
Мартъ. 1910 г.

Б Е С Ъ Д А .

БесЬда.— Текущ ая жизнь.— На помощь 

семьЬ и школЬ —  Обо всемъ.

I.

Ш кола и Церковь.

Одна моя знакомая, ж и вущ ая въ  глуш и , пиш етъ между 
прочимъ: „Въ наш и хъ  ш колахъ  не научаю тъ ни жить, ни 
любить, а  только учатъ грам оте. Этого м ало11.

Въ этихъ  словахъ есть доля  преувеличенш  подъ горь- 
кимъ жизненнымъ впечатл'Ьшемъ, но въ  нихъ много и правды. 
Грамота сама по себе, действительно, ни добро— ни зло, ни 
св ^ т ъ —ни тьма. Это ножъ, которымъ можно и хлЪбъ р е 
зать и ч ел о века  зарезать . Это путь, по которому можно 
итти ку д а  угодно. Конечно, безъ грамоты нельзя полу
чить знанШ, но в ед ь  и знанш  сами по себе тоже ничто 
въ  см ы сла просв'Ъщешя. Одинъ самоучка метко сказалъ: 
„Вотъ вамъ сарай; въ немъ леж итъ  камень. Его не видно во 
тьм е. Войдемъ въ  сарай съ  ф онаремъ въ рукахъ . Тогда въ 
c a p a t  станетъ светло, и мы увидим ъ камень, хорош о разли- 
чимъ его. Мы осветили  сарай, но что стало съ  камнемъ?
И зм енился ли  онъ? Н етъ . Онъ все камень, изъ  котораго
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можно сд ел ать  что угодно: можно превратить въ статую  ге
роя, изваять ангела, а  можно и ф и гу р у  демона, ш ута. Надо 
камню придать образъ. Т ак ъ  и ч ел о веку  мало просвети ться 
знаш емъ, а надо придать себ е  образъ или  по подобно Б о ж ь
ему или по подобно Его противника. Ш ш ец кш  учитель 
справедливо говоритъ: „Е сли знаш е не облагораж иваетъ д уха 
человека, не вызы ваетъ глубины  р ел и г1ознаго чувства, но 
оставляетъ ч ел о века  нетронутымъ въ нравственномъ отно- 
ш еш и, то такой челов'Ькъ не обладаетъ истиннымъ образо- 
ваш емъ, хотя бы зн алъ  все отъ кедра до былинки и хотя 
говорилъ бы на болы немъ ч и сл е  язы ковъ, ч ем ъ  карди н алъ  
М еццофанти, который зн алъ  58 язы ковъ".

Д а, ни математика, ни д р у гая  наука не научатъ любви, 
и если  этой любви въ ш к о л е  не д алъ  учитель своимъ п ри- 
м'Ьромъ, своимъ сердцемъ, не согр'Ьлъ д у ш у  ребенка теп- 
ломъ евангельскаго учеш я, то у чен икъ , пройдя ш колу, про- 
свгътился, но не получилъ образа.

Я  всегда говорилъ о необходимости к р еп к о й  связи  ш колы  
съ  Церковью . Эту же мысль ярко  проводитъ и нЬмещ ий 
учитель-писатель, Л орен ц ъ  К ельнеръ, книга котораго „Мысли 
о ш кольномъ и домаш немъ воспитанш " заслуж иваетъ  глу- 
бокаго внимаш я. Вотъ что говоритъ меж ду прочимъ этотъ 
мыслитель: „Соединенхе Ц еркви и церковной ж изни со ш ко
лой есть вели кая мысль, способная одуш евить и ободрить 
благородное сердце, мысль, согреваю щ ая больш е, чем ъ  cyxifl 
доказательства, что будто надо р азд ел ять  то, что соединилъ 
Самъ Богъ. Никто не станетъ серьезно оспаривать, что еди- 
неш е этихъ  д еятел ей  въ си л е  и любви долж но принести 
ч еловечеству  несравненно больш е благословеш я, ч ем ъ  уп о р 
ное стараш е р азд ел и ть  ихъ. Мы ж ивемъ въ в е к ъ  единенш , 
въ  в ек ъ , когда все стремится къ  единству и всякШ  ж ела- 
етъ прим кнуть къ  целом у; и все-таки иные упорно хотятъ 
о тделить ш колу  отъ Церкви. Не лучш е ли, напротивъ, по
стоянно думать, какъ  сделать  связь и хъ  узами любви, уб е- 
ж деш я и  д о в е д я  и к ак ъ  отнять у  этихъ естественныхъ у зъ  
путемъ взаимной любовной преданности всякш  п ри зракъ  
насильственности? Лю ди снова у в и д ел и  бы рай  на зем ле, 
если бы Ц ерковь и ш кола, признавъ, что современное не- 
Bepie ихъ  общ ш  врагъ , требую щ ш  отпора, объявили этому 
вр агу  вечную  войну. Учитель, чуж даю щ ш ся Ц еркви, стано
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вится и чуж дъ сердц у  своего народа, д ля  котораго, однако, 
онъ долж ен ъ  ж ить, и, кром е того, становится чуж дъ своему 
д ^ л у . Н ародная ш кола впала бы въ заблуж деш е, если бы 
подъ вл1ян1емъ крайней  отвлеченной самонадеянности только 
в ъ  самой себЬ начала искать центръ тяж ести , если бы стала 
одну себя признавать и ц ен ить, как ъ  главнаго двигателя 
народнаго образоваш я, и ч резъ  это постепенно отдалялась 
бы отъ единственнаго живого источника всякаго  образоваш я— 
отъ христианской семьи и общества. В м есте съ  тем ъ  она 
отказалась бы отъ благороднейш ей  своей задачи — отъ вос
питания— и забы ла бы, что только то образоваш е, которое 
соверш ается при внеш н ей  и внутренней помощи Бож1ей, им е- 
етъ  вечную  ц е н у  и обетоваш е настоящ ей и будущ ей  жизни. 
В е р а  х р и сп ан ская  подобна огромному собору съ  расписными 
окнами. Столице н аруж и  не видятъ С1яшя, но находящ имся 
внутри  всякш  л у ч ъ  откры ваетъ невыразимо-чудный блескъ “ .

Я  д елаю  ещ е вы писку и зъ  письма сельскаго учителя, 
письма, полученнаго мною. „Въ 6 часовъ у тр а  въ первый 
день Рож дества ч ел о векъ  десять малы ш ей и зъ  моего хора 
приш ли  ко м не со звездой  славить Х риста. Одинъ изъ  
н ихъ  съ  камертономъ, онъ д алъ  тонъ, и в с е  зап ели : „Рож де
ство Твое, Х ристе Бож е н аш ъ ...“. Я затрепеталъ отъ вос
торга: эти малыш и научены  п е н ш  божественны хъ словъ 
мною. Съ великимъ д ля  Mipa с о б ь т е м ъ  они ознакомлены 
ш колой. Б огъ  благословилъ труды  ш колы : ли ц а д етей  С1яютъ 
радостью , значитъ въ д у ш е  у  нихъ  миръ и б лаго во л ете . 
П ел и  д ет и  стройно тропарь въ два голоса, а кондакъ  въ 
одинъ. П ростота пеш 'я не м еш ал а  д'Ьтскому чувству вы ра
ж аться  въ  немъ. Чудный мигъ! К акъ  скоро ты прош елъ! 
У ш ли  чистей пп е (потому что д ети ) изъ  земны хъ благовест- 
ники. Я  опять одинъ въ своей квар ти р е, но не одинокъ: въ 
освящ енной лампадой ком нате м не слы ш ится хоръ  небесныхъ 
благовестниковъ . Теплыя, ж ивотворяпця слезы! К акъ  я  вамъ 
радъ! Я  плачу, д р у гъ  мой, и могу не писать".

Я  ничего не могу прибавить къ  этому простому и безыс
кусственном у письму, кром е того, что скаж у прямо: вотъ 
счастье, которому можно позавидовать безъ гр ех а , и это 
счастье тем ъ  си льн ее чувствую тъ те, которые имъ обладали 
и въ суто л о ке  ж изни потеряли. Надо стремиться к ъ  этому 
счастью и ж ить имъ; съ нимъ покой и радость на зем ле,
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миръ и б л аго во л ете . Д а  будетъ же оно всегда съ  этимъ 
учителемъ, и пусть р у сская  народная ш кола узнаетъ  сча
стье— быть очагомъ света, разсадником ъ такихъ  народны хъ 
друзей , к ак ъ  этотъ учитель. Вотъ кто долж енъ вести народъ 
впередъ и быть его руководителемъ: они, эти счастливцы, 
только и м огутъ привести  народъ къ  Х ристу. Онъ истин
ный С в^тъ и Любовь, Онъ всЬ хъ  со гр еетъ  Своимъ Бож е- 
ственнымъ тепломъ, всЬ хъ  проститъ и дастъ счастье и т’Ьмъ, 
которые его утеряли  въ ж итейской битве. Онъ никого не 
отвергнетъ. Пойдемъ къ  Нему и къ  Нему поведемъ народъ!

II.

Герои-праведники.

„PocciH им ^етъ  много славны хъ историческихъ  именъ на 
всЬ хъ  поприщ ахъ государственности , н ау къ  и искусствъ. И 
PocciH и м еетъ  много таки хъ  деятелей , которые, по справед
ливости, называю тся праведниками, душ евн ая красота кото- 
ры хъ  особенно чтится наш им ъ народомъ".

Это верно.
И т а т е  „праведники" долж ны составлять особенную гор

дость страны. Мало таланта, ума, геш альности. Н уж на именно 
„праведность", которая выш е всего. 1ГЬтъ р азл ада  между 
дЬломъ и словомъ. Не только мощный, светлы й  умъ, но и 
св етл ая  д уш а, чистое сердце. Н едаромъ говорится: „безъ 
трехъ  праведниковъ град ъ  не стоить". Г радъ  или страна 
все равно. Но безъ „праведниковъ" не мож еть стоять земля, 
страна. Е сли  не уравн овеш и вается  зло добромъ, праведно
стью, страна гибнетъ, — такъ  или иначе, но гибнетъ.

Такимъ героемъ-праведникомъ былъ П авелъ Степановичъ 
Нахимовъ. Онъ — по верн ом у зам ечаш ю  —  су м ел ъ  вырабо
тать въ  себе такой характеръ , что, посвятивъ всю свою 
ж изнь столь кровавому д е л у , какъ  война, смогъ остаться 
человеком ъ въ  лучш ем ъ значенш  этого слова.

Про него говорили матросы.
— Отецъ надгь. дай Б огъ  ему царство небесное! Одинъ 

былъ такой, другого  не будетъ!
Эти слова — тотъ памятникъ, который, поставленный
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въ сер д ц е  народа, гораздо выш е другого памятника — брон- 
зоваго, воздвигнутаго въ Севастополе.

Вотъ ч ел о векъ , который действительно близокъ р у с
скому сердцу. Вотъ памятникъ, который дорогъ русском у 
народу.

П раведника - героя  не стало. Онъ ум еръ, защ ищ ая родину. 
Но не ум еръ въ  памяти народной. Онъ и вся семья бога
т ы р ей —  славная, родная, доблестная семья черноморскихъ 
богатырей, созданная Л азаревы м ъ. Такой семьи, по в’Ьрнымъ 
словамъ публициста, не было никогда,—не было не только у 
насъ , но и н и гд е  на св ете ; это именно богатыри былинъ 
Владим1рова времени. Это справедливо, какъ  и то, что „прой- 
д у тъ  сто л е и я , но сказаш е о богаты ряхъ - черноморцахъ бу- 
детъ  жить въ народномъ сер д ц е ,— и хъ  не забудетъ народъ, 
какъ  не забы лъ въ т е ч е т е  ц ел о й  тысячи л е т ъ  ни Владим1ра 
К раснаго - Солнышка, ни его друж инниковъ".

С оздадутся легенды  и саги, и ещ е больш е вы растутъ ге
рои въ будущ емъ. И пусть. Н а чьей же ж изни и учиться, 
какъ  не на ж изни богатырей - праведниковъ. П роф есс1я  тутъ 
не при  чемъ. В аж енъ духъ , направлеш е, это соединеш е ге
роизма съ  праведностью , храбрости  съ любовью къ  человеку, 
этого сильнаго ума съ  чистотою душ и. TaKie богатыри духа 
и долж ны быть учителями, светочам и молодого поколеш я. 
С олдатъ, монахъ, пастырь, учитель, писатель... все равно. 
Но одного духа, одной вгъры, одного принципа — поиятш  о 
д обре , д олге , чести... Н ахимовъ, митр. Ф илиппъ, о. 1оаннъ 
К ронш тадтскш , Р ачин скш , А ксаковъ... Р азны е посты, дороги, 
степени праведности, но одна ц ел ь , одинъ духъ... „В се до
роги  ведутъ въ Р и м ъ “ . В се добрые пути  ведутъ къ  царству 
с в ета  и любви. И у  этихъ праведниковъ, ум ею щ ихъ любить 
родину и служ ить ей во имя добра подъ стягомъ Христо- 
вымъ, надо учиться настоящ ей любви, исполнеш ю  долга 
п ередъ  родиной. Почему они такъ  любимы народомъ и тем и, 
кто любитъ народъ? Потому что они одного д у х а  съ  наро
домъ, представители его вы сш ихъ стремленш , понятш , полны 
его в ер о й  и служ атъ  его идеалу, и хъ  создалъ народъ, они— 
верш ины  его храбрости, мысли, добродетели, кротости, без
заветн ой  в ер ы . Б езъ  него не могли бы быть и они. Вожди 
выдвигаю тся арм1ей, народомъ, но безъ армш  вожди не с д е 
лал и  бы ничего. Севастополь сталъ  безсмертенъ какъ  Троя,
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не только благодаря Нахимову, но благодаря и той м ассе ря- 
довы хъ бойцовъ, которая вы двинула Нахимова и будетъ вы
двигать Нахимовыхъ.

