
Б Е С Ъ Д А .
I.

Ж гуЧ1Й вопросъ.

Вопросъ объ отечеств^, о патрютизм’Ь —  всегда вопросъ 
жгучш, близкш, но онъ особенно выдвигается впередъ въ 
известные дни, въ извЪстныя полосы народной и государ
ственной жизни. Война рождаетъ героевъ. Опасность соеди- 
няетъ воедино людей разныхъ партш и мнЪнШ. Можно раз- 
суждать и „философствовать" въ спокойное время, но на
двинувшаяся гроза уже требуетъ д'Ьла, а не споровъ. Вы  
можете кое-что подчеркивать матери, поднимать вопросъ о 
томъ, насколько она виновата— если это находите. Но если 
ваша мать больна, если ей угрожаетъ опасность— будете ли 
вы (правильнее: возможно ли) пререкаться у  постели боль
ной, поднимать эгоистичный споръ въ виду неминуемой 
опасности? Естественно, что вы забудете всЬ свои обиды, 
всЬ ея ошибки и, собравъ всю энергда, всЬ свои знатя,
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средства, немедленно примете м'Ьры для спасешя близкой 
больной. Любовь все побЪдитъ и все проститъ.

Эта же любовь къ родинЪ заставляетъ забывать всяше 
отвлеченные споры въ минуты опасности, угрожающей ро
дин!;, кидаться на ея защиту, оставивъ въ сторон'Ь свои 
личные мелше счеты и интересы.

Некрасовъ сказалъ:

Въ насмЬшливомъ и дерзкомъ нашемъ в^кЬ 
Великое, святое слово мать 
Не пробуждаетъ чувства въ человйк'Ь...

Дерзкш в'Ькъ не оставилъ въ покой и другое святое 
слово— отечество. Эготъ дерзкш в’Ькъ изрекаетъ устами нЪ- 
которыхъ: „отечество —  cyeB'bpie", „cyeB'fepie ненавистное", 
ибо оно „оскотиниваетъ людей": „всякая низость, жесто
кость, в с я т я  нечистыя дЬла прикрываются этимъ словомъ, 
какъ девизомъ“ ,а  посему пора „покончить съ этой мерзкой 
комед1ей“ .

„Покончить!"
Легко это сказать, но сдЬлать нелегко. Даже очень 

трудно. БолЬе — невозможно. В'Ьрн'Ье — не нужно. Чувство 
любви къ роди H i вложено въ сердце человека. Это—потреб
ность души. Это— одна изъ ея святынь. Съ этимъ чувствомъ 
онъ рождается и умираетъ. Отечество дороже жизни. Да, 
„за свое я, за независимость народнаго духа, за державную 
власть въ чертЬ страны— хочется жертвовать жизнью". Это 
вовсе не стремлеше захватить чужое, подавить другихъ, а 
лишь ж елате сохранить свое, свою независимость, своп 
„святыни"...

Родная [Лчь... моихъ отцовъ языиъ...
На немъ любилъ я слушать въ дЪтств'Ь сказки,
На немъ молиться я привыкъ,
На немъ метЬ мать шептала ласки.
Врагъ, поб^дивъ, на эту рЬчь узду 
Наложить вдругъ безжалостной рукою...
Я  защищать мой край пойду!

Если бы челов'Ькъ жилъ только рублемъ, только желуд- 
комъ, какъ животное, онъ былъ бы чуждъ высшимъ запро- 
самъ, онъ не имЪлъ бы своихъ святынь, нич’Ьмъ не доро- 
жилъ бы кромЪ хлЪба. У  гр. Толстого, въ „Новой АзбукЬ“,
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есть такой характерный разсказъ. Мужикъ пугаетъ свою ло
шадь гЬмъ, что ее возьмутъ въ шгЬнъ непр1ятели.

Лошадь спрашиваетъ:
— А  что они со мной будутъ делать?
— Заставятъ тебя возить,— отвечаете мужикъ.

А у  тебя я разве не вожу?— говоритъ лошадь.— Стало 
быть, мне все равно, на тебя или на неир1ятеля работать.

Для лошади все равно, у кого ни жить: у  француза, 
нЪмца или русскаго. Лиш ь бы давали вдоволь овса, сена, 
воды и была бы конюшня. Но человеку не все равно. У  него 
есть свое дорогое, святое, чемъ онъ живетъ и ради чего 
онъ жертвуетъ не только хлЪбомъ, но покоемъ, своей семьей 
и даже своей жизнью. Ему дорого прошлое родины, дорога 
земля, освященная кровью предковъ,— те храмы, где моли
лись десятки поколенш, та культура, которая создавалась 
веками, тотъ своеобразный укладъ жизни, который присущъ 
народу. У  каждаго народа есть свой ликъ, какъ онъ есть у 
всякаго самостоятельно мыслящаго человека. Этотъ „ликъ“ 
дорогъ народу, и онъ не позволитъ чужеземцу топтать его 
или перелицовывать по-своему. Свое всегда ближе и дороже.

Сочувствовать могу я и чужому горю,
Но горе родины метЬ все-таки больней!

Пусть всемъ хорошо живется, нетъ желашя зла кому- 
либо, но—

Иду лн пыльною проселочной дорогой,
Вхожу ли въ темный л’Ьсъ, чтобъ тамъ укрыться въ тЬнь,— 
ВстрЪчаю ль на пути, въ сторонкЬ храмъ тбопй—
Отраду чистую безмолвныхъ деревень,—
Гляжу ли на поля, желтбюшдя рожью,
На безконечный лугъ, одЬвиийся въ цв£ты,—
На яихъ, молясь въ тиши, зову я благость Божью,
О нихъ въ моей душЪ тоскливыя мечты.

А чужге, далекш? Ихъ горе?
Печаль, вездЬ печаль, и я о нихъ скорблю,
Но о родной земл'Ь я иначе страдаю,
Ее  я иначе люблю.

Вождь еврейскаго народа такъ обращался къ Богу въ 
Вавилоне: „Для насъ, Господи, создалъ Ты векъ сей. О 
прочихъ же народахъ, происшедшихъ отъ Адама, Ты ска-
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залъ, что они ничто, но подобны слюнЬ, и все множество 
ихъ Ты уподобилъ каплямъ, каплющимъ изъ сосуда".

Вотъ еврейская обособленность. I I  справедливо одинъ 
писатель зам'Ьчаетъ по поводу этого: „Какимъ ужасающимъ 
холодомъ в'Ьетъ отъ этихъ словъ, какая страшная отчужден
ность отъ всЬхъ людей слышится здбсь; кроме своего на
рода всЬ пренебрежены и забыты".

Христтнскш  народъ такъ не думаетъ и не молится. Его 
патрютизмъ, любовь къ отечеству не покоится на презр’Ьнш 
къ другимъ. Но онъ и не можетъ принять того космополи
тизма, который есть собственно безродность, безотечеетвен- 
ность.

„Всяю я нечистыя дЬла прикрываются словомъ отечество, 
нацгонализ.нъ11. Неправда' Это будетъ уже лженащонализмъ, 
если онъ проиов'Ьдуетъ ненависть къ другимъ и обособлен
ность. Только невежество и тьма можетъ такъ смешивать 
п о ш тя , но нельзя основываться на словахъ темнаго обску
рантизма или злобной лжи.

Признаетъ ли Церковь любовь къ отечеству? Да, призна- 
етъ. Церковь считаетъ любовь къ отечеству гражданской 
добродетелью. Но этимъ признашемъ Церковь не освящаетъ 
пристуастнаго и всеоправдывающаго нащонализма, равно какъ 
не одобряетъ, а порицаетъ вредный космополтпизмъ, безрод
ность. Релипя учитъ смотреть на родину, по словамъ по- 
койнаго арх. Амвроия, какъ на Богомъ отмежеванную изве
стному народу часть земли Божьей для посильнаго и свое- 
ооразнаго (признаше народной самобытности) прославлетя 
въ ней имени Господа. „Отечество, — говоритъ арх. Амвро- 
сш,— это родина духа, где мы получаемъ первыя впечатл4- 
шя своей религш, иознаемъ себя частью своего народа, гд4 
мы ощутили Бога и познали счастье духовнаго союза съ 
Нимъ въ таинствахъ своей веры“ .

Какъ же долженъ относиться патрютъ къ своей родинЬ, 
видя ея несовершенства, недостатки? Защищая все доброе, 
уважая народныя вЪроватя и требоватя народнаго духа, 
патрштъ, т. е. верный, любящШ сынъ родины, борется съ 
неправдою, негодуетъ во имя высшей правды, вечной истины, 
но онъ не „бурлить понапрасну безплоднымъ негодовашемъ", 
смиренно принимаетъ на себя часть общей вины, существую- 
щихъ недуговъ. Онъ помнить, „что владЬетъ Всевышнш
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царствомъ челов’Ьческимъ", и прежде всего молится за свое 
отечество, въ твердомъ упованш, что только Богъ вразум- 
ляетъ заблуждающихся и поставляетъ народы и правителей.

Если бы эти слова были поняты какъ сл^дуетъ всеми, 
то не было бы и гЬхъ людей, которые въ своемъ безумш, 
ложно понимая свободу, отрекаются отъ родины.

П.

B e t  ли одинаково близки.

Одинт, мой пр1ятель писалъ мне: „Я  не понимаю того 
узкаго патрютизма, который любитъ только свое родное. 
По-моему надо все народы, все нацш любить одинаково. 
ВсЬ люди одинаково для меня дороги и близки. Горе вездЬ 
горе, и я не могу желать горя французу или, вернее, Фран
т и , а радости только Россш. Я  хочу, чтобы и у  Францш  
не было горя“ .

Мой пр1ятель не хочетъ горя Францш, онъ хочетъ, чтобъ 
и ей было хорошо такъ же, какъ и Россш. Но и я не желаю 
Францш страдашй и очень желаю, чтобъ и ей было хо
рошо. И все-таки я не могу любить Францш такъ же, какъ 
Pocciro. Я  сочувствую горю всякаго народа, и, когда Англ1я 
угнетала буровъ, я скорбелъ о нихъ, но, конечно, не такъ 
бы скорбелъ объ угнетент Россш. Это не значитъ, что я 
одинъ народъ считаю выше другого, нахожу его более луч- 
шимъ и достойнымъ... СовеЬмъ нЬть. Я  не чувствую нена
висти къ какой-нибудь народности, и несправедливое отно- 
шеше всегда будетъ въ моихъ глазахъ таковымъ, на кого бы 
оно ни направлялось. Но это все-таки не значитъ, что я 
люблю одинаково французовъ и русскихъ.

Именно: я за родину иначе страдаю, ее я иначе люблю. 
Если нужно ее защищать, я поднимусь на ея защиту, я 
пойду въ бой съ ея врагомъ, но вовсе не съ радостью, и 
мне будетъ жаль гЬхъ, которые останутся сиротами тамъ, 
на чужбине. И все-таки, защищая родину, я невольно про
лью кровь враговъ ея, не питая къ нимъ узкой, мел
кой ненависти, того кровожаднаго чувства, которое обра- 
щаетъ человека въ зверя. Я  пойду на защиту родины отъ
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того, кто покушается на ея счастье. Вотъ какъ я понимаю 
любовь къ родинЬ, патрютизмъ, нащонализмъ. Такъ пони- 
маетъ все это и Рузвельтъ, этотъ замечательный государ
ственный человекъ и горячи! патрштъ. Въ  своей книге онъ 
говоритъ между прочимъ: „находятся люди, утверждающее, 
что патрютизмъ есть понят1е эгоистичное, и старакнщеся 
всеми силами заменить его космополитиамомъ, то-есть лю
бовью ко всему человечеству. Эти господа забываютъ, что 
человекъ, любяпцй друпя страны такъ же, какъ и свою, 
столь же вредный членъ общества, какъ и тотъ, кто любить 
всехъ женщинъ столько же, такой же любовью, какъ и свою 
избранницу11... Совершенно верно, какъ и то, что изъ этого 
не следуетъ делать такой выводъ: любя свою родину, надо 
ненавидеть друпе народы. Но любовь къ другимъ не должна 
мешать любить свою родину больше, сильнее, чемъ все 
остальныя страны, взятыя вместе. Отъ мысли о патрштизмЬ 
прямой переходъ къ вопросу о войне. Война, конечно, зло, 
съ этимъ соглашается и Рузвельтъ, но, прибавляетъ онъ: 
„леность, безпечность народа, его отвращение къ борьбе—вотъ 
наихудш1я и наиопаснейнйя изъ золъ. Народъ долженъ 
воспитываться, закаляя себя въ патрттизме, и нащя самая 
полезная для человечества та, которая наиболее пропитана 
духомъ нащонализма“ . Это тоже совершенно верно. Амери
кански патрютъ, конечно, за миръ, но, признавая услов1Я 
жизни политической, онъ не можетъ отрицать войну при 
защите страны. Онъ говоритъ, касаясь Россш: „если бы Рос- 
cin поступала согласно у ч е н т  »непротивлетя“ , то весь ея 
народъ давно уже исчезъ бы съ лица земли, и страна занята 
была бы варварскими аз1атскими ордами“ . Воспиташе народа 
въ духе, могущемъ привести къ такому концу, по мненпо 
Рузвельта, надо назвать прямо безнравственнымъ. Я  ду
маю, что все, высказанное представителемъ американскаго 
народа, читатели найдутъ вполне справедливымъ. Это не 
учете  о ненависти къ людямъ, не голосъ кровожаднаго 
хищника, не слова завоевателя во вкусе Наполеона Пер- 
ваго, это не порабощете народовъ, нетъ —  это выражеше 
настоящаго истиннаго патрютизма, того патрютизма, кото
рый признаетъ и у своего народа пороки, не отрицаетъ гре- 
ховъ у  матери родины.
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Сынъ любить мать свою; но ласки расточая,
Онг иногда ее во гнЬвЪ и корить...

Но это чувство справедливости не помешаетъ ему оста
новить укоры къ матери со стороны чужого.

Точно такъ же всякш  любящш свою родину хорошо ви- 
дитъ грехи ея, но когда на нее осмелится напасть съ уко- 
ромъ чужеземецъ, въ этомъ человеке проснется сынъ.

Это верно; следовательно, верно и то, что нельзя всехъ 
любить одинаково и что за родину иначе страдаешь и ее 
иначе любишь.

Подъ этими взглядами, думаю, подпишется всякш pyccKiii, 
знаюшш хорошо свой народъ. Но ведь между народными 
друзьями есть и заблуждаюшдеся, которые въ увлечен in 
забываютъ, что слова еще не жизнь, какъ ни были бъ кра
сивы, и что если имъ все старое кажется ничтожнымъ и 
прошлое недостойно вниманш, то те, кого они хотятъ спа
сать, смотрятъ иначе и, конечно, ближе къ правде, чемъ 
они. А  люди разныхъ полюсовъ и разной веры никогда не 
поймутъ другъ друга. Но чтобы служить народу, надо по
нять его душу, его взгляды. Эти взгляды на любовь къ ро
дине, несомненно, таковы, каковы и у  американскаго пат- 
piOTa, а не таковы, какъ у  безпочвенныхъ космополитовъ.

III.

Любовь къ народу.

„Любовь къ народу". „Надо любить народъ“ . Этими кра
сивыми фразами играютъ какъ мячиками. О, если бы на 
самомъ деле было столько истинной любви къ народу! 
Какъ бы тогда хорошо жилось, сколькихъ грустныхъ фактовъ 
не было бы въ летописи нашего обихода, сколько бы со
хранилось добрыхъ силъ и какъ бы изменилась вся картина 
нашей общественной жизни! Но этого нетъ, потому что 
не всякШ, говоряшш о любви къ народу, действительно его 
любить. Нельзя любить народъ, не понимая его. Можно 
и вредить при любви. „Я  желаю добра“ . А добро ли то» 
что желаешь? „Не все то, что я хочу, и другому по плечу11- 
Это надо помнить. Не чужой ли тебт народъ? Не чужой ли
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ты ему? Не применимы ли къ  тебе эти слова: „Вы  — раз- 
ныхъ полюсовъ, вы— люди разной веры“ .

Достоевскш любилъ народъ, онъ выстрадалъ эту любовь, 
онъ и зналъ народъ, который ему не былъ чуждымъ. А 
вотъ что говоритъ Достоевскш: „Полюбить, т. е. пожалеть 
народъ за его нужду, бедность, страданш можетъ и всякш 
баринъ. Но этого мало. Народу надо, чтобы его не за одни 
его страданш любили, а чтобы полюбили и его самого. „Что 
же значитъ: полюбить его самого?" А  полюби ты то, что я 
люблю, почти то, что я  чту, —  вотъ что это значитъ, и вотъ 
какъ вамъ ответить народъ, а иначе онъ никогда васъ за 
своего не признаетъ, сколько бы вы о немъ ни печалились. 
Фальш ь тоже всегда разгадаетъ, какими бы жалкими сло
вами вы его ни соблазняли. Онъ скажетъ вамъ: „не люби 
ты меня, а полюби мое“ (Достоевскш, т. X I).

Это верно. Да, жалеть можетъ и чуяшй, если онъ добрый, 
справедливый. Когда обижаютъ иноземца, иноверца, можно 
ли и намъ оставаться равнодушными? Но ихъ думы—не 
наши думы, и часто ихъ любовь не тамъ, где и наша.

Счастье ихъ—чужое счастье,
Не одна печаль у насъ,

потому что ни желаньями, ни думами —  мы съ чужими не 
можемъ слиться. Зачастую наши стремления прямо противо
положны. И имъ

Наше русское ненастье—
Непонятный лишь разсказъ.

Но все это не уничтожаетъ жалости, ибо какъ можно не 
жалеть страдающаго? Но эта жалость — еще не та любовь, 
которая делаетъ васъ роднымъ народу, своимъ ему. Почтите 
то, что для него святыня, живите тЬмъ, чемъ онъ живетъ, 
любите то, что онъ любитъ,— вотъ когда вы будете свой для 
народа.

Не нодчуй гбмъ, чего не fort!

Грубо — но метко сказано. Нельзя итти съ любовью къ 
мужику и посягать на святыню его души,унижать то, чему онъ 
поклоняется. Это не значитъ —  надо лгать и маскироваться. 
Фальш ь онъ пойметъ, если и не сразу —  все же пойметъ. 
Пойметъ и злобно сорветъ маску. Ему любъ не чужакъ, на
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ряженный своимъ, а русскш человекъ, любящи! народъ и 
потому не чувствующш съ нимъ розни:

Однимъ желашемъ съ пародомъ я горю,
Съ нимъ вм'Ьсгё плачу я, молюсь его сватынЪ,
I I  все что любить онъ — и я боготворю.]

Возьмемъ саровстая торжества, еще столь къ намъ близк1я и 
столь знаменательный, что о нихъ невольно хочется гово
рить; да лучшаго примера и не подыщешь. Народный 
взглядъ, народное отношенге къ празднику — для многихъ 
интеллигентныхъ людей были непонятны, чужды. Они удив
лялись этому подъему народнаго духа и не понимали его. 
Итти за сотни верстъ, отрываться отъ работы, столько пе
реносить, терпеть... зачемъ?

Характерный слова для человека, совсгЬмъ не понимающаго 
народа, совсЬмъ отъ него отколовшагося и ему чужого. 
Можетъ быть, онъ и добрый человекъ и любить народъ —  
такъ по крайней мере думаетъ онъ самъ — но именно вотъ 
где „вы— разныхъ полюсовъ, вы —  разной веры“ . Тутъ такая 
пропасть, черезъ которую не перекинуть никакой дощечки. 
Изъ сердца одного вытравлено то, чтмъ живетъ народное 
сердце... Этотъ челов’Ькъ уже не понимаетъ того наслажде- 
н1я души, отъ котораго другой приходитъ въ восторгъ, 
въ экстазъ. У  людей разной веры —  и разные кумиры, у 
людей разныхъ полюсовъ— и разные праздники. Кто отстоитъ 
такъ далеко отъ народа, тому съ нимъ не столковаться, и 
тутъ нЪтъ места любви, а лишь —  возможна жалость, похо
жая на сострадательное пренебрежете. Народъ не приметъ 
такого сострадашя, такой унизительной жалости, гЬмъ более, 
что онъ ея не заслуживаетъ: жалкимъ и ничтожнымъ по 
своей узкости, по своей оторванности отъ народа является 
этотъ одинъ изъ многихъ, не понимающихъ того наслажде
нья, которымъ красна народная жизнь, жива народная душа. 
Не ручью, отбежавшему отъ реки, гордо и плавно несущей 
свои болышя светлыя воды, такъ относиться къ реке... 
Ведь онъ ею питается и безъ нея засохнетъ.

Можно жалеть и не любить того, кого жалеешь,— не лю
бить какъ своего. Но нельзя любить и не жалеть. Но это 
не та жалость, въ которой такъ много пренебрежешя и со- 
знашя своего превосходства (такъ жалеть можно даже
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собаку), а „жаль“ — равная любви, сама любовь —  жаль, 
какъ говоритъ народъ, та любовь, которою любятъ только 
своего кровнаго. Тутъ нельзя приладиться къ народу, а надо 
быть нервомъ этого народа, „стать народомъ"— какъ пре- 
краснототъ же Достоевскш выразилсяо Пуш кине.„Пуш кинъ,— 
говоритъ Достоевскш,—  преклонился предъ народною прав
дою, онъ призналъ ее за свою правду. Несмотря на вей по
роки народа и многш смердящш его привычки, Нушкинъ 
сум^лъ различить великую суть его духа и принялъ эту 
суть народную въ свою душу, какъ свой идеалъ. Пушкинъ 
первый объявилъ, что русскш  человекъ не рабъ и никогда 
имъ не былъ, несмотря на многовековое рабство".

Да, несмотря на годы рабства, т. е. крепостного права 
народъ сохранилъ свою душу и сердце отъ рабства! Это 
превосходно выразилъ Некрасовъ, любившш народъ, также 
преклонившшея предъ народною правдою:

Въ рабств^ спасенное —
Сердце свободное 
Золото, золото,
Сердце народное.

