
БесЬда.—  Текущая жизнь.—  На помощь 
семьЬ и школЬ — Обо всемъ.

Май-1юнь. 1910 г.

Б  Е  С  Ъ  Д  f\.
ЖИВЫЕ УРОКИ.

I.

На похоронныя деньги.
Это было тогда, когда я еще учился въ гимназш.
И этого я не забылъ до сихъ поръ, хотя все случилось 

не со мною, а лишь при мн^.
Но все сильно вр’Ьзалось въ память. Пожалуй, правиль

нее сказать: въ сердце. Потому такъ и сохранила память, что 
врезалось въ сердце.

Истор1я такова.
Онъ былъ курсистъ, т.-е. кончилъ педагогичесюе курсы 

въ губернскомъ городб. Тогда эти курсы, существовавппе 
недолго, заменяли собою учительскую семинарио.

Онъ кончилъ „курсы", получилъ право быть сельскимъ 
учителемъ.
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БолЬе мЬсяца онъ „шатался", перебиваясь кое-какъ Гро
шевой работишкой, чтобы не умереть съ голоду.

Весь пообносился, и даже сапоги превратились въ „на
сосы",— какъ выражался молодой человЬкъ, бывшш боль- 
шимъ юмористомъ.

Несмотря на нужду, онъ острилъ и самъ смЬялся надъ 
своимъ положешемъ, говоря, что оно „хуже губернатор- 
скаго“.

— Отчего у тебя хлюпаютъ сапоги?
— Да, братъ, насосы они теперь... Видишь, набрали воды... 

ха, ха, ха!
— Простудишься!
— Э, привыкъ!.. Богь не выдастъ... и хворь не возьметъ!
Въ одинъ изъ „прекрасныхъ дней" — такъ принято вы

ражаться — позвали молодого человека къ инспектору учи- 
лищ ъ и сказали:

— Для васъ есть мЬсто.
— ГдЬ?
— Въ N-омъ. Отсюда 500 верстъ.
— Когда же отправляться?
— Немедленно.
— Я безъ денегъ. Не могу ли я просить васъ...
— У насъ нЬтъ для этого особыхъ суммъ.
— Могу я обратиться въ земскую управу?
— Конечно.
— Въ здешнюю?
— Гм! Это... вопросъ. Вы будете учителемъ не въ здЬш- 

немъ уЬздЬ'. Но попробуйте!
Молодой человЬкъ „попробовалъ". Его выслушали и ска

зали:
— Это насъ не касается. Ваша школа не въ нашемъ 

уЬздЬ. Да и вообще авансы не выдаются.
— Какъ же быть? МнЬ не на что Ьхать. Я могу потерять 

м’Ьсто.
Пожали плечами и добавили:
— Толкнитесь въ губернскую управу.
Толкнулся. То же самое:
— Это не наше дЬло. Не имЬемъ и пр., и пр.
Молодой челов'Ькъ попросилъ лично у секретаря.
— Я васъ не знаю.
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— Я дамъ записку и право на удержаше...
— У меня и лишнихъ нетъ... Да это и не мое дЬло. 

Обратитесь къ председателю.
Къ председателю молодой челов^къ не посмелъ обратиться.
Явился учитель въ своихъ насосахъ ко ынЬ.
— Скверно, братецъ!
— А что такое?
— Место получилъ. А ехать не на что.
И разсказалъ о всехъ своихъ неудачахъ.
У меня былъ рубль всего.
— Какъ же быть? Давай гадать!
— И гадать нечего... У кого возьмешь?.. И такъ долженъ 

еще здесь.
Вышелъ я зачемъ-то въ кухню. У кухарки нашей си

дела въ гостяхъ и пила чай * старуха Марковна" — такъ 
ее все звали... Старая-престарая. Сама она не помнила, сколько 
ей летъ. Была она когда-то дьячихой, потомъ просфоры 
пекла, потомъ чемъ-то еще занималась, а теперь „уже въ 
ожиданш", какъ выражалась сама, усмехаясь своимъ беззу- 
бымъ ртомъ.

— Въ ожиданш, батюшка, смертушки жиру. Пока Го
сподь по душеньку не пошлеть... двигаюсь.

Кухарка меня спросила:
— Чаю не хочешь ли?
— У меня гость тоже...
— Это... кудластый-то... въ „насосахъ“?
— Да... у  него горе!
— Что такое... не насосы ли развалились?
— Нетъ еще... а ехать надо...
— Куда это ему ехать?
■— Место вышло... 500 верстъ ехать, а денегъ нетъ.
— Подъемныя дадутъ.
— Не дадутъ... не чиновникъ... земская служба...
— Все равно надо дать!
— Да вотъ не даютъ...
— Такъ какъ же онъ?
— Можетъ лишиться места...
Марковна была немножко приглуховата. Она смо

трела на насъ слезящимися глазками и прислушивалась. 
Уловила она слова: „лишиться места".

1*
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— Кто это, батюшка, мЬста лишится? а?
— Кудластый тутъ... учитель! — крикнула кухарка.
— Кудластый, говоришь? а за что? Въ чемъ попался?
— Ни въ чемъ... Еще и не служилъ...
— Не возьму въ толкъ...
Она поставила чашку на столъ и обтерла губы кончи- 

комъ головного платка.
— Какое же такое дЬло?..
— Ъхать не на что, бабушка! — сказалъ я. — На дорогу 

нЬтъ денегь. У кого ни просилъ, не даютъ...
— Экое горе!.. Дакнешто много надо?
— Не знаю...
— Чать, рублевъ двадцать — не меньше, — сказала ку

харка...
— У-у... сколько! Да, вЬдь, другому это... тьфу просто!.. 