Потому-то они и близки м ассе, народу. Они — свои. Они 
вы полнили волю и дум у  народа. Это забываютъ те , которые 
хотятъ служ ить народу, не п ризнавая его веры , его думы, 
его воли,— чуяие ему, самовольные представители его. Н ельзя 
служ ить народу и не признавать его запросовъ, не вер и ть  
в м есте  съ  нимъ, не молиться его святы не, не любить того, 
что лю бить онъ, и не чтить того, что онъ чтитъ. Н ельзя про
сящ ем у х л еб а  — давать камень. А что такое х л еб ъ ?  Это р е - 
ш аетъ  самъ народъ. У  него свои идеалы. Н ельзя отвергать 
ихъ ,— иначе онъ отвергнетъ т ех ъ , которые на нихъ  пося- 
гаютъ. MHorie ш ли  к ъ  народу и за народъ, и отъ имени 
народа. Но народъ не п рин ялъ  ихъ, но они остались ему 
чужими... У  н ихъ  и не было той любви, которая дЬ лаетъ 
ч ел о века  праведником ъ. Они были слиш ком ъ самомнящ и, 
чтобы слуш ать народъ, слиш ком ъ горды, чтобы служ ить ему. 
Они х о тел и  командовать имъ подъ ф лагомъ любви къ  нему. 
Они думали, что у  нихъ  светъ , а  у  народа только мракъ; 
у  нихъ  —  правда, а у  народа —  одно заблуж деш е, одна лож ь. 
Они несли  свой светъ , — но это не былъ тотъ светъ , про 
которы й можно сказать: „во с в е т е  Твоемъ узри м ъ  св ет ъ " . 
А в н е  этого св ета— тьма. Лю ди этого лож наго св ета  никогда 
не будутъ  друзьям и  народа и праведниками, которыми д ер 
ж ится „всякш  г р а д ъ “. Эти гр еш н и к и  могутъ только смутить 
народную  ду ш у , создать своихъ среди слабы хъ и мятущ ихся, 
но эти слабые, несчастны е— не весь народъ. Они такъ  ж е чуж ды  
ему, какъ  и и хъ  совратители... Не память п оследн ихъ  бу
детъ  благословенна въ в еках ъ ... Но праведники  были на 
Р уси , есть и будутъ. Они спасали  и спасутъ  страну отъ ги 
бели. Они ум ею тъ биться съ  врагам и внеш ним и  и внут
ренними, верн ы е долгу  и заветам ъ  Х риста... Они ум ею тъ 
ж ить д л я  родины и умирать за нее на разны хъ постахъ н а
родно-государственной службы.

А. Кругловъ.
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Смерть св. Филиппа, митрополита Московскаго,'1
(О ТРЫ ВО КЪ .)

Смеркалось. Въ гЪсной п убогой кель^ Отроча монастыря сид'Ьлъ у 
окна Филиппа. Онъ подперъ рукою голову и задумался, глядя въ безко- 
нечную даль темгЬюпшхъ небесъ. Передъ его глазами точно развернулась 
вся его жизнь. Вспомнилъ онъ себя молодымъ, обласканнымъ при царскомъ 
двор'Ь. Впереди открывалась завидная карьера. Родители лел'Ьяли въ немъ 
столько радостныхъ надеждъ. Но онъ самъ разбнлъ все, б'Ьжавъ на дишй 
островъ дальняго севера. Тамъ пошли тяжюе труды, лишенш, изнурительные 
посты и молитвы. И вотъ его сильный дугь преодолеть всЬ препятств!я. 
Изъ неравной борьбы съ обстоятельствами монахъ вышелъ поб'Ьдителемъ. 
Его привезли въ Москву и облекли высокимъ саномъ. Отсюда началась 
утомительная борьба: Филинпъ всЬми мерами старался смягчить сердце 
царя, защищалъ угнетенныхъ. Но къ чему повели B e t  усил!я?

Тяжело сделалось на душЪ у заключенная. Онъ глубоко вздохнулъ. 
Однако чистая совесть ни въ чемъ не упрекала его. Онъ поступалъ всегда 
согласно долгу...

Святитель опустился на кол’Ьни и сталъ молиться.
Въ это время на монастырскомъ двор'Ь раздался шумъ.
Думы были прерваны. Филиппъ прислушался. Стучали въ ворота. По

вышалась б’Ьготня иноковъ, чьи-то тяжелые шаги по л'ЬстницЬ и бряцаше 
оружш. Потомъ загремели дверные засовы, повернулся въ замк-h ключъ, 
распахнулась дверь святительской кельи, и на порогЬ появился Малюта 
Скуратовъ.

—  Здорово, старикъ! — задорно крикнулъ онъ, сд'Ьлавъ впередъ ни
сколько шаговъ.

*) См. „СвЪточъ", стр. 75.
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Онъ уперся рукамл въ бока и сверкнулъ черными глазами изъ-подъ 
нависшихъ лохматыхъ бровей.

Филиппъ спокойно поднялся ему навстречу. Онъ выпрямился и какъ 
бы выросъ, остановивъ на пришедшемъ свой ясный, проницательный взоръ. 
Предъ нпмъ явилась опять та страшная фигура человека, запечатлевшаяся 
въ памяти съ первой встречи. И заключенный прочиталъ въ глазахъ злодея 
свой приговоръ.

Объяснимъ, какимъ образомъ Малюта попалъ въ Отрочъ монастырь.
Д'Ьло въ томъ, что Грозный вздумалъ итти чинить расправу надъ нов

городцами. Ему казалось, что тамъ гп’Ьздится страшная измена, которую 
следовало уничтожить. Собравъ войско, 1оаннъ двинулся въ походъ. Близъ 
Твери онъ остановился для отдыха. Но зд'Ьсь находился Филиппъ, кото
рый столько разъ отвращалъ пгЬвъ царя отъ новгородцевъ. Теперь этотъ 
челов'Ькъ оставался какъ бы упрекомъ совести. И упрекъ противъ воли 
возникалъ въ душе государя. Ее поборовъ его, Гоаннъ не могъ двинуться 
далее. Казалось бы, что такое былъ для царя опальный монахъ? 1оаннъ 
могъ бы совсЬмъ не обращать на узника вниманш. Но, несмотря на изветы 
и наговоры вражеше, разъединивнпе государя съ Филиииомъ, все же въ 
глубине души 1оаннъ уважалъ святителя и понималъ, что тотъ любилъ Рос
сию не меньше его самого. Но царь былъ твердо уб'Ьжденъ въ правиль
ности своего образа д,Ьйств1й. И вдругъ наперекоръ ему является святи
тельское милосерд1е. 1оанну казалось, что доброта и послаблеше живо 
разнуздаютъ бояръ и, пожалуй, народъ. Эта мысль приводила царя въ 
страшный гнЬвъ. Подъ вл1яшемъ ея 1оаннъ и поступилъ такъ сурово съ 
Филшшомъ.

Войско стояло подъ Тверью. Прошло для Грознаго нисколько дней въ 
томительной нерешительности. Наконецъ онъ надумалъ обратиться къ свя
тителю за благословешемъ и отправилъ къ изгнаннику Малюту.

Филиппъ встрЬтилъ посла со своею обыкновенною кротостью.
— Государь проситъ у тебя благословешя, — произнесъ Скуратовъ, 

приближаясь къ нему.
— Я благословляю лишь на добрыя дела, —  твердо и отчетливо про

изнесъ заключенный.
—  Такова воля царя, монахъ! — запальчиво возразилъ пришедшш.
—  Но есть воля Господня, та — выше царевой! — невозмутимо отве

тить Филиппъ, простирая кверху руки; загЬмъ, пристально посмотрЬвъ въ 
глаза МалюгЬ. прибавилъ: — Соверши же то, затЬмъ пришелъ!

И началъ вслухъ читать молитву: —  Владыко, Господи, Вседержителю! 
Пршми съ миромъ духъ мой и не посрами мя передъ ангелы Твоими, и 
лику избранныхъ мя причти, яко благословенъ еси вовеки. Аминь.



Проницательность Филиппа взбЬсила Скуратова. Задрожавъ отъ яро
сти, онъ крикнулъ:

—  Такъ ты и не скажешь m h I s ничего?
— О, теб^-то я скажу!— произнесъ заключенный, вдругь выпрямив

шись во весь свой большой ростъ. Взоръ его загор'Ьлея.— Помни же,— 
воскликнулъ онъ,—  что вся кровь неповинныхъ, вcli муки страдальцевъ 
падутъ на тебя, потому что ты распалялъ сердце государя!.. И будешь 
ты в£чно терзаться за это адскою мукою. Имя твое проклянется въ
ПОТОМСТВА...

Малгота не далъ ему договорить. Зарычавъ отъ б'Ьшенства, онъ какъ 
тигръ бросился на свою жертву и вмигъ задушилъ подушкою безстраш- 
наго обличителя.

Впервые Скуратовъ весь дрожалъ. Кровь бросилась ему въ голову 
стучала въ вискахъ. Выб’Ьжавъ изъ кельи, онъ объявилъ игумену, что 
Филиппъ умеръ отъ угара, вел'Ьлъ при себ1; тотчасъ же вырыть могилу 
и похоронить его.

Трепетавнйе иноки безнрекословно повиновались опричнику.
Мерзлая земля съ трудомъ поддавалась лопат');.
Великаго подвижника земли Русской хороннли не только безъ поче

стей, соотв4тственныхъ сану, но даже безъ колокольнаго звона.
Это произошло 23 декабря 1569 года.
Филиппу было 62 года отъ роду.
Малюта не отошелъ, пока могила не была засыпана доверху.
Посл'Ь этого страшнаго злодЪянш Скуратовъ полетЬлъ съ докладомъ 

къ царю. Онъ обманулъ государя, сказавъ, что узникъ умеръ огь угара.

СМЕРТЬ СВ. ФИЛИППА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО. 9

А. Догановичъ.



Въ тгьня^ъ н о ч т .

К огда уходитъ  день и все во кр у гъ  темно,
И  в ъ  xpairfe дремлю щей природы 

С миренно созерцать  дуитЬ моей дано 
Е го сверкаюшде своды —

Н е падаю ш ихъ зв'Ьздъ, а Т"Ьхъ, что въ  вышин’к 
Г о р ятъ  красою  незакатной,

П ризы вны е огни лю бовно с в ^ т я т ъ  мн^
И з ъ  царства тайны необъятной.

О бм анны хъ п ри зраковъ  скользяшде лучи 
Безсл"Ьдно гасн у тъ  в ъ  тьм ^  паденья;

A  Tfe — недвижныя и чистыя — в ъ  ночи 
С1яютъ и зо в у тъ  въ  небесны я селенья.

Гр. А. Голенищевъ-Кутузовъ.
8 февраля 1910.

*) .Н о в . Время.*



ШКОЛЬНОЕ ДЪЛО ВЪ РЛЙОНЪ 
НИКОЛАЕВСКОЙ ЖЕЛ. ДОРОГИ.

Николаевская железная дорога при своемъ возникновенш при 
тянула на службу къ себ'Ь массу разнообразнаго люда. Последшй 
отдалъ ей все свои силы и способности!, а иногда и самую жизнь. 
Составь служаяцихъ растянулся по всей железнодорожной линш 
въ томъ порядка, какой отвЬчалъ интересамъ дороги. Некоторымъ 
служащимъ удалось попасть въ города, другимъ— на болышя стан
к и , а иные оказались закинутыми въ лесную глушь на маленькю 
полустанки. Явились препятствш къ образованно юнаго поколо
т я .  При этомъ служащимъ въ городахъ пришлось не лучше, не
жели служаш.имъ на маленькихъ станцшхъ, потому что, хотя въ 
городахъ и много ндзшихъ училищъ, но посл’Ьдшя, обслуживая 
нужды м-Ьстнаго населен1я, все до крайности переполнены, и въ
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нихъ месть для детей железнодорожныхъ служащихъ не хватало. 
Такимъ образомъ школьньш вопроеъ на железной дороге создался 
самою жизнью. Отдавать д1;тей въ у ч е т е  на сторону стоило слиш- 
комъ дорого для служащихъ, не располагавшихъ для этого мате- 
pi альными средствами. Постепенно назревая, вопроеъ объ обу- 
чеши принял"!» наконецъ острую форму.

Ж елезная дорога вникла въ столь вотющую нужду своихъ слу
жащихъ и пошла ей навстречу со своей посильной помощью, 
открывъ первоначально лишь немнопя училища: на ст. Любань 
(1879 г.), Михайло-Архангельское на Александровскомъ заводе 
(1881 г.), на ст. Тверь (1885 г.) и на ст. Окуловка (1895 г.), 
Они тотчасъ вей переполнились учениками, количество которыхъ 
достигало до 1000 челов’Ькъ.