Холопъ и не рабъ. Крепостной и свободный духомъ, ко
торый ярко сказался въ исторически моменты жизни страны. 
Не рабъ шелъ умирать за родину, царя и вер у— въ смут
ное время. Не рабъ клалъ „свой животъ“ въ битвахъ 12-го 
года и умиралъ на севастопольскихъ бастюнахъ. Онъ такъ 
защищалъ родину, какъ рабъ не защищаетъ, и такъ уми
рал ъ, -какъ рабы не умираютъ, а умираютъ только люди ве- 
ликаго, свободнаго духа, люди долга, руководимые совестью, 
а не рабскимъ страхомъ... Возьмите разсказъ Лермонтова о 
купце Калашникове. Ведь этотъ Калашниковъ —  изъ народа. 
Тогда между бояриномъ и крестьяниномъ еще не было 
пропасти по духу. Такъ вотъ этотъ Калашниковъ: его спра- 
шиваетъ грозный царь Иванъ Васильевичъ: „Какъ онъ убилъ 
слугу царя —  опричника Кирибеевича: вольной волею или 
ненарочно?*1 Калашникову ничего не стоило солгать для 
своего спасенш, но онъ этого не сдЬлалъ и былъ казненъ... 
Рабъ такъ ли бы поступилъ? И поступилъ ли бы такъ сво
бодно иной изъ техъ теперешнихъ якобы свободныхъ людей, 
глядящихъ съ презретемъ на старыхъ холоповъ?.. А  рабъ
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Шибановъ, посланный Курбскимъ и безстрашно явившшся  
къ царю Ивану Грозному? Грозный правъ, писавши Курб
скому: „устыдись раба твоего Шибанова". Да, онъ былъ ве- 
ликаго, свободнаго духа, —  и это понялъ и оцЬнилъ Гроз
ный. Не всякш  холопъ — рабъ, и нередко свободный граж- 
данинъ въ сущности самый настоящш рабъ со всеми его 
„смердящими привычками" —  говоря образнымъ языкомъ 
великаго писателя. О русскомъ человеке—  какъ о рабе—  
можетъ говорить только тотъ, кто обо всемъ судитъ лишь 
по внешнему, такъ-сказать „по переплету", не понимая 
„сути народнаго духа".

Кто любитъ народъ, тотъ понимаетъ его духъ, или вер
нее только тотъ любитъ народъ, кому дорого все, что до
рого народу, даже убогость природы ближе чужой кра
соты. Почему? Потому что только на родине, уставъ отъ 
битвы

I I  войдя въ убопй храмъ,
За одно съ толпой молитвы 
Возношу я къ небесамъ.
Объ одномъ всЬ молпмъ Бога 
И одна у всЬхъ печаль.

Какъ ни хорошо въ смысле удобствъ на чужбине, но

Все жъ невольно къ бедным/, хатамъ 
Рвется русская душа.

Рвется туда,
ГдЬ все хмуро п убого,
Но родное и свое.

Но только русская душа, п. ч. только ей все это — родное 
и свое. И въ комъ жива эта русская душа, тотъ всегда 
останется вернымъ народу, несмотря на разныя веяшя. 
Преклонен1е передъ народною правдою, — верно говоритъ До
стоевскш, является, наир., у Некрасова потребностью души, 
неудержимой силой, которая сломила вл!яше друзей, хотя 
и любившихъ народъ, но не признававшихъ въ народе 
правды и не понимавшихъ истины народнаго духа. „У  Некра
сова,—  говоритъ Достоевскш, — истинная, страстная, непо
средственная (это главное) любовь къ народу. Онъ виделъ 
въ народе не только раба, но силою любви своей безсозна- 
тельно почти смогъ постичь народную красоту и его умъ, и
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его страдальческую кротость". И онъ былъ не чужой народу. 
Его любовь— для чужого человека невозможна. Чужой че
ловекъ и при сочувствш ко многому отнесется снисходи
тельно, а пожалуй и пренебрежительно, и его нервы не от
зовутся на многое, на что зазвучатъ отзывно нервы народ- 
наго организма. Его сердце останется холодно въ тЬ минуты, 
когда русское сердце, народное сердце закипитъ гнЬвомъ, бу
детъ разрываться отъ муки или возликуетъ отъ радости... 
Понятно: причины-то для всего этого неодинаковы... Чужой 
человекъ прежде всего увидитъ „смердящш привычки“ на
рода и уже затЪмъ не разглядитъ красоты народной, его 
правды. Ем у всегда будетъ мешать та брезгливость, которой 
нетъ у своего. Чужой, которому не близка народная свя
тыня, не близокъ его идеалъ, можетъ только жалеть, сочув
ствовать, какъ высшш низшему, а не любить народъ. I I  онъ 
не пойдетъ съ народомъ въ его храмъ заодно съ нимъ мо
литься, не будетъ его любовью любить родину, не пойметъ его 
горя и его радости. Онъ захочетъ вести народъ не туда, гдЬ 
стоитъ „божество11 народа, его „святая святыхъ“ , — куда 
рвется сердце народа. Онъ назоветъ въ народе рабствомъ 
то, что вовсе не рабство, а высокая красота смиренш, ко- 
тораго полна народная душа въ своихъ стремлешяхъ (не
смотря на смердяпця привычки). Этой красоты не постичь 
чужаку, потому что онъ до нея не доросъ, не поднялся въ 
поискахъ за призракомъ ложной свободы!

А. Кругловъ.
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(Б  ы л ь).

утный св4т'ь осенняго петербургскаго дня, проникавшш 
сквозь тусклая стекла большихъ оконъЗимняго дворца, 
слабо освЬщалъ просторную комнату главной гаупт
вахты, гдЪ сидело трое гвардейскихъ офицеровъ Мо- 
сковскаго полка, ведшихъ оживленную бесЬду.

—  Скучища какая!— З’Ьвнулъ CTapmiil изъ нихъ 
Лореръ. —  Дежурство только началось, а хоть трес

ни—  не знаю, чЬмъ развлечься... Эхъ, житье-бытье наше!
—  Да, не сладкое, —  замЪтилъ другой офицеръ, —  караулъ веселья не 

иридаетъ.
—  А думы черныя нагоняетъ, —  засмеялся третш гвардеецъ, потя

гиваясь.
Дверь скрипнула. На import показался солдатъ.
—  Ваше благород1е, васъ придворный лакей спрашиваетъ...
Офицеры переглянулись. Лореръ, поправивъ оруж!е, вышелъ, но нскор'1.

вернулся съ запиской въ рукагь.
—  Что такое? Что случилось? —  обступили его товарищи.
Лореръ пожалъ плечами.
—  Право, не пойму. Прислали кучера Илыо къ намъ на гауптвахту...
—  Какого Илью?
—  Какъ какого? Царскаго кучера!..
—  Да! Вотъ знаменитость...
—  Еще бы! Почитай, бол'Ье двадцати лгЬтъ имЬетъ счастье возить 

Государя не только по всей Россш, но и по Европ'Ь...
—  Ну, вотъ! А ямщики?
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—  Вотъ и видно, что молода, въ Саксонш не была!... Да в'Ьдь обык
новенно почтовый ямщикъ не садится на козлы, а лишь заирягаеть лошадей; 
править же ночь и день лейбъ-кучеръ Илья... Наконецъ, господа, кому изъ 
насъ незнакома его характерная фигура на козлахъ Царской коляски илп 
саней...

—  Что касается меня, —  заметил ъ Лореръ, —  то Илью я знаю лично.
—  Такъ чего же ты медлишь; зови его сюда! —  воскликнули обрадо

ванные офицеры,— интересный Оудетъ собесЬдникъ этотъ Байковъ *).
—  А по чьему приказу онъ арестованъ?
—  Вотъ заниска коменданта Вашуцкаго, который пишегь, чтобы лейбъ- 

кучера Илью содержать по вол4 Его Величества подъ арестомъ впредь 
до приказашя, —  сказалъ Лореръ, еще разъ пробегая глазами поданную 
ему бумажку.

—  Чудно!
Спустя нисколько минуть Илья Байковъ уже сид’Ьлъ вмФ.стЬ съ офи

церами въ дежурной комнагЬ. Это былъ иредставительный, пожилой муж
чина, облеченный въ кучерскую одежду.

Лореръ приказалъ придворному лакею подать завтракъ, къ которому 
пригласилъ и Байкова.

—  Покорно благодарю, —  сказалъ тотъ, —  для нашего брага есть л 
особенный каморки.

—  Н’Ьтъ, почтеннМшш,— иромолвилъ улыбаясь Лореръ,— вы останетесь 
съ нами, и мы какъ-нибудь скоротаемъ докучное время... Вотъ откушайте 
нашего хл'Ъба-соли и не побрезгуйте чарочкой зелена-вина...

Съ этими словами Лореръ налилъ ему рюмку водки и дк!; рюмки вина.
Байковъ не заставилъ себя дважды приглашать и принялся съ боль- 

шимъ апиетитомъ за 4ду.
Лореръ, видя, что ему жарко, любезно предложилъ снять кучерскую 

одежду, что тотъ охотно и исполниль, оставшись въ черномъ бархатномь 
жилетЪ и бархатныхъ шароварахъ, заправленныхъ въ высоте сапоги.

—  Скажите, почтешгЬйшш, за что васъ постигла такая неожиданная 
кара?— спросилъ одинъ изъ офицеровъ.

Илья усмехнулся.
—  Да только за одно слово...
—  Какое, скажите, пожалуйста...
—  За слово Государю: знаю! Какъ вамъ должно быть ведомо, Его 

Величество никогда не говорить, куда онъ именно изволитъ ■Ьхать. Поэтому

*) Илья Ивановичъ Байковъ состоялъ кучеромъ при Император!; Алек- 
сандрЪ 1 за время его царствовашя и сопровождалъ прахъ Даря изъ Таганрога 
до С.-Петербурга.
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мне всегда приходится поворачиваться къ нему, а онъ кивнетъ мн'Ь го 
направо, то налево, то прямо. Сегодня жъ грехъ меня попуталъ, и скажи 
а ему: знаю, Ваше Величество! Государь изволилъ разгневаться и говоритъ 
мне съ сердцемъ: кучеръ ничего не долженъ знать, кроме лошадей!.. 
Вернулись мы после того благополучно во дворецъ. Иодвезъ я Государя, 
какъ всегда, къ малому крыльцу, откуда онъ обыкновенно вьгЬзжаетъ, 
возвращаюсь къ себе, а тутъ вьппелъ приказъ...

Тутъ подали обедъ, и все присутствующее быстро принялись за него. 
Весбда стала оживленнее.

—  Да, —  продолжалъ Байковъ, —  двадцать лЬгь вожу Государя, но силы 
уже стали изменять: прежде было не то! Много силъ и здоровья отняла 
у меня поездка въ Швещю съ Его Велпчествомъ въ 1812 году на 
свидаше съ шведскимъ королемъ... Все время мн’Ь не приходилось слезать 
почти съ козелъ, ни днемъ ни ночью, а тутъ еще вся дорога, между скалъ 
да обрывовъ, нелегка была, что и говорить...

— Правда ли, Илья Ивановичъ, что, какъ говорить, вы содействовали 
не разъ добрымъ д'Ьламъ, помогали гЬмъ, кому трудно было приблизиться 
къ Государю? —  спроснлъ его Лореръ.

— Былое дело!— оживился тотъ.— Многое случалось делать по милости 
Бога да доброй Даря-батюшки...

— Это очень интересно!— воскликнули офицеры.— Разскажите намъ что- 
нибудь...

— Извольте,—  улыбнулся Байковъ. —  Вотъ, напримеръ, какъ довелось 
мнЬ однажды помочь одной генеральш!;... Въ 1805 году, когда была война, 
за неделю до открыта компанш одинь изъ нашихъ генераловь, некто 
Лошаковъ, женился на очень пригожей польке. Красавица была писаная! 
После Аустерлпцкаго сражешя, где насъ разбили изрядно (Государь нашъ 
тогда хворалъ, лежа въ крестьянской избушке въ немецкой де]>евне на 
еоломе), Лошаковь покинулъ армио и безъ спроса уЬхалъ къ жене, кото- 
Рал жила въ приграничномъ городе... Конечно, генералъ Кутузовъ, который 
ко.мандова.гь арайей, за это не помиловалъ и отдалъ подъ судъ, но 
Государь повелелъ тогда Лошакова посадить въ Юевскую крепость въ 
каземагь. Война окончилась, все успокоилось, и генеральша пргЬхала въ 
Иитеръ хлопотать за своего мужа. Ходила она по всемъ министрамъ и 
сановникамъ, да и Аракчееву *) не мало накланялась, бедная... Да ничего 
не помогло. Всюду отказъ. Дошло до того, что ровно отъ чумной стали 
сторониться. Куда ни взойдетъ, ответь одинъ: не велено принимать!

*) Графъ Аракчееву приближенный Ими. Павла I, былъ военнымъ мини
стром! при Имп. Александр^ I и пользовался громаднымъ B.iiflHieMb.

2
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Скиталась она, бедная, но улицамъ, хоть въ Леву бросайся, помо 
неоткуда; а тутъ еще полпщя во ис4; глаза следить... Повстречалась ей 
однажды какая-то добрая старушка, которая видела ее не разъ, какъ 
уходила она нп съ ч'Ьмъ отъ сановныхъ лицъ, н, жалея, видно, ея молодость 
да красоту, сказала ей:

—  Не ищи ты, матушка, у нихъ заступничества; все это напрасно; а 
сходи-ка лучше къ лейбъ-кучеру Илье Ивановичу; разскажп ему свое горе, 
онъ добрый человекъ п пожалесть васъ...

Показала эта старушка и домъ мой, что на Фонтанке, и Лошаков а 
прямо ко мне: такъ и такъ, —  говорить, а у самой слезы на глазахъ, — 
прошу, молъ, вашего покровительства; дайте мне возможность повидать 
Государя, чтобы я могла подать ему просьбу за мужа...

Признаюсь, господа, это была большая для меня неожиданность: но, 
вникнувъ въ дело, подумалъ я, да и говорю:

—  Благословясь берусь за это дело, хотя не скрою, оно можетъ быть 
для меня опасно. Доставить вамъ свидаше съ Царемъ постараюсь, но 
только какъ кучеръ. А теперь слушайте: завтра Государь въ троечныхъ 
саняхъ изволитъ ехать въ Царское Село. Остановитесь на Адмиралтен- 
скомъ бульваре, что противъ Зимняго Дворца, такъ, чтобы быть насу- 
протичъ малаго дворцоваго подъезда, да наденьте на себя что-либо цвет
ное, приметное, чтобы я могъ сразу узнать васъ, а то народа, особливо 
зевакъ, при царекпхъ проездахъ бываетъ не мало, а Государь этого не 
любить, всегда велитъ объезжать толпу... Да помните хорошенько, чтобы 
прошеше было при васъ! Надеюсь, что съ Вожьею помощью дело выгоритъ!

Наутро день былъ пасмурный, шелъ сн'Ьгъ. Подалъ я лошадей. Вы- 
ходитъ Государь. Надобно вамъ знать, что когда Его Величество бываетъ 
въ хорошемъ расположен»! духа, то, выходя, всегда изволить сказать: 
Здорово, Илья' Но въ тотъ день молча селъ въ сани, и мы тронулась. 
Думаю себе: „плохо дело", но все же не робею. Вижу, стоптъ Лошакова 
впередп народа. Я, равняясь съ нею, дернулъ по-свойски, по-кучерски, 
правую пристяжную, она и переступила постромку...

—  Какъ же это вамъ удалось? -— спросили изумленные офицеры.
—  Долго объ это говорить; да вы все-равно хорошо и не поймете... 

Это наше дело, кучерское... Сани, конечно, остановились; другой кучеръ, 
что отоялъ поодаль, прибежалъ освободить лошадь, а я стоялъ въ саняхъ, 
готовый, чтобы трогать... Въ ту минуту подошла Лошакова и на колени 
передъ Государемъ... Царь поспешно вышелъ изъ саней, поднялъ ее и 
сталъ разспрашивать по-иностранному; мнЬ непонятно было... Она подала 
Ему свое npouieHie. Онъ взялъ его, милостиво поклонился, и мы быстро 
помчались... ПроЬхали мы Московскую заставу, Государь и говорить мне:



Л ЕИ БЪ -КУЧЕРЬ  ИЛЬЯ. 19

—  Это твои шутки, Илья?
—  Виновата, —  от в I; чаю, —  осмелюсь разсказать, какъ было дЬло.
II еказалъ Ему все бозъ утайки, какъ было доподлинно.
Онъ ласково тогда говоритъ:
—  Спасибо тебЫ Я прощу Лошакова, произведу его въ действительные 

статск1е советники п пошлю сегодня же фельдъегеря, чтобы его поскорее 
освободили изъ KieBcitoii крепости; но строго приказываю теб'Ь впредь не 
доводить .Меня до подобныхъ свидашй.

Снялъ я тогда шляпу и истово перекрестился. Слава Богу, все кончи
лось благополучно! Была у меня Лошакова на другой день, со слезами 
поблагодарила меня и восторгалась добротою Императора. Д’Ьтишкамъ моимъ 
принесла два ящика конфектъ, много иряниковъ и рази ихъ игрушекъ. 
Носл'Ь этого она поспешила въ Шевъ, чтобы встретить мужа, когда его 
освободятъ. Боже мой, какъ она была счастлива! <]а минуту сознашя 
хотя слабой крупицы личной пользы отъ содМст^я въ такомъ добромъ д-Ьл’Ь 
много можно дать, господа... Великъ Вогъ милосердый и добръ нашъ 
Царь-Батюшка!

Умолкъ Байковъ. Молчали и офицеры, глубоко тронутые его простымъ 
разсказомъ.

В. Добржинецкш.

2*
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НА ПОМОЩЬ СЕМЬЪ И ШКОЛЬ.
I.

О здоровьЪ учащихся.*)
Когда дети начинаютъ ходить въ школу (въ Германш 

уже съ 6— 7 л^тъ), родители продолжаютъ нести ответствен
ность за то, чтобъ здоровье детей не изменялось къ худ
шему.

Первая забота заключается въ томъ, чтобъ учашдеся поль
зовались достаточнымъ сномъ, при чемъ, конечно, чемъ ре- 
бенокъ меньше, темъ больше ему нужно спать.

Обыкновенно придерживаются следующей нормы:
7— 9 л. 11 ч. сна, 9— 10 л. 10— 11 ч., 11— 12 л. 10 ч., 

13 л. 9*/2 ч., 14— 15 л. 9 ч., старше 15 л. 8‘/'.2 ч.
Поэтому и следуетъ ложиться такъ, чтобы вставать зи

мой въ 7, а летомъ въ 6 ч. и избегать всего того, что м4- 
шаетъ сну. Не следуетъ читать на ночь увлекательныхъ 
книгъ, готовить после ужина уроки, а за ужиномъ, не надо 
много есть и пить. Каждый вечеръ полагается вымыть руки, 
лицо, шею и вычистить зубы.

Въ  спальняхъ не должно быть ни душно, ни холодно. 
Чемъ слабее, малокровнее дети, темъ больше следуетъ 
топить, но не допускать температуры выше 17° Ц. ]).

Пусть подушки не будутъ слишкомъ мягкими, одеяла 
слишкомъ тяжелыми. Все, что на кровати, следуетъ провет
ривать ежедневно и держать на солнце продолжительное 
время. А  где намъ взять солнца?— следовало бы спросить 
проф. Бургерштейна.

*) Извлечено изъ н£мецк. соч. д-ра Бургерштейна.
J) Въ Германш, какъ и въ Швейцар1и, Францш и Италш очень распро

странен обычай спать въ нетопленныхъ комнатахъ.
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Д^тей не следуетъ будить: выспавшись они просыпаются 
сами. Книги должны быть уложены съ вечера, чтобъ утромъ 
не была сп^ха. Надо давать утромъ какао, слабый чай или 
кофе съ молокомъ, бутерброды съ мясомъ и яйца. Бутер
броды класть въ жестянку на завтракъ въ школу, лакомствъ 
же не нужно; давать съ собой и стаканчикъ.

Передъ каждой едой надо мыть руки, а после обеда не 
заниматься по крайней мере въ течете часа.

Обедъ долженъ состоять изъ легкихъ блюдъ— мяса, ово
щей, фруктовъ,— надо избегать пряностей, всего тяжелаго, 
сырого молока и стараго сыру, алкогольныхъ напитковъ и 
табака. Если дети страдаютъ недостаткомъ аппетита, надо 
спросить совета врача и во всякомъ случае никогда не за
ставлять ихъ есть насильно.

Вредно обременять уроками, задавать что-нибудь на по- 
недЬльникъ и на каникулы, которыя, кстати сказать, про
должаются въ Германш 4 недели, а не 4 месяца, какъ это 
принято теперь у  насъ.

Очень важно следить за темъ, чтобъ учаицеся сидели 
удобно, прислонившись, когда читаютъ, а во время писанья 
светъ былъ бы у нихъ съ левой стороны. Вредно, конечно, 
пригибаться къ столу и держать книгу ближе, чемъ на 30 
сантим.

Матерямъ следуетъ разъ въ месяцъ осматривать дЬво- 
чекъ— не искривленъ ли позвоночникъ и нормально ли по- 
ложеше плечъ и бедеръ.

До 14 летъ нельзя позволять ездить на велосипедахъ, 
а слабымъ и малокровнымъ запрещать холодное купанье. 
Впрочемъ, и здоровые не должны долго оставаться въ воде, 
что такъ любятъ мальчики. Полезно закалять тело, обти
раясь ежедневно мокрымъ полотенцемъ, но при малейшемъ 
нездоровье— насморке или кашле— надо принимать меры. 
Лучше, чтобы дети не ходили въ школу, когда имъ нездо
ровится— они быстрее поправятся, чемъ если затянуть не
здоровье. Но когда они здоровы, то темъ лучше для укреп- 
лешя легкихъ, чемъ они больше гуляютъ и играютъ на 
воздухе.