Вотъ ежели... у  Бочесина... богачъ!
— Да, сунься-ка! Задавится... а не дастъ. Вонъ сенкле- 

тарь-то что сказалъ: не мое дЬло!
— Какъ не ево? — удивленно промолвила Марковна.— 

Да онъ крещеный аль н'Ьтъ?
— Должно, крестили!—усмехнувшись, ответила кухарка.
— Ну, стало... какъ же: не ево дЬло?
— Да денегъ Н'Ьтъ! — сказалъ я.
— У сенклетаря-то? Полно тебЬ!
Марковна и рукой даже махнула.
— Да онъ въ вечеръ по двЬ красненькихъ проигры- 

ваетъ...
Она поправила головной платокъ, посмотрЬла на меня и 

добавила:
— ГдЬ онъ... этотъ... какъ его: кудластый, что ли?
— У меня сидитъ!
— Ну-ка, пошли ево сюды.
— А ты что...
— Да пошли, говорю...
Я  побЬжалъ и сказалъ пр!ятелю, что его зоветь Мар

ковна.
— ЗачЬмъ я ей?
— Не знаю... говорить: пошли его!
Мы отправились съ учителемъ на кухню.
— У, и въ самомъ дЬлЬ, кудластый!



Б Е С U Д А. 5

Марковна усмехнулась и, обратясь къ пр1ятелю, добавила:
— Что, батюшка, не на что Ьхать-то?
— Не на что!
— Такъ, такъ... а сколько же тебе требуется?
— Да... две красненькихъ надо бы... пока лодки ходятъ, 

можно за десятку добраться и съ харчами... Ну, тутъ... на 
другое — прочее... Вонъ насосы...

— А ты... отдашь?
— Кому?
— Да кто бы тебе далъ взаймы?
— Конечно, отдамъ... Не сразу... а по половинке... въ 

м£сяцъ... Жалованье — 22 рубля. Ну, на двенадцать прома
юсь, какъ-ни-какъ...

Старуха посмотрела на молодого человека и сказала:
— Ну, что же, родной... я тебя ссужу!
Пр1ятель изумился.
Изумилась и кухарка.
— Да ты, Марковна, что это: али... миллюнерша? а?
— Куды... тамъ... А на смертный часъ отложено пятьде- 

сятъ рублевъ... не трогаю... Коли такое дело... какъ же быть- 
то? Не лишаться же места...

— Ну, Марковна!
— Чего ты... а ты, родной, не обмани... не оставь меня 

безъ погребешя... какъ следуетъ... Деньги последшя... по- 
хоронныя...

На другой день учитель получилъ двадцать рублей и 
уехалъ.

— Где не ожидалъ — тамъ получилъ.
Онъ добавилъ:
— Въ ноги не грехъ  поклониться старухе... не за что 

иное какъ за ея любовь... хриспанскую... Да ведь что: и 
просто-то все какъ... Не знаетъ меня... а со слова... довер1е 
какое!.. И благодарить не велитъ: это, говоритъ, такъ и надо: 
другъ за друга... а Богъ за всбхъ!

„Похоронныя деньги" спасли учителя. Онъ не обманулъ 
старухи. Когда щпятель уехалъ, кухарка, смеясь, сказала 
Марковне:

— Ты, стало, теперь должна жить, покаместъ кудластый 
не вернетъ долга... а то на что тебя хоронить-то?

— Поживу, какъ Богу угодно! — ответила Марковна.
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Деньги „кудластый" вернулъ, а старуха еще жила л^тъ 
пять после этого...

Съ бывшимъ пр1ятелемъ я встретился прошлымъ летомъ; 
вспомнили Марковну.

— О, я всегда, какъ бываю въ В., на могилку хожу... 
Это, братъ, была... хрисианка! Мало говорила, мало читала, 
а Бога, Христа-то, въ себе имела... Богъ-то не въ углу быль 
у ней... а въ сердце!

Да, это верно!
Мало иметь Бога (икону) въ углу. Надо иметь Его въ 

сердце.

II.

„Равнодушный” .
Онъ зашелъ ко мне уже въ сумеркахъ.
Павелъ Никандровичъ Лебединскш учился вместе со 

мною въ гимназш. Учился онъ хорошо, хотя не шелъ въ 
первомъ разряде, а получалъ отметки только удовлетвори
тельный. Впереди шли зубряжки, „чистеньк1е“, какъ звали 
мы ихъ. Они прекрасно знали учебникъ и... только. Что 
„сверхъ того"— то отъ „лукаваго" было для нихъ. Зачемъ 
„сверхъ"? „Сверхъ“ не требовалось, а самимъ это и не надо, 
не было умственной жажды знать „сверхъ11. Знали учеб
никъ и... получали пятки, даже съ плюсомъ. Этотъ плюсъ 
былъ для нихъ важнее „знашя". Одинъ „первачъ", полу
чивши за ответь только 5, а не 5 съ плюсомъ, целый день 
плакалъ. Онъ не могъ перенести отсутствге плюса. А мы его 
нарочно дразнили:

— Безъ крестика?
— Безъ Теория?
И онъ успокоился только тогда, когда черезъ два дня 

получилъ пять съ плюсомъ.
А мы опять:
— Съ орденомъ честь имеемъ поздравить!
— Съ отличгемъ!
И онъ улыбался. Эта шутка ему была по сердцу.
Лебединск1й не былъ изъ таковыхъ. Онъ хотгълъ знать 

и зналъ все основательно. Случалось, что изъ четырехъ
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предметовъ онъ приготовлялъ только два. На друпе два въ 
этотъ день не хватало времени. Училъ онъ урокъ по учеб
нику исторш. Но его заинтересовывало, и онъ, не ограни
чиваясь сухими страничками учебника, читалъ объ этомъ 
же самомъ въ разныхъ книгахъ. Онъ читалъ и Соловьева, и 
Костомарова, и Бестужева и постоянно рылся въ журна- 
лахъ. Онъ прочелъ Реклю, тогда какъ все почти дальше 
смирновской географш не интересовались.

ЛебединскШ получалъ только удовлетворительныя от
метки, но зналъ такъ, что мы все его заслушивались. Онъ 
любиле делиться т'Ьмъ, что зналъ. Говорилъ онъ медленно, 
не очень красиво, но дЬльно, и часто даже „по-своему" 
осв^щадъ факты.