Право доступа въ эти школы получили дЬги обоего пола штат- 
ныхъ и нештатныхъ служащихъ Службы Тяги, Движенш, Службы 
Сборовъ, Врачебной, мастеровыхъ и рабочихъ дороги, сироты быв- 
шихъ служащихъ, д'Ьти чиновъ Контроля, жандармскихъ унтеръ- 
офицеровъ (служ. на дороге), дети носилыциковъ, служащихъ при 
буфетахъ и, наконецъ, д'Ьти постороннихъ лицъ, при им'Ьнш сво- 
бодныхъ ваканеш.

Работа въ школахъ сразу закипела.
Но до 1900 г. дело не было правильно поставлено, и школы 

открывались случайно лишь тамъ, где находились энергичные и 
деятельные люди.

Важное значепю такихъ школъ для служащихъ хорошо* по- 
нялъ назначенный въ 1900 г. начальникомъ дороги полковникъ 
(ныне генералъ-лейтенантъ, членъ Государственнаго Совета) Н. К. 
Ш афгаузенъ-Ш енбергъ-Экъ-Ш ауфусъ. Для заведывашя всЬмъ 
школьнымъ д'Ьломъ на дороге при Управленш Службы Тяги Нив.
ж. д. имъ былъ образованъ въ томъ же году Школьный ОтдЬлъ. 
Зав'Ьдующимъ Школьнымъ ОтдЪломъ былъ назначенъ 1-го марта 
того же года В. В. Скрыдловъ, занимавший также сложную и 
ответственную должность въ Службе Тяги. Этотъ челов^къ редкой 
энергш и иниц1ативы, всею душою любя педагогическое дело, 
отдавалъ ему все свои свободный минуты, работая до глубокой 
ночи надъ составлешемъ разныхъ проэктовъ, плановъ и сметъ, 
также хлопоча то за одного, то за другого изъ подведомственныхъ 
ему лицъ.

Въ 1906 г. утверждены правила о Еомитетахъ и Местиыхъ По- 
печительствахъ при училищахъ.
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В. В. Скры дловъ.
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Въ 1906 г. при Управлеши дороги былъ обраэованъ Комитет, 
по зав'Ьдьшанш образовательными учреждениями, и ревизоромъ 
образовательныхъ учрежденш назначенъ (1 сент. 1906 г.) Вла- 
дгапръ Владшйровичъ Скрыдловъ. 1-го марта настоящаго года 
исполняется десяти л!те  его служен!я школьному д’Ьлу. Въ настоя
щее время, хотя В. В. занимаетъ уже только одну должность 
ревизора по образоват. учр. Н. ж. д. (если не считать председа
тельство вашя въ Общ. взаимн. всномож. служ. на Н. ж. д.), 
но школьное дЬло такъ разрослось, что ему приходится работать 
надъ сметами нередко въ вагоне, во время объезда школъ. Такихъ 
идейныхъ работниковъ обыкновенно маю  понимаютъ и имъ при
ходится затрачивать массу труда на преодоление разныхъ препят
ствий, создаваемыхъ жизнью. Въ ycii'fcxl; д^ла они находятъ себе 
лучшую награду.

Советь Попечительства занялся выяснешемъ степени образо- 
вателыгыхъ нуждъ по станщямъ, для чего въ 1901— 1902 г.г. 
была произведена первая перепись детей школьнаго возраста у 
вс'Ьхъ служащихъ. По даннымъ этой переписи установ
лены участки, которые должно обслуживать каждое училище. 
ЗатЬмъ разработанъ стройный плань р а з в и т  школьной сети и 
увеличены казенныя ассигнованы на школьное дело. Это дало воз
можность ускорить р а з и т е  школьной сети. Училища начали откры
ваться одно за другимъ.

Въ 1907 г. произведена третья перепись д'Ьтей и намечены къ 
откры то  н о р ы я  школы, что по возможности и осуществляется.

Въ настоящее время имеются уже 30 школъ. Изъ нихъ 23 на 
Никол, ж. д. и 7— на Волковыской, изъ которыхъ 18— двуклас- 
сныхъ. Кроме того, въ 1907 г. открыто 3 училища на лиши 
Спб.— Вологда: на ст. Зваяка, Бабаево и Вологда; но эти че- 
резъ годъ отошли къ С'Ьверной дороге.

Около 20 училшцъ на Ник. ж. д. получаютъ субсидаю отъ 
дороги, такъ какъ въ нихъ тоже обучаются дети железнодорож
ных ъ служащихъ.

Училища въ изобилш снабжены всеми учебными нособ1ями 
и книгами для чтешя. Классная обстановка вездЬ вполне удовлет
ворительная. Что касается помгЬщенш, то только около половины 
училшцъ имгЬють свои здашя вполн’Ь приснособленныя для дан
ной ц’Ьли; остальныя же помещаются въ наемныхъ домахъ.

Въ настоящее время во вс'Ьхъ школахъ насчитывается около 
6500 учащихся и около 200 учащихъ. ПослОдте назначаются
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и увольняются началышкомъ дороги. Педагогическш персоналъ 
назначается, со строгимъ выборомъ, и утверждается въ должно
стях!. лишь после провгЬрочныхъ пробныхъ уроковъ. Это ука- 
зываетъ на солидность постановки швольнаго дела.

Непосредственное управлеше каждымъ училшцемъ лежитъ на 
его зав'Ьдывающемъ, Местномъ Попечительстве и Педагогиче
ском ь Совете училища.

Содержатся училища на средства, ассигнуемыя отъ казны, на 
плату за у ч ете , на огчислетя изъ жалованья служащихъ и на 
разнаго рода случайныя поступленш, пожертвован ifl, сборы съ 
вечеровъ, спектаклей, чтешй и концертовъ.

Плата за у ч ете  (пользующихся казенными учебниками, бу
магою, перьями, карандашами и пр. пособиями) взимается самая 
минимальная— 3 р. въ годъ съ детей служащихъ на ж. д. и 10 р. 
въ годъ съ постороннихъ. При этомъ еще служащимъ предоставле
ны разныя льготы : уменьшение платы въ прогрессивной пропорцхи, 
начиная со 2-го ребенка въ семье, и полное освобождете отъ 
платы, начиная съ 4-го и далее. При некоторыхъ училищахъ есть 
общества вспомоществованш беднымъ ученикамъ. Такимъ образомъ 
сдгЬлапо все возможное для широкаго распространены грамотности 
среди ж.-д. служащихъ. Помимо всего этого еще собраны среди 
служащихъ особые капиталы. Первому присвоено имя «бывшаго 
начальника дороги Н. К. Шафгаузена-Ш енбергъ-Экъ-Ш ауфусъ» 
(въ немъ Н. К. принялъ также личное учаспе) и второй капиталъ— 
имени I. А. Турцевича. Проценты съ этихъ капиталовъ тоже 
идутъ на уплату въ школы за об ученш беднейшихъ питомцевъ.

Здесь будеть кстати остановиться на личности тайнаго совет
ника 1осифа Антоновича Турцевича, назначеннаго началышкомъ 
дороги въ 1905 г. Этотъ гуманный и просвещенный человекъ 
личвымъ участюмъ и непрестанными заботами много способство- 
валъ развитш школьнаго дела съ самаго начала своей службы 
на ж. д. съ 1875 г., такимъ образомъ теперь исполнилось 35-летае 
его службы. Въ т еч ет е  30 летъ  I. А. состоялъ попечи- 
телемъ Любанскаго училища., интересы котораго всегда горячо 
принималъ къ сердцу, неустанно заботился какъ о питомцахъ, 
такъ и объ учаш.ихъ, входя во все ихъ интересы не только педа- 
гогическаго характера, но также и чисто житейсгае. Мы съ удо- 
вольств1емъ отмечаемъ заслуги этого выдающагося общественна^) 
деятеля, усил1ями котораго Любанское училище неизменно шло 
по пути процветания.



г г

I. А. Турцевичъ.
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Въ настоящее время, будучи чрезвычайно занять другимъ дг1;- 
ломъ, I. А. продолжаетъ чутко относиться къ школьной жизни, 
поощряя все добрыя начинашя, близко принимая всЬ ея интересы, 
и такимъ образомъ поддерживая живую связь съ любимой школой.

При всЬхъ училищахъ имеются столовыя, въ которыхъ дети, 
приезжающее съ сос'Ьднихъ станцш, безплагно иолучаютъ горя- 
4iii обедъ. При этомъ особенно много положила труда личпымъ 
присмотромъ за пищей и за детьми Е. Землянская, заслужившая 
общую благодарность, внесенную въ протоколъ засЪданш.

При и'Ькоторыхъ училищахъ (Любанск., Клинск., Тверск. Мих.- 
Арх. ж.) устроены прноты— общежитш для детей, которымъ не
удобно ездить домой.

При двухъ училищахъ заведены д^тсше сады (Люб. и Клин.) 
для детей дошкольнаго возраста. При трехъ училищахъ (Люб., 
М. Вишер. и Мих.-Арх. ж.) имеются рукодельные курсы для 
взрослыхъ.

При Любанскомъ училище есть народная библютека и воскрес
ная школа. Виблютеку можно назвать Д'Ьтищемъ любанской учи
тельницы— М. Ю. Федоровой, которая положила много эпергш 
для осуществлены высокой идеи.

При трехъ училищахъ (Люб., Спир., Твер.,) введеиъ ручной 
трудъ и переплетное мастерство.

Въ школахъ вообще обращено большое внимате на физиче
ское развипе детей, для чего въ программу введена гимнастика.

Лично памъ пришлось быть однажды на экзамене гимнастики 
въ Любан. училище. Д'Ьти охотно и съ большою отчетливостью 
исполнили различный упражнешя, выказавъ при этомъ значитель
ную ловкость и строгую выдержку.

Въ 1907 г. значительно расширена программа железнодорож
ных ъ училшцъ, гдО курсъ вместо 4-хъ летняго сталъ 3-летнамъ. 
Теперь программа почти равна городскимъ училищамъ. При этомъ 
въ некоторыхъ школахъ, для желающихъ, введенъ немецкш 
языкъ. Прежде было затруднено поступление куда-нибудь изъ ж.-д. 
училища по недостаточной подготовке. Теперь пути имъ значи
тельно расширены. Окончивнпе здесь ученики легко принимаются 
на ж.-д. телеграфъ и др. места, въ учит, семинарио, въ соответ
ственные классы гимназш и спещальиое техническое бологовское 
училище, съ успехомъ работающее уже много летъ подъ руко- 
водствомъ известнаго и наишмъ читателямъ, инженера Михаила 
Валентиновича Лысковскаго.

2*
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Въ заключеше остается еще прибавить, что въ 1904 г. откры
ты 2-хъ jrtiTiiie курсы для мастеровъ и рабочихъ при Бологов- 
ской мастерской.

По инипдативЬ иеутомимаго въ просветительной работЬ, В. В. 
Скрыдлова устраиваются обпце и порайонные съезды учителей 
для обсужденш вопросовъ, учебно-воспитательнаго характера. 
Эти съезды много послужили къ упорядоченно и поднято  гедаго- 
гическаго дЬла.

Для учениковъ устраиваются образовательпыя экскурсш въ 
столицы и друия местности для ознакомлешя съ разными отече
ственными достопримечательностями.

Таково въ краткихъ чертахъ положена школьнаго ,дЬла Нико
лаевской ж.-д. По своимъ осязагельнымъ благимъ результатамъ 
оно по справедливости должно быть отмечено и оценено обще- 
ствомъ. УснЬхъ, достигнутый въ этомъ дФ.л'Ь, конечно, много за
вис итъ отъ энергичныхъ и горячо преданныхъ школЬ деятелей, 
къ которымъ мы и причисляемъ I. А. Турцевича и В. В. Скрыд
лова.

Осуществлении же ихъ плановъ и нроведетю въ жизнь не- 
дагогическихъ задачъ помогали гЬ скромные труженики-учителя 
и учительницы, которые работали и работаютъ не за страхъ, а 
за совесть. О юбилей одной изъ заслуженныхъ учительницъ 
(завЪд. Любанскои школой, jM .  Ю. Федоровой) было говорено въ 
«Дн. Писателя» въ 1908 году.

А. К— ва.
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1.

Нервность въ д-Ьтскомъ возрасти*).

Прошли тЬ времена, когда нельзя было заикнуться о нервности 
детей и не услыхать возраженш, что такой нервности не можетъ 
быть. Д1зти шалятъ, капрнзничаютъ, вотъ и вся ихъ нервность !

Но какъ объяснить въ такомъ случае истерическая явленш 
въ род’Ь д'Ьтских'ь Крестовых!, походовъ и распространены пляски 
Св. Витта?

То были не шалости и не капризы.
Въ настоящее время все тЬ специалисты, которые ириходятъ 

въ близкое сонрикосновеню съ дЬтьми, именно врачи и педагоги, 
убеждены въ томт., что существуеть датская нервность.

Различаются три рода неврозовъ.
Самый обыкновенный, ногящш назваше нервности это и е в р а -  

с т е н 1я, распространенная всего более среди мальчиковъ 13— 16 
лгЬть и ргЬже встречаемая у д'Ьвочекъ. Ея признаки— болезнен
ная усталость, повышенная раздражительность.

И н о х о н д р 1я встречается реже и характеризуется преуве- 
личеннымъ страхомъ за собственное здоровье.

1] с т е р 1я— болезнь преимущественно девочекъ въ особенно
сти 13— 16 .тЬтнихъ, хотя встречается и въ раннемъ детстве, 
уже начиная съ 3 летъ . Она сопровождается разстройствомъ 
внешнихъ чувствъ, желудка и судорогами.

