокъ

 

сводныхъ

 

и

 

для

 

наклеиванія.

4

 

р.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой.

Редакцгя

 

и

 

контора:

 

Москва,

 

2

 

Мѣщанская,

 

д.

 

Перлова.

 

По

 

соглагаенгю

 

разсрочка.

Редакторъ-издатель:

 

Ѳ.

 

А.

 

Постииновъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1904

 

Г.
Съ

 

1

 

октября

 

1903

 

года

 

начался

 

7-й

 

годъ

 

издангя

ѳжемѣсячнаго

 

иллюстрированного

 

журнала

-

 

„КНИЖНЫХЪ

 

МАГАЗИНОВЪ

 

ТОВАРИЩЕСТВА

 

М.

 

О.

 

ВОЛЬФЪ

извѣстія

 

по

 

литература

 

наукамъ

 

и

 

биУографін.
Назначеніе

 

журнала—дать

 

читающей

 

публикѣ

 

возможность

 

своевременно

 

слѣдить

за

 

всѣмъ,

 

что

 

есть

 

новаго

 

въ

 

области

 

литературы,

 

наукъ

 

и

 

библіографіи

 

у

 

насъ

 

въ

Россіи

 

и

 

за

 

границею.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

журналъ

 

помѣщаетъ

 

иллюстрированныя

 

статьи

и

 

замѣтки

 

по

 

вопросамъ

 

изъ

 

указанной

 

области,

 

критическіе

 

отзывы

 

о

 

наиболѣе

 

выдаю*

щихся

 

новыхъ

 

сочиненіяхъ,

 

списки

 

новыхъ

 

книгъ

 

и

 

важнѣйшихъ

 

журнальныхъ

 

статей,
русскихъ

 

и

 

иностранныхъ,

 

свѣдѣнія

 

о

 

подготовляемыхъ

 

къ

 

печати

 

новыхъ

 

изданіяхъ
и

 

пр.

 

Особый

 

отдѣлъ

 

журнала

 

посвященъ

 

справкамъ,

 

совѣтамъ

 

и

 

отвѣтамъ

 

на

 

предла-

гаемые

 

читателями

 

журнала

 

вопросы.

Годовая

 

подписная

 

цѣна

 

журналу

 

на

 

полувеленевой

 

бумагѣ,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пере-

сылкою

 

1

 

р.;

 

изданіе

 

на

 

веленевой

 

бумагѣ

 

2

 

р.

Подписка

 

и

 

объявленія

 

принимаются

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Товарищества
М.

 

О.

 

ВОЛЬФЪ.
С. -Петербурга,

 

Гостиный

 

Дворъ,

 

Л»

 

18.

 

Москва,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

Л»

 

12.

Адресъ

 

рѳдакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Вас.

 

Островъ,

 

16

 

лин.,

 

д.

 

5— 7.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1904

 

ГОДЪ

на

 

журналъ

 

ежѳнедѣльный

 

бѳзъ

 

предварительной

 

цензуры

„ПРАКТИЧЕСКАЯ

 

ЖИЗНЬ",
изцающійся

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

1.

  

Счетоводная

 

жизнь.

 

Сцены

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

нея.

2.

  

Научный

 

отдѣлъ:

 

счетоводство,

 

финансы,

 

контроль,

 

коммерчѳскія

 

науки,

 

мо-

раль

 

и

 

законы

 

нравственности,

 

экономія,

 

статистика.

3.

   

Обзоръ

 

смѣтъ,

 

отчетовъ

 

земскихъ

 

и

 

городскихъ

 

учреждены,

 

товариществ!.,

компаній

 

и

 

обществъ

 

на

 

паяхъ,

 

акціяхъ,

 

взаимнаго

 

кредита

 

и

 

т.

 

п.

4.

  

Судебный

 

отдѣлъ,

 

безъ

 

права

 

обсуждѳнія

 

рѣшеній.

 

Судебносчетоводная

 

экс-

пертиза.

о.