Мы его прозвали профессоромъ, ученымъ.
Обыкновенно такъ и говорили:
— Ты былъ у профессора?
И спрашиваемый зналъ, о комъ речь.
Или:
— А я вчера просидЬлъ долго у профессора.
И все знали, что это значить: у Лебединскаго, или, какъ 

говорили мы, у Павлик1я Лебединскаго.
Часто мы спрашивали у него:
— Павликш, ты въ ученые ладишь?
А онъ:
— Хочется знать... и читаю. При чемъ тутъ ученость?
— Но ты пойдешь въ профессора?
— Разве непременно надо быть профессоромъ?
— Но ты много знаешь... и любишь науки.
— А что же изъ этого?
— Да тогда значить...
А онъ перебивалъ:
— Ничего не значить... Если я знаю... что изъ этого сле- 

дуетъ прежде всего?
Мы молчали.
А онъ продолжалъ:
— Если я много знаю, то ведь мноие ничего не знаютъ. 

Правда?
— Правда.
— А знать должны все... незнаекъ не должно быть. Где 

много незнаекъ — тамъ тьма, тамъ темная жизнь.
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— Но если ты...
— Но если я знаю... то я обязанъ своими знан!ями д е 

литься... чтобы и друпе знали.
— Вотъ ты и будешь делиться, когда станешь npotyec- 

соромъ.
— Делиться можно и не бывши профессоромъ... Все 

должны делиться. Кто этого не делаетъ, тотъ скряга, тогь 
преступнику ибо не делится, когда кругомъ много голод- 
ныхъ. Если у тебя много хлеба, а друпе умираютъ безъ 
пищи съ голода — ты обязанъ уделить имъ отъ своего 
хлеба.

— Конечно.
— Знаш е—тотъ же хлебъ. Онъ также нуженъ, ибо есть 

не только физичесюй, но и умственный голодъ.
— Э, ты, братъ, философъ, Павликш! — сказалъ кто-то.
И съ этого дня Павлик1я Лебединскаго стали звать про-

фессоромъ-философомъ.
На выпускномъ экзамене онъ написалъ такое сочинеше, 

что привелъ въ удивлеше учителей.
— Однако, какъ вы много знаете, Лебединскш, — ска

залъ учитель исторш Окуневъ, — вы много читали?
— Да, читалъ.
— II не только читали, а и много и хорошо думали. Вы 

пойдете, разумеется, въ университетъ?
— Да-
Онъ поступилъ на историко-филологическШ факультетъ.
Павелъ Никандровичъ, или прежнш ПавликШ Лебедин

скш, и здесь работалъ мнвго. Лекцш были только, такъ ска
зать, конспектомъ. Онъ читалъ и „хорошо" думалъ. Онъ 
изучилъ три языка: немецкш, англшскШ и французскш. 
Нёмецкш и французскш онъ немного зналъ и въ гимназш, 
но теперь изучилъ основательно: читалъ и изучалъ практи
чески, для чего сначала жилъ въ семье француза - инже
нера, а потомъ въ семье немца - учителя.

Лебединскш почти никуда не ходилъ. Болтовни онъ не 
любилъ, а „политикой" не интересовался.

— Я въ посланники не собираюсь и „делать исторш* 
не предполагаю,— говорилъ онъ.

— Но...
Онъ сейчасъ же перебивалъ:



Б Е С Е Д А . 9

.— Законы отъ людей... Надо, чтобы мы сами стали ум
нее, лучше... тогда и все будетъ лучше... Здпсь мы учимся... 
какая тутъ политика, когда для знаШя мало времени. А не
вежды что могутъ судить и создавать?.. Надо лучше хоро
шенько изучить политическую экономш, чемъ кричать объ 
устройств^ рабочихъ... Горло дерутъ гЬ, у кого въ голове 
пусто, и болтаютъ о политике именно те, которымъ насто
ящ ая наука скучна. Надо рыться, работать, а тутъ кури па
пиросу да ори... Я не хочу -итти этой дорогой! Оставьте 
меня!

Онъ говорилъ спокойно, но решительно.
Его назвали „отпетымъ", „книгоедомъ“. Теперь, пожа

луй бы, назвали его черносотенцемъ. Но тогда этого глу- 
паго слова еще не было въ обиходе.

Его оставили въ покое.
— Онъ равнодушенъ къ жизни... онъ буквоедъ, — ска

залъ одинъ изъ политиковъ, любившихъ въ табачномъ дыму 
разглагольствовать объ устройстве быта рабочихъ и пр. 
и пр.

Лебединскш кончилъ университетъ.
— Ты куда?
— Я еще буду учиться...
И онъ уехалъ за границу.
Прошли годы.
И вотъ въ сумерки ко мне зашелъ Лебединскш.
Именно ужъ Павелъ Никандровичъ, а не Павликш. Онъ 

былъ старше своихъ летъ, худъ и сутуловатъ. Та же 
медленная, не блестящая, но умная, дельная и убедитель
ная речь.

Я былъ радъ ему. Но и упрекнулъ:
— Отчего не писалъ?
— А зачемъ? Переписываться просто, это, извини, 

глупо... Д е л а  не было.... Я кое-что о тебе зналъ... Даже 
одну вещицу прочелъ случайно.

— Случайно?
— Да, другъ. При работе некогда было читать жур- 

наловъ. Но вотъ ехалъ изъ Берлина и дорогой купилъ 
газету. Гляжу—твой этюдъ въ фельетоне. Прочелъ.

— И что жъ?
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— Не дурно... Я не изъ дружбы говорю. И формы я не 
касаюсь. Это не мое дЬло. А мысль верна: отъ насъ ждетъ 
работы и службы родина. Мы ея должники, и во всемъ 
сдЬланномъ намъ придется представить отчетъ Богу. Верно?

— Ты в'ЬрующШ?
— Я х р и стн и н ъ .
— Куда же едешь?
— На родину.
— Неужели въ учителя гимназш?
— Въ учителя, но не гимназш...
Я молча глядЬлъ на него.
— Я открываю свою школу.
— Где?
— Въ селе. Тамъ всего более нуженъ светъ. Рачинскаго 

знаешь?
—  Д а
— Какъ смотришь на него?
— Я его уважаю.
— За идеи? Но онъ сдЬлалъ одно великое дело: оставилъ 

каеедру и ушелъ въ1 деревню. О, если бы въ деревню по
шли мноие Рачинсше — равные ему по знанш, по духу, по 
любви!.. Тогда бы проникъ истинный светъ въ деревню. 
Светъ зн а тя  и светъ веры.