Неврастеничекк.1я дети сторонятся отъ своихъ товарищей, из- 
бегаютъ игръ и учатся плохо. Если учителя требуютъ лучшихъ 
успеховъ, дЬти впадаютъ въ отчаяше и могутъ дойти до самоубш-

*) D ie N ervositiit im K indesa lter, Von P ro f. D r. Bruns. H annover Das Buch 
vom ICinde В. I. Abtli. Г, L ief 2.
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ства. Кром'Ь крайне апатичныхъ попадаются и крайне раздражи
тельный ; впечая'Л'Ьнш у нихъ быстро сменяю тся; они чрезмерно 
пугливы, боятся всего, что выходить изъ предг('>ловъ обыденной 
жизни. Они не могутъ сидеть смирно и одинаково не въ состоянш 
сосредоточить свое внимаше.

Истеричныя д1;тп склонны къ преувеличешямъ, къ лжи. Они 
воображаютъ себя фантастическими лицами, разсказываютъ о не- 
бывалыхъ происшествшхъ. Одна 9-лгЬтняя девочка обрезала себ'Ь 
косу и уверяла, что это сдгЬлали люди, которыхъ она встретила 
въ лЪсу.

Къ неврозамъ относятся и различпыя навязчивыя представле- 
щ я и страхи въ род'Ь страха пространства, страха покраснеть, за
грязниться, остаться въ одиночества и т. д. Есть еще страхъ 
сомнОнш (folie du  doute), при чемъ ребенокъ начинаетъ зада
вать вопросы: «Есть ли Богъ ? На кого опъ похожъ ? Гд'Ь живеть ?» 
и т. д.

Нередко источникомъ страха служагь ыел'Ьпые разсказы ня- 
некъ, а также сказки, ириключешя среди индМцевъ.

Иервныя Д'Ьти всего чаще страдаютъ головными болями, р'1>же 
головокружен1ями, нервнымъ серддеб1ешемъ и обмороками. Слу
чается и нервная слабость зр1зшл, безсонница, ночной крикъ, 
рвота. гВдять они немного, разбираютъ пищу, и самый большой 
аппетитъ бываегь у нихъ по вечерамъ. Надо давать имъ больше 
молока, овощей, фруктовъ, сладкаго и поменьше мяса.

Т и к и — болезненный явлешя находящаяся на границ^ со
стоянш нервнаго и психонатическаго, таковы мнганья, судорож- 
ныя движенья личныхъ нервовъ, плечъ, трясете  головы, закусы- 
Banie губъ и т. п.

Особенно нервны славяне, потомки смОшанныхъ христшю- 
еврейскнхь браковъ и вей тЬ дгЬти, которыя въ силу стЬснениаго 
положешя родителей учатся съ трудомъ. Въ общемъ больипе 
города даютъ наибольшее число неврастепиковъ; исте[ня же бо
лее распространена въ деревняхъ.

Откуда происходить нервность ?
Несомненно, что главный ея факторъ н ас л f. дета е н поста. Очень 

часто д^ти страдаютъ той же формой нервной болезни, что была 
у родителей, иногда другой. Случается, что у сумасшедшихъ 
нервныя дети, и наоборот!..

Вторая причина нервности— восниташе. Нервные родители 
обыкновенно iuoxie воспитатели, такъ какъ сами не въ состоянш 
владеть собой и невыдержаны— то иозволяютъ, то запрещаютъ 
одно и то же и переходятъ отъ ласки къ наказашямъ, всего чаще 
несправедливымъ. Дети же не выносятъ несправедливости, пере- 
стаютъ верить родителямъ и озлобляются. Если же ихъ балуютъ 
слишкомъ, то д'Ьти обращаются въ домашнихъ тирановъ и харак- 
теръ у нихъ ислорченъ на всю жизнь. Уже лучше строгость, 
ч'Ьмъ чрезмерное баловство.

Воспнташе бываетъ двоякимъ: 1 ■— носредствомъ примера и
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2— внушешямп, наградами и наказаниями. Нельзя не предпочи
тать д'Ьйствш пртгЬрамъ, но воспитывать такимъ образомъ всего 
труднее, а нервнымъ родителямъ особенно трудно.

Много говорятъ о ВЛ1ЯШИ школъ на нервность и переутомле- 
Hie детей. По изсл'Ьдова.шямъ Шарко, д'Ьти отбрасываютъ все 
лишнее н ихъ переутомлеше фикщя. Не думаю, чтобы ото было 
верно для nciiX'i, д'Ьтей безъ исключены. Есть и такш самолю- 
бивыя, которыя подъ вл1яшемъ самолюбивыхъ же родителей напря- 
гаютъ свои силы въ ущербъ для здоровья.

Много тутъ вины родителей. Бедные заставляютъ д'Ьтей по 
утрамъ разносить хл-Ьбъ и газеты и rfe идутъ въ школу уже 
нзмучендыя. Богатые подъ предлогомъ развлечен!я таскаютъ ихъ 
по театрамъ и реоторанамъ.

II то, и другое следовало бы одинаково запретить.
По нельзя запретить браки нервныхъ людей, питающихъ вза

имную склонность; нельзя устранить отъ воспитаю я родителей, не 
тгЬющихъ средствъ нанять для того другихъ людей.

Нашимъ идеаломъ является то воспиташе, которое строго 
продумано и согласовано съ индивидуальными свойствами каждаго 
ребенка.

Не увеличивается ли нервность и не грозить ли отсюда опас
ности для будущаго человечества?

Не надо забывать, что въ основе нервности лежить бол'Ье 
живая фантаз1я и большая душевная глубина, чЪмъ то встречается 
у нормальныхъ людей. А это источники поэзш, искусства и 
практически филантропической деятельности, почему и нельзя 
сомневаться въ родственности гешя и нервности.

М. Безобразова.

II.

О позднемъ пробужденш дЪтей отъ сна.

(Выдержки изъ сочинешя Торанса, „Du lever tardif des enfants".
Ch. Thorens ,,L’educateur“.)

Въ последнее время въ педагогическомъ и медицинскомъ Mip'b 
въ Гермаши распространилось мн^ше, которое проникло и въ 
общество. Педагоги и доктора утверждаютъ, что сохранеше здо
ровья д'Ьтей находится въ прямой зависимости отъ количества 
сна. Мнол'я болезни по воззрение докторовъ происходятъ отъ 
раиняго пробужденш д'Ьтей отъ сна. Последователи этого мн'Ь- 
Н1я французсше доктора возстаютъ противъ родителей, которые 
не позволяютъ дётямъ спать неопределенное время. Несомненно, 
что ребенокъ долженъ спать для возстановлетя своихъ силъ соот-



в'Ьтственыо своему возрасту. Количество часовъ, употребляемыхъ 
для сна въ Д'Ьтскомъ возрасте, определяется въ следующемъ по
р я д к е : для д^тей моложе 4-хъ л'(;тт, 15— 14 часовъ въ сутки, 
до 7-ми л-Ьть 13— 12 и для более старшаго возраста 11— 10 
часовъ. Время естественнаго сна въ природе для растительнаго и 
животнаго Mipa— ночь. Для сохраненш здоровья будущаго поко- 
лен)я следуетъ принять за правило, чтобы дети ложились спать 
между 8— 9 часами вечера и вставали въ 6— 7 часовъ утра. 
Иеключешями въ этомъ правиле могутъ быть только дети боль- 
ныя или слабаго здоровья. Здоровый ребенокъ, проспавъ опре
деленное количество часовъ, соответственных!. его возрасту, не 
долженъ лежать въ постели, иначе въ немъ могутъ развиться 
лень, изнеженность и прочтя дурныя наклонности. Естественный, 
нормальный сонъ и раннее пробуждеше возбуждаютъ въ ребенке 
энерпю, хорошее расположеше духа, свежесть мысли и воспршм- 
чивость къ усвоенш познанш. Рядомъ развивается въ ребенке и 
воля, самообладате, власть надъ самимъ собою, когда онъ встаетъ 
въ определенное время, сознавая необходимость исполненш своего 
долга. Некоторые родители имеютъ обыкновеше возить съ собою 
детей въ театры, концерты и проч., где дети далеко за полночь 
дышать спертымъ пспорченнымъ воздухомъ. Последствшми про- 
веденпаго вечера въ душной комнатё при газовомъ освещенш 
являются па другой день: головная боль, разстройство желудка 
и общее недомогаше. Такой образъ жизни детей, даже подрост- 
ковъ, вызываетъ малокровие и друпя болезни. Съ раннпхъ лОтъ 
дети, въ особенности мальчики, привыкипе сопутствовать своимъ 
родителямъ по вечерамъ, привыкаютъ искать развлечетя вне дома 
и по достиженио ими юношескаго возраста. Вт. 16— ] 7 летъ  юноши, 
считая себя взрослыми, нередко до поздыяго вечера подъ иредло- 
гомъ посещ етя товарищей подвергаются дурному вл1яшю улицы. 
Эти юноши въ силу своей молодости и недоразвившихся организ- 
мовъ, такъ же какъ и дети подростки, должны вести гипени- 
ческш образъ жизни, ложась спать между 10— 11 часами вечера. 
Рано ложиться спать и рано вставать есть одно изъ существенныхъ 
правилъ какъ для воспитаны детей, юношества, такъ и вообще 
для общественной нравственности.

2 4  ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.
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1. Священникъ М. М енстровъ.—  Уроки п е д а г о г и к и .^  при
ложен. статьи „ О необходимости воспитангя юношества въ духп  
npaeocAaein и  самодержав1я“.) Ц . 60 к. Казань.

Эта книжка можетъ служить прекраснымъ пособ1емъ во всехъ 
учебныхъ заведешяхъ, где преподается педагогика. Для этой цели
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она и написана по программ!; педагогики среднихъ учёбныхъ за- 
веденш. Предметъ изложенъ яснымъ литературнымъ языкомъ, а 
книга составлена со строгой последовательностью и системати- 
ческимъ распред'Ьлешемъ даннаго материала. Это показываетъ, 
что авторъ прекрасно осв’Ьдомленъ съ излагаемым!, предметомъ. 
Систематизированный матер!алъ развертывается передъ учащемся 
въ строгомъ и нланомерномъ порядке, даюшемъ возможность 
быстро ор1еитиронаться въ предмет!; и легко запоминать его. 
Весь курсъ педагогики базируется на заключительной стать!;, 
приложенной къ книг!; «О необходимости воспитаны юношества въ 
дух!; иравослав!я и самодержав1я». Она показываетъ, что въ 
основу всякаго воспитан!я должно лечь христ1анское мфовоз- 
зр’Ь те , а съ нимъ внедряются въ сознаше ребенка любовь къ 
отечеству, сознаше своего долга и обязанностей какъ христианина 
и гражданина.

Помимо своего спещальнаго назначешя книжка можетъ слу
жить интереснымъ и здоровымъ чгешемъ для юношества. Такому 
полезному изданпо можно пожелать широкаго распространены. 
Назначенная цена 60 коп. сравнительно совсЬмъ невысока.

А. К — ва.

2. Свящ. М. Менстровъ. —  Бож1я Н ива.— Сборн. поученгй на 
весь годъ. Изд. кн. маг.. И . Л . Тузова. 1910 г. Ц . 2 р .

Въ названномъ сборнике помещено всего 400 проповедей, при 
чемъ на воскресные дни приходится отъ 1— 4 проповедей. Напи
саны проповеди яснымъ, толковымъ и образнымъ языкомъ, доступ- 
нымъ понимашю каждаго. Прекрасное изложеше о. Менстрова 
хорошо известно читателямъ «Светоча» и «Дн. Писат.» по его 
статьямъ, печатавшимся въ нашемъ журнале. Въ проповедяхъ 
авторъ касается вопросовъ какъ церковныхъ, такъ и житейскихъ. 
Въ нихъ нашли отзвуки и политичесюе; останавлнваетъ онъ вни- 
Manie въ особенности на прискорбной партшной разъединенности 
православныхъ. Близко соприкасающейся съ действительностью, 
онъ хорошо видитъ, сколько вносить зла въ жизнь эта разъединен
ность, противъ которой онъ возстаетъ и борется съ нею своимъ 
пастырскимъ словомъ, облеченнымъ властью. Читатели вынесутъ 
изъ этой книги много поучительнаго. Обращаемъ на нее внимаше 
какъ пастырей, для руководства, такъ и ипрянъ, шдущихъ душе- 
полезнаго чтешя.

А.

3. Вильямъ Лонгъ. —  Хитрецъ Р ы б о ло в ъ .— Лерев. М . Г .  
Языковой. Изд. В. М . Саблина. Москва, 1910 г.

Записки охотника могутъ представлять собою интересное чте- 
Hie для юношества. Это намъ доказывает!, книжка Вильяма Лояга 
въ перевод!; Языковой. Здесь речь идетъ главнымъ образомъ о
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Пекваме-рыболове,— такъ на индшскомъ нарЬчш называется круп
ный видь куницы. Ея пушистый и блестящш мехъ ценится въ про
даже очень дорого. Передъ глазами читателя проходитъ свое
образная жизнь этого смелаго лесного хищника-, нападающаго 
даже на животныхъ несравненно больше себя, какъ лань, и вы- 
казывающаго при разбое много соображепш и изворотливости. 
Лесныя драмы съ гибелью жертвъ Пеквама, а иногда и самого 
хищника^ сменяются въ книге картинками юмористическаго ха
рактера,— когда лисицы являются разделить обильную трапезу 
куницы. Чтеше этой книжки заинтересуетъ не только детей, но 
и взрослыхъ. Можно заметить только относительно перевода, ко
торый не отличается необходимой легкостью.