Одежда не должна стеснять движенш: следуетъ избе
гать узкихъ воротничковъ и поясовъ, корсетовъ, подвязокъ, 
обуви не по ноге.

Есть родители, которые будятъ детей по праздникамъ, 
чтобы предпринять дальнюю прогулку. Это большая ошибка. 
Можно гулять, но безъ изнуренш и также не следуетъ воз
вращаться поздно вечеромъ.

Проф. Бургерштейнъ составилъ правила, которыя раз
даются учащимся.

М. Безобразова.
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II.

Женское дЪло.
„Подол1Я“ говоритъ о реформе женскаго воспиташя: 
„Является самая существенная необходимость научить 

женщину быть достойной женщиной, выяснить ей ея м'Ьсто 
въ жизни и исторш человечества и ея предназначеше. 
Правда, у насъ есть масса женскихъ школъ и училищъ, но 
все эти школы, собственно говоря, ни мужск!я ни женсшя, 
а скорее, если такъ можно выразиться, безполыя. Безспорно, 
что школа женская должна быть женской не потому, что 
на нартахъ въ ней будутъ сидеть не мужчины, а женщины, 
а потому, что въ системе образовашя и воспиташя она 
должна служить только женщине, помогая ей выполнить съ 
искусствомъ и знашемъ то назначеше, которое свыше опре
делено ей, выяснить идейную сторону служешя женщины 
человечеству, соообщать теоретическш све д Ь тя  въ управ- 
лен in семьей, домомъ, въ уходе за ребенкомъ, его воспита- 
H in  и пр. Это была бы настоящая женская школа... („Гол. 
Сибири".)

I I I .

Библюграф1я.
„Отрокъ - Властелинъ", повпсть -7. Жданова, СПБ., и.нК 

Ф. Девргена.
Это большой томъ, изданный съ изяществомъ п тщатель

ностью, присущими вообще фирмЬ Деврн^на. Книга укра
шена прекрасными рисунками Апсита. Въ  новости речь 
идетъ о Петре Великомъ. Книга предназначена для юнаго 
читателя, передъ которымъ и развертываются мноия кар
тины изъ жизни великаго преобразователя Россш. Личность 
Петра такъ крупна, эпоха его такъ богата и содержательна, 
что въ любомъ изложен!и способна заинтересовать читателя, 
а снабженная хорошими иллюстращями, еще более привле- 
каетъ къ себе внимаше.

Н.
„Яблонька", повшт ь <)ля diomeii средняго возраста Кл. Лцна- 

шевичъ. Москва. Изд. А . Д . Ступина.
Авторъ иередаетъ нравоучительную повесть одного кре- 

стьянскаго мальчика, Степы, изъ деревни Мирошкина. Любо
знательный, съ острымъ умомъ, парнишка въ особенности



НА ПОМОЩЬ СЕМЬТ, И ШКОЛ'В. 28

пристрастился къ ботанике и съ жадностью внималъ раз- 
сказамъ школьнаго учителя о ботанике. Получивъ въ пода- 
рокъ отводокъ яблони, Степа посадилъ его у себя въ ого
роде и не ленился поливать и ухаживать за своей яблонь
кой, которая скоро принялась и обещала развиться въ хо
рошее деревцо. Но судьба поставила Степу на другой путь: 
вдова-Марфа свезла сына (Степу) въ городъ и отдала его 
въ уче те  сапожнику. Плохо пришлось парнишке отъ серди- 
таго подмастерья, много перенесъ онъ разныхъ. невзгодъ. 
Но, помня наказъ матери, Степа неустанно трудился, ста
раясь освоиться съ дбломъ, что ему и удалось. Это было 
ему какъ бы испыташемъ и закалешемъ воли. ЗатЪмъ судьба 
смилостивилась надъ нимъ и вернула его къ любимому заня- 
тш: Степа попалъ въ помощники къ одному садовнику. 
Тутъ онъ со рвешемъ весь отдался любимому делу, быстро 
нзучилъ его и достигъ осязательныхъ успеховъ. Въ  конце 
концовъ, онъ вернулся въ свою деревню, женился, обзавелся 
прекраснымъ садомъ и прюбрелъ матер1альный достатокъ. 
Желая помочь однодеревенцамъ, онъ всЬхъ научилъ цвето
водству и уходу за плодовыми деревьями, чемъ и создалъ 
имъ хорошШ заработокъ. Вотъ къ чему повела любовь маль
чика къ своей яблоньке. Такова фабула повести, написан
ной литературно и со знатемъ деревенскаго быта. Она заин- 
тересуетъ юнаго читателя. Издана книжка чисто и хорошо 
и украшена многими прекрасными рисунками художника 
В. В. Спасскаго.

д .

Свящ. М. Менстровъ.— Конспектъ общей педагогики. Троицка. 
1908 г. Ц. 3  к.

Содержаше брошюрки исчерпывается ея назвашемъ. Это 
очень толково составленный конспектъ общей педагогики по 
программе, принятой въ женскихъ гимназ1яхъ. Цель его—  
облегчить трудъ учащихся при повторенш, а также при 
подготовке къ экзамену, вообще напомнить предметъ в ъ гего 
главныхъ основашяхъ, но— не заменить учебникъ. Книжка 
вполне отвечаетъ той цели, для которой она предназначена, 
а цена— 8 к.—должна дать ей широкое распространеше.

Н.
В ъ  мартовскомъ №  дадимъ первый списокъ книгъ, безу

словно полезныхъ для всякой детской библштеки.



СТРАНИЧКА ИЗЪ ЛИХОЛЪТЬЯ.
(ОТРЫВОКЪ).

11о совету предателя Салтыкова Г онсЬбскш  велелъ зажечь 
Москворечье, и оно запылало со вс^хъ сторонъ. Это поджи- 
ган!е полякамъ не обошлось даромъ: въ схватке со стрель
цами они понесли большой уронъ. Вскоре у  стенъ Дере- 
вяннаго-города показались два отряда: одинъ подъ началь- 
ствомъ воеводы Плещеева, посланный Ляпуновымъ на по
мощь москвичамъ, другой подъ командой королевскаго полес. 
Струса— на подмогу Гонсевскому. Поляки бросились на 
русскихъ, опрокинули ихъ и ворвались въ городъ, въ ко- 
торомъ царила ужасная суматоха. Москвичи толпами бежали, 
спасая свою жизнь: одни бежали къ Тр. Лавре, друпе къ Т ул е  
мноие бежали куда глаза глядятъ, безъ всякой цели. Морозъ 
крепчалъ, вьюга злилась. Утопая въ снегу по колена, 
бежали несчастные москвичи, потерявпие все имущество. 
Они съ тоскою смотрели назадъ— туда, где темнели груды 
развалинъ, надъ которыми стояли цЬлыя тучи чернаго дыма.

А  тамъ, въ CdMOM’b центре этихъ развалинъ, въ самыхъ 
густыхъ тучахъ дыма, осыпаемый искрами и головнями, еще 
боролся одинъ человъкъ, присутств1е котораго мешало поля
камъ провозгласить себя победителями. Это былъ кн. Пожар- 
скш. Целый день отбивался онъ отъ враговъ со своей 
маленькой ратью, отбивался до техъ поръ, пока наконецъ 
не упалъ на землю, весь покрытый ранами. Товарищи князя 
успели подхватить его и вывезти изъ Москвы въ Троицкую 
Лавру. На время поляки могли назвать себя победи
телями.

Ш — нъ.
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ОБО ВСЕМЪ.
Т.

Защита вЪры и нацюнальности.
Сегодня три столе™, бурныхъ, волнующихся, какъ безпокойное море, 

протекли съ того знаменательнаго и удивительнаго дня, когда иольскш 
вождь Cantra, отважный и самонадеянный, ироникъ въ самое сердце Рос- 
cin, подъ Москву, и самоуверенно осадилъ Троице-Серпевскую лавру, един
ственный онлотъ православ1я и самостоятельности Poccin. 30.(100 шляхтичей 
и солдатъ съ 60 орудаямн привелъ сч. собой польсшй иолководецъ, а про- 
тивъ были монахи, женщины, д'Ьти и горсть стрельцовъ. II вотъ монахи, 
после эктеиш, молитвъ и нокаянш, од'Ьваютъ на черный ризы брони, 
опоясываются мечами и всю ночь ходятъ дозорами по ст^намъ лавры. А въ 
несколькихъ стахъ шагахъ раздаются торжествуюиия иЬснп разгулявшагося 
врага, слышатся см-1;ющ1яея песни и звонъ заздравныхъ чашъ. Что зна
чить взять монашескую обитель и старымъ, испытанными въ бояхъ, гра- 
бежахъ и насил1ягь солдатамъ справиться съ неумелой монастырской рукой?

Когда-то жилъ преподобный Серий Радонежсшй. Въ глухихъ непрохо- 
димыхъ л'Ьсахъ, не боясь ни звЬрей ни людей, онъ создалъ скромную 
келью подъ Москвой. И вокругъ затерянной въ полумраке л!;совъ землянки 
стаю расти селеше. Мужикъ, бояринъ и купецъ шелъ сюда со своей скорб
ной заботой и тоской въ поискахъ неуловимой правды и защиты отъ ли- 
хихъ людей. Но суровъ был ь отшельникъ: за правдой и крестомъ онъ шелъ 
темъ терние;тымъ путемъ, который пыводилъ Pocciro изъ печенежскихъ, ио- 
ловецкихъ, татарскихъ и другпхъ иноземныхъ путь. Слава бедной обители 
росла, а съ нею выросли высошя каменныя стены со сводами и бойни
цами, съ башнями и рвами. Въ те времена вЬра въ Христа защищалась 
стенами и калеными стрелами.
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Года прошли. Приходили татары, сожгли лавру, поживились бЬднымъ 
монастырскимъ добромъ, ушли. Это было черезъ 50 .тЬтъ посл’Ь основашя 
обители. Но она выросла изъ пепла и труповъ могучей каменной сгЬной, 
съ каменными храмами, гдЪ были готовы воинешя бойницы. Кругомъ подъ 
защитой стЬнъ прштнлись убопя деревни, огражденный святостью м с̂та. 
Но пришелъ польск!й воевода, надменный и ненавидящш все, что отзы- 
наетъ схизмой, и запылали жилища вн1> ограды —  тотъ огонь вражды и 
ненависти, племенной и релипозной, что еще до сихъ поръ, 300 лгЬтъ, 
горитъ, согревая сердце нЬмца, смотрящаго на славянскую рознь. Нача
лась неравная борьба: противъ 75.000 солдатъ, казаковъ п в'Ьчно искав- 
шихъ приключенш бездомныхъ шляхтичей вся лавра могла выставить всего 
только 3.000 защитниковъ изъ монаховъ, стрУльцовъ, казаковъ, боярскихъ 
д'Ьтей и крестьянъ. 2.3 сентября 1608 г. одна изъ мяогихъ славнып. с-тра- 
ницъ русской ncTopin открылась и, вся залитая кровью, закрылась подъ 
громъ победоносной мощи русскаго духа.

Во глав'Ь крепости - монастыря сталъ смиренный инокъ, архимандритъ 
1оасафъ. Сами монахи готовили и порохъ и мины. Отбивали приступъ за 
приступомъ, атаку за атакой, а затЪгь сами выходили меряться съ нро- 
тнвникомъ въ чистомъ пол'Ь и били его бердышами, с'Ькирами и пищалями. 
Не щадили своей жизни руссше люди.

Когда поляки подвели подкопъ подъ крепостную ст^ну, двое крестьянъ 
взорвали мину и сами тамъ же погибли.

Старый монахь Нифонтъ съ 200 солдатами и 30 монахами взялъ 3 
батареи, затЬмъ отбилъ отрядъ Canirn и еще захватилъ всЬ батареи и 
8 оруд!й. До 2.000 человекъ потерялъ врагъ, осаждающ1й вт» эту вылазку 
защитниковъ.

Мужественно боролись и спокойно умирали pyccide люди. Въ посл'Ьдше 
дни осады умирали ло 100 человекъ въ день отъ цынги, голодашя и ранъ. 
Всего шесть монаховъ осталось въ живыхъ изъ всей монашеской братш. 
Годъ и 110 дней длилась неравная борьба за народную святыню, за самое 
сердце Pocciu отъ жестокаго и безпощаднаго врага. Только горсть защит
никовъ осталась въ живыхъ въ полуразрушенному полусожженномъ мона
стыре. Но эта горсть пережила три долгихъ стол1;т1я. Много смутъ видела 
Poccifl съ гЬхъ поръ: боролась, обливалась кровью, падала, поднималась, 
но все росла, все крЬпла, ширилась, богатела и выдержала до конца net 
испыташя. И не забудется никогда въ памяти нашей эта година, въ ко
торой крестъ и мечъ сошлись рядомъ, и за кровавымъ туманомъ челов'Ь- 
ческихъ страдашй, нанесенныхъ мечомъ, поднимается светлая радость в^ры 
въ будущее. („Н. Вр.“ )
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ТРОИЦЕ-СЕРГ1ЕВОЙ ЛАВРЫ.

II.

(25 сент. 1608—12 янв. 1610 гг.)

„...Въ память впредъ-идущимъ родомъ, 
да незабвенны будутъ благод'Ьятя Бояии“ ...

(Авраа.тя Палицина .Сказаше объ осад'Ь 
Троице-Серпевой Лавры“ .)

I.

Свято-Троицкая Лавра, древняя обитель великаго „печальника11 земли 
Русской, преподобнаго Серия Радонежскаго, вспоминаетъ нынЪ 300-ю 
годовщину знаменательнаго въ ея исгорш собьтя —  прекращен-!» осады 
войсками СапЬги и Лисовскаго.

II.

Взглянемъ на то страшное время и представимъ себ'Ь ужасную кар
тину осады Серпевои обители.

Правда, ст1>ны и башни монастырсюя казались, иовидимому, достаточно 
крепки и грозны для осаждавшаго ихъ непр1ятеля и были снабжены всЬмъ 
необходимымъ для защиты. Но эта крепость была лишь кажущаяся. Не
прочность укр4плешй,— говоритъ Тр. Патерикъ,— видна была защитникамъ 
Лавры еще прежде осады; особенно западная сгЬна была ветха и нена-
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дежна. Заиасовъ продовольствия было немного. Вратш было всего 300 
человекъ. А число „защитниковъ“ , присланныхъ царемъ Ваишемъ 1оан- 
ловичемъ, простиралось въ начал'Ь осады лишь до двухъ съ половиной 
тысячъ...

Вражескихъ же войскъ, славившихся безумною отвагой и дерзостью, 
было не менЬе 30.000... И при томъ— полная свобода движешя, безпре- 
пятственный подвозъ нродовольств]я и боевыхъ снарядовъ и всевозможныхъ 
подкр’Ьплешй.

Внут ри  обители— голоцъ, страшныя болезни, раздирающШ душу плачъ 
женщинъ и д'Ьтей, губительный моръ,— в’Ьдь почти вся площадь, занима
емая Лаврой, до сихъ поръ представляетъ изъ себя одно необъятное клад
бище несчастныхъ жертвъ того времени!—  и снаруж и— полная свобода, 
полное довольство и o6iuie всего...

Что же удерживало столько времени до безум!я смгЬлыя, отважный 
войска Яна Сапоги и разбойника Лисовскаго передъ безсильною иочти 
иноческою обителью, овладеть которою они такъ неотступно стремились?

Какъ бы въ отв’Ьтъ на этотъ вопросъ прочитаемъ длинный перечень 
дивныхъ событШ, свидетелем!. которыхъ была Серпева Лавра за всЬ 
эти шестнадцать м'Ьсяцевъ.

Въ самомъ д’Ьл'Ь,— прочитайте со внимашемъ л'Ьтопись Авраам1я Па- 
лицина и вы не отделаетесь отъ впечатлЬшя, будто эюилъ все это время 
преподобный основатель Лавры вместе съ ея защитниками, будто посто
янно, неотступно, неизменно сл Ьдовалъ онъ за ними всюду лично и лично 
же руководилъ ими...

Страшное, но вм^стЬ и дивное время переживала тогда обитель вели- 
каго чудотворца!

Въ самый день праздника Преподобнаго Серия, 25-го сентября 1608 
года, обложили Лавру войска СапЬги и Лисовскаго.

И началась долгая, жестокая осада,— начались и дивныя явлешя бла
годатной защиты.

I I I .

... Темная глубокая ночь. Въ маленькой, тЬсной келтке стоить на 
молитвЬ старецъ Пименъ. Горяча молитва его... „Преподобный отче! —  взы- 
ваетъ онъ,— спаси, помоги, избавь твою обитель и твоихъ чадъ отъ воро- 
говъ лютыхъ!“ ... И словно въ ответь на эти мольбы внезапно ярко осве
щается оконце келш, —  старецъ глядитъ въ него... Чудный огненный столпъ 
восходитъ къ темному небу надъ кровлею Троицкаго собора... Старецъ 
зоветь близь живущихъ иноковъ. ВсЬ видятъ дивное явлеше, в прослав- 
ляютъ Господа, принимающего обитель подъ свою защиту...
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... Въ храме Пресвятыя Жпвоначальныя Троицы молебное ninie,— то 
молятся блаженный архнмавдрвтъ 1оасафъ и весь „освященный" соборъ 
обители. А съ блпжняго Клементьева ноля такъ и сыпятся „разжженныя" 
железныя ядра на древшя стены ея... И дивятся враги: „нерушимы" сто
ять эти древшя стены, лишь только „огнь исходить отъ нихъ“ , —  отъ 
глпны простой искры сыпятся!..'

...Отошла утреня въ соборе. Вернулся въ свою келш пономарь При- 
нархъ, прилеп, немного отдохнуть и забылся сномъ. II видитъ онъ вдругъ, 
входитъ въ его келш Преподобный Cepriii и говоритъ ему: „Скажи, братъ, 
воеводамъ и ратнымь людямъ, —  будетъ тяжшй пристуиъ къ пивному 
двору, да не ослабеваютъ они, но пусть дерзаютъ съ надеждой!" II видитъ 
Иринархъ, какъ обходитъ святой игуменъ по монастырю н по службамъ и 
кропптъ святою водой монастырсия строешя...

... День праздновашя святого мученика Димитр1я Солунскаго. Архиман
дрита 1оасафъ съ иноками выходятъ на стены обители и обходятъ ихъ 
со святыми иконами и молебнымъ пешемъ. Мирно идутъ и молятся защит
ники Лавры, — но чего же тамъ испугались осаждакшце ее литовше н 
польсше воины? Отъ чего столь поспешно бегутъ они отъ a im  ея и 
прячутся въ „таборы" свои?

...Долго молился архимандрита 1оасафъ передъ ракой Преподобнаго. 
Усталъ онъ и задремалъ. II видитъ: стоитъ самъ Преподбный Cepriii пе
редъ иконой Пресвятыя Тропцы, возделъ горе руки и молится со слезами.

—  Брате, возстанп! —  говоритъ онъ затемъ архимандриту: —  се время 
петю и молитве часъ; бдите п молитеся, да не внидете въ напасть!...

Вотъ нриводятъ къ архимандриту беглаго казака Ивана Рязанца изъ 
Литовскаго войска. Со страхомъ повЬствуетъ беглецъ о явленш Преподоб
наго атаману и казакамъ во вражескомъ стане. Подробно разсказываетъ 
онъ какъ видели они двухъ светозарныхъ старцевъ съ седыми брадами. 
Преподобные Серий и Никонъ, —  несомненно, то были они! —• ходили во- 
кругъ стенъ обители съ кадильницей и крестомъ въ рукахъ и такъ строго 
„запрещали имъ“ : —  „О злодеи! почто пришли вы сюда раззорять домъ 
Пресвятыя Троицы?... Но не дастъ вамъ успеха Господь!... „И пустили 
литовцы свои стрелы въ свягыхъ старцевъ,— но возвратились эти стрелы 
обратно къ пустившимъ ихъ и ранили многпхъ... II въ ту же ночь снова 
являлся Преподобный Серии многимъ въ стане литовскомъ, даже самому 
гетману, и укорялъ и угрожалъ мучешями ада. Это явлеше имело 
послЬдстглемъ отложеше отъ вражескаго войска храбраго казака Стефана 
Епифанца и его людей...

8-е ноября —  день св. Архангела Михаила. И словно нарочно, въ 
этотъ самый день ударило вражеское ядро въ алтарное окно Троицкаго
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собора, влегкло въ храмъ и пробило икону святаго Архистратига. II во 
время молебна видить внезапно архимандрить 1оасафъ самого Архангела... 
Лицо его шяетъ дивнымъ мгЬтомъ, въ рукг1; жезлъ, и грозно говорить 
онъ врагамъ: „Всесильный Богъ воздастъ вамъ вскоре отмщеше!“ ...

И снова видитъ блаженный 1оасафъ въ своей кель’Ь преподобнаго 
игумена, и снова видятъ его многочисленные иноки ходящимъ по мона
стырю, —  онъ даже говорить съ ними, онъ посылаетъ ихъ въ храмъ на 
молитву... Они видятъ съ нимъ также и святителя CepanioHa...

—  Отче Серашоне, —  говорить Серий, —  почто замедлилъ принести 
молебное iif,Hie Господу и Его Пречистой Матери?... —  и возд'Ьваеть свя
титель Серашонъ свои руки къ образу Богоматери и со слезами молится: 
„О, всепЬтая Маги!...“

Вогь снова темная-темная ночь, —  снова молебное пМе въ соборЪ 
Живоначальныя Троицы... Кончается молебенъ. Тихо, крацучись, выходятъ 
изъ храма защитники обители; они идутъ за сгЬны ея, на приступъ, —  
они неслышно подойдутъ къ вражескому стану и внезапно ударять на 
врага!.. Но,—-увы! —  они опоздали!.. На восток  ̂ уже алг1;егъ заря; еще 
немного —  и взойдетъ солнце, и все кругомъ осветится, —  они опоздали!