Мы заговорили о прошломъ. Коснулись товарищей.
— О Букине слышалъ? — спросилъ я.
— Нетъ. А кбмъ онъ?
— Адвокатъ.
— Имеетъ успЬхъ?
— Не только успехъ!
— А и капиталы?
— И не маленьк1е... Здесь свой домъ. А ты помнишь, 

какъ онъ разглагольствовалъ въ дыму табачномъ о рабочихъ, 
о буржуазш... о капиталахъ?

— Помню!
— Где теперь речи?
— Онъ говорить красноречиво въ суде.
— Ба! Вспомнилъ! Это онъ защищалъ купца Ермол- 

кина, обобравшаго сиротъ и прижимавшаго рабочихъ?
— Онъ!
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— Великолепно! Политика на университетской скамье 
и... буржуазное благополуч1е въ жизни. Видаешь его?

— Редко. Онъ постоянно въ клубе...
— Играетъ?
— Сильно!
— Ха, ха! Это трепетное отношеше къ общественной 

жизни...
— Да, а тебя онъ звалъ равнодушнымъ...
Лебединскш махнулъ рукою.
— Ну его!.. Разве онъ одинъ такой?
Мы еще поговорили кое о чемъ.

Прощаясь, онъ сказалъ;,
— Если будетъ нужно — напишу, а такъ писать — не 

стану, не сердись. Это мое правило.
Онъ ушелъ. Я задумался.
Да, если бы побольше было такихъ равнодушныхъ и 

поменьше политиковъ въ роде Букина.
Я вспомнилъ о томъ, что было давно.
Лебединскш работалъ десять летъ. Тяжело заболевъ, онъ 

уехалъ на югъ отдохнуть и полечиться. Когда онъ вернется— 
не знаю. Слышалъ, что ему — лучше. Тамъ, где онъ рабо
талъ, о немъ помнятъ и ждутъ его. Его полюбили. Крестьяне 
говорятъ:

— Золотая головушка и человекъ справедливый... Какъ 
учитъ, такъ и живетъ. Правильный человекъ.

А священникъ писалъ мне:
— Ученый человекъ, и верующш, и по жизни—истинный 

хрисйанинъ. Не соблазнитель — вотъ въ чемъ его заслуга. 
А какой работникъ... мало такихъ видЬлъ! Дай Богъ ему 
исцелиться отъ недуговъ!

Въ тотъ самый день, когда я это читалъ въ письме священ
ника о „равнодушномъ", я встретилъ Букина. Онъ ехалъ съ 
женою на паре, въ американскихъ саняхъ... Раскланялись.

— Куда?
— На пикникъ!.. Скучно... Надо освежиться!
Е м у скучно.
„Равнодушные" такой скуки не знаютъ.

А. Кругловъ.
■ ■ ■ ■
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I.

С Т Р А Н И Ч К И .

1.

О памяти.
По MHimio д-ра Груна, большинство учащихся отличаются 

слабой памятью *). Оказывается, что съ успехами культуры 
способность эта не растетъ, а, нанротивъ, ослабевает!.. Сто
ить только представить себе, сколько приходилось помнить въ тЪ 
времена, когда письменность составляла тайну жрецовъ; какой 
чудовищной памятью обладали рапсоды и скальды.

Но почему ослабела память?
Виной тому являются не только тЪ язвы человечества, благо

даря которымъ оно вырождается, —  именно, алкоголизмъ, сифи- 
лисъ, туберкулезъ. Есть еще спещальныя причины, кореняшдяся 
въ самомъ воспитанш. Такъ начинаютъ слишкомъ рано учить д4- 
тей читать и писать, и это служить въ ущербъ развитт ихъ па
мяти. Кроме того, очень вредно обыкновеше всячески облегчать 
память времени, для чего служатъ часы и стенные календари. 
Какъ только д±ти начинаютъ учиться въ учебныхъ заведешяхъ, то 
пршбретаютъ привычку записывать уроки; это даже отъ нихъ тре
буется, что пр1учаетъ полагаться на записи и не удерживать въ 
памяти. Вообще въ ходу все всегда писать —- явлеше вредное для 
развипя памяти.

Гораздо легче запоминать то, что имеетъ личное отношеше, 
ч"Ьмъ далекое отъ жизни въ роде грамматическихъ и ариемети- 
ческихъ правилъ и стиховъ, а между т"Ьмъ вовсе не учатъ дер
жать въ памяти такое личное и не развиваютъ, следовательно, 
той памяти, которая нужна въ жизни.

*) Ueber das Gedachtniss. Neue Bahnen, 1907, № 7.
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Объ этомъ должны подумать родители и воспитатели и не 
увлекаться гЬмъ, чтобы начинать обучеше чтенио и письму слиш- 
комъ рано.

2.

Школьные души.
Чистота гЬла важна не только для общаго состоятя здо

ровья, но им'Ьетъ значете въ частности и для успешности ученья. 
ДЬло въ томъ, что, когда учанцеся чистоплотны, въ классахъ 
совсЬмъ другой воздухъ и легче потому заниматься. Практич
ные нЬмцы вздумали устраивать при школахъ души, такъ какъ 
они гораздо дешевле ваннъ или бань. К ъ  сожалЪтю, въ виду 
недостатка помЪщешя души ставятся до сихъ поръ въ под- 
вальныхъ этажахъ н устроены по клеточной систем^, благодаря 
чему въ нихъ мало воздуха. ДЬти стесняются раздаваться при 
другихъ, такъ какъ у нихъ нередко плохое и грязное б'Ьлье, на 
что и понадобились перегородки. Есть школы, въ которыхъ учатъ 
плавать. (Neue Bahnen, 1908, Л? 11).

3.