н.
4. Священникъ М. М енстровъ.—  Печальный расчетъ. — К а

зань. 1909 г. Ц . о "к.
Эта небольшая брошюрка содержитъ въ себе убедительную про

поведь, направленную противъ алкоголизма. Авторъ стремится къ 
уяснешю вопроса разными путями: взываетъ къ здравому смыслу 
пьющаго человека, развертываетъ передъ нимъ ужасающш циф- 
ровыя данныя, ссылается на медицину, иллюстрируетъ примерами 
изъ прошлаго и настоящаго и советуегъ воспитателямъ внедрить 
въ сознаше юнаго поколенш весь вредъ, происходящие отъ зло- 
употреблешя спиртными напитками. Вопроеъ обоснованъ у ав
тора хорошо, примеры взяты доказательные, и остается только 
пожелать распространен!я этой полезной брошюрки въ самой ши
рокой массе публики, где отмеченное зло царить съ наибольшею 
силою.

А.

в д в ш в ш  ш  ттт  в м ш  гиштш,
I.

К ниги библейскаго содержашя.

1. Разсказы изъ Священной Исторш для крестьянскихъ д'Ьтей. А. И ш и-
мовой. Д. 25 к. (Книга пригодна не только для крестьянскихъ д'Ь
тей. Написана понятно и не сухо.)

2. Жизнеописаше Царя Давида. А . Невскаго. Ц. 25 к.
3. Жизнеописаше Царя Соломона. Его же. Ц. 20 к. (Хорошо изло

жены нс'1; событш и приложены къ книгЬ псалмы и н'Ькотор. отрывки 
изъ Екклез!аста.)
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4. Библейсме разсказы. Чтеше для народа. О. О. Пуцыковича.
Нисколько книжекъ, д. отъ 7 — 12 к. (Прекрасное чтеше и пособте 
при изученш Зак. Бож. Пригодно для взрослыхъ простыхъ чит. и 
для д'Ьтей. Изложеше ясное, простое. Крайне желательны для школьн. 
библютекъ).

5. Жизнеописан1е Руеи, родоначальницы Спасителя Mipa. А. Нев-
скаго. Ц. 8 к. (Написано очень занимательно. Книжка поучительна 
по своему содержание.)

6. Евангельск1е разсказы. Изд. „Всем. Путешественника*1. Ц. 1 р. 25 к
(Хорошъ текстъ и хороши иллюстращи. Но цгЬна далеко не для всЬхъ 
доступная.)

7. У ч е те  Господа нашего 1исуса Христа о молитвЪ и путяхъ къ
блаженству. Изд. т-ва „Общ. Польза". Ц. 5 к. (Очень хорошая и 
желат. книжка. Все понятно изложено.)

8. Жизнь Бонней Матери. Свящ. М. Соколова. (Бол-fee для народа,
ч'Ьмъ для д'Ьтей, хотя и пмъ доступна по изложешю.)

9. Нееианъ, военачальникъ сиршскш, и его чудесное исц'Ьлеше въ 1ор-
дан’Ь. Ц. 3 к. (И для д^тей и взросл, изъ народа прекрасное чтеше.)

10. Жизнь Спасителя Mipa. О. О. Пуцыковича. (Прекрасное изло
жен! е.)

11. Разсказы для дЪтей о земной жизни Спасителя. А. Батисто
вой. Ц. 35 к. (Превосходная книга. Издана очень хорошо.)

12. Жизнь Пресвятыя ДЪвы Богородицы. Сост. Лвдотьею Глинкою.
(Написано „не отъ руки, а отъ сердца". Читается съ захватыва
ющим'!. пнтересомъ и детьми и взрослыми — это проверено.)
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ПОСЛЪДШЕ ДИИ ПУШКИНА.
В арш авская еж едневная газета „Свободное Слово" прюб- 

р Ь л а р'Ьдкш и сто р и ч ески  д окум ен тъ— собственноручную  
зап и ску  доктора И. Спасскаго, домаш няго врача А. С. П уш 
кина, о посл'Ьднихъ дняхъ  ж изни великаго поэта. Приводимъ 
ее безъ измЪненш.

„Въ 7 часовъ вечера, 27 генваря, пргЬхалъ за мною чело- 
в'Ькъ П уш кина.

— А лександръ С ергЬевичъ очень 
боленъ, п риказалъ  просить какъ  мож
но скорее.

Я  немедля отправился. Въ дом£ 
больного я  наш елъ  А ренда и Зад- 
лера.

—  Что, плохо? — сказалъ  П уш - 
кинъ, подавая руку . Я старался ус
покоить его. Онъ сдЬ лалъ  рукою 
отрицательны й знакъ , показывавший, 
что онъ ясно понимаетъ опасность 
своего полож еш я.

— П ож алуйста, не давайте боль- 
ш ихъ надеж дъ ж ене, не скрывайте

А. с . Пушкинъ. отъ нея, въ чемъ дЬло, она не п ри 
творщ ица; вы ее хорош о знаете. Она 

долж на все знать. Впрочемъ, д ел ай те  со мною, что вамъ 
угодно, я  на все согласенъ и на все готовъ.

Врачи, уЬ хавъ , оставили на мои руки  больного. Онъ 
и сполнялъ всЬ врачебны я п р ед п и сатя . По желанно родны хъ 
и друзей  П уш кина я  сказалъ  ему объ исполненш  х р и с т н -  
скаго долга; онъ тотчасъ согласился.

— Возьмите перваго ближ айш аго свящ енника.
Послали за отцомъ Петромъ, что въ Конюшенной церкви. 

Больной вспомнилъ о Г рече.



Дуэль А. С . Пушкина с ъ  Дантесомъ.

ПослЪ дуэли.
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—  Е сли  увидите Греча, кланяйтесь ему и скажите, что 
я принимаю  душ евное у ч асп е  въ его потере *).

В ъ  8 часовъ вечера возвратился А рендъ. Его оставили 
съ  больнымъ наедине. П рибылъ свящ енникъ. Больной испо
в ед ал ся  и причастился Св. Тайнъ. Когда я  вош елъ, П уш кинъ 
спросилъ:

— Что дЬлаетъ жена?
Я отвечалъ, что она нисколько спокойнее.
—  Она, бедная, безвинно терпитъ и можетъ ещ е потер

п еть  во м н^нш  людскомъ. Не уЪ халъ ещ е А рендъ?
Я  сказалъ, что А рендъ ещ е здЬсь. А рендъ об-Ьгцалъ 

возвратиться въ 11 часовъ.
Необыкновенное присутств1е д у х а  не оставляло больного. 

Отъ времени до времени онъ тихо ж аловался на боль въ  
животЪ и забы вался на короткое время.

А рендъ п р й х а л ъ . Въ леченш  не последовало перем енъ. 
У езж ая , А рендъ просилъ прислать за нимъ, если я  найду 
нужнымъ.

Я  спросилъ П уш кина, не угодно ли ему сделать  кагая- 
либо распоряж еш я.

— Все ж ен е  и детям ъ, — отвечалъ  онъ. — Позовите 
Д анзаса.

П уш кинъ зах о тел ъ  остаться съ  нимъ наедине. Онъ объ- 
яви л ъ  ему свои долги. Около 4-го часа боль въ ж ивоте 
начала усиливаться и въ 5 часовъ сд елалась  значительною. 
Б оль въ ж ивоте возросла до высочайш ей степени, и я  по- 
слалъ  за Арендомъ. П уш кинъ былъ въ  настоящ ей пы тке. 
Ф изюномш его изм енилась, взоръ его сд ел ал ся  дикъ, каза
лось, глаза  были готовы выскочить изъ  орбитъ, чело покры 
лось холоднымъ потомъ, ру ки  похолодели , п ульса какъ  бы 
не было. Больной испыты валъ уж асную  муку. Но и тутъ не
обыкновенная твердость его душ и раскры лась въ полной 
м е р е . Готовый вскрикнуть, онъ только стоналъ, боясь, какъ  
онъ говорилъ, „чтобы ж ена не слы ш ала, чтобы ее не испу
гать. З ач ем ъ  эти мучеш я, безъ нихъ я  бы умеръ спокойно".

Н аконецъ боль, повидимому, начала утихать, но лицо его 
выраж ало глубокое страдаш е.

— Ж е н у  просите, ж ену, — сказалъ  онъ.
Она съ  воплемъ горести бросилась къ  страдальцу. Не

счастную  надо было отвлечь отъ одра умираю щаго. Таковъ 
действительно былъ П уш ки нъ  въ то время.

Я  спросилъ его, не хочетъ ли  опъ видеть  своихъ друзей.
— Зовите ихъ, — отвечалъ  онъ.
Ж уковскш , В1ельгорскш, Вяземскш , Т ургеневъ  и Д анзасъ 

входили одинъ за другим ъ и братски съ нимъ прощ ались.
—  Что сказать отъ тебя царю? — спросилъ Ж уковскш .

’) У Греча умеръ cxapmiii сынъ.
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— Скажи, ж аль, что умираю; весь его бы былъ.
Онъ спросилъ, здЬсь ли П летневъ и К арамзинъ. Потре- 

бовалъ д етей  и благословилъ каж даго особенно. Я  щ уп алъ  
нульсъ  больного. К огда я  оставилъ его руку , то онъ самъ 
прилож илъ пальцы  л ево й  р у ки  своей къ  п ульсу  правой, 
томно, но выразительно взгл ян у лъ  на меня и сказалъ:

— Смерть идетъ.
Онъ не ош ибся: смерть летала надъ нимъ. Онъ съ  нетер- 

пЬш ем ъ ож идалъ Аренда.
— Ж д у  слова отъ царя, чтобъ умереть спокойно.
П ргЬздъ Аренда, его слова оживили умираю ш аго. Въ 11

часу я  простился съ П уш кнны мъ, не полагая найти его въ 
ж ивы хъ по моемъ возвращ енш . По возвращ енш  въ 12 час. 
м не казалось, что больной былъ покойнее. Онъ охотно бралъ 
лекарства, заботливо сп раш ивалъ  о ж е н е  и о дЪтяхъ. Я  на- 
ш елъ  у  него Д аля. Въ 4 часа оставилъ больного на попе
ч е т е  Д ал я  и возвратился около 7 часовъ вечера.

Теплота въ  гЬл'Ь увеличивалась, п ульсъ  сталъ гораздо 
явственнее, боль въ ж ивоте ощ утительнее. Больной охотно 
соглаш ался на в се  пособш. Онъ часто требовалъ воды хо
лодной, которую  давали ему по чайнымъ ложечкамъ, что 
весьма его освеж ало. Такъ какъ  эту ночь предлож илъ остаться 
при больномъ Д аль, то я  оставилъ П уш кина около полуночи.

Рано утромъ 29 числа я возвратился. Р у ки  были холодны, 
п у л ьсъ  едва зам етенъ. Онъ безпрестанно требовалъ холодной 
воды и бралъ  ее въ  малы хъ количествахъ. Иногда дер ж алъ  
во рту  неболы ш е куски  льду  и по временамъ самъ теръ  
себе  виски и лобъ льдомъ. А рендъ подтвердилъ мои и Д ал я  
опасенш . Около 2 часовъ больной спросилъ зеркало, посмо
т р е л с я  въ  него и м ахнулъ рукой. Онъ неоднократно при- 
гл аш ал ъ  къ  себе  ж ену. Вообще в с е  входили къ  нему только 
по его ж елан ш , нередко  на вопросъ: „не угодно ли  вамъ 
ви д еть  ж ену или кого-либо и зъ  друзей ", онъ отвечалъ:

— Я  позову.
Незадолго до смерти ему захотелось  морош ки. Наскоро 

послали  за этой ягодой. Онъ съ н етерпеш ем ъ ож идалъ ее 
и повторялъ:

— М орошки, морош ки.
Н аконецъ, привезли  ее.
— Позовите ж ену, пусть она меня покормитъ.
Онъ с ъ е л ъ  две-три  ягоды, проглотилъ несколько  лож екъ 

соку и сказалъ:
—  Д овольно.
И отослалъ ж ену. Л ицо его выраж ало спокойств1е. Это 

обмануло несчастную  ж ену  его; выходя, она сказала:
— Вотъ увидите, что онъ будетъ ж ивъ — онъ не умретъ.
М инутъ за пять до смерти П уш кинъ просилъ  поворотить
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его на правый бокъ. Д аль, Д ан засъ  и я  исполнили его волю: 
слегка поворотили и полож или къ  сп и не подуш ку.

— Хорош о, — сказалъ  онъ и потомъ, несколько погодя, 
ирибавилъ:

— Ж изнь кончена.
Не дослы ш авъ перваго слова, Д аль  сказалъ: „Да, конечно, 

мы тебя поворотили".
— Кончена ж изнь, — возразилъ  тихо П уш кинъ.
Не прош ло н еско льки х ъ  мгновенш, какъ  П уш кинъ сказалъ:
— Т есни тъ  дыхаш е.
То были п о сл ед ш я его слова. Оставаясь въ томъ же по- 

лож енш  на правомъ боку, онъ тихо сталъ кончаться — и 
вдругъ  его не стало.