Да, они опоздали, —  но ихъ молитва не была всуе!
Внезапно, —  говоритъ летопись, —  „наидоша облаци темныя, и омра- 

чися небо, и бысть тьма, яко нн человека вид1;ти‘\..
И вышли защитники обители подъ покровомъ этой чудесной тьмы и 

подошли къ нещпятедю.
„И аб!е буря великая возста и прогна мракъ и темныя облаки, и 

очисти возцухъ, и бысть светло*1... И ударили воины преподобнаго на 
„лютаго" врага своего, и побежали войска Сапоги, —  „гн’Ьвомъ Бож'шмъ 
гоними ттобФ.гоша“ , говоритъ л’Ьтоиисецъ.

Или вотъ, —  соединились за горой Нолкушей Лисовсий и Cant га и 
совещаются, какъ бы лучше и скорее овладеть обителью чудотворца Серия, 
II видятъ они внезапно, йдетъ нередъ ихъ войсками неведомый дивный 
старецъ-монахъ съ обнаженнымъ мечомъ въ рук'Ь и угрожаетъ имъ этимъ 
мечомъ... Они бросаются навстречу ему, —  но старецъ невпдимъ...

... Проходить посл'Ь этого нисколько времени, —  начинаютъ уже оску
девать запасы обители, ропщутъ некоторые маловерные изъ защитниковъ, 
голодъ заставляетъ ихъ брать лишнее изъ запасовъ, не слушаютъ они 
Лол̂ е въ безумш своемъ настоятеля [оасафа, „моляще" ув^щающаго 
ихъ, —  и вотъ являются передъ ними преподобный Серий и Никонъ...

—  Что лукавствуете неправедно, —  слышать они укоръ святого 
игумена...

3
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... Вотъ вновь скорбитъ въ своей келш пономарь Иринархъ, —  и вновь 
видитъ онъ передъ собой преподобнаго Серия.

—  Скажи братш и всЪмъ страждущимъ въ осад'Ь, —  говорить онъ,— 
зач4мъ унываютъ и рошцутъ на Держащаго скипетръ: я неотступно молю 
Христа Бога моего...

... И, словно повторяя т1; же слова угЬшешя, является Ириварху 
и преподобный Никонъ.

—  ПовЬдай болящимъ, —  говорить онъ, —  въ эту ночь выпадетъ 
снЬгъ; пусть же всЬ хотяице получить исц'1;лен1е вытрутся этимъ сн'Ьгомь. 
Скажи людямъ, что это говоритъ Никонъ.

Ясная, зв'Ьздная ночь надъ Лаврой. Темною громадой высится мас
сивный Усиенскш соборъ. Кругомъ все темно и тихо на обширномъ мо
настырском!. двор!!. Лишь на кроклг1; Свято-Духовской церкви заметно 
какое-то движеше. То пробирается осторожно одинъ изъ ночной стражи, 
поставленной тамъ для наблюдешя. Уже скоро утреня, —  утомленные то
варищи заснули, не спить лишь онъ одинъ, очередной. Тихо ходить онъ 
и всматривается въ ночную мглу. Вотъ проходить онъ по стороп!;, выхо
дящей къ Успенскому собору. Но что же это такое?!., въ изумлешн 
останавливается стражникъ. Въ co6opt темно, а между тЪгь чудное niaie 
несется изъ него въ этотъ неурочный часъ ночи...

Стражникъ буднтъ товарищей, —  и всЬ слышать дивное utme и не- 
доум’бваютъ...

—  ОтцЪваютъ умершихь, —  говоритъ одинъ, —  кЬдь ихъ всегда тамъ 
отн'Ьваютъ.

—  Что ты, братъ, —  возражаетъ другой, —  ночью-то! слыхано ли это 
когда,—-да и темно тамъ совсЬмъ, ни св’Ьчечки не горитъ!

—  И на молебное п'Ьше не похоже!
—  Не такъ поютъ, какъ монахи, да и не м!рское это цЬше 

также!
—  „З'кло красно“ нЬше и „множество иоющихь немолчно и безнре- 

станно, и гласы громше“ ...
Спускается часть стражниковъ и идуть къ собору. Но— о чудо! — 

никакого utHia не слышно бол'Ье въ совершенно темномъ co6opt.
—  Ослышались мы, брайя,—  говорятъ они снизу оставшимся на 

кровлг1», —  искушен1е было намъ, никакого нгЬшя не слышно въ храмк 
Успешя Пресвятыя Богородицы!

—  Ш лъ,—-отв'Ьчаютъ имъ съ кровли,— дивное п'Ьше не умолкло, 
оно слышится еще громче!..

Пришли вскоре и друг!е ииоки и м!ряне... Долго стояли всЪ въ бла- 
гогов’Ьйномъ ужасЬ и слушали чудное irtniie. Оно громко, ясно неслось изъ
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собора для всЬхъ, слушавшихъ его издали, но мгновенно умолкало для 
пробовавшихъ проникнуть въ храмъ...

II такъ продолжалось, пока не ударили къ утрене...
Ночь на 31-е тля 1609 года- Готовятся къ ожесточенному приступу 

войска Cantni и Лисовскаго. Врасолохъ, во время сна осажденныхъ 
хотятъ они напасть на нихъ... Они знаютъ: защитники Лавры теперь уже 
ослабели, —  увы! ихъ теперь уже не более 200...

Вражешя войска разделились, —  часть ихъ идетъ прямо на приступъ, 
друпе же залегли за „прудами".

II вотъ —  внезапно дивное явлешс представляется имъ: летитъ съ не- 
бееъ „великая звезда", надаетъ среди монастырскаго двора, и разсьшаются 
отъ нея огненный искры во все стороны... II всю ту ночь Ыяетъ надъ 
обителью „св'Ьтъ велишй“ , и „звезды падаютъ вокругь нея"... И видятъ 
залепше „между прудами" воины атамана Андрея Волдыря: течетъ страшно 
быстрая, бурная река между ними и монастыремъ... громадный сломанныя 
бурей колоды и деревья стремительно несутся по ея вздувшимся, кипящимъ 
пеной волнамъ... и вотъ снова стоятъ предъ испуганнымъ, недоумеваю- 
щимъ взоромъ врага два старца, „сединами яко сн'Ьгомъ украшены"... 
И слышенъ нев4домый гласъ, несущейся по обители: „спите спокойно, 
ничего нетъ и не будетъ!"

II раскаялся въ ужасе отъ вид'Ыя Андрей Волдырь —  и, „улучивъ 
время", бежалъ изъ вражескаго войска...

Въ Лавре же, действительно, все было вполне спокойно этою ночью, 
и никто ничего не видалъ и не слыхалъ!..

Въ трети) разъ является преподобный игуменъ Серий пономарю Ири- 
варху.

—  Скажи братки и -ратнымъ людямъ, —• говоритъ онъ ему, —  почто 
скорбятъ, что нельзя послать вестника въ Москву? Я послалъ отъ себя 
кь Москве въ домъ Пречистыя Богородицы и къ Московским1!, чудотвор- 
цамъ трехъ учениковъ своихъ, Михея, Варсон№|ня и Наума, въ третьем/, 
часу ночи.

И въ томъ же часу видЬли вражесшя войска трехъ иноковъ, вьгЬхав- 
шнхъ куда-то изъ обители и скрывшихся отъ ихъ взоровъ прежде, не
жели успЬли они послать за ними погоню...

Видели ихъ также и въ Москве, входящихъ въ Богоявленсшй мо
настырь...

... Великое оскудеше въ съестныхъ припасахъ наступило въ обители 
нодъ конецъ осады, но блаженный архимандритъ [оасафъ не унывалъ. Онъ 
понрежнему молился и пекся о вс'Ьхъ нищихъ, убогихъ и больныхъ, на- 
шедшихъ npiwrb въ монастыре.
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—  Лучше намъ умереть,— говорилъ онъ ронтавшимъ на его Д'кнсшя,— 
нежели перестать пещись о сиротахъ; но не допуститъ насъ велики 
Серий умереть съ голоду!

И не тщетны оказались молитвы праведнаго настоятеля и уповашя его!
Всего лишь на семь дней оставалось тогда пищи въ обители... а про

питались ею всЬ живние въ ней, и монахи и MipcKie, —  ровно 84 дня, 
отъ 12 октября до 12 января!

12 же января 1610 года, —  говоритъ лЬтопись, —  „Carrfera и Лисов- 
ciiin отъ Троицы со вс'Ьми людьми польскими и литовскими поб’Ьжалн къ 
Дмитрову".

Тяжкая осада окончилась, и верные защитники обители облегченно 
вздохнули и воздали хвалу спасшимъ ихъ Пресвятой Богородиц!; и вели
кому чудотворцу Серию. („Моск. В-Ьд.“ А. К.)



III.

ЛЕКЦ1Я КАМЧАТСКАГО МИССЮНЕРА 
IEPOMOHAXA НЕСТОРА.

Въ залЪ общества релипозно-нравственнаго просв'Ьщешн, на Стре
мянной улип/Ь, въ 8 часовъ вечера 17 января камчатскш миссюнеръ 
о. Несторъ чнталъ публичную лекцш о состоят и камчатской миссш и о жи- 
теляхъ Камчатки. -}аль и хоры были переполнены слушателями. Чгеше 
иллюстрировалось свЬтовыми картинами при помощи волшебнаго фонаря.

Описавъ сначала географическое положеше Камчатки, о. Лесторъ 
останови.ть особое внимаше на жителяхъ Камчатки тунгусах* и другихъ 
инородцахъ. Оказывается, что одновременно съ просвЬщешемъ Христовымъ 
св’Ьтом'ь язычниковъ Камчатки ему приходится и помогать имъ матер’шьно. 
О. Несторъ прибыль на Камчатку въ 1907 году, когда тамъ былъ ужасный 
голодъ. Картины ужаса голода, разсказанныя о. Песторомъ, трудно описать.
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тЬмъ 6o.rfee, что одновременно съ голодомъ тамъ свирепствовала цынга, 
венернчешя болезни и проказа. Цынгой болЬлъ о. Несторъ и, благодаря 
атому онъ выйхал'ь вотъ уже годъ тону назадъ съ Камчатки для дечсшя 
въ Focciio.

Тунгусы, по его оапсан1ю, очень хоронйй, доверчивы» и простодушный 
народъ, но услов1я жизни ихъ очень тяжелы. Б'Ьднота и отсутстше всякой 

культурности и помощи имъ отъ кого бы то ни было окончательно д’Ьлають 
существование ихъ ужасиымъ.

На Камчатка всего два миссионера на раГюнъ 650 тысячъ квадр. 
верстъ. Объ'Ьзды всего района онъ совершалъ на собакахъ и оленяхъ при 
всевозможныхъ неудобствахъ.

Иос'Ьтить всЬхъ камчадаловъ въ одинъ годъ utib возможности, а по
тому они скоро вабываютъ Христа и обращаются къ шаманству. Медицин
ская помощь страшно-болезненному тамъ населевш почти отсутствуетъ, за 
исключешемъ помощи отъ 3 сестеръ ми.чосерд!я, работающихъ тамъ при 
ужасныхъ услов1яхъ. Одна сестра милосерд1я, между нрочимъ, одновре
менно съ лечешемъ больныхъ даже и мисстнерствуетъ изъ любви къ Хри
стову д4лу. Средства, отпускаемый мисЫонерскимъ комитетомъ на камчат
скую миссно, очень ничтожны, и только на иожертвовашя добрыхъ люден 
эта мисс1я тамъ держится. Главнымъ жертвователемъ быль покойный о. 
1оаннъ Кронштадтск|'й, благословивипй о. Нестора на это великое д1;ло и 
noMoraBinifi ему матер1а.чьно и нравственно.

Иосл'Ь чтешя былъ произведенъ сборъ пожертвования на камчатскую 
миссш; собрано до 300 р. Во время сбора n^ iie  и ученицы школы об
щества спЬли подъ аккомпаниментъ фпегармонш нисколько духовно-нрав- 
ственныхъ пьесъ.

Ножелаемъ о. Нестору, понравившись отъ болезни, поехать снова вт. 
Камчатку для продолжешя великаго Христова д1;ла, на которое слушатели 
ого лекцш такъ охотно и жертвовали. („Кол.“ JI.)



IV.

Ч Е Х О В С К И )  ДЕНЬ.
17-го января 1910 года справлялся 50-летний юбилей дня рождешя 

Чехова: онъ родился 17-го января 1860 года.
Печальный праздникъ, потому что слишкомъ заметно отсутств1е на немъ 

юбиляра. Еще живы всЬ его друзья и писатели-сверстники, яйла вся 
среда пос.тЬднихъ лЬтъ его жизни, въ литератур"!; въ высшей степени ощу
щается его в.шше такъ же, какъ въ русскомъ театрЬ —  его новаторство. 
Въ такой степени наша духовная жизнь и мы сами полны еще Чеховымъ, 
что его отсутств1е кажется случайнымъ и временнымъ: точно онъ уЬхалъ 
опять куда-нибудь на Сахалинъ или вокругъ свЬта, и вотъ-вотъ вернется 
и напишетъ намъ еще одну „скучную" пьесу, а Художественный театръ 
поставить ее по вс$мъ правиламъ своего недантичнаго реализма.

Чеховъ умеръ всего 44 лЪтъ и иосл'Ьдше годы тяжело боролся съ 
медленно подтачивавшей болезнью, тЬмъ не мен1;е Чеховъ принадлежигь 
къ числу писателей, наиболее определенных* въ русской литератур'Ь, сле
довательно, наиболее догов ори вш ихъ свое слово. Это сказалось даже въ 
последних ь его произведешяхъ, который, или новторяютъ съ меньшей 
яркостью настроешя предыдущихъ, какъ „Вишневый садъ", „Apxiepefl" 
и т. п., или же безсильно порываются къ какой-то неясной новизна, какъ 
мало-удачный разсказъ „Невеста". По крайней м^р!;, когда теперь смо
тришь на „Вишневый садъ" на cueirb московскаго Художественнаго театра, 
не безъ uliKOToparo удивлешя не находишь въ себ'Ь той остроты впе-
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чатл*шй, которой волновали когда-то „Дядя Ваня“ и „Три сестры-1. 
Правда, что тому уже десять л*тъ... Года б*гуть, „м*няя все, м-Ьняя 
насъ“ .

Творчество Чехова —  „сумеречное11 и сумрачное, но виолн'1; ясное и 
осязаемое. Это творчество, въ которомъ н*тъ никакой загадки, л такъ и 
хочется повторить о немъ опред*леше Тургенева: „Самое страшное — 
когда н*тъ ничего страшнаго".

Создашя Чехова суть, конечно, самыя реальныя творешя во всей нашей 
литератур* —  самый реалистически! ея моментъ. Сравнительно съ Чеховымъ.

JH4ie HacTpoeHiii. Въ смысл* развит онъ былъ „зр*лымъ“ съ самыхъ 
первыхъ шаговъ своихъ въ литератур*, какъ впечатл*нш такой же необы
чайно ранней зрелости онъ производить въ своихъ нисьмахъ и въ про- 
св*чивающихъ сквозь нихъ личныхъ отношешяхъ. 11езд*Ь виденъ человекъ, 
уверенно стояний на своихъ ногахъ и съ самаго начала совершенно сво
бодный отъ какихъ бы то ни было „ 1шянш“ . Последняя черта особенно 
замечательна, если вспомнить какъ „женственный" характеръ самого Че
хова, такъ и неопределенность литературных!, настроенirt въ восьмидесятые 
годы, когда онъ начиналъ писать, а также неважное ноложеше тогда ли
тературной молодежи —  совершенно противоположное теперешнему. Какъ 
теперь „публика” интересуется въ сущности только молодыми авторами и чЬмъ 
писатель моложе, т*мъ кажется, больше у него шансовъ на внпмаше,— такъ 
восьмидесятые годы прошлаго столЫя были, напротивъ, временемъ самаго 
сердитаго литературнаго академизма и безнадежнаго „ храненш традищй“ . 
Писатель, не желавнпй или не усп'Ьвшш такъ или иначе согласовать свои пи- 
сашя съ требовашями такъ называемые „иередовыхъ элементов!,", риско-

даже Левъ Толстой ка
жется фантазеромъ.

А. П. Чеховъ.

Чеховъ —  первый и 
нос.тЬдшй русскш писа
тель, у котораго н1лъ ге- 
роевъ. Н*тъ— н не было 
даже въ самыхъ раннихъ, 
юношеских!, ироизведет- 
яхъ. У него, впрочемъ, н 
н*тъ нпкакихъ особен- 
ныхъ „юношескихъ" про- 
нзведешй, какъ н!;ть во
обще различи зрелости 
п незрелости въ его твор
честв*: есть только раз-
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валъ остатъся безъ „признашя" и даже безъ возможности печататься. Чехова 
выручило тогда „Новое Время", которое первое „признало" его —  л$тъ 
на пятнадцать раньше, чемъ теперешни' его ревнивые друзья, которымъ 
такъ хотелось бы переделать этотъ фактъ. Но, увы! сами боги не властны 
сделать бывшаго не бывшимъ! А было то, что „передовые элементы" 
фыркали на Чехова и считали его „маленькимъ" вплоть до той самой 
поры, когда „велиюй" Максимъ Горьки вытащилъ его, вместе съ десят- 
комъ другихь „молодыхъ11, на аванъ-сцену „общественна™ внпмашя". 
А тамъ уже удельный в'к’ъ каждаго оказалъ свое д1:йств1е, и Чеховъ 
попалъ на свою полочку.

Эта полочка, какъ бы высоко ни поднималась она въ отношеша 
„чистаго художества", во всЬхъ остальныхъ отношешяхъ находится без- 
спорно „на уровне вЬка“ . Въ самомъ деле, трудно найти писателя до 
такой степени согласованнаго со своей эпохой и со средой, изъ которой 
онъ вышелъ, какъ Чеховъ. Его имя можетъ стать нарицательнымъ для 
обозначен!» если не всей Россш, то русскаго интеллигентнаго слоя конца 
XIX в^ка п первыхъ годовъ XX века. „Эпоха Чехова" —  это такое же 
оиредеденное и сразу понятное определеше, какъ,напр., „эпоха Тургенева". 
Какъ при имени Тургенева намъ сейчасъ же вспоминается, какъ „допол
нительный звукъ“ , какъ внутреннее эхо: „Дворянское гнездо", и мы уже 
слышимъ шумъ его липовыхъ аллей и видимъ его романтическихъ, мягко- 
душныхъ, чуть-чуть наивныхъ, чуть-чуть невзрослыхъ героевъ и героинь, 
съ ихъ вечной влюбленностью, вечными мечтами и дворянской „неоснова
тельностью"—  точно такъ же со временемъ имя Чехова будетъ вызывать въ 
воображенш столь же определенный картины; уныло-безвкусную „интел
лигентную" квартиру нашихъ дней, непременно въ Москве, где-нибудь на 
.Малой Бронной, и въ этой квартире страдающихъ отъ внутренняго раз
лада „несобранныхъ“ современныхъ русскихъ интеллигентовъ и ихъ жен- 
щинъ, чеховскихъ женщинъ, то запутавшихся въ безтолковой „любви" 
между Володей болынимъ и Володей маленькимъ, то изнывающихъ отъ 
того же душевнаго разброда. А въ дополнеше явятся таия же блеклыя 
картины уныло-растерянной жизни по раззореннымъ усадьбамъ и глухимъ 
ировинщальнымъ угламъ. Чеховъ —  такой же „п-Ьвецъ" русской интелли- 
генши, какъ Тургеневъ былъ певцомъ русскаго дворянства.

Вернемся къ Чехову. Пожалуй, долгая непопулярность пли полупопу- 
лярность и запоздалое, точно „противъ воли" признаше писателя, кото
рый до такой степени являлся зеркаломъ своей эпохи, имЬетъ себе объяс- 
HeHie также въ общечеловеческой слабости пенять на „кривизну" зеркалъ. 
Въ другихъ случаяхъ случается наоборотъ: своевременность писателя га- 
рантируетъ ему быстрый и даже преувеличенный успЬхъ. Этого темъ
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бол’Ье можно было ожидать для Чехова, что творчество его, какъ я ужо 
упоминалъ, не задаетъ никакигь загадокъ.

Въ этомъ отношенш его можно назвать обратнымъ полюсомъ Чехову: 
Достоевшй писаль только для „поучешя*, „ради идеала". Онъ был. 
такъ же неспособенъ прикоснуться къ реализму жизни, какъ Чеховъ подойти 
къ ней съ идеалистическим'!. „fiat"! Вотъ два типа писателей —  активный 
и пассивный.

PyccKie писатели, въ числЬ другихъ своихъ обязанностей, им-Ьли ио- 
ставлятт. русской публик-Ь героевъ, по крайней M'feph uo одному каждое 
десятиjt>Tie. Это началось очень-очень давно, —  съ самаго д'Ьдушки Ка
рамзина съ его чувствительнымъ Эрастомъ. Потомъ пришелъ Пушкинъ съ 
Он’Ьгинымъ, потомъ Лермонтовъ съ Нечоринымъ. Эти были таше блестяице. 
Дальше пошло тише, бл'Ьдн’Ье. Но все-тани Рудинъ и Вазаровъ были еще 
„ душки “ хоть куда. Даже Райскш, даже Маркъ Волоховъ въ крайнем!, 
случай могли сойти... Скученъ Константинъ Левинъ съ его ежегодными 
„обновлешями"— скученъ, но зато солиденъ. Призрачны силуэты Досто- 
евскаго, но зато говорятъ во умному. Вдругъ посхЬ долгаго перерыва, 
носл'Ь долгаго маян in пришелъ этотъ „сумеречный" Чеховъ... Никакого 
героя! Знай себ'Ь рисуетъ „хмурыхъ людей“ , да унылую нашу жизнь, ко
торую мы, кажется, и безъ него вдоль и поперекъ знаемъ. Никакого 
героя и никакихъ даже умныхъ разговоровъ, — хоть ступай за ними къ 
Боборыкину! Что эго за писатель?! Что это за преступное „общественное 
равнодунне*!

Теперь издаются и сборники нисемъ Чехова. Какъ характерны эти 
письма! У насъ уже уигЬли сказать о нихъ всЬ обычныя трафаретныя 
глупости: и глубоки-то они, и поучительны, и подобны письмамъ Пушкина, 
и полны остроум1я и пр.