Развлечения для лондонскихъ дЪтей.
В ъ  Лондон^, какъ и въ другихъ большихъ англ1йскихъ го- 

родахъ, организованы общества, которыя заботятся о томъ, что
бы доставлять дЬтямъ недостаточныхъ родителей даровыя раз- 
влечетя. Устраиваются веселые вечера въ 72-хъ школьныхъ 
здатяхъ, которыя пустуют^ послЬ классныхъ уроковъ. Д'Ьтей 
встр’Ьчаютъ при входЬ въ иомЪщеше молодыя распорядитель
ницы и устраиваютъ хоры, танцы и всевозможный игры. При 
этомъ дЬтей опрашиваютъ, во что они желаютъ играть, и распре- 
дЬляютъ ихъ по группамъ. Такъ въ зиму 1907/8 гг. на этихъ 
вечерахъ перебывало 12 т. дЬтей: в с ё  же расходы ограничились
3 т. p. (Neue Bahnen, 1908, № 11).

М. Безобразова.
II.

Библюграф1я.
В. Авенар1усъ.—  HcTopin Мопсика. (Изъ дневника Любочки.) 

Изд. А. Д . Ступина. Съ рис. Р. Шнейдеръ.—  Москва. 1910 г. 
Цгъна 30 коп.

Въ  небольшой книжка очень интересно разсказана истор!я



16 ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

одного щенка, мопсика, случайно попавшаго на воспитало къ 
тремъ сестрамъ. Въ разсказе чроводится гуманная идея о состра
дали къ животнымъ: мать показываетъ примеръ дочерямъ, какъ 
надо ухаживать за заболевшими животными. Доброе отношеше 
человека къ безсловеснымъ тварямъ всегда вызоветъ благодар
ную любовь въ сердцахъ последнихъ. Разсказъ жизненъ и про- 
чтется детьми съ интересомъ и пользою.

н.
А. А. бедоровъ-Давыдовъ. —  Котинъ-нотокъ, —  сЪренымй ло- 

бонъ. (По народнымъ колыбельнымъ тъснямъ.) Изд. 3-е. А. Д .  Сту
пина .—  Москва. Цгъна 30 коп., въ папкгь 35 коп.

Эта сказка, украшенная многими рисунками, предназначается 
для чтетя детей младшаго возраста. Пользуясь колыбельными 
песнями, авторъ охарактеризовалъ кошку въ главных ь чертахъ ея 
натуры: оседлости, привязанности къ хозяевамъ, благодарности 
за доброе отношеше къ себЬ, деловитости въ смысле истреблешя 
мышей, любви къ детямъ,— играетъ съ ними, усыпляетъ ихъ сво- 
имъ монотоннымъ мурлыканьемъ. Давая некоторое знакомство съ 
кошкою, книжка и позабавитъ юнаго читателя, такъ какъ написана 
она съ присущимъ автору юморомъ.

н.
Русснш Донъ-Кихотъ вома Беренниновъ. Сказка для дптей

А . Можаровскаго, съ рис. В . В . Спасскаго. 2-е изд. А. Д . 
Ступина. Москва, 1910. Ц. 30 коп.

Эта сказка написана довольно легкимъ стихомъ. Въ  ней юмо
ристически описаны лих!е подвиги богатыря 0омы Беренникова, 
не отличавшагося вовсе силой, зато щедро наделеннаго отъ при
роды сметкой. Последнее качесгво почитается въ народе на ряду 
съ физической силой. Поэтому хилый 0ома и принять Ильей 
Муромцемъ въ семью богатырей. Какъ воевалъ вома Беренниковъ 
съ немецкимъ королемъ и съ китайцами —  составляетъ предмета 
иовествовашя. Дети не мало посмеются надъ забавными приклю
чениями 0омы и поймутъ, къ чему нужна въ жизни сметка.

н.
Мышь-Баронесса и родственнинъ нев%жда. —  Изъ подпольной 

жизни, повтсть Ткача Основы.
Это шутливая повесть про различныя похождешя мышей раз- 

наго возраста, изъ которыхъ старшая названа баронессой Иискуль- 
фонъ-деръ-Пискъ. Повесть написана гладкими стихами и укра
шена массою мелкихъ иллюстрацш въ краскахъ. Она при
годна для детей младшаго возраста, которыхъ заставить посмеяться 
падъ диковинными похождешями длиннохвостыхъ героевъ.

н.
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П. Дудоровъ. —  Въ степяхъ. —  Разсказы и очерки.* Изд. кпиж. 
скл. М. В . Клюкина. Ц. 10 к.

Б ъ  неболыпомъ очерк* б'Ьгло охарактеризована жизнь кирги- 
зовъ въ ихъ привольныхъ степяхъ, быть, вЪровашя, обряды и 
развлечетя. Бликами набросаны картины религ1ознаго праздне
ства киргизовъ, сопровождающагося борьбою; описана соколиная 
охота и мн. др. Книжка заинтересуетъ д'Ьтей своимъ разнообраа- 
нымъ содержатемъ. Д'Ьна общедоступна.

И ,

I I I .

Ш  Ш  О Н  Ш В И И  в п  ш и т а .
I I .

По церковной исторш. Жиля Святыхъ.
1. Разсказы изъ исторЫ христ!ансной Церкви.—  Чтеше для д’Ьтей

старшаго возраста. А. Н. Бахметевой, 3 части. (Знать исторш 
церкви христианской — обязательно для каждаго. Да и всятй, живу- 
mifx духовными запросами, не можетъ не интересоваться ncTopiefl 
развит1я христианства, его устроительства, жизнью светочей в^ры... 
Конечно, объ этомъ учатъ въ шкохЬ. Но учебники —  сухи. Книга же 
г-жи Бахметевой написана общедоступно, просто. Передъ читателями 
проходятъ какъ живые апостолы и святые, и ихъ подвиги вызы- 
ваютъ въ дуга’Ь благоговейное чувство.)

2. Разсказы изъ исторЫ Русской Церкви. М. Толстого. 4 книги.
(Какъ и пред. книги —  рекомендуемъ книги М. Толстого, им^ющаго 
въ виду уже исторш родной —  Русской Церкви. Языкъ простъ; 
истор1я составлена толково. Обь „ исторш“ —  безусловно полезны въ 
каждой школьной и семейной библютек’Ь. Читать будутъ съ удо- 
вольсшемъ и дЬти—  старшаго возраста, и взрослые —  изъ народа, 
я вообще изъ „широкаго читательскаго круга". Очень не лиштя 
книги —  особенно нын'Ь, когда стараются отвлечь мысль юношества и 
народа къ другимъ ,,нстор1ямъ“ .)