 

Библіографія:

 

новыя

 

книги

 

и

 

рецѳнзіи

 

на

 

изданія,

 

соотвѣтствующія

 

про-

•граммѣ

 

изданія.
6.

 

Справочный

 

отдѣлъ:

 

практическія

 

свѣдѣнія,

 

а

 

также

 

рекламы

 

и

 

объявленія.
Хроника,

 

по

 

спеціальности

 

журнала.

 

При

 

журналѣ

 

выдаются

 

подписчикамъ

 

особыя
приложенія,

 

состоящія

 

изъ

 

учебниковъ,

 

руководствъ,

 

пособій

 

и

 

сочиненій

 

по

 

счетоводству.

Цѣль

 

органа

 

обсуждать

 

практическіѳ

 

вопросы

 

и

 

задачи

 

и

 

все

 

достойное

 

под-

раяинія,

 

примѣненія,

 

введенія

 

въ

 

жизнь.

Научный

 

отдѣлъ

 

посвященъ

 

финансамъ,

 

счетоводству,

 

контролю,

 

коммерческимъ

наукамъ,

 

статистикѣ,

 

экономіи,

 

морали

 

и

 

законамъ

 

нравственности.

Въ

 

еудебномъ

 

отдѣлѣ

 

помѣщаются

 

отчеты

 

о

 

дѣлахъ,

 

выдающихся,

 

затѣмъ

 

дается

разборъ

 

отчетовъ,

 

преимущественно

 

образцовыхъдостойныхъ

 

подражанія,

 

и,

 

наконецъ,

имѣются

   

отдѣлы:

 

библгографшческгй,

 

справочный

 

и

 

объявленій.
ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА:

 

на

 

годъ

 

6

 

р.—полгода

 

3

 

р.,

 

на

 

2

 

мѣс.

 

1

 

руб.
•Съ

 

подпискою

 

адресоваться

 

въ

 

редакцію

 

журнала.

 

С.-Петербургъ,

 

Нѳвскій

 

прос-

пекта

 

№

 

43.

 

Москва,

 

Б.

 

Тверская

 

№

 

18,

 

д.

 

Ѳ.

 

Езерскаго.
Редакторъ

 

Ѳ.

 

В.

 

Езерекій.
Издатель

 

Общество

 

Счетоводовъ.

УЧЕНЫЙ

 

записки
ИМПЕРАТОРСКАГО

Казанскаго

   

Университета
на

 

1904

 

годъ.

Въ

 

Ученыхъ

 

Запискахъ

 

номѣщаются:

I.

 

Въ

 

отдѣлѣ

 

наукъ:

 

ученыя

 

изслѣдованія

 

профессоровъ

 

и

 

преподавателей;

 

со-

общенія

 

и

 

наблюденія;

 

публичныя

 

лекціи

 

и

 

рѣчи;

 

отчеты

 

по

 

ученьшъ

 

командировкамъ

и

 

извлеченія

 

изъ

 

нихъ;

 

научныя

 

работы

 

студентовъ,

 

а

 

также

 

рекомендованные

 

фа-
культетами

 

труды

 

постороннихъ

 

лицъ.

И.

 

Въ

 

отдіълѣ

 

критики

 

и

 

оибліографги:

 

профессорскія

 

рецензіи

 

на

 

магистерская
и

 

докторскія

 

диссертадіи,

 

представляемыя

 

въ

 

Казанскій

 

университеть,

 

и

 

на

 

студентскія
работы,

 

представляемыя

 

на

 

соисканіе

 

наградъ;

 

критическія

 

статьи

 

о

 

вновь

 

появляю-

щихся

 

въ

 

Россіи

 

и

 

заграницей

 

книгахъ

 

и

 

сочиненіяхъ

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

знанія;
библіографическіѳ

 

отзывы

 

и

 

замѣтки.

III.