Недвижимъ онъ леж алъ  и страненъ.
Бы лъ томный миръ его чела.
... П отухъ огонь на алтаре.
П уш кинъ скончался въ 2 3д  пополудни, 29 января. Онъ 

былъ раненъ 27 ян вар я  въ 4%  часа пополудни.
Д окторъ И. С пасскш . 2-го ф евраля 1837“.
В ыш еприведенный документъ принадлеж алъ  одному изъ 

прож иваю щ ихъ въ  В арш аве родственниковъ доктора И. Спас- 
скаго. Н а-дняхъ онъ будетъ посланъ въ даръ  московскому 
музею имени А. С. Пуш кина.

з*



О Б О  ВСЕМЪ.
Христианский постъ съ медицинской точки зрЪшя.

HeBipie и скептицизмъ, какъ известно, съ расцветомъ положительной 
науки въ области естествознан1я пытались и не перестаютъ питаться въ 
своихъ нападкахъ на христианство, где только имъ удобно, избирать opv- 
д1емъ своей борьбы некоторыя даиныя науки, якобы въ защиту своего 
отрицательнаго антирелипознаго м1росозерцашя. II такая тактика иев'1,р!я 
практикуется решительно по всемъ вопросамъ религш не только въ области 
догматической стороны христианской веры, но и въ области ея обрядовъ.

Само собою разумеется, что и хриепаискш постъ не избегъ всевоз- 
можныхъ нападокъ neirhpiii. Последнее по своей обычной тактике и в г, 
этомъ случай старается всеми силами уязвить уставы и иостановленш 
Церкви, якобы опираясь на современную науку. „Сама де наука въ лице 
медицины и гипены относится отрицательно къ христианскому посту, счнгая 
его якобы анахронизмомъ, безсмысленнымъ и зловреднымъ для здоровья 
человека учрежден1емъ“. Всевозможные панегирики по адресу роскошнаго 
мясного шпашя лились изъ устъ пев'1ф1я обильными потоками въ то время, 
какъ злослов1е на хриспаншй постъ не брезгало шггЬмъ: ни юморомъ, 
ни сарказмомъ, ни, наконецъ, самыми грязными инсинуащями!

Но какими бы ухшцрешями ни пользовалось HeBtpie въ его борьбЬ 
съ хриспанскимъ постомъ, борьба эта у поднож1я Церкви Христовой всегда 
кончалась победой Распятаго Назарянина во всемъ блеске и силе Его 
божественнаго велич1’я.

Мы уже не будемъ говорить о божественномъ авторитете Церкви Хри
стовой, о примере сорокадневнаго поста Самого Христа Спасителя, не 
будемъ говорить также о томъ нравственно - релипозномъ зпачеши поста,
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какой ему даетъ сама Церковь, ея iepapxn и велийе подвижники. Наша 
ц4ль значительно скромнее. Мы им4емъ въ виду показать, что вс1; ухищ- 
ренш neB'fepifl протпвъ хрисианскаго поста, якобы оиираюииясл на науку 
и особенно на медицину и гипену, передъ судомъ именно этихъ наукъ 
являются ни больше, ни меньше, какъ т$мъ потугомъ крыловской лягушки, 
который такъ плачевно окончился въ присутствш пресловут,чго вола.

И въ самомъ Д'1;л1; я постараюсь раскрыть передъ читателемъ все то 
существенно-важное по вопросу о нитанш человека, что такъ или иначе 
им'Ьетъ связь съ вопросомъ о nocri и именно о iioctI; христтнскомъ.

Какъ известно, хриспанскш постъ им'Ьетъ нисколько степеней. Церковь 
предлагаете въ некоторые дни совершенно воздерживаться отъ пищи и 
питья. Это, такъ называемый, абсолютный постъ. Церковь, дал'Ье, разре
шаете одно только сухоядент, т.-е. уиотреблеше хл4ба и овощей безъ варева 
и масла; дал!;е она разрешаете вареную растительную пищу съ масломъ 
и, наконецъ, ту же пищу съ рыбой.

Начнемъ съ абсолютнаго поста и посмогримъ, геакихъ результатовъ 
достигла наука въ отношенш изучешя влипая этого поста на здоровье 
человека. Опыты широко были поставлены въ этомъ отношенш не только 
на челов'Ьк'б, но и на животныхъ. Bet эти опыты блестящимъ образомъ 
доказали, что кратковременный перюдическш абсолютный постъ не только 
не вреденъ для здоровья человека и животныхъ, но во многихт. случаяхъ 
является однпмъ пзъ могущественныхъ методовъ л1зчен!я! Чтобы не быть 
голословнымъ, я представлю на этотъ счетъ читателю фактически дока
зательства.

Въ последнее десятнл1пч'е довольно основательные опыты были произве
дены надъ птицами, при чемъ получились настолько поразительные резуль
таты, что умолчать о нихъ мы счатаемъ для себя неиростительнымъ изъ 
уважешя къ наук!; и предполагаемой любознательности читателя. Пред
ставьте себе, читатель, такой рядъ опытовъ. П'Ьтухи и голуби одного 
возраста и в tea делились на дигЬ парпи, при чемъ одна пар™ кормилась 
безнрерывно и въ изобилш, а другая подвергалась перюднческому абсо
лютному голоданио въ течете одного, двухъ и трехъ дней, такъ что за 
3 ’,2 месяца опыта вторая пария птицъ была лишена пищи разновременно 
въ течеше 12— 17 дней. Оказалось, что средняя прибыль въ в'Ьс!> птицъ 
первой партш составляла 15,6°/0, тогда какъ во второй партш птицъ, 
подвергавшейся перюднческому абсолютному голодание, увеличеше lrfsca 
rkia въ среднемъ равнялось 21,7°,0. Когда птицы тон и другой парпи 
были убиты и изсл’Ьдованы по органамъ, то оказалось, что болышн в^съ— 
в'Ьсъ второй голодавшей перюдически партш птпцъ—зависитъ отъ прироста 
тканей мускульной и нервной системъ. Количество б!;лковъ главной со
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ставной части органовъ тканей и кл'Ьточекъ при этомъ увеличилось, а 
количество воды въ тканяхъ уменьшилось. При этомъ въ высшей степени 
интересно то, что болышй приростъ илотныхъ тканей, на счетъ котораго 
надо отнести прибыль веса у птицъ, подвергавшихся перюдическому голо- 
дашю, явился результатомъ употребленш меньшаго количества пищи, ч4мъ 
въ параллельномъ опыте съ контрольной пар пои птицъ.

Ч1;мъ же это можно объяснить?
Дело въ томъ, что за перюды голоданш количество воды въ теле 

птицъ скапливалось, т.- е. увеличивалось противъ нормы. Ясно, что голо
дающий организмъ какъ бы удерживалъ въ своихъ органахъ и тканяхъ для 
какихъ-то целей воду. ЗатЬмъ въ дни кормлешя непосредственно вследъ 
за голодашемъ количество выделяемой изъ организма воды значительно 
увеличивалось, а плотный части пищи: белки, жиры и углеводы (т. е. 
крахмаль и сахаръ), жадно поглощались тканями организма для преобра- 
зованш въ вещество живыхъ тканей тела. Какую же роль играетъ задер
жанная въ организме вода въ дни абсолютнаго голодашя? Она именно 
промываетъ, прополаскиваегь все ткани тела, она растворяетъ негодные 
продукты обмена, представляющее не нужный и вредный балластъ для тела, 
а засимъ въ перюды приняня пищи въ изобилш выносить съ собою вонь 
изъ организма все эти растворенные въ ней ядовитые продукты обмена 
веществъ. После такого прополаскивашя, после такой промывки тканей 
тЬла для вновь поступившей въ кровь пищи открываются бо.тЬе лепае 
пути всасыванш и усвоешя носледней клеточками организма. Подобно тому 
какъ человекъ, проголодавшись поелЬ физическаго труда, естъ съ большпмъ 
аппетитомъ, такъ точно и каждый органъ, каждая ткань и клеточка орга
низма съ большей жадностью поглощаютъ и усваиваютъ ту пищу (белки, 
жиры, углеводы и соли), которую имъ приносить кровь.

Наоборотъ, при непрерывномъ обильномъ пиганш организмъ не въ 
состоянш въ должной мере освободиться отъ продуктовъ обмена веществъ 
тЬхъ ядовитыхъ залежей, который при обильномъ безпрерывномъ питании 
скапливаются въ тканяхъ организма, причиняя ему огромный вредъ.

Если скептики признаютъ, что опыты съ птицами недоказательны, и 
потребуютъ такихъ же опытовъ надъ человекомъ, то мы можемъ конста
тировать, что подобные же опыты были въ последнее время неоднократно 
произведены и надъ человеческимъ организмомъ и притомъ съ такими 
же результатами.

Особенно интересны опыты сь перюдическимъ абсолютнымъ голодаш- 
емъ, которые произвелъ надъ собою докторъ Зеландъ. Дело въ томъ, 
что этотъ ученый страдалъ сильными приступами головной невралгш, со
провождавшейся затемъ удрученкымъ мелан.холическимъ настроен1емъ духа.
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Работая по вопросу о голоданш надъ различными животными и получивъ 
подобные вышеуказаннымъ примЬрамъ благонрштные результаты, докторъ 
Зеландъ решплъ подвергнуть самого себя разъ въ неделю абсолютному 
голоданш въ течеше 36 часовъ. Въ первыя две недели опыговъ неврал- 
пя какъ будто бы даже увеличилась, но загЬмъ припадки стали повто
ряться значительно реже, а интенсивность боли постепенно сходила на- 
н’Ьтъ. Черезъ полгода такого оригинальнаго л’Ьчешя докторъ Зеландъ со
вершенно освободился отъ своей жестокой болезни, которую онъ раньше въ 
течен1е н’Ьсколькихъ л'Ьтъ тщетно л’Ьчилъ всевозможными способами. Важно 
при этомъ отметить еще то, что уже въ первыя недели такого перюди- 
ческаго поста настроеше духа больного доктора совершенно изменилось: 
меланхолш какъ не бывало, тоска и грусть сменились веселымъ, бо^рымъ 
настроешемъ. Замечательно и то, что бодрость духа и веселость особенно 
ясно проявлялись у доктора Зеланда непосредственно после поста.

Въ настоящее время мнопе авторы приходятъ къ тому выводу, что 
лЬчеше першдическимъ абсолютнымъ постомъ должно занять видное место 
въ Tepaniii rtxb болезней, где имеется въ виду поднять энергш питашя 
и функцщ нервно-мышечной системы.

Перейдемъ теперь къ другнмъ родамъ поста.
Церковь запрещаетъ во все посты уиотреблеше въ пищу мяса. Но что 

это запрещена съ современной научной точки зрешя совершенно ращо- 
нально, на это мы можемъ представить следующая доказательства. При 
обильномъ употреблевш мяса и особенно безъ достаточнаго количества 
овощей и фруктовъ въ глубине тканей организма накапливаются въ изо
билш всевозможные яды (токсины, левкомаины, птомаины, различныя 
кислоты), которые разрушительно действуют1!, на организмъ, отравляя 
въ особенности нервную систему человека. Различныя первныя болезни, 
болезни сердпа и сосудовъ, ожиреше, подагра п даже ревматизмъ въ зна
чительной степени зависятъ отъ злоупотребленш людьми мясной пищи.

Въ настоящее время лЬчеше молокомъ, овощами, (фруктами многихъ 
весьма тяжкихъ и упорныхъ заболеванш ирюбрЬтаетъ среди врачей все 
больше и больше сторонпиковъ.

Известная canaTopia доктора Ламана около Дрездена уже около
10 леть является центромъ паломничества многочисленныхъ больныхъ. Съ 
каждымъ годомъ успехи лечешя въ этой санаторш настолько увеличи
ваются, что санаторш за нодостаткомъ места приходится отказывать мно- 
гочисленпымъ больнымъ, лселающимъ подвергнуть себя леченпо по мето- 
дамъ д-ра Ламана. Въ этой санаторш лекарственное лечеше вовсе не име- 
етъ места. Д-рь Ламанъ лечитъ своихъ больныхъ лишь гипеническимъ 
режимомъ жизни, гимнастикой, массажемъ, электричествомъ, воздушными
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каннами, солнечнымъ св'Ьтомъ, водой п особымъ шицевымъ режимомъ, въ 
которомъ мясо стопт'г, на посл'Ьдиемъ плане, тогда какъ овощи, салаты и 
фрукты являются главнЬйшимъ шщевымъ веществомъ всехъ пащентовъ 
Лаыана. Я не буду здесь вюдпть въ разсмотрг1;н!с остроумной теорш Ла- 
мана но вопросу о нормальномъ питаши человека, скажу только, что 
онъ большой противннкъ какъ мясо'Ьдовъ, такъ п г1:ге, вегетар1анцевъ, 
которые питаются лишь стручковыми да мучнистыми блюдами, вовсе не 
употребляя овощей, салатовъ и фруктовъ (шшшггъ, морковь, яблоки, 
ягоды и т. д.).

Вотъ что между прочимъ пишетт. д-ръ Ламанъ: „Можно быть совер
шенно снокойнымъ насчетъ своего питанш, если въ обЬдъ и ужинъ 
съедать по миске правильно сваренныхъ зеленыхъ овощей или miickv 
салата, а затемт. немного картофеля и стручковыхъ плодовъ (горохъ, бобы, 
чечевица) и свежи хъ пли сушеныхъ фруктовъ". Принципъ такого питашя 
и проводится строго въ столовыхъ его санаторш. Успехи своего лечешя 
(къ слову сказать, которому изумляются мнопе и мнопс авторитеты) Ла
манъ больше всего приписываетъ именно пищевому режиму своей санато- 
pin. Малокров1я, ожирешя, подагры, ревматизмы, вервныя болезни въ 
его санаторш излечиваются, какъ по маслу, быстро и основательно. Ио- 
истине приходится изумляться тому, что Ламанъ въ основу своего лече
шя кладетъ какъ разъ готъ пищевой рожимъ, какимъ пользовались вели- 
Kie пустынники и аскеты.