На дЬ-гб это— типичныя письма средняго русскаго интеллигента, умнаго, 
веселаго, безпритязательнаго, склоннаго къ дружбЬ, любящаго жизнь, но не 
очень надъ ней размышляющаго, а берущаго ее, „какъ она есть". Съ 
письмами Пушкина тутъ уже потому нФ.тъ параллели, что н'Ьтъ аналогш 
между ролью Пушкина въ исторш нашей культуры и положешемъ въ ней 
Чехова.

Онъ былъ „краткимъ изображешемъ" только русскаго интеллигента 
90-хъ годовъ, порядочно растерявшаго доставшуюся огъ предковъ куль
турность и со скептической ленцой поглядывающаго на собственное быт!е. 
Самый языкъ его писемъ, разстегнутый на всЬ пуговицы, типично „ студен- 
ческ1й“ , характерный „стиль" русскаго интеллигента. („Н . Вр.“ )
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V .

НЯУЧНЫЯ новости.
Зрительные образы, возбуждаемые музыкой.

Возбуждаете, ли въ васъ музыка каюя-нибудь зрительныя представле
ния? Когда вы слушаете симфонш Бетховена или сонату Шумана, —  про- 
восятся ли передъ вашими глазами таинственные челонЬчесюе образы и 
фантастичесше пейзажи?

Когда композиторъ приступаете къ создании новой вещи, передъ его 
умственнымъ взоромъ нер'Ьдко встаютъ д’Ьлыя отчетливыя картины. Такъ, 
Шуманъ нид’Ьлъ д’Ьтей, играющих-!, на зеленой полян!; въ лЬсу и весело 
танцующихъ, пока внезапное появлен1е сатира не заставило ихъ съ кри- 
комъ разбежаться по домамъ. Но немнопе умЬютъ облечь галлюцинацш, 
рождаемыя музыкой, въ отчетливую форму. Мендельсона, бывшаго далеко 
незауряднымъ рисовалыцикомъ, часто просили изобразить на бумаг!; то, 
что онъ видигь прп сочинеши той или другой вещи, но онъ всегда от
казывался: „Это то же самое, что просить скульптора написать портретъ 
его изваян! я —  сказалъ онъ однажды. „Искуство, какъ и человеческое 
гЬло, составляетъ одно целое, но каждый изъ его членовъ имеетъ свою 
функцш. Функщя музыки —  слышать, но не вид-Ьть".

'ГЬмъ не менЬе интересно видгьть музыку, выраженную родственной 
отраслью искусства, и сравнить впечатл!>шя великихъ художниковъ и пи
сателей, одаренныхъ этой способностью.

„Когда я слушаю музыку, —  писалъ Мейсонье, —  она принимаешь 
определенный очертанш въ моемъ сознанш и вызываетъ передо мной 
представлешя фигуръ и ландшафтовъ. Когда я, нанрим^ръ, слушаю сим- 
фошю Бетховена A-dnr, —  мою любимую, —  я неизменно вижу гречесшй 
ландшафтъ, улыбающшся въ солнечныхъ лучахъ, съ кристальными ручь
ями, надъ которыми выотся ярюя стрекозы, съ веселыми хороводами 
ннмфъ, купающихся въ прозрачныхъ струяхъ“ .

* ¥г

Однимъ изъ самыхъ виечатлительныхъ любителей музыки былъ Гейне, 
для котораго, по его словамь, во время музыки все окружающее исчезало, 
и передъ его восхищеннымъ взоромъ вставали странный призрачныя фи
гуры, таинственныя сцены и люди, рожденные мелодией. Интересно его 
описаше игры Паганини.
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„Вы знаете,—  пишеть онъ,—  мою способность музыкальнаго яеновядЬ- 
шя,—  способность видеть при каждомъ тон-Ь соотв'ЬтствующШ образъ. По
этому Паганини каждымъ движешемъ смычка вызывалъ передо мною вн- 
димыя фигуры и сцены. Онъ разсказывалъ мне въ мелоднчныхъ iepom- 
фахъ разныя сказки и какъ бы заставляла какой-то невидимый волшебный 
фонарь увлекать меня рядомъ пестрыхъ картинъ, где самъ аргистъ оста
вался все время главнымъ дМствующпмъ лицомъ.

„При первомъ взмахе смычка эстрада п вся концертная обстановка 
вокругь него исчезла, и онъ вдругъ оказался стоящимъ около своего пю
питра въ приветливой комнат!;, обставленной съ веселою безнорядочпостыо 
стиля Помпадуръ. Повсюду виднелись маленьшя зеркала, золоченые купи
доны, китаискш фарфоръ, гирлянды цк-Ьтопъ, белыя перчатки, разорван
ное кружево, искусственный жемчугъ, д1адемы изъ золотой фольги и бле- 
стокъ —  всякая мишура, обычно встречаемая въ комнате примадонны. 
Вн'Ьшнш видъ Паганини также изменился, и во всякомъ случае къ луч
шему: на немъ были короткие атласные штаны цв^та лилш, бЬлый жидетъ, 
вышитый серебромъ, и фракъ изъ яркаго синяго бархата съ золотыми 
пуговицами.

„Волосы его были тщательно завиты и обрамляли локонами его лицо, 
молодое и румяное, все вспыхивавшее трогательной нежностью, когда онъ 
взглядывалъ украдкою на хорошенькую женщину, стоявшую тутъ же около 
пюпитра".

Но когда Паганини началъ играть новую пьесу, передъ глазами слу
шателя все стало мрачнымъ и темнымъ. Звуки не претворялись въ ярюе 
образы и краски; фигура артиста облеклась въ темные цвета, и изъ-подъ 
его смычка вырывались стонущ1е и рыдаюийе звуки. Только изредка, 
когда небольшая лампа, висевшая сверху, бросала свой печальный светъ 
на играющаго, Гейне могъ разглядеть мелькомъ его бледное лицо, еще 
не вполне утратившее отпечатокъ молодости. Его нарядъ былъ очень ори- 
гиналенъ, двухъ цветовъ: желтый и красный. Тяжелыя цепи сковывали 
его ноги. Позади его мелькало лицо съ выражешемъ животной похотли
вости. И Гейне виде.чъ, какъ по временамъ ддинныя, волосатый руки 
схватывали струны скрипки, на которой игралъ Паганини...

„Тогда изъ скрипки вырывался потокъ раздирающихъ звуковъ, страш
ный стонъ и вопль, какой быть можетъ, никогда не раздавался и не раз
дастся на земле,—  разве только въ долине 1осафата, когда прозвучать 
исполиншя трубы и голыя тела выползутъ изъ могилъ въ ожиданш сво
его приговора... Но изнемогаюпйй скрппачъ вдругъ аровелъ смычкомъ по 
струнамъ, вызвавъ такой дикш, полный отчаяшя звукъ, что цепи его съ



О Б О  В С Е М  Ъ. 47

грохотомъ упали къ ногамъ, и таинственный его помощникъ, вм'Ьст'Ь съ 
другими безобразными, наглыми фигурами —  исчезъ.

„И вновь велиюй музыкантъ и все окружающее его внезапно изме
нились! Его едва можно было узнать въ коричневомъ монашескомъ платье, 
которое скорее скрывало его, нежели одевало. Съ злымъ лидомъ, на по
ловину спрятаннымъ въ капюшонъ, опоясанный веревкою, съ босыми но
гами стоялъ Паганини съ вызывающимъ видомъ одинъ на скалистому 
утесе надъ моремъ и игралъ на своей скрипке. И море становилось все 
краснее и краснЬе, а небо бледнее, пока, наконецъ, клокочупуя волны 
не стали похожи на ярко-алую кровь, а небо не приняло бледную окраску 
мертвеца. На неб* высыпали звезды, больная и кашя-то грозныя. Эти 
звезды были черныя-черныя какъ уголь. Но звуки скрипки становились 
все бол'Ъе бурными и вызывающими, а глаза страшнаго музыканта свер
кали огнемъ такого презрЬюя, такою жаждой разругаешя, его тоншя губы 
двигались съ такою ужасною поспешностью, что, казалось, онъ бормоталь 
кашя-то древшя заклинашя, чтобы вызвать бурю и освободить злыхъ ду- 
ховъ, заключенныхъ въ морской пучине.

„И часто, когда онъ вытягивалъ свою длинную худую руку изъ ши- 
рокаго монашескаго рукава и потрясалъ въ воздухе своимъ смычкомъ, 
онъ казался чародеемъ, повелевающимъ стихшмъ своимъ волшебным:, 
жезломъ. Но вдругъ со дна моря раздались дишя стевашя, и ужасныя 
кровяныя волны стали бросаться вверхъ съ такою яростью, что чуть не 
забрызгали бледное небо и черныя звезды своею красною пеною. Воздухъ 
наполнился воплями, криками и грохотомъ, словно земля распадалась на 
части, но монахъ все игралъ съ возрастающей энерпей. Казалось, онъ хо- 
гЬлъ силою своей воли разрушить семь печатей, наложенныхъ Соломономъ 
на железные сосуды, въ которыхъ онъ заключилъ побежденныхъ имъ ду
хов ь. Мудрый царь иогрузилъ эти сосуды въ море, и Гейне, казалось, 
елышалъ голоса узннковъ, въ то время, какъ скрипка Паганини гневно 
рычала на басахъ. Но, наконецъ, послышалась какъ будто радость осво- 
бождешя, и изъ красныхъ кровяныхъ волнъ выступили головы заключен- 
ныхъ духовъ, легендарныхъ ужасныхъ чудовищъ: крокодиловъ съ крыльями 
летучей мыши, змей съ оленьями рогами, обезьянъ съ раковинами на го- 
ловахъ, тюленей съ длинными бородами, женщинъ съ грудями вместо 
щекь, зеленыхъ верблюдовъ,—  всЬ съ уставившимися холодными, хитрыми 
глазами и длинными когтями, похожими на плавники, которыми они хва
тались за играющаго монаха. Съ головы его среди его страстныхъ за- 
клинашй упалъ капюшонъ, —  и кудри, развеваемые ветромъ, окружили 
его лицо нанодоб1е черныхъ змей“ ...

Такъ увлекала великаго поэта игра великаго артиста, увлекала въ
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Mip'b необыкновенных!. вид’Ьшй, создавшихся изъ звуковъ. Ч'Ьмъ впечатли
тельнее душа любящаго музыку, гЬмъ чаще,—  хотя и не съ такою вол
шебною силой,—  переходятъ звуки въ картины! („Н. Вр.“ )

н. п.

V I.

НАВОДНЕН1Е ВЪ ПАРИЖЪ.

Въ Парижа наводнеше: по окраинамъ Ьздятъ на яликах;., трамвайное, 
экипажное и пешеходное движен1е прервано. Мэтро, безъ котораго, каза
лось, нельзя обойтись, почти пересталъ функционировать. Работы по про
кладка новыхъ путей прерваны; съ минуты на минуту ждуп.. что водя 
задьеть подземные туннели и громадныя работы сразу будутъ сведены на 
нгЬтъ. Вс1; уси.-пя направлены къ защите центральной части города; въ 
случай необходимости будутъ взорваны даже мосты —  этнмъ способомъ 
нац'Ьются облегчить движете р'Ьки, загроможденной барками, плотами и 
массой дерева. Вся р1;ка сплошь затянута всбмъ, что захвачено въ пути, 
разрушено и сметено съ твердой почвы.

Сена поднимается. На восемь метровъ вздулась она противъ обычнаго 
уровня; лишь въ 1615 г., когда вода достигла высоты 10 метровъ, пари
жане вид'Ьли н’Ьчто подобное. Залиты подвалы, магазины, амбары, но 
улицамъ нлывутъ шкафы, столы, постели; все это скопляется на пере- 
кресткахъ, загромождая тротуаръ и моментально возвышаясь въ непреодо
лимую плотину.

Населеше въ паникЬ. Спасаются съ затопленныхъ мЬстъ лишенные 
крова и находятъ upifOTb вь полицейскихъ участкахъ. Нрефектъ полиц'ш 
Лепвнъ лично разъ’Ьзжаетъ по „каналамъ", наблюдая за всЬмь, отдавая 
распоряжешя и подавая помощь пострадавшимъ.

Въ первые дни парижане относились къ наводненщ, какъ къ невидан
ному зрелищу, интересному и занимательному, но скоро любопытство сме
нилось ужасомъ. Вода поднималась съ математической точностью по центн- 
метру въ часъ. Напирая на подземныя трубы, она по примеру М-r Наго 
тушила свгЬтъ и прекращала телефонное сообщеше.

Кругомъ Парижа д’Ьло обстояло не лучше. Р'Ьки выступили изъ береговъ, 
затопили громадное пространство, разрушили железнодорожное полотно на 
лиIIin Иарижъ— Орлеанъ и, соединившись съ притокомъ Сены Уазой, раз
лились ц'Ьлымъ моремъ у южныхъ нарижскихъ укр'Ьплешй. ПоЬздъ пере- 
сталь отходить со станщи Орлеанъ; вокзалъ погрузился въ темноту. Насту
пать второй момептъ наводнешя.
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Въ самомъ Париж!; между гЬмъ вода продолжала свою разрушительную 
работу. Подобравшись къ „Jardin de Plante", она затопила пом'Ьщешя, 
отведенныя хищнымъ животнымъ, заполнила медвежьи пещеры, разрушила 
паровое отопленie и, медленно двигаясь, превратила садъ въ большое 
озеро. Экстренно принятия м-Ьры ни къ чему не привели: вероятно, зв-Ьри 
погибнуть. Пока спасали животныхъ, гибли люди. Вода неслась по н-Ько- 
торымъ улицамъ столь стремительно, что тЬ, кто въ нее попадалъ, уно
сились въ водоворот-!;. Ялики сновали взадъ и впередь, вытаскивая уто- 
пающихъ и перевозя жителей въ бол’Ье безопасныя м-Ьста.

Площадь Инвалидовъ залита. Вода, поднимаясь съ каждымъ часомъ, 
незаметно подобралась къ зданш парламента, нроникла въ подвалы и 
погрузила залъ засЪдашя во мракъ. Динамо-машина залита. Внесли масля- 
ныя лампы, и при тускломъ свгЬтг1; депутаты продолжали свою работу. По 
послЬднимъ св1;д'!;шямъ вода достигаетъ такой вышины въ Вурбонскомъ 
дворц-h, что есть надежда на прекращеше засЬдан!ft. Не можетъ же палата 
заседать по кол-Ьни въ вод'Ь.

Бульвары мрачны. Газъ повсюду потухъ, магазины, плохо освещенные 
свечами и лампами, бросаютъ тусклый св-Ьтъ свопхъ многочисленныхъ 
оконъ на мокрый тротуаръ. Льетъ дождь, в-Ьгеръ несется съ моря,— 
холодно, зловеще.

Газеты, выходящ1я правильно, распространяютъ панику: „Только что 
взорванъ Альмскш мостъ; вода залила Мэтро; дома разрушаются подъ 
напоромъ стихш“ . II такъ настроеше -подавленное, а тревожные слухи 
даютъ уверенность въ неминуемой катастроф!;.

Эйфелева башня непоколебимо стоить въ вод'Ь. Массы народа толпятся 
на площадкахъ башни, разсматривая въ бинокль движете Сены. Какъ на 
ладони виденъ Парижъ, по мановетю волшебнаго жезла превращенный въ 
Венещю. Вода крутится, стремится все выше и выше, грозить и пугаетъ 
небывалыми 6'1;дствшми.

„Парижъ подъ водой-'. Жизнь замерла, вс-6 только и говорятъ и дума
т ь  о наводнепш. Театры пустуютъ: всЪ сидятъ дома, ожидая съ минуты 
на минуту иоявлешя страшной гостьи.

Скоро ли пойдеть вода на убыль, никто не знаетъ. По всей Фраяцш 
водная ш ш я вышла изъ повиновешя; телеграфъ приносить со вс-Ьхъ 
концовъ изв-к-пя о новыхъ б'1;дстшяхъ, о новыхъ поражешяхъ. Кажется, 
что еще одно ус-ил ie, и все будетъ залито, снесено, уничтожено. Нарижъ— 
веселый Парижъ— замолкъ. Слышится лишь шумъ воды да свистъ в-Ьтра. 
(„II. Вр.“ )

4
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V II.

По поводу французскаго б-Ьдств1я.

6 -го января ль французской палате депутатовъ начались пренш о 
светской гакол̂ , изъ которой французсие неверы-масоны изгнали Бога. 
Первый министръ Bpiain, и министръ народнаго просвЬщешя изрыгали 
богохульства въ ответъ на запросы католических'!. депутатовъ. И въ тотъ 
же самый день Гавръ и Парижъ были опустошены страшнымъ наводне- 
шемъ. Какъ известно, разрушены MHorie дома, провалились мосты, по
вреждены телеграфные и телефонные провода, убытковъ причинено не ме- 
нЬе чЬмъ на ыилл1ардъ, иначе говоря —  убытки были таше же, какъ 
во время самой кровопролитной войны.

Случайность это или что-нибудь другое?
Интересно отметить подробности упомяиутаго выше зас'1;дашя француз

скаго парламента.
Главари правыхъ партш въ зас/Ьдаши 6 -го января во время нревш 

но школьному вопросу выступили съ замечательными речами въ защиту 
Церкви п рслипн.

Смелыя и сильныя речи депутатовъ Груссо и Варреса вызвали восхи- 
meuie даже въ масонской печати.

Груссо, очень талантливый ораторъ, съ большимъ воодушевлешемъ го- 
ворилъ:

—  Я не буду говорить о томъ, какъ несправедливо поступили съ цер
ковью. Это слишкомъ общеизвестно. Вопросъ о светской школе и рели- 
позномь воспитан»! не менее важенъ. Я считаю его более важнымъ, 
чемъ отделеше церкви отъ государства. Идеть вопросъ объ естественномъ 
праве родителей, и учителя могутъ быть только его исполнителями. Когда 
отецъ семейства желаетъ, чтобы сынъ его цолучилъ хриспанское воспита- 
H ie , онъ пользуется своимъ правомъ, исполняетъ свою обязанность. И ни
кто не можетъ ставить въ упрекъ епископамъ, что они решились на
помнить родителямъ объ ихъ праве и долге. Между темъ родители во 
Францш не могутъ пользоваться этимъ правомъ, такъ какъ светская 
школа присвоила себе монополно воспиташя. Родители обязаны воспиты
вать детей, сформировывая ихъ умъ, сердце, совесть, волю. Они отвечаютъ 
за детей передъ Богомъ и передъ людьми, и поэтому имъ принадлежите 
право выбирать людей, которымь они могутъ доверять. Уничтоживъ ре- 
липю въ школахъ, правительство не оставило ихъ въ покое. Начались 
гонешя на религш. Когда священники запротестовали, ихъ лишили содер-
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;кан)я. Чтобы доказать, что это не звукъ пустой, напомню, что слово 
„Г>огъ“ исключается изъ вг/Ьхъ учебниковъ.

—  Это неправда,— протестовал!, докладчикъ школьной комиссии (.'тип..
—  Я докажу. Въ грамматике Ларива и Флери въ диктовке въ преж- 

немъ издаши была фраза: „Богъ великъ". Въ новомъ изданш слово 
„Богъ" заменено словомъ „Парижъ11: „Парижъ великъ". Въ сборник!; 
басенъ Лафонтена вместо: „Маленькая рыбка станетъ большою, если Вогъ 
даруетъ ей жизнь"—-„если ей оставятъ жизнь". Такихъ ирнм’Ьровъ можно 
привести безчисленное множество. Это низко, и я не ошибусь, если скажу, 
что Bpiam. (первый министръ) желаетъ исключить Франщю изъ числа 
.'фистнскихъ державъ.

При этихь словахъ, какъ нередаютъ газеты, Bp iaH 'i. испуганно вско- 
чилъ со своего места и вне себя отъ ужаса закричалъ:

—  На чемъ основано ваше обвинеше?
—  На вашнхъ словахъ, господинъ председатель совЪта министров!.. 

Вь Анвере 3 года тому назадъ на конгрессе „учебной лиги" вы, будучи 
въ то время министромъ народнаго просвещешя, заявили: „Я  скоро осво
божу страну отъ этой лжи исповЬди".

Бр1анъ вне себя отъ смущешя.
—  Объяснимся, —  говоритъ онъ католическому депутату. —  Какъ вы 

можете говорить о томъ, что я хочу исключить Францш изъ числа хри- 
сттнскихъ странъ? Это несправедливо!

Въ палате царитъ неописанное волнеше. Масоны мечутся во все сто
роны, крича;

—  Ложь! Ложь!
Но все понимаютъ, что католичеше депутаты говорятъ одну лишь 

страшную и яркую правду. И всехъ охватываетъ ужасъ...
На трибуну входить Барресъ, одинъ изъ лучшихъ ораторовъ Францш.
Въ великолепной речи Барресъ напоминаетъ о всехъ обстоятельствахъ 

школьной борьбы во Францш.
—  Учителя Францш,—-говоритъ онъ, —  сбиты съ толку и не знають 

чего держаться, какъ и чему учить. Родители требуютъ, чтобы въ школе 
царилъ Богъ, а масоны хотятъ привить зло. Родители въ ужасе видятъ, 
что изъ ихъ детей школа восшггываетъ негодяевъ, безбожниковъ, преступни- 
ковъ. Неужели вы думаете, —  громовымъ голосомъ кричитъ Барресъ, —  
что французсше умы примирятся съ этой ложью? Пришло время, и об
щество возстало въ защиту истины и попраннаго права. Богъ, совЬсть, 
честь, завЬты Христа непобедимы! Францш очнулась, —  говоритъ Барресъ,—  
и скоро она мощной рукой встряхнетъ масоно-еврейскш кошмаръ, обво- 
лакивающш страну!

4*
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Въ палат); депутатовъ страшный переполохъ. Деиутаты-масоны рвутсл 
на трибуну, но должны уступить свое м'Ьсто министру народнаго просвй 
щешя Дюмерлу.