В. О трудахъ св. апостоловъ въ распространены etpbi Христовой.
Свящ. Ишцова. (Это компилящя, но составлена очень ум'Ьло и 
даже талантливо.) Также указываемъ на прекрасную книгу того же 
автора:

2
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4. Гонешя на хрисланъ отъ язычниковъ и св. мученики. (Эта
книга придется но сердцу и каждому взрослому православному че
ловеку изъ народа. Подвиги мучениковъ запечатлеются въ памяти. 
Читатель пойметъ, кто истинные мученики и что такое хрисианское 
мученичество. Книга очень полезная вообще и особенно въ наши 
дни, когда за мучениковъ выдаютъ мучителей и дерзко ставятъ 
вровень со смиренными мучениками Христовыми —  буйныхъ возму
тителей, получакнцихъ должное возмезд]'е.)

5. Избранный жипя святыхъ. Сост. А. Н. Нахмстевой, 12 книгь.
Д. 1 р. 80 к. (Кто не можетъ им];ть дорогихъ, полныхъ „ЖитШ“— 
тотъ можетъ остановиться на книгахъ Бахметевой. ОнгЬ составлены 
хорошо.)

6. Жизнь св. апостола Павла. Снят,. П. Михийловскаго. (Масса
фактическая матер1ала и толковое изложеше. Всего пригоднее для 
юношества и для семьи интеллигентной.)

Того же автора:
7. Жизнь св. апостола Петра.

8. Жизнь и дЪяшя св. апостола и евангелиста 1оанна Богослова.
(Написана просто и для всякаго читателя доступно.)

9. С казан ie о подвигахъ русской великой княгини Ольги. Соч. Ре-
мезова. (Безусловно хорошая книга.)

10. Св. Евфросишя, княжна Полоцкая. Ист. разсказъ. Изъ Чит. Нар. 
школы. 32 стр. 5 к. (Какъ разъ ко времени. Не только описана 
жизнь св. княжны, но и дана картина жизни Руси того времени. 
Написана книга языкомъ простымъ и хорошимъ. Рекомендуемъ 
для всЬхъ библшгекъ.)



Храмъ Васил1я Ьлаженнаго.МОСКВА.



Суворовъ среди солдатъ.

Чудо-богатырь.
то Суворова не знаетъ?!
П осле Р}^си и Царя 
Это имя повторяетъ 
Каждый, храбростью горя.

Ф Нашъ онъ, нашъ герой любимый!
Наша слава, сила, ширь,
Великанъ непобедимый,
Витязь, чудо-богатырь!

Д}^хъ безсмертнаго героя,
Какъ и въ в-Ькъ его побФ.дъ,
Движетъ Русью боевою 
II гремитъ на целый свЬтъ!
II пока Суворовъ славный 
Въ русскомъ сердце будетъ жить —
Нашей Руси православной 
Никому не победить!

Дмйтрш Варлыгинъ.
€ > € > € >



и з ъ  п о л о ц к и .

(Письмо в5 редакцио.)

Па Пасхальной недЬл'Ь Богъ судплъ мнЪ побывать въ Полоцк1;.
Естественно, что Полоцкъ готовится къ величайшему торже

ству—  встр'Ьч'Ь св. мощей своей княжны Евфросиши. Улицы этого 
грязнаго города чистятся, дома красятся, одинъ изъ соборовъ 
ремонтируется, а другой будетъ ремонтироваться по слухамт. 
послЪ нредстоящихъ празднествъ.

Особенно нарядный вндъ принимаетъ Витебская улица, веду
щая къ Николаевскому собору, въ которомъ будутъ совершаться 
торжественныя богослужешя въ первые праздничные дни. Строй
ный соборъ, окрашенный въ бЪлую краску, производить светлое 
впечатлЬшо.

Им^ющимь же отношеше къ святой Евфросинш является дру
гой, бол'Ье древшй, Софшскш соборъ. Онъ стоитъ на высокомъ 
берегу Западной Двины, чудиымъ видомъ которой отъ собора 
нельзя не залюбоваться. Birkuimii видъ Софшскаго собора нри- 
шелъ въ большой упадокъ, и говорятъ, что эта святыня по не
достатку средствъ не будетъ закончена ремонтомъ ко времени 
празднествъ, о чемъ нельзя не сожалеть: эго в±дь тотъ храмъ, 
въ которомъ святая Евфросинш полагала начало своимъ духов- 
нымъ подвигамъ.

Она жила при немъ, подражая ветхозавЬтнымъ дЬвицамъ, 
которыя жили при 1ерусалимскомъ храмЪ и среди которыхъ

Николаевский соборъ, въ которомъ 
будутъ совершаться богослужешя 
по перенесении мощей св. Евфроси

ши, и Памятмикъ 12 года.



£ Келья преп. Евфросити Полоцкой.
(Iii. Спасской LU'pKiiii, выстроенной « пятою нь XII нЬкЮ

'?> фот. Вермонт а.i
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была и Пресвятая Дева Mapifl. (Жит1е преподобной Евфросинш, 
княжны Полоцкой.)

Недавно членъ совета минист. внутреннихъ д-Ьлъ Кошкинъ, 
осматривая этотъ соборъ, обратилъ внимаше на образъ Св. 
Евфросинш, замечательно хорошо написанный. На немъ Препо
добная изображена оставляющей царство земное для Царства 
Небеснаго. Она отстраняетъ отъ себя корону и мант1ю и держитъ 
въ руке крестъ. Устремленный къ небу взоръ ея говорить, что 
изъ княжескихъ палатъ она уйдетъ въ монастырскую келью. П 
келья эта сохранилась въ Евфросшаевскомъ монастырь, на хо- 
рахъ Спасской церкви, построенной основательницею монастыря 
въ ХП-мъ в’Ьк'Ь.