Такимъ образомъ новейипе научные взгляды на нормальное питаше 
человека блистательн'Ыпиимъ образомъ подтверждают-!. важное значен!е 
постовъ не только для высшихъ духовныхъ целей, но и для здоровья 
тела.

Впрочемъ, статистика давно уже констатировала, что среди всехъ про- 
фесий наиболыпимъ здоровьемъ и наибольшей продолжительностью жизни 
у насъ на Руси отличается именно духовенство. Но в'Ьдь оно-то прежде 
всего и выполняетъ строго все посты, согласно уставамъ Церкви.

Съ другой стороны, та же статистика иоказываетъ, что наибольшее 
количество столетнихъ людей иадаетъ какъ разъ на тотъ бедный людъ, 
который редко за столомъ своимъ видитъ мясо, а по преимуществу пи
тается растительной пищей, да еще впроголодь.

Итакъ, гипена и медицина вместе съ медицинской статистикой не 
только не относятся отрицательно къ хрисианскому посту, но, наиротивъ 
того, вполне подтверждаютъ его величайшую пользу въ отношенш здоровья 
человека. Окрыляя духъ челов-Ька, направляя духовные взоры его къ 
Mipy Света Христова, постъ вместе съ т'Ьмъ является прекраснымъ вре- 
менемъ, когда даже бедный человекъ можетъ уделить изъ своего достатка
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что-нибудь неимущим!.. Таким/, образомъ постъ является однимъ изъ мо- 
гучихъ сощальныхъ оруд!й для улучшешя быта всЬхъ алчущихъ, если 
только хрисианинъ иожелаетъ хоть въ эти святые дни поста протянуть 
неимущимъ свою руку отт. избытка своего.

(И зъ лекцш д-ра Пясковскаго.)

HR ПОЛЯ}(Ъ ГРЗЕТЪ и ЖУРНАЛОВЪ.
Въ „Нов. В р.“ читаемъ:
Въ высшей степени лживый мотивъ нашего распущенна™ и разнуз

данного элемента въ народе: „пьянъ былъ, ничего не помню"— долженъ 
быть съ корнемъ вырвапъ нзъ росс!йскаго трактирно-кабацкаго обихода. По
верьте, в'Ьдь никто лбомь въ стЬну съ ньяныхъ глазъ не ударится и въ 
прорубь головой не бросится,—-значить, и рЬчи не можетъ быть о томъ, 
что ош.ян'Ьшши не помнптъ, что онъ д'Ьлаетъ... Онъ и действительно не 
помнить теперь, когда увйренъ, что, что бы онъ нп натворилъ „выпимнш", 
его не только „нростятъ", но чуть ли не отовсюду и ото всЬхъ онъ встре
тить сочувсте. Ну какъ же ему не „куражиться11, не „бахвалиться", не 
„хорохориться"?

Проступокъ по требовашю здраваго смысла, совершенный въ пьяномъ 
вид^, долженъ быть вдвойне наказанъ, чемъ въ трезвомъ. Во-первыхъ, 
не пьянствуй, а во-вторыхъ, не безобразничай въ пьяномъ внд'Ь.

И когда это скажетъ законъ ясно, твердо, определенно, тогда только 
Русь отрезвеетъ.

Соверш енно справедливо. Но на алкогольномъ с ъ е з д е  
такъ  говорить не см ели. А въ печати наш лись даж е голоса 
„за водку". Нечего бояться строгости, гд е  она нужна. Только 
н ельзя ее прим енить къ  однимъ муж ичкамъ. Интеллигент- 
ны хъ безобразниковъ, безъ различш  сощ альнаго положе- 
ш я, надо тоже сурово карать. Конечно, это одна сторона 
р еш еш я  вопроса, но та, которую нельзя забывать при все- 
стороннемъ р еш ен ш  объ искоренеш и пьянства.

„Московская В едомости" указываю тъ на возмутительное 
бездейств]е власти, проявляемое дальневосточными прави
телями по отнош енш  къ  русским ъ переселенцам ъ.

KaKie-то аферисты, г. Перельструсъ и Аткельсонъ, набираютъ 
въ Харбин^ русскихъ людей, которьш. поставляютъ на американскш са- 
харныя плантацш на Гавайскихъ островахь; местное населеше, канаки, 
неспособно къ работе. Китайцевъ и японцевъ стараются не допускать, и 
вотъ поставщики взялись доставить черезъ Дальни! 12,000 русскихъ 
переселенцев!,.

Частью это предир1я™ удалось уже осуществить, и несчастные русше
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люди, сманенные обещашями и поиавнпе въ настоящее рабство, взыва- 
ютъ о заступничеств^ въ прошенш, поданномъ въ г. 1окагам1; нашему 
консулу:

„При наборк’Ь въ г. Харбине они намъ объяснили, что въ Америке 
у слов i и никакихъ но требуется, мы веземъ васъ на честное американское 
слово. Каждый все продалъ за дешевую цену, которые имели дома, эки
пажи, лошадей, все продали, и теперь приходится эту трудовую копейку 
здесь проедать. Что хотятъ, то заставляютъ работать, что хотятъ, то берутъ въ 
магазине. А обратиться насчетъ этого некуда. Затемъ просимъ вашего вы- 
сокоблагород1я не оставьте нашей просьбы, помогите намъ въ нашемъ кри- 
тическомъ положенш. И просимъ васъ известить объ этомъ консулу въ 
городъ Далыпй, а главное—въ городъ Харбинъ, на какомъ основанш они 
выпустили въ такую отдаленную сторону семейный народъ. Каждому изъ 
насъ теперь видно, что мы кругомъ обмануты потому, что они, господинъ 
Нерельструсъ и Аткельсонъ, перевезли насъ ночью, сдали по счету планта- 
торамъ, сами скрылись, и съ теп. поръ мы ихъ не видели".

Въ чемъ и подписуемся (27 подписей).
По слухамъ, 250 русскихъ оказались въ такомъ же положенш!
И такъ, — справедливо замечаетъ „Земецъ“, —-мы тратимъ громадный 

суммы на переселеше для того, чтобы черезъ Сибирь наши переселенцы 
следовали въ Америку и тамъ гибли на планташяхъ въ непосильной работе.

Уводъ въ рабство нашихъ соотечественниковъ не сос-тавляетъ тайны 
для властей, ибо въ местной печати давно сообщалось о деятельности 
еврейскихъ ноставщиковъ.

Неужели же для борьбы съ ними необходимо особое предписате изъ 
Петербурга?

Въ своихъ воспоминаш яхъ кн. М ещ ерскш  ярко  подчер- 
киваетъ  характерную  черту наш ей государственной и общ е
ственной жизни:

Уже съ раннихъ летъ моей служебной и писательской деятельности я съ 
какимъ-то тяжелымъ удивлешемъ замечалъ, что самое трудное въ Россш 
для деятеля государствен наго и общественнаго — быть русскимъ, русскимъ 
въ меру и русскимъ въ почетЬ. Уже въ то время я выражалъ это уди- 
влеше въ соиоставленш нашего жизненнаго быта съ заграничнымъ. Пи въ 
Германш, ни въ А игл in, ни въ Италш, нигде въ Европе, а въ Америке 
подавно нельзя было услыхать фразы: онъ слишкомъ нёмецъ, онъ слишкомъ 
англичанинъ, онъ слишкомъ амернканецъ. У насъ же эти слова я слышалъ 
нередко въ примЬнеши къ тому или другому общественному человеку, въ 
виде упрека и даже иногда въ виде повода признавать его благонадеж
ности сомнительною. Помню, при Дворе нанримеръ, были две русскш 
женщины, про которыхъ говорили самымъ серьезнымъ тономъ: да, но оне 
слишкомъ русшн. То были фрейлины А. 0. Тютчева (потомъ г-жа Акса
кова) и фрейлина графння Блудова. Про покойнаго Ивана Сергеевича 
всегда говорили: да, но онъ черезчуръ русскш; про прелестнаго поэта
У. И. Тютчева я слышалъ, какъ покойный Валуевъ говорилъ: oui, mais
il est trop russe. Покойному гр. Муравьеву не могли простить, что онъ 
былъ слишкомъ русскш. Покойному II. Н. Батюшкову, который былъ пре-
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красн'Ьйшимъ попечителемъ учебнаго округа въ Западномъ крае и былъ бы 
въ свое время выдающимся министромъ народнаго просвещешя, пришлось 
угаснуть въ тиши забвенш. Эта печальная черта въ вашей жизни была до 
такой степени снльна своимъ вл1яшемъ на политическую ея область, что 
даже при покойномъ Александре III, который всегда былъ и въ молодости, 
какъ НаслЪдннкъ престола, и какъ Царь глубоко русскимъ по чувствамъ 
и но мыслямъ, Его могучее „я“ не могло быть сильнее этой печальной 
черты.

Ж ертвою  „слиш комъ русскаго" н астр о ен а  былъ, между 
прочимъ, ген. ваддеевъ:

Въ начал Ь 60-хъ годовъ, будучи на Кавказе, онъ обратилъ на се'бя 
внимаше своими „Письмами съ Кавказа", въ которыхъ онъ далъ не только 
яркш очеркъ покоренш Кавказа, но мудрые советы управлешя имъ, изъ 
коихъ иные были приняты и применены къ делу. Въ 1863 г. онъ вер
нулся въ Петербургь къ разгару шумныхъ военныхъ реформъ Д. А. Милю
тина. Пораженный несоотв,Ьтств1емъ такой реформы, какъ введете окру- 
говъ, съ боевыми требовашями ар Mi и и съ исторически с л о ж и в ш и м и с я  

пойнтами о военномъ строй, онъ выступилъ съ зам’Ьчательиымъ трудомъ 
„Вооруженныя силы Poccin“ . Сочинеше это не только произвело шумъ у 
насъ и за границею, но составило эру въ русскомъ военномъ Mipi. Въ то 
же время книга эта вызвала борьбу — продолжающуюся, увы, доселе — 
между живымъ военнымъ и между военнымъ теоретикомъ и бюрократомъ. 
Въ Герман in газеты называли Оаддеева der kluge Russe Faddeef. Загемъ 
свой блестжцш умъ Оаддеевъ направилъ на общественную и государствен
ную жизнь, подвигнутый къ тому всеми либеральными иреувеличешями и 
увлеченшмп. Первою въ этой области трудовъ была его книга ,,'ймънамъ 
быть?“, вызвавшая сильнейшее негодован!е во кс1;хъ красныхъ лагеряхъ 
и органахъ печати. Надъ баддеевымъ они изрекли анаоему. Но загЬмъ 
его вторая книга, въ конце царствовашн Александра II изданная, подъ 
заглав(емъ „Письма о современномъ состоянш Poccin", получила значеше 
круинаго политическаго событ1Я. Эта книга переведена была на все ино
странные языки, а въ Poccin читалась запоемъ; но, несмотря на то, что 
мнопя главы ея были прямо chef d’oeuvraMii политическаго ума и знашя 
Poccin и книга эта должна была быть настольною книгою для каждаго 
государственнаго человека, она окончательно погубила Оаддеева въ огром- 
номъ либеральномъ Mipt; а такъ какъ правительственный бюрократически 
м!ръ былъ, до известной степени, въ тЬ времена подъ кличкою либераль
ная», то само собою разумеется, что это последнее произведен!е круинаго 
ума Оаддеева, где все было яркою жизненною правдою и по адресу либе- 
ральныхъ увлеченш, и по адресу правительства, заградило ему путь къ 
повышенно. Либералы не могли ему простить его политическаго credo, изъ 
котораго яспо было видно, что онъ не нонималъ иной политической жизни 
для Poccin, какъ подъ услов!емъ прпзнаванш всеми Царскаго Самодержав1я 
и силы законовъ, а правительство не могло простить, что съ этой точки 
зренш онъ громилъ нечестныхъ и лукавыхъ царскихъ слугъ.
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„Моековскш Ведомости1' отм-Ьчаютъ полнейшее равнодуш1е нашей интел- 
лигенцш къ годовщине сшгпя осады съ Лавры. Интеллигента эта не нашла 
нужнымъ откликнуться на значительное торжество.

Она остается глуха къ этому юбилею.
Это понятно: нащ ональная слава— пустой звукъ  д ля  мно- 

ги хъ  просв'Ьщ енны хъ людей, для которы хъ не близки таш е 
великш  родны е борцы -праведники, какъ  патр!архъГерм огенъ.

„С ветъ" верн о  зам ечаетъ:
Мы живемъ безъ прошлаго, безъ предашй,—жалк1е люди сегодняшняго 

дня, не помняшде родства и не думагощш о потомстве. Оттого и жизнь 
наша складывается такъ уродливо, пошло, безсмысленно; оттого на одинъ 
случайный усп1;хъ приходятся сотни неудачъ.

Доблесть предковъ для насъ мертва. Да и что такое вообще для насъ 
„доблесть"? Вокругь себя мы ея не видимъ или не умЬемъ различать; въ 
„иередовыхъ" газетахъ о ней не пишутъ; въ школе не преподаютъ. Оче
видно, это какой-то фантастичесшй призракъ, за которьшъ не пристало 
гоняться „культурному" человеку XX сто лет! я.