—  Отцы семействъ не по своей шшщатив'Ь возсталн протпвъ свЬтской 
школы, —  говоритъ онъ, —  къ этому ихъ побуждаете церковь, которой не 
нравятся современные учебники. Послушайте, что говорить объ учебникахъ 
въ Нижней Jlyapi. „Говорятъ, что въ учебникахъ н'Ьть ничего дурного. 
Но это говорятъ лишь масоны. А всЬ епископы Францш осудили эти учеб
ники. Значитъ, они дурны**.

Изъ словъ министра ясно видно, что, несмотря на всЬ масонски ин
триги, французскш народъ любитъ свое духовенство и вЬрить ему.

И вотъ, когда происходили эти горяч1я прешя, когда французике ми
нистры н депутаты доказывали, что школа можетъ быть безъ Вога. безъ 
в1;ры, и только немнопе голоса раздались въ защиту в-ЬковЬчныхъ истинъ, 
вотъ въ это время и было получено извЬспе о начавшемся страшномъ на- 
водненш. („Р . Чт.“ )

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ КНИГА: 

Врачъ К. М, Поповъ.

Вьшускъ 1-й. Релипя. Ц-Ьна 65 к. съ пересылкой.
(М арокъ не присылать).

Адресъ: Новочеркасску Ермаковсмй проспектъ, № 15-а.



КРПСПЫЯ СЛОРА.
(Полезная памятка.)

г. Н е  только д'Ьла, но и помышлешя должны быть 
чистыми. (Демокритъ.)

2 . Ж и в у щ и х ъ  съ  тобою въ  мир'Ь да будетъ много, 
а сов'Ьтникомъ твоимъ одинъ изъ тысячи.

(Inc. сынъ Сирах.)

3 . Н е  будь навязчивъ, чтобы не оттолкнули тебя, 
и не слишкомъ удаляйся, чтобы не забыли тебя.

(1ис. сынъ Сирах.)

4 . Н е наложивъ на себя цЬпей долга, челов'Ькъ не 
можетъ дойти до конца своего поприща не падая. 
А  в ъ  молодости мы думаемъ: чгЬмъ свободнее, 
Т'Ьмъ лучше, т1;мъ дальше уйдешь. (Тургеневъ.)

5 . Д'Ьло не в ъ  количеств!; знашй, а въ  глубин^
мышлешя. (Демокритъ.)

6 . Доброе имя лучш е большого богатства. (Соломонъ).

]. Можно дать сов'Ьтъ, но нельзя дать ум'Ьшя имъ 
воспользоваться. (Ларошфуко.)

8 . Д р уж ба  не можетъ держаться, если друзья не 
будутъ извинять другъ другу, неболыше не
достатки. То  же и въ  брак'Ь. (Лабрюеръ.)

!;ха. (Талмудъ).

ю . Н ельзя требовать повиновешя и уважен1я отъ 
д'Ьтей, если они видели, что вы не оказывали 
этого своимъ родителямъ. (Кит. мудр.)

11. /Кена или м уж ъ  могутъ спорить и указывать
другъ другу на недостатки, но не въ  присутствш 
д'ктей. (Инд. мудр.)

1 2 . Выходя въ  п у ть— надо ждать и дождя. Вступая
в ъ  бракъ —  надо приготовиться к ъ  горю и
страдашямъ. Солнце с1яетъ не каждый день, и
радости небезпрерывны. (Кит. мудр.)

■ Ш



ОТЪ РЕДЛКЦ1И.
И з ъ  объяснешя, приложеннаго к ъ  янв. .М’-ру (красн. 

листоч.), подписчики знаютъ о сюрприз^, усчроенномъ намъ 
типограф1ей. Ж е л а я  избеж ать нещмятности въ  будущемъ, 
мы перенесли печаташе журнала в ъ  одну изъ лучшихъ 
большихъ московскихъ типографий (В. М. Саблина). Но 
первые три листа февр. книги напечатаны еще въ  прежней 
типографш; оговариваемъ это, чтобы подписчики поняли 
причину некоторой разницы между первыми и дальнейшими 
листами. М ы примирились съ  этимъ, чтобы перепечаткою 
3  хъ листовъ не задержать надолго выхода №-ра. Съ 
март, книги все входитъ въ свою колею, и, обезпеченные 
аккуратнымъ выполнешемъ типографской работы, мы полу- 
чаемъ возможность установить правильное ведете постоян- 
ныхъ отделов!..

га стр. 67, стропа 1-я въ стихотв.: Н£тъ я незабылъ... НЬгь, я не позадылъ...

■ ■ ■

З а м е ч е н н ы й  опечатки .

Въ янв. книгЬ:
напечатано: слъдуктъ:

„ стр. 85, строк. 4 и 46 (P--K.S.V-)
„ этой же стр., строч. 31: „етрепнаде1

(J i—K.S.V4) 
„empennage14

Въ  феврал. книгЪ:
па стр. 76, подъ статьей: В. Недзведскш 
„ сгр. 113, 4 стр. снизу: I’ KS V'-,
„ стр. 116, послЬди. стр. снизу: Р  KSV-
„ стр. 127, въ выиоскЬ: Глава 2-я

В. Недзвецкш
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я щ и к ъ

-----------  (ОтвЪты Редакцш и Конторы.) -----------

■ о ■

А. Н. Догановичъ благодарить встхь, приславшихг> ей 
приветственны я письма по случаю иеполнившагося ЗО-лптгя ея 
литературной деятельности.

Тобольскъ. Знаменской для В ас— ой. Стихи непригодны. 
П усть авторъ работаетъ, совершенствуясь въ  форм'Ь.

Троицмй Посадъ. Лавра— Череитеву. Статья „О сада“ 
опоздала присылкой.

Вятка. Н. П. Нив— oil. Больш ая часть вашихъ статей 
поидетъ. Редакцш задерживала ихъ, ожидая просимаго у  
васъ вашего портрета.

Просимъ Редакцш, не приславиня намъ доказательныхъ 
Л "Л" съ  нашими объявлениями, прислать ихъ.

Секретарь Редакцш М. ОрЪшникова.

Редакторъ-издатель А. В. Кругловъ.
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Янв. книги— 1910 г.

„Душеполезнаго Чтешя“.
I. О БРА ЗЪ  И Р Е С В Я Т Ы Я  БОГОРОДИЦЫ „М ИЛОСЕРДИ Е. Съ щщ- 

ложешемъ рисунка. Ан. Титова.
II.  ЛИЧНОСТЬ I I  П РО П О ВЕД Ь Ю АН Н Л  К РЕС Т И Т ЕЛ Я . Свящ. М. 

вивейскаго.
I I I .  О Ж ЕН С К О М Ъ  О БРА ЗО ВА Н И Е Протопресвитера Московскаго 

Успенскаго собора В. С. Маркова.
1 Г. В Ъ  О Б Ъ Я Т Ш Х Ъ  ОТЧИХ'Ь. (Изъ дневника пнока). А. I.

V. П У Т ЕШ ЕС Т В1 Е  ВО С ВЯТЫ Н  ГРАД 'Ь 1ЕРУС А Л И М Б, СЕЛА  Л Е Ж 
Н ЕВА , Д ЕВИ Ц Ы  А Н Н Ы  А Л Е К С Е Е В Н Ы  И ВДОВЫ ПРАСКОВЬИ 
С Т ЕП А Н О ВН Ы  В Ъ  1819 ГОДУ. Сообщилъ Ан. Титовъ. (13 рисун- 
ковъ въ тексх'Ь).

V I. И СТО РИ ЧЕС КО Е Н РИ ГО Т О ВЛ ЕШ Е К Ъ  ХРИСТ1АНСТВУ. Свящ. 
М. 0 — скаго.

V II. П О ХВА Л А  СКО РБЯ  МЪ. (Стихотвор.). В. К . Недзвецкаго.
YH1. ВЕРН И С Ь  К Ъ  С ЕБЕ ! (С'тихотвореше.) Его же.

]Х . Н А К А Н У Н Е . (Стихотвореше.) Его же.
X . Н А  П УТИ  ТРУД А И ОБРАТНО. А. Красева.

X I. РОЖДЕСТВО У  НЕМЦЕВЪ. (Эскизы изъ заграничной жизни.) Петра 
Нечаева.

Х1Т. С ВЯ Т Ы Н И  I I  ДО СТО ПРИМ ЕЧАТЕЛЬНОСТИ К И Р  IIЛ  Л О БЕЛО ЗЕР  - 
СКАГО  (УС П ЕН СКА ГО ) М УЖ СКО ГО  ПЕРВО КЛА С СН АГО  МО
Н А С Т Ы РЯ  НОВОГОРОДСКОН E I IA P X I I I .  1еромонаха Антония.

Х Ш . БОГОСТРОИТЕЛИ I I  БОГО БОРЦ Ы  Б Ъ  С О ВРЕМ ЕН Н О Й  РУССКОП 
Л И Т Е РА Т У Р Е . Свящ,. Н. Колосова.

X IV . П И СЬМ А ЕП И С КО П А  0 ЕО Ф А Н А  К Ъ  РЕД А К Т О РУ  Ж У Р Н А Л А  
„Д У Ш ЕП О Л ЕЗН О Е ЧТЕН 1Е" П Р0Т01ЕРЕЮ  В . П. Н Е Ч А Е В У  
(ВПОСЛЕДСТВШ  ЕП И СКО ПУ ВИ С С А РЮ Н У ) 1872— 1892 г.

XV. С ЕМ ЕП Н Ы Я  ВО С П О М И Н АШ Я И Р0Т01ЕРЕЯ  А Л Е К С Е Я  И ВА Н О 
ВИ ЧА  Л Е Б ЕД Е В А . Сообщила Е. A. J1.

X V I. БЕЗС М ЕРТ 1Е ДУШ И. (ФилософскШ д1алогъ.) С. Г ...о ва .
X V II.  О ТКЛИКИ  НА СОВРЕМ ЕННОСТЬ. Наши духовнып академш. (По 

поводу юбилея С.-Петербург. Духовной Академш.) Свящ. М. 0 — каго. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ НА 1910 ГОДЪ ПОДПИСКА

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

И  Ш 1- Т вто р о й  г о д ъ Т„Лл И 5  г1 Ь 1 ИЭДА?,я- 1

В О Л Ы Н И ”
Съ 1 -го января 1910 года „Жизнь Волыни" будетъ выходить въ 

большомъ форматЪ,при чемъ подписная ц'Ьна на газету остается прежняя.
Съ увеличешемъ формата газеты редакцш представится возможность 

расширить и значительно дополнить программу газеты, которая съ буду- 
щаго года будетъ заключать въ сей; всЬ отдЬлы болыпихъ газетъ.

Въ предстоящемъ году въ газет!; понрежнему будутъ печататься 
статьи: II. В. БЕРЕЗОВСКАГО (членъ Гос. Думы), А. II. ЕЛИШЕВА (со
трудника ..Московск. ВЬд." и ,,Poccin“ ), Н. Д. ОБЛЕУХОВА (ред. ,,Свг1;та“ ), 
II. М. НОРТУГАЛОВА (сотрудн. многихъ столичныхъ и. провинщальныхъ 
изданШ), II. И. ЕМЕЛЬЯНОВА (сотрудника „Москок. ВЬд.“ ), академика 
Л. И. СОВОЛЕВСКАГО, А. И. ТАРНАВСКАГО, Б. М. ЮЗЕФОВИЧА и другихъ 
изв'Ьстныхъ публицпстовъ.

К ром!; того въ „Жизни Волыни" шшдутъ м'Ьсто всЬ наиболее вы- 
даюнйяся статьи, который появятся на страннцахъ болыпихъ и дорогихъ 
столичныхъ газетъ и журналов ь.

Текущш .V газеты для ознакомлешя высылается БЕЗНЛАТ110. 
Подписная ц'Ьна остается прежняя, безъ доставки: на 1 годъ— 4 р. 80 к. 
и помесячно— 40 к., съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ— 6 руб. и 

помесячно— 50 коп. За перемену адреса 2 0  коп.

Адресъ редакцш и конторы: г. Житоииръ, Б. Бердичевская улица,
Арх1ерейскш домъ.

Издатель А. М. КРАСИЛЫШКОВЪ. Редакторъ J1. А. НЕТРОВИЧЪ.



„В о с к р е сн о е  Чтение11.
1’едакщя журнала „Воскресное Чтеш е“ въ 1910 (74-мъ отъ осно- 

вашя) году за четыре руб. дастъ своимъ подписчиками

1) 52 номера журнала разнообразная духовно-назидательиаго и 
общеполезнаго содержашя, преимущественно въ дух!; треволненш совре
менной жизни. Сюда прежде всего будутъ входить ноучешя на всЬ 
воскресные и праздничные дни года. Ноучешя будутъ назидательны по 
содержант, просты но изложение и но возможности кратки. Номера ст. 
ноучешямн будутъ разсылаться за м’Ьсяцъ до срока, на который назна
чаются поучешя.

2) Въ тшд'Ь безилатнаго Приложешя къ журналу на 1910 годъ дана 
будетъ книга „Годовой кругъ воскресныхъ бесЬдъ“— беНЬды на 
Bci воскресные дни года, но объему своему (оть 8  до Ю стр. и 6o.rlie 
каждая) пригодныя особенно для вн’Ьбогослужебн. чтешй, а но содержание 
для всякаго времени it м1;ста. БесЬды составлены на основан!» евангель- 
скихъ воскр. чтенiй и большею частью оживлены назидат. разсказами. 
Объемъ всей этой книги около 500 стр. Беседы начинаются со дня 
Пасхи и книга будетъ разослана въ февраль.

3) Нопрежнему будутъ издаваться Поучительные листки на 
дни праздничные и на разный общеназид. темы не мен'Ье 2 0 -тн.

4) Только подписчнкамъ своимъ Редакндя нрсдоставляетъ выписы
вать у нея по уменьшенной цЬнЪ (по 30 к. вм. 75) слЬдунищн 
книги: „Сборникъ назид. статей для вн'Ьбогослуж. чтелш-1, „ВнЪбогослуж. 
чтешя на праздники Господни, Богородичны и В. Святыхъ“ , „Беседы о 
важнМшихъ нстннахъ хрнст. нрав, церкви нротивъ сектанговъ-штунди- 
стовъ", „Поучит, разсказы изъ ;кизни простого народа", а также и

Воскр. Чтен1е“ прежнихъ годовъ въ сброшюр. видгЬ но 75 к. за 
каждый годъ вм’Ьсто 2 р., начиная съ 18N4 по 1908 г., за исключешемъ 
1886, 87, 96, 902 и 903 годовъ.
Д'Ьна журнала 4 р. съ прнлож. и нерес. Адресъ: К!евъ, въ Редакщю 

„Воскр. Ч теш я“ (Подолъ, Почаев. ул., 4).
Редакторъ-Издатель Прот. 1оаннъ Богородицкш.

П И /9Г  У  I I I  Ежедневная газета. Про-

})Г j v l l l l n  v DDl PD " , £ m CBT, JXtoS.
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :

На ГОДЪ . . . . . . . 4 !>• 80 к. На 6 м1;с. . . . . .  2 р. 90 к
11 Mic. . . . . . 4 Я 50 ,« 5 „  . .

о
. . . — „ 50 И

„ 10 ., . . . . . 4 »1 2 0  „ 4 „  . . •) — и

9 „  . . . . . .! И 90 „ Я 3 ., . . . . .  1 50
8 „  . . . . 3 60 „ •J ■>

. . . 1 „ —
*> i » ■ ■ . . 3 30 „ 5? 1 „ . . 60 т?

Подписка принимается только съ 1 числа каждаго мЬсяца. Адресъ; 
г. Вологда, Б. Обуховская, д. Скородумова. Редакторъ-нздательница М. Н. 
Барачъ.



ГОЛОСЪ СИБИРИ.ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1910 годъ 

на ежедневную газету

(г. Омскъ, Акмолинской области).
Въ интересахъ широкой доступности назначается самая скромная 

подписная цена. На годъ городскими жптелямъ съ доставкой — 4 руб.,
на */4 года —  2 руб, на 3 мес.—  I руб., на 1 aic. —  35 кон. Ино-
городнимъ съ пересылкой по почте на годъ— 4 р. 50 к., на 73 года —
2 р. 25 к., на 3 м1;с. —  1 р. 15 к., на 1 \г!;о. —  40 коп. Въ отдель
ной продаже номеръ 3 коп. Подписка принимается отъ городскихъ въ 
типографии Демидовой (Тобольская ул.).

Отъ иногороднихъ— въ конторФ, редакц!и г. Омскъ, Главноуправленская 
улица, домъ .V 6 . Рекламы торговыхъ фирмъ будутъ таксироваться по 
пониженной nci;H*b п взаимному соглашешю, объявлешя за строку на пер
вой страниц!; —  10 коп., на последней —  5 коп.

Щ п ш м Ш
въ 1910 году.

Издаше Главнаго Управлешя почтъ и телеграфовъ Почтово-теле
графный Журналъ" нм-Ьетъ два отдела: офшиальный, который выходить 
еженедельно, неофициальный— разъ въ м'Ьсяцъ. Въ программу офпщальной 
части журнала входятъ всЬ правптельственныя постановлешя и распоряже- 
шя, касаюпдося почтово-телеграфнаго ведомства, и загЪмъ св’Ьд'Ьн'ш: о 
развитш телеграфной и телефонной сетей; объ открыта новыхъ почтовый., 
телеграфныхъ и почтово-телеграфныхъ учреждены, о дополнешяхъ и изм-Ь- 
нешяхъ въ тарифахъ внутренней и международной корреспонденцш и въ 
почтовомъ дорожнике; о почтово-телеграфныхъ сберегательныхъ кассахъ: 
статистичесия сведения, инструкцш, отчеты и проч. Неофициальный отдклъ 
состоитъ изъ оригинальныхъ, компилятивныхъ и переводныхъ статей: 
1 ) научнаго, нсторическаго и техническаго содержашя по телеграфы, теле
фоны, электрическому освещенш, тяге и вообще по электротехнике, а 
также и почтовой части; 2 )  юрндическпхъ: по разработке русскихъ иоч- 
товыхъ, телеграфныхъ и телефонныхъ законодательству 3) статистическихъ;
4) бюграфическихъ— о знаменитых?. дЬятеляхъ, носвятнвшихъ себя почто
вому, телеграфному и телефонному дЬлу; 5) <3иблшграф1я; 6 ) сведЬшя о 
нривилепяхъ, и 7) объявления. Цёна Почтово-Телеграфнаго Журнала безъ 
доставки пять руб., за доставку по городской и пересылку ио пного- 
родной почтамъ 85 коп. Пересылка за границу два рубля. Отдельными 
нумерами журналъ не продается. Подписка принимается только на годъ 
и исключительно въ главномъ Уиравденш почтъ и телеграфовъ, ежедневно 
за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, съ 11 до 5 часовъ 
пополудни. Деньги за журналъ и за объявлешя надлежптъ доставлять или 
присылать по почте въ Экзекуторскую часть Главнаго Управлешя почтъ и 
телеграфовъ (С.-Нетербургъ, Почтамская, 7). Гг. иногородние подписчики 
приглашаются сообщать при своихъ требовашяхъ точные адресы. Въ случае 
недоставлешя нумеровъ Журнала заявлешя объ этомъ должны быть пре
провождаемы въ Редакцш Почтово-Телеграфнаго Журнала.



Д Ш

■ ■ ежедневная общественная-политическая 
* газета. 2 -ой ГОДЪ ИЗДАН1Я. Открыта 

подписка на 1910 годъ, издаваемая въ 
Ярославле Н. П. Дружининымъ и 

К. Ф. Некрасовыми

Въ 1910 году „ Го л о с ъ "  будетъ выходить по прежней программ!
Газета иагЬетъ областной характеръ и главное внимаше уд^ляеть разра
ботке вопросовъ местной жизни. Имеются корреспонденты въ губершяхъ: 
Лрославской, Архангельской, ВладилйрскоГ!, Вологодской, Костромской, Нов
городской, Олонецкой и Тверской, а также въ столицам.. Сеть коррес- 
нондентовъ постоянно пополняется и расширяется.

Кроме м'Ьстныхъ силъ, сотрудниками „Го ло с а "  состоять: Н. Абра
мовичу В. В. Брусяиинъ, Н. М. Васнлевшй (Не— буква), ВергежшВ, 
II. В. Герасимова (чл. Гос. Думы), В. Гофманъ, Осипъ Дымовъ, Изгоевъ, 
АнатолШ Каменск!», Н. Олигеръ, 0. Л. Д’оръ, Вл. Носсе, Александръ 
Рославлевъ, А. И. Свнршй, В. ТотомЬшцъ, Дм. Цензору кн. Д. И. 
Шаховской и друпе.
Въ дополнеше къ „ Го ло су "  подписчикам’!. ЯРЛП ПАЯГКТЯ 
будетъ разсылаться безплатное приложеше—  »  “ ^  Р Р Д Т Т Т Т ! 1
еженедельный иллюстрированный журналъ -----  Д д  г  Н И II m  ,

ПОДПИСНАЯ ЦТ)НА на „ Г о л о с ъ “ съ приложешемъ „Ярослав 
ских! .  З а р н и ц ъ "  остается та же, а именно: на годъ— 8  р.; на пол
года— 4 р. 50 к.: на 3 м’Ьсяп.а— 2  р. 40 к.; на 1 м1;с.— 85 к. Отдель
но отъ „ Го л о с а "  подписка на „Я  р о с л а к с к i я Зарницы"  не при
нимается.

Адресъ редакцш и конторы: Ярославле Срубная ул., д. Дьяконова.

КУРСКАЯ БЫЛЬ“ ежедневная политическая, 
литературная и общест-

■ ■ г ц  |  ч ч и  л и  венная газета. ОТКРЫТА 
v  1 1 ПОДПИСКА на 1910 г.