 

Университетская

 

лѣтопись:

 

извлеченія

 

изъ

 

протоколовъ

 

засѣданій

 

Совѣта;

отчеты

 

о

 

диспутахъ,

 

статьи,

 

посвященныя

 

обозрѣнію

 

коллекцій

 

и

 

состоянію

 

учѳбно-

вспомогательныхъ

 

учрежденій

 

при

 

университетѣ,

 

біографическіе

 

очерки

 

и

 

некрологи

профессоровъ

 

и

 

другихъ

 

лицъ,

 

стоявшихъ

 

близко

 

къ

 

Казанскому

 

Университету,

 

обо-
зрѣніе

  

преподаванія,

 

распредѣленіѳ

 

лекцій,

   

актовый

 

отчетъ

 

и

 

проч.



■ю О

    

Б

 

'I.

 

Я

 

В

 

Л

 

К

 

H

 

1

 

il.

IT.

 

ІГриложенгя:

 

университетскіе

 

курсы

 

профессоровъ

 

и

 

преподавателей;

 

памят-

ники

 

исторпческіе

 

п

 

литературные

 

съ

 

научными

 

комментаріями,

 

и

 

памятники,

 

имѣю-

щіе

 

научное

 

значеиіѳ

 

п

 

еще

 

не

 

обнародованные.
Ученыя

 

Записки

 

выходятъ

 

ежемѣсячно

 

книжками

 

въ

 

размѣрѣ

 

не

 

мѳнѣѳ

 

13

 

ли-

стовъ,

 

не

 

считая

 

извлеченій

 

изъ

 

нротоколовъ

 

и

 

особыхъ

 

приложеній.
Подписная

 

цѣна

 

въ

 

годъ

 

со

 

всѣми

 

прплолсеніями

 

6

 

руб.,

 

съ

 

пересылкою

 

7

 

р.

Отдѣльныя

 

книжки

 

мояшо

 

получать

 

изъ

 

редакціи

 

по

 

1

 

р.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

Правлеиіи

 

'

 

университета.

Редакторъ

 

А.

 

Александровъ,

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1904

  

ГОДЪ

  

(изд.

  

XIX

 

годъ)

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

 

ДЛЯ

 

СЕМЬИ

юти

 

іііігаиш
подъ

 

редак

 

ціею

 

А,

 

И,

 

ПОПОВИЦКАГО

 

и

 

при

 

участіи

ОТЦА

 

ЮАННА

 

КРОНШТАДТСКАГО
52

 

№№

 

ЖУРН.

 

до

 

2000

 

СТОЛВЦ.

 

ТЕКСТА

 

и

 

до

 

300

 

ИЛЛІОСТР.

 

Очерки,

 

разсказы,

 

сти-

хотворевія,

 

статьи

 

бытового,

 

нравствѳннаго

 

и

 

историческаго

 

содержанія,

 

воспоминанія

 

и

 

пре-

дан,

 

рѵеск.

 

старпны,

 

отклики

 

на

 

вопросы

 

современной

 

жизни.

12

 

КНИГЪ

 

до

 

2400

 

СТРАН.

 

УБОРИСТОЙ

 

ПЕЧАТИ,

 

заключающихъ

 

въ

 

себѣ

 

исторпчес-

кія

 

повѣстп,

 

повѣсти

 

изъ

 

исторіи

 

русскаго

 

народа

 

и

 

православной

 

церкви,

 

очерки

 

и

 

разсказы

изъ

 

нсторіи

 

библейской,

 

общей

 

и

 

церковной.

И

 

КРОМѢ

 

ТОГО

 

БЕЗПЛАТМО

 

БУДЕТЪ

 

ВЫДАНО:
6

 

КНИГЪ

 

болыл.

 

форм,

 

болѣе

 

250

 

иллюстр.

 

соч.

 

«1\

 

В.

 

ФАРРАРА

ЖИЗНЬ

 

ІИСУСА

 

ХРИСТА
Полное

 

иллюстрир.

 

изданіе

 

съ

 

предисл.

 

и

 

пояснит,

 

примѣч.

 

Свящ.

 

П.

 

М.Ѳивейскаго.

КОПШ

 

съ

 

иконы

 

ловоявлепнаго

 

чудотворца

СЕРАФИМА

   

САРОВСКАГО,
исполненная

 

НА

 

МЕТАЛЛѢ

 

въ

 

рельефной

 

золоченой

 

ризѣ.