А кто думаетъ иначе — тотъ предается осм'Ъянш, если 
онъ возвы ш аетъ свой голосъ вг печати или отстраняется 
отъ дбла, если онъ ш кольны й учитель—какъ  это случилось 
съ  народнымъ учителем ъ Конш инымъ, указавш им ъ на заб- 
вен1е релипозно-нащ ональнаго  начала въ наш ей ш коле .

Въ „Г олосе Сибири" читаемъ:
Почти одновременно въ газетахъ появились объявдешя о подписке на 

два совершенно различяыхъ журнала: „Ясная Поляна11 и „Нива Золотая".
Каждый изъ нихъ обЬщалъ дать но 52 книги безплатныхъ приложенШ. 

„Ясная Поляна" въ числе этихъ приложен»"! посулила, между прочимъ, пол
ное собранie сочвнешй Л. Н. Толстого, въ томъ числе и его „Кругъ чrenin".

Дочь Льва Николаевича, А. Л. Толстая, уже заявила публично, что 
Л. П. никакого отношешя къ этому издательству не нм кетъ и что здесь, 
очевидно, приходится иметь дело съ беззастенчивой спекуляций на счетъ 
имени великаго писателя.

Этого мало. Одинъ изъ читателей и мель неосторожность подписаться 
и на „Ниву Золотую“. Оказалось, что это одинъ и тогъ же журналъ. 
Те же рисунки, помещенные въ обопхъ журналахъ въ одинаковомъ по
рядке. ('ловомъ, это близнецы, получаю inie деньги отъ подиисчиковъ по
рознь. И редакцш помещаются въ Петербурге.

К ъ этимъ издан 1ямъ, каж ется, придется присоединить 
и некоторы й другш . Вотъ „Труд. Нива" и совсем ъ р азд у 
мала выходить въ светъ . А вед ь  она такж е отвлекла подписчи- 
ковъ отъ т ех ъ , которые точно исполняю тъ свои обещ анш . 
Ж аль  не доверчи вы хъ  и въ то же время ж адны хъ людей, 
бросаю щ ихся на наж ивку,—они достойно наказаны. Грустно,
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что обезсиливаю тся честно выполняю щ ш  свои обязательства 
идейныя и з д а т я .

Въ „Русской ЗемлгЬ“ Старый писатель пиш етъ:
Для всЬхъ благоговейно чтущихъ отца 1оанна Кронштадтскаго отрадно бу

детъ узнать, что о. 1оанна чтутъ также и за пределами Poccin, въ далекой Япо- 
Н1и. Не могу не поделиться фактами, которые беру изъ только что нолученнаго 
мною письма отъ нашего просветителя янонцевъ, apxienncKona Николая. 
Онъ пишетъ, что о. 1оанна знаетъ и иочитаетъ вся японская церковь и 
православные японцы любятъ читать его назидательныя книги, особенно 
его дневникъ „Моя жизнь во Христе*1, эту—скажу уже отъ себя—чудную, 
вдохновенную псалтирь нашего времени. Книги о. 1оанпа въ Японш широко 
распространены. И перюдическая печать наша, — говоритъ ариепископъ 
Николай, — всегда отмечала все выдающееся въ жизни о. 1оанна.

Видите: онъ и тамъ свой, близкш, дорогой. Тутъ сходятся и пони- 
маютъ другъ друга и руссый и японецъ. Для того и другого о. 1оаннъ— 
велигай iepefi Православной Церкви. Какъ это важно, что далеше инород
ные хрисшне знаютъ о такомъ праведнике русской Церкви, какъ о. 1оаннъ, 
и видятъ предъ собою такой свйтоть в 1;ры и прим^ръ апостольекаго по
движничества, какъ apxienucKom. Николай, который пришелъ гоже изъ 
Poccin и сталъ роднымъ для православныхъ японцевъ. Это — лучппя связи 
пародовъ. Это—лучшая наша похвала и победа.

Въ след . №  наш его ж урн ала мы дадимъ портретъ досто- 
чтимаго просвгЬтителя японцевъ, арх1епископа Н иколая и виды 
православны хъ храмовъ въ Я понш  и познакомимъ читателей 
съ полож еш емъ православнаго дЪла въ этой стране.



ИРАСИЫЯ СЛ0 5 А
(Полезная памятка.)

Люди науки и мысли о релипи.

1. Н ау ка  — это полная чаша. Если только коснуть
ся ее, она удаляетъ  отъ  Б ога. Н о если пить 
полными глотками — она приближ аетъ къ  Б огу .

(Бэконъ Веруламсти.)
2 . Я много и зучалъ  и потому в'Ьрую. Если бы я

сделался ещ е у ч ен ее , я в'Ьрилъ бы пламенно, какъ  
вЬ р и тъ  простая крестьянка. (Пастеръ.)

3 - П ри  всемъ наш емъ знанш  — мы б л и зо р у т е . Вся 
наш а сила заклю чается въ  общ енш  съ  Верхов- 
нымъ С ущ еством ъ. (Либихъ.)

4. М1ръ долж енъ им ^ть Т ворца. Все должно им'Ьть
свою  причину. (Локкъ.)

5 . Т'Ьло — прахъ . Д у ш а безсмертна. С бросивъ  оковы
тЬ ла — она ул етаетъ  къ  И сточнику духовной 
свободы. (Шлейденъ.)

6 . В fepyro въ  Бога. (В. Гюго.)
7. „О, Великш и Непостижимый! К акое имя дать

тФмъ, кто отри цаетъ  Т ебя, кто не в'Ьритъ въ 
Т ебя, кто не ч у вству етъ Т во его  присутст!ня. О тец ъ  
всей природы! Ты внимаешь мн'Ь, и голосъ  оке
ана не загл у ш аетъ  моего лепета къ  теб е... Моя мо
литва доходитъ до Т еб я". (Фламмарюнъ.)

8. Всюду мы откры ваем ъ, дфлая изсл'Ьдоваше, ясныя
доказательства мудрости Б ога. (Ляйяль.)

9 . Ж и в и те  въ  Б о г^ ... все делай те  во имя Его.
(Гуфеландъ.)

ю . Б ерегитесь  заниматься только одною наукой. 
И зучайте земной м1ръ , какъ  это надо ученому. 
Но, глядя однимъ глазом ъ на м1ръ видимый, дру
гой обращ айте къ  вечном у С зЬ ту .И зсл ед у й те  при
роду, но держ итесь зак р ай  Господней ризы . (Ампэръ.)

и .  Б о гъ  есть источникъ б ь т я  жизни. (Лейбницъ.)
12. И зучая древнш  времена, я чувствовалъ  недоста- 

то к ъ  чего-то. И  только тогда, когда я позналъ  
Господа, и зучи въ  Н овы й З а в и т ь , я все понялъ 
ясно. С ъ  нимъ н ^ т ъ  ничего необъяснимаго.

(Историкъ I. Мюллеръ.)

Я и В ■ Д  ■ Д  ■ ■ и « в



п о ч т о в ы й  

я щ и к ъ .

(Ответы  Р е да кц т  и Конторы.) --------------------------

Къ всеобщему св'Ьд'Ьшю. Н еко то р ы е подписчики по- 
сы лаю тъ 1 руб. вм'Ьсто 2 руб. и заявляю тъ, что остальным 
деньги приш лю тъ тогда-то, назначая разны е сроки. К онтора 
доводи ть до св'ко.'Ьшя всйхъ , что никакихъ произвольны хъ 
ср о к о въ  и д'Ьленш подписной цгьны не допускается. Вс!;, при
сл ав ш и  2 р у б ., к ак ъ  разсрочны е, должны остальные 2 руб. 
прислать къ 1-му марта. Н еприславш им ъ мартовски! №  за- 
д ер ж ан ъ  высылкой, и послп 25-го марта всгЬ, не внесппе 
остальны хъ 2 руб., б удутъ  включены в ъ  полугодовые, и имъ 
будетъ  высылаться ж у рн алъ  въ  т е ч е т е  i- ro  полугодш, но 
б езъ  прилож еш й - премш, и при условш  досыла въ контору 
20 коп., т ак ъ  какъ  за  всЬ хъ  подписавш ихся в ъ  разсрочк}^ 
почтовая плата конторою  внесена полностью  за  годъ. Bel; 
присылаюшде 1 руб. зачисляю тся въ  подписчики на 3 м есяца 
(б езъ  п рава получен1я приложенШ  - премш).

Ковно. Пинчуку-Павловскому. К онечно, можно. Н уж но 
только , чтобы  рукопись была написана разборчиво.

Иванову-Енотаевскому. — О чень благодаримъ. Ж д ем ъ  при
сыла.

Присылающимъ рукописи. Письмами даются ответы  
только  выславш имъ для этого марки. П о поводу неприня- 
ты хъ  рукописей редакш я не входитъ въ о б ъ ясн ен а .

С екретарь Редакщ и М ОрЪшникова.

Редакторъ-издатель А. В. Кругловъ.
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П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С Н А  НА 1910 Г О Д Ъ
на^лздакяцшея въ С.-Петербург^, Стремянная, 6. 

ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ, ОБЩ ЕСТВЕННЫ Й Ж УРН АЛЪ

одобренный для всЪхъ военно - учебныхъ заведенШ

ШЖ „СВВТЛЫЙ ЛУЧЪ" ШЖ
Щи а за 12 кгшгъ, объемомъ отъ 15 до 25 псчатныхъ лнстовъ, въ годъ — 6 руб., 
3/а года — 3 р., три месяца — I р. 50 it. За границу въ годъ — 8 p., Va года — 5 р.

съ доставкой п пересылкой. Подписной годъ съ 1-го января.
При подппскТ) служащихъ въ казонныхъ и частныхъ учреждешяхъ на 10 экземпл. 
журнала одиннадцатый высылается безплатно и допускается за подписью гг. каз- 

начеевъ разсрочка платежа на 12 мЬсяцсвъ, т.-е. по 5 р. въ мЬсяцъ.

Редакторъ-издательница Е. УМАНЕЦЪ.



Открыта подписка на 1910 годъ
Н А

Е Е Н [ ,,CB-bTD4V ‘ Е Е Н
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„Дневникъ Писателя
Иллюстрир. ежем. литературно-научный журналъ для вс%хъ
подъ редакщей Н. В. Круглова, при разделены съ нимъ трудовъ редакцш  
R. Н. Догановичъ, при ближайшемъ участш д-ра В. К. Недзвецкаго и при 

с о т р у д н и ч е с т в е  и з в Ъ с т н ы х ъ  п и с а т е л е й  и у ч е н ы х ъ .
Главн. Управл. Военно-Учебн. Заведешй д о п у ш е н ъ  въ ротныя 

библ10теки военныхъ училищъ. (Отношеме отъ 13 авг. 1908 г. за № 18017.)
ОпредЪлешемъ Училищнаго Совета при СвягЬйшемъ СунодЪ (за 

№ 536) д о п у ш е н ъ  къ выписка въ библштеки второклассныхъ и цер- 
ковно-учительскихъ школъ. ‘

„СвЪточъ" и „Дневникъ Писателя" будетъ выходить подъ общей  
обложкой (но съ отдельной нумеращей страницъ) 1-го числа кажд. м е 
сяца, при чемъ л-Ьтше № №  за май-1юнь, 1юль-августъ слитными книжками.

Б ее  годовые подписчики (хотя бы и подписавипеся въ разерочку) 
р ъ  1910 году получатъ:

1 0  №№ иллюстрированнаго журнала „СвЪточъ" и, какъ безплатныя при- 
ложенш:

1 0  №№ иллюстрированмаго журнала „Дневникъ Писателя" (иллюстр. в. 
по текущимъ вопросамъ жизни, литературы и политики).

1 Сборникъ разсказовъ и очерковъ, подъ назвашемъ „Потревожен
ные".

1 Л  портретовъ русскихъ поэтовъ (съ 6iorp. оч. и съ литер, характерист.), 
I V /  чх0 составитъ собою:

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

5  иллюстрированныхъ книжекъ „Детской Библютеки".

------ Подписная ц-Ьна на 1910 годъ. ------
безъ доставки: съ доставкой л  .(

На годъ (со всЬми 16-ю приложешями) 3 р. 60 к. 4 р. э  .
,  полгода (безъ прилож ена)............. ' 1 „ 80 „ 2 За neP™tHy a^Peca

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

Подписавипеся въ разерочку считаются какъ годовые и получаютъ все при
ложена. Разсрочка допускается: при подписке 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 получены остальныхъ денегъ. Казенн. и обществ, учреждежямъ, полко- 
вымъ библютекамъ допускается подписка въ кредитъ, если сд-Ьлана на офищальномъ 
бланке за подписью гг. казначеевъ и начальствующихъ лицъ, но къ 1-му марта всЬ 
подписавш. въ кредитъ должны сделать взносы полностью.
В с Ь  п о д п и с а в ш .  н а  10 э н ж е м п л я р .  п о л у ч а ю т ъ  l l -й б е э п я а т н о .

Подписку, объявлены и вообще всю корреспонденцш для журнала адресовать: 
Москва, Тверская, уг. Брюсовскаго пер., д. г р. Олсуфьевой, Издателю-редактору 
журн. „Св'Ьточъ" и „Дневникъ Писателя", Александру Васильевичу Круглову. 
Телефонъ редакши и конторы 83-00.

Редакторъ-издатель А. В. Кругловъ.