Вступая въ 5-й годъ пядашя, „Курская Быль" шшрежнему будетъ вЬрои 
и правдой служить Православной Церкви, Самодержавному Государю и 

родному русскому народу.
Въ 1910 году редакц1я приметь м'Ьры къ самой широкой постанов

ке м'Ьстныхъ отд'Ьловъ. Особенное внимай*; редакгия обратила на жизнь 
уЬздовъ. Въ случае какнхъ-нибудь значительных!, событии въ у езды бу- 
дутъ командироваться специальные корреспонденты. Составъ сотрудниковъ 
увеличенъ. Не менее одного раза въ неделю .¥ выпускается въ 6  страницъ.

Подписная цека съ доставкой и пересылкой: на годъ 5 р. 40 к.,
11 jrfcc.— 5 р. 10 к., 10 мес.— 4 р. 80 к., 9 мЬс.— 4 р. 50 к.,
8  мес.— 4 р. 10 к., 7 мес.— 3 р. 70 к., 6  мес.— 3 р. 30 к., 5 мес.—
2 р. 80 к., 4 м’Ьс.— 2 р. 30 к., 3 мес.— 1 р. 80 к., 2 мес. —  1 р. 20 к. 
u 1 мЬс.— 60 к.

Редакторъ-Издатель С. С- Кононенко.



1
t l  ежедневная политическая, 

экономическая, обществен
ная и литературная газета. 

j j U l l l i l l l l U I I I I I  U  I IU  I I I I I I I  U Открыта подписка на 1910 г.
Выходнтъ въ гор. Владивосток ,̂ кромЬ дней послЬпраздничныхъ.
Газета будетъ вЬрна тому внЬиартшно-прогресснвному направлешю, 

которое наметила тУЪ при своемъ возннкновеши. Къ участт въ газегЬ 
приглашено большинство м-Ьстныхъ лучшихъ работннковъ. Кром-1; того га
зета имЬетъ собсгвениыхъ корреспондентовъ въ Петербург!;, Москв'Ь, во 
веФ.хъ большим городахъ Сибири и въ бо.тЬе или мен4е значительныхъ 
пунктахъ Приморской Области.

Независимо отъ этого открываете, свои столбцы для всякаго желаю- 
щаго высказаться по какому-либо вопросу, имеющему общественный 
интересъ.

Подписная ц’Ьна съ пересылкой: на 1 годъ— 8 руб., 1 а года— 5 руб.,
3 M'lic.— 3 руб. и I site. - L руб. 25 коп.

Объявлешя принимаются: впереди текста 20 к. строка петита. Позади 
текста 10 к. строка петита. Иногородняя подписка принимается только съ
1 числа каждаго месяца. За перемену адреса 30 коп.

Редакторъ-Издатель К. А- НедзЪльсшй.

ВРДЧЪ-ГОМЕОПДТЪ Популярный журналь бу
детъ издаваться въ 1910 г. 
провизором-!, Б. В. Борелемъ

при участш петербургскпхъ и иногороднихъ врачей и не-врачей-гомеопа- 
---------- товъ, подъ редакщею Д-ра А. Ф. Флемминга. ----------

Ц Ъ Л Ь  Ж У Р Н А Л А :
1 ) 1’аспростр;шеше между врачами-аллопатами и въ публикк вЬрныхъ 

нонятш о гомеопатш, какъ о новомъ врачебномъ искусств !;. 2 ) (’одЬйствiе 
развитш гомеопатическаго лгЬчешя среди русской публики. 3) Ознакомле- 
ше публики съ современнымъ положснТвАъ гомеопатш въ Европ!; и Аме- 
рик$. 4) Защита гомеопатш въ борьб fe съ господствующей школою въ ме
дицине и, наконецъ. 5) Сод'Ьмстше развитш гомеопатической прессы.

Журналь будетъ выходить въ 1910 году ежемесячно книжками въ 
объем']; отъ 21/а до 3 печатныхъ листовъ или каждые 2  мЬсяца въ объем-Ь 
отъ 4 до 5 листовъ.

Подписная ц-Ьна журнала 3 рубля въ годъ съ пересылкой.
С.-Петербургъ, по Гороховой, д. №  17.



Открыта подписка на 1 Э Ю  годъ (X V II г. изд.) на
независимый,

прогрессивный, 
безпарпйный, 

еже.чед Ьпьный 
сельскохозяйственный 

журналъ
/ ЯМВШ1Й V

' А .  17 . М ертпяго.  ( X O T H l )
«Нужды Деревни»,ставя своею ivfeniio будить и направлять сел.-хоз. мысль, 

стремятся въто же время дать матер^апъ для чтешя исключительно оригиналь- 
ный;«Нужды Дерезни» охотно платятъ поэтому наивысипй для сел.-хоз. журн. го- 
нораръ, лишь бы обезпечить качество матер1ала,ие прибегая къ перепечаткамъ.

НА ГОДЪ КРОМ-Ь обычныхъ для с.-хоз. журналовъ статей НИ ГОДЪ
6131: пересыпки по вс1мъ отраслямь сел. хозяйства, въ журналЪ съ пересылкой

помещаются ЕЩ Е : передовыя статьи, статьи 
по обществениымъ вопр., хранима обществ, 
жизни и нооперацш въ деревн4>, фепьетонъ 
на темы деревенской жизни, и, какъ у всЬхъ, 
отвЪты на вопросы (безпл.), при чемъ д л я  
э т о г о  о д н о г о  отд-Ьла  приглашено с в ы ш е  
30 лицъ, професгоровъ, агрономовъ, техниковъ, др. 
спеталистовъ, сельскихъ хозяевъ, а для юридиче- 
скихъ отв Ь̂тобъ — ц Ь л а я  г р уп п а  ю р и с т о в ъ .

За 16 й т ъ  въ журн. участвовали почти ВСЬ известные с.-хоз. писатели.
НОВЫЕ П 1  П П 1 Ш 1  П И ГП 1 <|Г | Ш Н Ш Г и 1  „Библштекн Хозя»».*

подписчики до  и д п п Ь  г ш о  1и пН пЖ сК Ь  н а в ы б о р ъ
изъ 30 сл'Ьдующихъ: 1) Нормлеже животныхъ. Основы корм летя и расчеты кор- 
мовъ. Маг. вет. В. Михайловъ. 2) Откормъ свиньи. В. Михайловъ. 3) Культурная 
мясная овца. А. Португаловъ. 4) Развед ете  гусей и утокъ. И .  Абозш ъ. 
5) интересы деревни и крестьянская партш. В .  Анзшшровъ. 6) Сколько въ Pocctn 
земли и какъ мы ею пользуемся? С. Прокоповичъ и А . Мертваго- 7) Какъ устраивать 
сел.-хоз. общество. А. Кулыяшый. 8) Накъ вести дЪла иредитнаго товарищества.
A. Кулыяшый. 9) Сколь но нужно земли хозяину, чтобы съ выгодой работать.
B. Винеръ. 10) Накъ использовать пустоши. А. Мертваго. 11) Заправка и удобреше 
почвъ. Проф. Т. Локоть. 12) Для чего надо с^ять бобовыя растеж я? В. Винеръ. 
13) Накъ улучшить песчаную почву. Проф. М. Богдановъ. 14) РаэдЪлка лЪса т д ъ  
пахоту. А. Отрыганьевъ. 15) Какъ хозяйствовать въ л ^ у .  И. Сладковсши. 16) Навозъ 
и искусственный удобрежя. В. Винеръ. 17) Известь и мергель, для удобренш почвъ. 
В. Харченко- 18) Какъ устраивать полевые опыты. Проф. Т. Локоть. 19) Уборка 
пос%вныхъ луговъ. И. Сладковсшй. 20) Силосоваже ко^мовъ. И. Сладковсшй. 
21) Устройство пчельника. М. Дерновъ. 22) Накъ сушить хлЪбъ. Проф. В. Го- 
рячкинъ. 23) Что даетъ машина хозяину. В. Винеръ. 24) Hawie бываю тъ плуги. Проф. 
В. Горячкинъ. 25) ^ к ъ  нарастаетъ дерево. И. Сладковсшй. 26) Сохранеже и 
заготовка рыбы и <я продуктовъ. Н Бородинъ. 27) Какъ надо строить амбаръ. 
И. Сладковсшй, подъ ред. проф. гражд. инж. кн. Кугушева. 28) Перепрививка 
плодовыхъ деревьевъ. М. Рытовъ. 29) Посадка плодовыхъ деревьевъ. А. Греб-

ницшй. 30) Культура земляники и клубники. А. Мальта.

Подписная д'Ьна: на годъ безъ перес. 3 р., съ перес. 4 р., на полгода 2 р. 25 к.
Нумера для ознакомлен1я безплатно.

Подписавипеся въ ноябрЪ и декабр-Ь получ. журн. до 1 янв. безплатно. 
_________ Адресъ конторы и редакцш: Москва, Воронухина гора, 24.

Я



B 0 3 3 B A H I E .
Б р а т ь я  

Хриспане!

Помогите н;шъ выстроить въ деревн  ̂ ТелешевЬ, лежащей на границ!; 
Клинскаго и Волоколамскаго у'Ьздовъ, каменный храмъ. У насъ не было 
никакого храма. И вотъ въ мокрое л'1;то, осень и весну наша деревня, 
расположенная въ 12  верстахъ отъ своего нриходскаго храма и примерно 
на 7— 1 0  верстъ огъ другихъ сельскнхъ ириходовъ, прекращаеть сплошь 
и рядомъ на долгое время всякое общеше съ соседями. Бывали случаи, 
что покойники лежали безъ погребешя по 7— 9 дней.

Сколько горя исиытываютъ отъ этого крестьяне! Пойметъ это только 
тотъ, кто знаетъ деревенскую жизнь. Въ храм1; мужичекъ только и видитъ, 
и знаетъ, и надеется получить невидимую помощь въ своихъ б^дахь и 
напастяхъ. Поэтому то мы и храмъ строимъ во имя Царицы Небесной 
ВсЪхъ Скорбящихъ Радости.

Мы принимаемся за это Божье дЬло безъ средствъ. У насъ нЬтъ ни 
иконъ, ни колоколовъ, ни утвари, ни Maiepia.ia для постройки.

Надеемся мы на Бога, да на добрыхъ людей.
Помогите намъ! Мы иоистин’Ь плаваемъ въ житейскомъ мор{; безъ 

корабля. Море же бурно, ибо много теперь ученш и такихъ, который даже 
не прнзнаютъ храмовъ Божшхъ. Потонемь мы безъ нихъ въ пучин'1; моря! 
Спасите насъ!

Помните: больше сея любви никто же имать, да кто душу свою поло
жить за други своя, сказалъ Господь нашъ [исусъ Хрпстосъ (1оан. XV, 13).

Пожертвовашя можно адресовать: МОСКВА, Тверская, домъ 
Саввинскаго подворья, Духовнику 1еромонаху о. КЛАВД1Ю.
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Началось съ лгЬса и дошло дЬло до неба, до будущей жизни. 
Онуфргй размечтался до того, что сталъ рисовать, что будетъ 
въ аду и въ  раю. Многое было см’Ьшно, но и не лишено 
своеобразности. Адъ ему представлялся въ  видЬ большого 
озера, наполненнаго горячею жидкою смолою. И тамъ пла- 
ваютъ гр-Ъшныя души. Только какая изъ себя душа будетъ?—  
допытывался онъ и не могъ рЪшить. Оказывается и дьячокъ 
ПанкратШ не зиалъ этого. „Если  въ  видЬ пара опять же не 
ладно,— разсуждалъ Онуфргй:— паръ— у твари безсловесной. 
А я такъ полагаю,— рЪшилъ онъ,— мы вйдь воскреснемъ съ 
тЬломъ, стало быть, съ тЬломъ и въ  смол'Ь горЪть будемъ“ .

Я отв'Ьчалъ нехотя, и Онуфр1й замолкъ. Такъ прошло 
нисколько минутъ. Вдругъ онъ окрикнулъ меня.

— А  что, спите, или нйтъ?
Я хогЬлъ помолчать, но отв’Ьтилъ:
— Что теб1>?
— Не спите? А  вотъ что... хотЪлъ я  спросить: о Пуга- 

тевФ. знаете, небось?
— О Пугачев!» самозванц-Ь?
— Да, да... Что за мЪето царя себя выдавалъ?
— Такъ что же?
— А  дЬдушка мой его лживого видалъ. Онъ изъ гЬхъ м^стъ 

сюда-то пришелъ...
— Такъ въ  чемъ же д’Ьло?
— А  вотъ я  и думаю: что бы было, кабы онъ осилилъ 

царскую-то рать? Уж ли бы за мЪсто царя сгЬлъ на престола, 
царствовать?

— СидЬлъ же Гришка Отрепьевъ.
— Это котораго ироклинаютъ-то о иосгЬ?
— Да
— Откуда яге онъ взялся?
Mjirh л'Ьпь было разсказывать, да я и боялся „разгулять 

сонъ“ , и потому отв'Ьтилъ коротко:
— Монахъ былъ... да и захогЬлъ царемъ стать. БЪжалъ  

заграницу, выдалъ себя за царя и пришелъ въ  Москву съ 
поляками, престолъ добывать.

— А  ему и поварили? Съ поляками, говоришь? Ишь, 
стило поляки всегда бунтовали противъ русскаго царя?

— Тогда они не были наши... своего короля им’Ьли.
— А — а! А  все-таки, стало, бунтовали, коли вору Отре-

2
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пьеву помогали. Вотъ за это ихъ Богъ и наказалъ: и короля 
лишились, и царство ихнее нашимъ стало.

Я  плотнее закутался въ  пальто и не отв'Ьчалъ уже на 
новые вопросы Онуфр1я, даже зажмурился нарочно, чтобы 
показать, что я  сплю.

Онуфр1й помолчалъ, потомъ всталъ, сходилъ куда-то, вер
нулся и легъ на свое мЪсто... Я  еще не уснулъ, а онъ за- 
храпЪлъ уже и, конечно, не для виду только, какъ я.

Когда я  проснулся, солнце высоко поднялось изъ-за лЪса, 
и весь онъ ожилъ, наполнился веселымъ птичьимъ пМемъ. 
Онуфр1я не было въ шалаш'Ь.

Я  окрикпулъ его.
—  Ась?— отозвался онъ.
—  ГдЪ ты?
Онъ вошелъ въ шалашъ.
—  Ннкакъ мы проспали?— спросилъ я.
—  Я  то не проспалъ... а...
—  Что же не разбудилъ меня?
—  Да больно уж ъ  сладко сналъ то... пожал гЬлъ.
—  А  ты ловнлъ?
—  Ш угъ... И солнце же всходило сегодня... Кажись, лучше 

всйхъ дёнъ... Какъ  оглянулся я  вокругъ, такъ и взыграло 
сердце... И помолился я... Вотъ ты говоришь: городъ. Давъ 
город'Ь— пи въ  жисть такъ не помолиться, какъ зд’Ьсь на 
берегу, въ л'Ьсу... И молитвы то вспомнить не можешь, а 
только думаешь: Царь Небесный! и слезы бЪгутъ...

Лицо Оиуф[ня словно светилось какимъ-то внутреннимъ 
не I гаъясн нмымъ восторгомъ.

Вечеромъ этого дня я  встретился "съ отцомъ Паиаемъ, 
жившимъ въ  церковномъ домгЬ, въ  двухъ верстахъ отъ Не- 
завидовки. В ъ  разговор^ я упомянулъ объ Онуфрш и о томъ, 
что мы съ ннмъ ходили на ловлю.

—  Знаю, знаю его,— произнесъ старичекъ-священникъ,— 
съ моимъ дьячкомъ больное прштели.

—  Поэтическая душа у  Онуфр1я, батюшка,— сказалъ я.
—  В'Ьрно изволили выразиться: душа восхищенная и въ 

земиомъ какъ бы небесное прозргЬваегъ. Природа его въ во- 
сторгъ приводить... Дано ему, дано...

Отецъ ПагтсШ иокачалъ головой и продолжалъ:
—  Все отъ Бога: Его премудрость видна... Утаилъ cie
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отъ разумныхъ и открылъ младенцамъ. Взять моего Нико
м. Borocjiojiie окончилъ, а красотъ природныхъ не пони- 
иаетъ и ко всему высокому сердцемъ хладенъ. Читалъ я  
сиш1 какъ-то, не упомню чьи, а только девуш ка плакала, 
икъ л'Ьсъ рубили. А  Николай смеется. Глупость, говоритъ... 
щ>а, потому и плакала. А  вотъ ОнуфрШ понимаетъ и чув- 
ггвуетъ. Д ля него л4съ не топливо, а краса Боиия.

Отецъ ПаисШ сокрушенно вздохнулъ.
— Люблю я  Онуфргя,— промолвилъ онъ минуту спустя.—  

Ipyrie-то его непутнымъ зовутъ. И жена его ругаетъ. Она 
прямо его въ  полоумные записала. А  я  люблю его. Конечно, 
иовЪкъ онъ невежественный, а въ  нЪкоторомъ род'Ь... 
крстомъ Божш мъ отмеченъ! И трезвы!! человекъ,— доба- 
шъ отецъ ПаисШ.

— Онъ и безъ вина веселъ... все песни поетъ,— сказалъ я.
— Да, да... И тенорочкомъ... Знаете, поговорка есть,— съ 

рыбкой произнесъ священникъ,— комаръ вина въ ротъ не 
(еретъ, а вЬкъ  песни поетъ... Вотъ и ОнуфрШ тоже...

III.

Давно было это. Я  и забылъ совсЬмъ объ Онуфрш (кото- 
раго, можетъ быть, и въ живыхъ уже н^тъ) и не вспомнилъ 
к о немъ, если бы не случайная встреча съ Варуломъ на 
юлжскомъ пароходе... Раздумывая о парпе, я  невольно пе
ренесся въ  прошлое; что-то общее между Варуломъ и Онуф- 
ремъ, вероятно, безсознательно направило мою мысль къ  
незавидомскому „рыбаку-иоэту“ , и въ памяти моей воскресъ 
щ> онъ самъ, такъ и ночь, проведенная на берегу Jle- 
дааки.

ПосдЪ об'Ьда, когда мои спутники „засели вплотную" за 
карты, я  опять отправился въ  третШ классъ, чтобы повидать 
Варула и поговорить съ нимъ. Я  нашелъ его въ закрытомъ 
шйщенш, на койке. Онъ лежалъ и читалъ медленно, вслухъ 
газету. При моемъ появленш онъ поднялся и сЬлъ.

— Какая это газета?— спросплъ я.
— „Листокъ“ ,— ответилъ Варулъ, кладя газету на сто

ишь,—Да мало занятнаго... Нашъ куда лучше...
— Какой ваш ъ?
— Московсюй.. тамъ псгорШки разныя, тштересныя... И

2~-
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смешно и поучительно... А  въ  этомъ н4.тъ ничего... И непо
нятно даже...

—  „Московсшй“ лучше?
—  Какъ  можно! Я  постоянно покупалъ... то одинъ, а тс 

пополамъ съ другимъ пекаремъ.
—  ТебгЬ Москва нравится... ЗачгЬмъ же мйнялъ ийсто?
—  В ъ  Саратове жалованье больше... Хозяинъ знакомый... 

недалече отъ нашей деревни. Свое заведете открылъ п по- 
звалъ меня... На два рубля сдЬлалъ прибавку.

По берегу пошелъ густой лЪсокъ.
—  Ещ е не все вырублено,— зам’Ьтилъ я.
—  А  где такъ порядкомъ обчищено...
—  Все-таки есть где лешему поаукаться,— шутливо ска- 

залъ я.
Варулъ разсм'Ъялся.
—  Онъ ноне не въ прежнемъ почете... кто ему вЪритъ, 

а кто и н^тъ.
—  А  ты какъ полагаешь: есть онъ?
—  Кто-жъ доподлинно знаетъ... Скорее всего, что бабьи 

выдумки. Учитель въ нашей деревнЪ прямо говорплъ: все 
вранье, нгЬту нечистаго.

—  А  какъ же бесъ святыхъ искушалъ?
—  То бесъ... а не лгЬппй.
—  Разв^ не все равно?
—  Должно быть... а то, можетъ, и нЬтъ... Я  не читывалъ...
—  ЖиНя-то святыхъ чнталъ же.
—  Доводилось, да мало... Не охотпикъ я  до церковной 

печати. ИсторШки интереснее... Стишки разные... люблю пхъ... 
Я  изъ „Листка“ даже списывалъ иные... получше, позанят
нее которые.

—  Можетъ быть, и самъ сочинять пробовалъ?
Варулъ носмотр'Ьлъ на меня, но ничего не ответилъ.
—  Угадалъ?
—  Пробовалъ,— ироизнесъ Варулъ съ н'Ькоторымт, сму- 

щешемъ.
—  И что же? Хорошо?
—  Ио-моему ладно... а тамъ я  не знаю.
—  Никому не ноказывалъ?
—  Старшему дворнику ноказывалъ. Онъ тоже стишки 

возлюбляетъ.
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— Что же дворннкъ: одобрнлъ?
— Говоритъ ничего, только не такъ складно, какъ у го- 

шодъ, къ примеру въ „Л истке1' хотя. Ну да где же: те  
вдые!

— Есть у  тебе съ собой стишки?
— По близости нету...
— Наверное знаешь наизусть?
— Ка память? Нетъ не упомню... Такъ, кое что... а чтобы 

асе по порядку... где же?
— О чемъ же ты пишешь? Про любовь?
— Про разное... что на умъ ирпдетъ. Разъ снделъ въ 

городскомъ саду и увиделъ нарочку... И оппсалъ... Эти 
шпики дворнику больше понравились. А  то и про любовь... 
Одной горничной, которая къ  намъ въ булочную все бегала, 
юрошенькШ стишокъ написалъ... смеялась и довольна была...

— Что же написалъ?
— Ну, известно что... девуш ке что пишутъ?.. О красоте, 

йсчетъ чувства...
— Влюбился въ  нее?
— Какое тамъ влюбился... такъ... Д евуш ка красивая... 

Вотъ я  ей и написалъ:

Всю-то ночку я не спать,
Какъ васъ я твидалъ,
Если бъ чаще вы ходили,
И меня бы полюбили!