Больше семи в"Ьковъ пролетало надъ Полоцкимъ краемъ. 
Княжесш я палаты забыты, а келью святой княжны помнитъ 
народъ. К ъ  этой келье уже стремятся народныя волны, несутъ 
на себ* святыя мощи Подвижницы и положатъ ихъ въ ея соб- 
ственномъ храме, между двумя колоннами передъ амвономъ. II ,  
конечно, каждый паломнакь, поклонившись мощамъ Святой, зан- 
детъ и въ ея келью, где она прожила до глубокой старости. 
Тесна эта келья и заставлена образами. Бъ  ней два маленькихъ 
окна, въ одно попадалъ св±тъ солнечный, а въ другое СвЪтъ 
Христовъ: у этого окна Святая слушала службы церковныя. На 
аналой передъ иконою Знамешя Бож1еи Матери лежитъ крестъ, 
устроенный Святою въ 1161 году. Въ  кресте хранятся святыни: 
частица Животворящаго древа, орошенная кровш Спасителя, и 
частицы мощей различныхъ Святыхъ. На этомъ кресте имеется 
надпись, которою св. Евф роситя запов'Ьдуетъ, чтобы крестъ хра
нился въ ея храм^.

И, несмотря на то, что все храмы Полоцме были въ рукахъ 
1езуитовъ, подвергались не разъ разгрому и изменение, крестъ 
Преподобной сохранился въ неизм’Ьненномъ вид* и по cie время. 
Онъ былъ заложенъ кирпичами въ стЪнахъ собора передъ наше- 
ств1емъ французовъ. Онъ былъ украденъ по проискамъ 1езуитовъ, 
но воръ, настигнутый на полдороге, вернулся къ 1езуитамъ 
безъ креста.

И теперь эта святыня, согласно воле Святой, осЬняетъ место 
ей молитвеннаго подвига.

Путникъ.



ОБО ВСЕМЪ.

I.

Преподобная Евфроситя, княжна Полотская.
Когда-то поэтъ, гадая о смерти своей, говорилъ:

I I  хоть безчувственному тЬлу 
Равно повсюду истлевать,
Но ближе къ милому пределу 
Мн* все жъ хотЬлось почивать.

И если для самого человека естественна мечта лежать въ родной земле, 
тамъ, где прошла его жизнь и жизнь всбхъ его близкихъ, то еще есте
ственнее желать того же людямъ, дорожащимъ этимъ покойникомъ.

Еще более понятно стремлеше какой-нибудь страны или города хра
нить у себя останки праведниковъ, которые родились и жили въ этихъ 
местахъ.

Вотъ отчего старый городъ Полотскъ такъ усиленно, въ течеше мно- 
гихъ десятил'Ьтш, добивался того, чтобы ему были возвращены мощи древ
ней его праведницы, княжны Евфросинш. И вотъ, почему возвращена ея 
теперь на родину составить великое духовное торжество для всего края.

Особыя услов)’я жизни бгЬлорусса сообщаютъ этому торжеству также и 
характеръ политическШ. Преподобная Евфросинш Полотская жила въ то 
счастливое время, когда эта искони русская земля по характеру и куль- 
тур-Ь сливалась въ одно целое съ прочею Русью. Много бурь пронеслось 
надъ краемъ съ гЬхъ поръ, какъ преподобная его оставила. Тяжшя стра- 
дашя вынесъ белорусскш народъ за приверженность къ старой в-fcpe от- 
цовъ своихъ. Насильное обращеше въ ун!ю и католичество, запечатываше 
православныхъ церквей, запретъ собираться для богослуженш даже где- 
нибудь за городомъ въ шатрахъ, а въ последнее время лишеше батра- 
ковъ помещиками работы только за то, что онп православные: все ;*то 
видела Белорусия, все это вынесъ на плечахъ своихъ белоруссъ.



Св. Евфроситя, княжна Полотская.
Снимокъ съ иконы.

Фот. Иерманта.
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И вотъ теперь, какъ бы для того, чтобы ободрить его въ доселе не- 
нрекращающемся гоненш за веру, возвращается къ нему въ ореоле не- 
тлгЬн!̂  и святости древняя княжна Евфросинш. Она какъ бы приноситъ съ 
собой надежду на свободу духа, которой всегда такъ недоставало б'£ло- 
руссу. Она будитъ въ немъ сознаше его единешя съ великой общей матерью 
Poccieft.

Полотскъ нринадлежитъ къ числу древн'Ъйшихъ городовъ Россш. Имя 
его упоминается еще въ Скандинавскихъ сагахъ. Стоя при шянш реки 
Полоты съ Западной Двиной, онъ лежалъ на знаменитомъ торговомъ пути,—  
„изъ Варягъ въ Греки", и служилъ складочнымъ м'Ьстомъ для товаровъ, 
шедшихъ изнутри Россш на Западъ. Кривичскш племена, населявнйя 
местность, отличались своей предпршмчивостью п хаживали съ другими рус
скими племенами въ Царьградъ. Въ перечислен!» русскихъ городовъ въ 
торговомъ договоре Олега съ греками Полотскъ упомянутъ на четвертомъ 
MicTt. Сохранилась приблизительная цифра жителей Полотска: во время 
его расцвета она достигала ста тысячъ— цифра для древнихъ временъ гро
мадная. Во всякомъ случай Полотскъ былъ значительнее того Витебска, 
къ губернш котораго онъ въ настоящее время принадлежитъ.

Православ1е Полотска также весьма древнее. После известной исторш 
съ Рогнедой, княжной пологской, князь Владим1ръ' отправилъ Рогнеду въ 
ея родовой уделъ, который назначилъ ихъ общему сыну Изяславу. Въ 
Полотске они могли слышать предашя о томъ, какъ проходилъ этой стра
ной апостолъ Андрей Первозванный. Во всякомъ случае Изяславъ и Ро
гнеда были набожными христианами. А Рогнеда приняла даже иночество 
съ именемъ Анастасш. Уже въ начале одиннадцатаго века въ летописи 
упоминается епископъ Полотскш Мина. Князья Полотсше, которые были, 
какъ можно судить по н'Ькоторымъ даннымъ, весьма состоятельны, отли
чались образованностью. Полотскъ былъ однимъ изъ очаговъ русской на- 
цюнальной культуры, которая такъ пышно расцвела въ Ярославовы вре
мена и была потомъ такъ безжалостно скошена татарскимъ нашеств1емъ. 
Известно, что у полотскихъ князей была весьма богатая библютека, а 
степень образованности княжны Евфросинш мы вноследствш увидимъ.