УПЛАТИВШІЕ

   

СПОЛНА

 

подписи,

   

сумму

 

получаетъ

 

НЕМЕДЛЕННО

   

при

 

первыхъ

 

№№.

 

а

 

под-

писавшіеся

 

съ

 

разсрочкой

 

—

 

по

  

уплатѣ

 

послѣдняго

 

взноса.

Въ

 

12

 

книгахъ

 

„Русскаго

 

Паломника"

 

будетъ

 

дано:
1)

   

Черноморские

 

богатыри.

 

Картины

 

Севастопольской

 

обороны.

  

В.

 

А.

 

Радича.
2)

  

Прельщены

 

литовское.

 

Церковно

 

историческая

 

повѣсть.

 

Вл.

 

П.

 

Лебедева.
3)

  

Задушевный

 

ріъчи.

 

Очерки,

 

бесѣды

 

и

 

странички

 

изъ

 

дневника.

 

А.

 

В.

 

Круглова.
4)

 

.Вокругъ

 

собора.

 

Повѣсть

 

изъ

 

исторіи

 

Западной

 

церкви

 

XV

 

в.

 

Д.

 

Алькока

 

Перев.

 

Н.

 

П.
Двигубскаго.

5)

  

Лучъ

 

Божьяго

 

секта

 

въ

 

пустышъ

 

глухой.

 

Повѣсть

 

изъ

 

жизни

 

на

 

Персидской

 

ок-

раннѣ.

 

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Тютчева.
6)

  

На

 

сѣвергъ

 

дикомъ.

 

Церковно-историч.

 

повѣсть.

 

П.

 

А.

 

Россіева.
7)

  

Вопросы

 

втъры

 

и

 

жизни.

   

Сбор,

  

статей

 

доц.

 

Спб.

 

Дух.

 

Акад.

 

Іеромонаха

 

Михаила.
8)

  

Русскгй

 

Саваронала.

 

Историч.

 

повѣсть.

 

H.

 

О.

 

Лихарева.
9)

  

Боярыня

 

Морозова.

   

Повѣеть

   

изъ

   

исторіи

   

русскаго

 

раскола.

 

Г.

 

Т.

 

Сѣверцева.

10)

  

Браіпъ

   

на

   

брата.

   

Историч.

   

повѣсть-хроника.

   

H.

   

H.

   

Алексѣева-Кунгурцева.

1 1 1

 

Въ

 

дебряхъ

 

сектантства.

 

Бытовая

 

повѣсть

 

изъ

 

жизни

 

скопцовъ

 

и

 

хлыстовъ.

 

Д.

 

М.
Березкина.

.12)

 

Свѣтъ.

 

Повѣсть

 

il.

 

Ыонлора

 

изъ

 

временъ

 

земной

 

жизни

 

Іисуса

 

Христа.

 

Перера-
ботка

 

Кн.

 

М.

 

В.

 

Волконской.
Въ

 

J\3ê№

 

журнала

 

печатаются

 

„Вескды

 

съ

 

читателями

 

Русскаго

 

Паломника" ,

 

принадле-

жащія

 

перу

 

извѣстнаго

 

церковнагс

 

публициста,

 

доц.

 

СПБ.

 

духовн.

 

Акад.

 

Іеромонаха

 

Михаила

 

и

„Отклики

 

на

 

вопросы

 

современной

 

жизни"

 

извѣстнаго

 

писателя

 

мірянина

 

А.

 

В.

 

Круглова.
ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

 

на

 

журналъ:

 

безъ

 

доставки

 

въ

 

Спб.

 

пять

 

руб.,

 

съ

 

доставкой

 

и

перес.

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россійской

 

имперіи

 

шесть

 

руб,.

 

за

 

границу

 

10

 

руб.

 

Допускается
разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

р.

 

къ

 

l

 

апрѣля

 

2

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

остальные.

Главная

 

Контора:

 

СПБ.,

 

Стремянная

 

ул.,

 

12

 

собств.

 

домъ.
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