— Книж ку Кольцова всю прочелъ?— спросилъ я Варула.
— Чнталъ... только у  меня такнхъ не выходитъ... не 

складываются... А  петь я  ихъ пою... Дворнику не нравятся 
шьцовсгая песни: не занятно, говоритъ. А  я  люблю ихъ 
петь. К ъ  примеру: „Сяду я за столъ, да подумаю"... Хорошо! 
Нокойникъ дьяконъ страсть какъ любилъ эти песни. А  въ  
городе совсемъ другое... Смешное больше въ  моде... Здесь 
и не поютъ такихъ то, какъ Кольцовъ сочинялъ..,

— Отчего ты въ деревне не жнлъ?
— Тятенька взялъ... да и что въ  деревне? Скучнее, а разве 

легче? Вонъ дворника братовья какъ зовутъ... Не едетъ! 
Тамъ, говоритъ, одна серость, необразованность. Разве можно 
городъ съ деревней сравнять!.. Веселее въ городе, лучше.

—  Такъ пи9 А т& цслье лепейенское? Ты вотъ Волгой

♦  ♦  ♦
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любовался... а тамъ и горы, и река, и .тЬсъ... и воля, л ширь... 
чего хочешь!

—  Какая же въ  деревне воля? А  горъ у насъ и н'Ьтъ... 
и лесу немного... Река  есть... да что же изъ этого?

—  Ты любишь природу... Небось, всю ночь не спалъ...
—  Это верно, не спалъ... Больно красиво... Такъ ведь 

это что же: этимъ не проживешь. Красиво, красиво, а гдЪ 
заработать? В ъ  деревне еш ь хлебъ одинъ... ну, а въ городЪ 
и кусокъ сладшй и на счетъ удовольсттая вольно... А что 
вт» деревне? Река  есть... Чтож ъ изъ того? Не Волга, не 
стоить смотреть то: бежитъ себе, никакой красы нету въ ней!

—  Разве красива только Волга?
—  Вотъ Днепръ еще хорошъ. Повндалъ бы... Можетъ ц 

увижу: поживу, поиакоплю, да и въ  Шевъ... Посмотрю, а 
тамъ, если подойдетъ лишя, и останусь... Читалъ я про 
ТПевъ стишки... ну, это куда еще лучше, чем ъ въ „ЛисткЬ“.

—  А  про Волгу чнталъ? Про Стеньку Разина?
—  Про Стеньку знаю... Разбойничья душа... въ роде 

Чуркина... да еще почище. Погулялъ въ  волюшку, да и 
головой поплатился... Я  про него занятную исторШку чпталъ: 
Ц"Ьлая книжка такая, тамъ и про княж ну -описано, которую 
въ  Волгу онъ кинулъ... Книжка любопытная... Я  про Ермака 
еще читалъ... Давно все... Ноне такъ то нельзя...

—  Отчего?
—  Ж иво сымаютъ... ноне и чугунка и пароходы... и что 

если— сейчасъ депешу: взять его! А  тогда полдела было... 
И войска ноне больше... пошлютъ, скорехонько справятся... 
Не нагуляешься... Да какая это только воля... такъ и гово
рится: воръ Стенька Разинь... чего хорошаго!..

—  Не нравится тебе такая жизнь?
—  Разбойничья то? Последнее дело.
—  А  какая же лучше?
—  Спокойная... вотъ бы заведенье свое, хозяиномъ стать, 

и живи... Тутъ тебе всякая воля... И  по Волге катайся, п 
въ  Шевъ... Можно и въ  Соловки съездить... море посмотреть. 
Куда хочешь— туда и поезжай. И книжку почитать досужно... 
Есть на что и гармонью самолучшую купить... Э, да съ 
деньгами какъ не жить!... Ни въ  чемъ препятствш не 
будетъ...

—  И домикъ свой хорошо иметь,— подсказалъ я.



В А Р У Л Ъ  И 0 Я У Ф Р 1 Й . 23

—  Ну, въ Москве ежели— трудно. А  такъ, въ губериш, 
домикъ хорошо... На берегу р'Ьки, съ садикомъ. ЦвЬтовъ 
насадить. Цветы я  люблю.

Пароходъ далъ протяжный громюй свистокъ.
—  Что это... никакъ пристань? —  промолвилъ Варулъ, 

повертывая голову.
Опъ всталъ съ мЬста и подошелъ къ выходу.
—  Пристань и есть... Вогъ это ладно... Куплю чего нибудь... 

ПоЬсть да н чайку попить... На разсвЬтЪ завтра и Саратовъ... 
а вы далече ли едете?

— В ъ  Астрахань,— отвЬтилъ я.
Лежавппе пассажиры начали вставать съ своихъ мЬстъ. 

Раздался новый свистокъ.
Варулъ надЬлъ картузъ и ироизнесъ съ сожалЬшемъ:
— У ж ъ  здесь нашей московской саечки, либо калачика 

не поешь... Муки вдоволь, а печенье не то!..
—  Ну, всего хорошаго на новомъ месте, —  сказалъ я, 

прощаясь,— рано утромъ завтра сходишь... больше не уви
димся.

—  Да уж ъ  на заре... Счастливаго пути!

IY.

Прошло три года. Я  забылъ о Варуле, о которомъ вскоре 
справлялся у пр1ятеля, жившаго въ  Саратове, но пр1ятель 
ничего не ответилъ мне на вопросъ о „поэте-пекаре“ . В ъ  
конце минувшаго лета я  натолкнулся на молодого полотера, 
пишущаго стихи и мечтающаго издать ихъ отдельной 
книжкой. И вотъ мне опять вспомнились Варулъ и ОнуфрШ, 
и я  реш илъ описать мои встречи съ ними. Я  сделалъ 
наброски и само собой напрашивается сравнеше .между 
обоими— Варуломъ и Онуфр1емъ. Между ними есть несом
ненно что-то общее, но въ то же время они и резко отли
чаются другъ отъ друга.

ОнуфрШ ж плъ природою, и поэз!я леса, раздолья вошла 
въ его плоть и кровь; онъ не могъ безъ сердечной боли и 
тоски оторваться отъ природы и бежалъ изъ города. В ъ  
глуш и все было ему мило. Онъ ни нуждался въ  картинахъ,

♦  ♦  ♦
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своей яркостью, броскостью раздражающихъ чувство. Онъ во 
всемъ видгЬлъ красоту и поэзш: п въ лесной речке, и въ 
самыхъ обыкновенныхъ цв’Ьточкахъ, и въ томъ, что рыбка 
плещется, птпчки чнрпкаютъ. Своимъ простымъ чуткнмъ 
сердцемъ онъ какъ бы понималъ жизнь каждой былинки. 
Его сердце на все отзывалось, и мечты увлекали его. Онъ— 
цельная поэтическая натура, ни чемъ не отравленная, не 
испорченная. Онъ могъ очутиться и въ  ш айке Разина, и 
въ  монастырскомъ скиту, потому что изъ такихъ выходятъ 
и вольные молодцы, и люди беззаветнаго подвига. Онъ не 
могъ со стороны любоваться, какъ любуется природою буржуа 
и изломанный интеллигентъ; онъ ж илъ и дышалъ природою. 
Онъ не умелъ складывать песенъ, но если бы обладалъ 
этой способностью, то былъ бы однимъ изъ неведомыхъ 
творцовъ-невцовъ техъ безыскусственныхъ, за сердце хва- 
тающихъ песенъ, который раздаются на всемъ необъятиомъ 
просторе земли Русской. Его не интересовали ,,происшестшя‘“ 
которыми наполняются хроники газетъ, не къ  „лнсткамъ“ 
лежало его сердце, онъ заслушивался разсказами о жизни 
святыхъ и, если бы зналъ грамоту, зачитывался бы четьи- 
минеями. Онъ не мечталъ о сладкомъ житье, о теиломъ 
уголке. В ъ  убогой избенке, довольный малымъ, онъ жилъ 
въ Mipe грезъ и былъ счастливъ ими. Песня заставляла его 
все забывать. „Безъ  песни и жить нельзя бы“ ,— его собственное 
выражеше.

Не таковъ Варулъ.
Онъ, несомненно, знаетъ больше, чем ъ ОнуфрШ (все-таки 

учился въ  школе, хотя и не кончилъ, и заимствовалъ кое- 
что отъ дьякона), онъ не станетъ креститься при раскатахъ 
грома, потому что ему известно „лектричество“ , не имеющее 
ничего общаго съ колесницей пророка Ильи. ЛептШ для 
него выдумка. И онъ практичнее Онуфр1я, онъ матер1алистъ, 
тогда какъ тотъ идеалистъ. Онъ разобщенъ съ природою, 
она ему уже не нужна, какъ воздухъ; вследств1е ноэ-тическаго 
склада натуры онъ любуется природой, и то тогда, когда 
она проявляется эффектно. Простая будничная красота его 
не трогаетъ. Только по временамъ его душ е доступенъ 
восторгъ. Его уже отравилъ городъ отрицательными сторо
нами своей жизни, на немъ сказалось вл1яше уличной прессы 
и ея фальсифицированной ттоэзш. Онъ мечтаетъ  ̂ жизни
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обезпеченнаго мещанина, и ему чужда молодецкая удаль, 
непонятна прелесть подвига. Его идеалъ —  свое заведете, 
домпкъ съ садикомъ и, конечно, книжка въ сберегательной 
кассЪ, а то и чековая въ  банке. Онъ восхищается „правед- 
ностью“ дьякона, но самъ несиособенъ на нее. Разумеется, 
поэтичность натуры ставитъ его выше другихъ людей той 
же среды и съ темн же вождел'Ьтями.

Онъ уже можетъ складывать стишки, но они близки къ  
гЬмъ, которыми восхищается старипй дворникъ, видяпцй въ  
деревне „одну серость и необразованность'*. Встреча съ 
дьякономъ, человекомъ тонкаго чувства и поэтическаго 
темперамента, не прошла безсл'Ьдно для Варула. Онъ полю- 
билъ кольцовск1я песни, но писать въ  этомъ духе не 
можетъ. Онъ не настолько грамотенъ, чтобы сочинять стихи 
для печати, и не мечтаетъ о сборнике своихъ стихотворешй 
на манеръ самоучекъ самаго последняго чекана, которые въ  
стихахъ шаблонно тоскуютъ о томъ, что уже давно для 
нихъ чуждо и ненужно. Не будь Варулъ поэтической натурой 
п не повстречай онъ въ  юности дьякона, сильно повл1явшаго 
на него, онъ распевалъ бы фабричныя песни въ роде 
следующихъ:

„Поэтическая жилка" и „соловей дьяконъ“ —  уберегли 
пока Варула отъ такого духовнаго развращенш.

А я милую, хорошую, 
Хвачу по уху калошею!





ПАКОСТНИКИ.





>омпатка постоялаго двора, где я ночевалъ, 
была очень маленькая и низенькая.

—  Кажется, душно будетъ спать,—сказалъ 
я накануне отцу хозяина, пожелавшему мне 
вспокойной ночи*.

—  А вы окошечко не затворяйте, воздухъ 
и не сопрется... Подъ утречко-то посвежеетъ.

Спать съ открытымъ окномъ оказалось невозможнымъ. 
Полетели комары и затянули свои монотонныя песни. Я за- 
перъ окно. Въ комнате наступила духота. Я долго не могъ 
уснуть, забылся наконецъ тяжелымъ сномъ и пробудился 
рано, съ болью въ голове. Я отворилъ окно, чтобы осве
житься и надышаться чистымъ воздухомъ. Откуда-то потя
нуло запахомъ скошенной травы. Ясное утро обещало чуд
ный теплый день... Я откинулся на спинку стула, и задре- 
малъ. Вдругъ я услышалъ тоненькШ голосъ—не то женсюй, 
не то детсюй.

— Мишка, ты спишь?
— А-а?— отозвался другой голосъ, принадлежавшей более 

возмужалому человеку, но все-таки не взрослому мужчине.
— Будетъ тебе дрыхнуть... Идтить надо... аль отдумалъ?
—  Не... иду!
Послышался громкШ зевокъ.
Я выглянулъ въ окно.
На дворе, на груде теса, лежали два мальчика подростка. 

Вернее сказать—лежалъ одинъ, летъ 1 6— белокурый, съ 
продолговатымъ лицомъ, покрытымъ веснушками; онъ лежалъ

I.

♦  ♦  ♦
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на спине, со сложенными на груди руками и съ закрытыми 
глазами. Другой моложе на годъ, а то и на два—уже по- 
луподнялся и свесплъ босыя грязныя ноги съ теса. Лица 
его мне не было видно, потому что онъ повернулся къ окну 
затылкомъ, и притомъ длинныя пряди рыжихъ волосъ па
дали на лобъ. О годахъ я заключилъ по худой, еще не сфор
мировавшейся фигуре.

— Коли идешь, такъ вставай, неча валяться,—сказалъ 
онъ.

—  Спать охота, Васька!
— Ишь, идолъ! а пошто долго съ Малашкой гулялъ 

вчера?
Мишка молчалъ.
—  Чаво молчишь-то? Тебе говорю... И нашелъ тоже— 

курносую!
— Небось, твоя Верка лучше?
—  Известно лучше... Да что мне Верка... Севодни Верка, 

а завтра—Катька... Ха, ха, ха!
— А все съ Веркой вожжаешься... знать люба почему 

ни на есть...
— Девчонка веселая.
Мишка опять зевнулъ и промолвилъ лениво:
— И попадешься ты Аеанасью... задастъ онъ тебе звону.
—  А  што?
— Девчонку захороводилъ.
—  Эво! Нешто дитё она малое... Съ разумомъ, чать,— 

цинично произиесъ Васька и захохоталъ.
— Не безъ языка, чать она... скажетъ...
— Мало-ль што она скажетъ!... а пущай и верить... не 

булгу яге поднимутъ... Сами не захотятъ болтать... Да ты 
вставай, чаво взаболь!

Я былъ пораженъ слышаннымъ. Вотъ—экземпляры!... Не
ужели они не были въ школе? Где же ея вл!яше? Гово
рятъ, въ городе портятся... а вотъ вамъ и деревня. Неужели 
такъ глубоко проникла сюда порча, что девочка (не взрос
лая же, конечно) отдается съ легкимъ сердцемъ какому-то 
негодяю. Что толкаетъ?

— Черви наготове?—раздался голосъ Мишки.
— Вестпмо... Я и косушку припасъ... разопьемъ тамо, а 

после искупаемся.
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— Ловкачъ ты, Васька!
— Не въ тебя—рохлю.
— Ну, ты не больно... бахвалься!
Заскрипели тесины, и Мишка сл'Ьзъ на землю. Черезъ 

нисколько минутъ прштели отправились на реку.

II.

Я пилъ чай, когда вошелъ ко мне отецъ хозяина, седой 
старикъ, съ длинной бородой клиномъ, съ лицомъ, изборож- 
деннымъ мелкими морщинами. Онъ помолился на образъ и 
поклонился мне, щуря выцветгше слезивппеся глаза.

— Ишь какъ солнце-то бьетъ въ стену... Чай да сахаръ!
— Спасибо.
— Скоро едешь-то?
— А что? Лошади заняты?
— Нету... лошадь найдется... да везть некому. Кабы не 

сичасъ, такъ Мишка бы тебя довезъ.
— А долго ждать?
— Зачемъ долго... какихъ часа три, не боле... Онъ съ 

ловли поздно, паршивецъ, вернулся. А тутъ до поселка на- 
ють было спослать... Воротится... и поезжай!

— Ладно, дедъ. Ты что стоишь? Говорятъ, въ ногахъ 
правды нетъ. Садись!

— Какая ноне правда! Ни въ чемъ ея нету.
— Чайку не хочешь-ли?—предложилъ я.
— Покорно благодаримъ! Напился вдоволь. Кумъ Михей 

зашелъ... и почайничали.
Однако, старикъ приселъ на табуретъ, стоявппй у ле

жанки.
— Въ Питере служишь-то?—полюбопытствовалъ онъ, оп

равляя ситцевую рубаху, надетую сверхъ нанковыхъ шаро- 
варъ, забранныхъ въ саноги.

— Въ Питере.
— Помню твоего дедушку... Стропй баринъ! Взыскъ лю- 

бшгь. Оно и хорошо...
— Хорошо?
— Еще бы! Безъ взыску што?— забудетъ человекъ и из

♦  ♦  ♦
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балуется... Вона Мишка... я бъ его дралъ, дралъ, да и опять 
дралъ... А Петруха потакаетъ.

— А кто такой Васька?
— Про какого ты Ваську спрашиваешь?
— Съ твоимъ внукомъ на ловлю ходилъ... Изъ окна я 

видЬлъ; они спали на тееЬ.
— Дружокъ энтотъ... не разлей ихъ водой... Оба баловни! 

Я бы и того-то дралъ. Безъ отца растетъ... вольница!
— За что ты недоволенъ внукомъ?
— За баловство, за что же иное! Отъ рукъ отбился... 

Хватишься,—а онъ по рыбу! рази дгЬловъ мало? Не махонь- 
Kift... скоро шешнадцать стукнетъ. Еще взялъ моду курить, 
сорванецъ! Тово и гляди, спалитъ!

— Что же отецъ?
— Что Петруха... баба онъ, одно слово! Слюняй! Кабы 

была прежняя пора... не то бы и дгЬялось... а теперь... воль
ница все...

— Теперь мальчишки пьютъ даже.
— А что бы ты думалъ? И какъ пьютъ-то! Да я самъ 

видалъ, какъ Васька пьяный къ домамъ шелъ... Говорилъ 
опосля матери... да ей гдгЬ сладить... гляди, пожалуй, и 
вдаритъ.

— А внукъ твой не пьетъ?
— Не доводилось увидать... А кто же ево знаетъ... муд- 

ренаго пЬть!... Дружки вгЬдь... НЬтъ, ты вотъ что: слышалъ 
я, что онъ ужъ за давками вяжется. Я ему опомнясь п ска- 
залъ: ну, говорю, увпжу, пымаю тебя съ Малашкой, всЬ 
космы оборву.

— А кто эта Малашка?
— Такая бобылка тутъ.
— Почему ты думаешь, что съ ней, когда не впд’Ьлъ?
— По деревнгЬ говорятъ... со стороны то видн’Ье... Я и 

ловить принимался... да этотъ Васька дока... даромъ, что 
мальчишка, нашего моложе... упредилъ дружка.

—  Раненько, д^дъ!
— На пакость всгЪ охочи... Глядючи одинъ на другого... 

да вгЬдь што: бахвалятся, безстыдники! Ужъ и дгЬвки же 
uoirfi стали... совс^мъ стыда нЬтъ. Пьютъ не хуже мужи- 
ковъ, а ужъ коли это... такъ долго-ли и до гр'Ьха.

— Въ школгЬ твой виукъ учился?
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подъ редакщей R. В. Круглова, при разд-клеши съ нимъ трудовъ редакцш 
R. Н. Догановичъ, при ближайшемъ участш д-ра В. К. Недзвецкаго и при 

сотрудничества изв+.стиыхъ писателей и ученыхъ.
Главн. Управл. Военно-Учебн. Заведен1й до пу ще нъ  въ ротныя 

библштеки военныхъ училищъ. (Отношеш'е отъ 13 авг. 1908 г. за № 18017.) 
Опред-Ьлешемъ Училищнаго Совета при СвягЬйшемъ Сунод% (за 

№ 536) до пу ще нъ  къ выпискЪ въ библютеки втоооклассныхъ и цер- 
ковно-учительскихъ школъ.

„СвЪточъ“ и „Дневникъ Писателя11 будетъ выходить подъ общей 
обложкой (но съ отдельной нумераций страницъ) 1-го числа кажд. мЪ- 
сяца, при чемъ лЪтше №Л® за май-понь, поль-августъ слитными книжками.

Bet. годовые подписчики (хотя бы и подписавппеся въ разерочку) 
въ 1910 году получать:
1 0  № №  иллюстрированнаго журнала „Св’Ьточъ11 _и, какъ безплатныя при- 

ложешя:
10  №№ иллюстрированнаго журнала „Дневникъ Писателя" (иллюстр. в. 

по текущимъ вопросамъ жизни, литературы и политики).

1Сборникъ разсказовъ и очерковъ, подъ назвашемъ ., Потревожен- 
ные“ .

Ш портретовъ русскихъ поэтовъ (съ 6iorp. оч. и съ литер, характерно-.), 
что составить собою:

1 Литературно-Художественный апьбомъ, пригодный для каждой семьи 
и школы.

5  иллюстрированныхъ книжекъ „Д%тской Бибпютеки“ .

--------- Подписная ц-Ьна на 1910 годъ. ---------
безъ доставки: съ доставкой и пересылкой:

На годъ (со всЬми 16-ю приложении) 3 р. 60 к. 4 р. За (| |з
полгода (безъ приложены)..............1 ., 80 .. 2 1

.. 3 мЪсяца безъ дост. не принимается 1 „
За границу только на годъ 6 р. 50 к.

Подписавппеся въ разерочку считаются какъ годовые и получаютъ всЬ при- 
ложешя. Разсрочка допускается: при подписка 2 р. и къ  1-му марта 2 р. Невнес-
шимъ второго взноса (2 р.) къ 1-му марта — высылка мартовскаго № будетъ за
держана до получешя остальныхъ денегъ. Казенн. и обществ, учреждешямъ, полко- 
вымъ библютекамъ допускается подписка въ кредитъ, если сдЪлана на офищальномъ 
бланкЬ за подписью гг. казначеевъ и начальствующихъ лицъ, но къ 1-му марта всЬ 
подписавш. въ кредитъ должны сделать взносы полностью.
ВсЬ подписавш. на 10 экземпляр, получаю тъ l l-й безплатно.

Подписку, обьявлешя и вообще всю корреспонденцно для журнала адресовать: 
Москва, Тверская, уг. Брюсовскаго пер., д. ip. Олсуфьевой, Издателю-редактору 
журн. „СвЪточъ" и „Дневникъ Писателя", Александру Васильевичу Круглову. 
Телефонъ редакцш и конторы 83-00.

Редакторъ-издатель А. В. Кругловъ.