Преподобная Евфросинш изъ рода Изяславичей приходилась правнукою 
въ пятомъ колеие князю Владим1ру шевскому и родилась въ конце один
надцатаго или въ первыхъ годахъ двенадцатаго столетш. Въ Mipy на
зывалась она Предиславою. Детство ея прошло въ тихомъ родительскомъ 
терему среди релипозныхъ впечатлешй. Она могла рано увидеть мона
стырскую жизнь, такъ какъ вдова ея родного дяди была подъ именемъ 
Романш игумешей въ Полотске.

Любознательность и страсть къ книгамъ отличали княжну Предиславу 
съ отроческихъ летъ, и чтете духовныхъ книгъ, изъ которыхъ почти исклю
чительно состояли тогдашшя библютеки, укрепило въ ней природную склон
ность къ духовной жизни.

Предиславе минуло двенадцать летъ, когда родители задумали выдать 
ее за одного молодого князя, Услыхавъ объ этомъ, Предислава тайно ушла 
къ тетке въ монастырь и просила ее постричь. Сперва тетка отказыва
лась, боясь гнева ея отца, но потомъ согласилась. И родителямъ пришлось 
упитать юную дочь уже подъ монашескимъ покровомъ.
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Первые годы монастырской жизни княжны, принявшей въ иночества 
имя Евфросинш, прошли въ обычныхъ иноческихъ нодвигахъ. Она усердно 
выполняла послушашя, начиная со всевозможныгь черныхъ работъ. Черезъ 
нисколько л'Ьтъ такой жизни, ища полнаго уединешя, она заперлась въ 
пристройка къ полотскому Софийскому собору. Келыо згу л'Ьтописцы назы- 
ваютъ „голубцомъ“ . Тутъ она жила въ полномъ уединеши, не видя людей.
Кроме молитвы, постояннымъ заняйемъ ея была письменность.

Получивъ прекрасное 
образована, преиодобная 
Евфросинш знала ино
странные языки, съ кото
рыхъ и переводила. Вела 
летопись города Полотска, 
писала стихи. Главнымъ 
же заня'пемъ ся было
переписываше книгъ. И 
въ этомъ д'Ьл’Ь она суме
ла удовлетворить какъ 
личную свою духовную 
жажду, такъ п бывшую 
въ ней, очевидно, струю 

Спассная церковь (малая) св. Евфросиши. проповедничества н бла
готворительности. Такъ 

какъ книгопечаташя тогда не было, то трудъ переписыванш книгъ 
ценился дорого. Евфросинш пускала въ обращеше дорогш ей священный 
книги, а вырученныя отъ нихъ деньги тайно раздавала бгЬдныт>. 
Она согласилась съ м'Ьстнымъ епископомъ, который снабжалъ ее 
всЬмъ необходимымъ для письма матер1аломъ. Ему Евфросинш посылала 
оконченную работу, которую епископъ продавалъ, и но ея поручение рас- 
пред’Ьлялъ полученныя деньги между нуждающимися. Такимъ образомъ, 
своимъ трудомъ благотворя ближнимъ, Евфросинш делала все это тайно, 
никогда не видя гЬхъ, кому помогала.

Впосл’Ьдствш Евфросишя по особому откровенш основала монастырь 
за Полотой, въ такъ называемомъ СельцФ— местности, где былъ apxiepeflCKifi 
загородный домъ. Тутъ же выстроила она существующую доселё церковь 
во имя Преображешя. По этой церкви монастырь получилъ назваше Спасо- 
Евфросишева. Въ устроенную обитель поступили княжны Градислава, млад
шая родная сестра Евфросинш, и двоюродная сестра ея Звенислава. Эта 
последняя принесла съ собою въ обитель свое богатое приданое. Но при
меру ихъ постригались въ Евфросишеву обитель многш девушки изъ полот- 
ской знати. А князья снабжали обитель земельными угодьями, такъ что 
монастырь былъ богатъ.

Евфросинш, несомненно, отличалась большой энерпеи и предпршмчи- 
востью. Ей очень ютилось иметь у себя одну древнюю икону Богоматери, 
писанную по преданш евангелистомъ Лукой и находившуюся въ городе 
ЕфесЬ въ Малой Азш. Она снарядила къ императору царьградскому и па- 
Tpiapxy особаго посла и достигла своей цели. Икона эта впосл'Ьдствш, при 
бракосочетанш полотской княжны съ великимъ княземъ Длександромъ Нев-
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скимъ, перенесена изъ Полотска въ Торонецъ, где пребываетъ до 
снхъ поръ.

Передъ концомъ своей жизни Евфроситя исполнила свою заветную 
мечту— посетить Царьградъ и Святую Землю. Ее сопровождали брать ея 
Давидъ и родственница Евпрашя. Обойдя святыя места въ Палестине, она 
занемогла и скончалась. Ее положили въ 1ерусалимскомъ Оеодошевомъ 
монастыре, где останавливались обыкновенно pyccKie паломники и который 
поэтому получилъ названш русскаго. Кончина ея последовала двадцать 
третьяго мая 1173 года.

Черезъ четырнадцать летъ после кончины ея 1ерусалимъ былъ взятъ егп- 
петскимъ султаномъ Саладиномъ, который позволилъ хрисшнамъ за малый 
выкупъ безпрепятственно удалиться изъ 1ерусалима, унося съ собою свои 
святынп. Тогда-то и были перенесены мощи преподобной Евфросинш въ 
Шево-Печерсгай монастырь, где оне и покоились въ дальнихъ пещерахъ.

Въ первое время после преподобной Евфросинш православ1е такъ же, 
какъ при ней, цвело въ Полотске: какъ при Изяславичахъ, такъ и при 
новомъ князе Миндовге и при Гедеминовичахъ. Оно стало терпеть при- 
тесненш после того, какъ черезъ бракъ Ягайла литовскаго съ Ядвигой 
польской вошло въ составъ польскаго королевства. Во всякомъ случае, 
православш было въ шестнадцатомъ веке въ Полотске такъ прочно, что 
въ немъ было до тринадцати церквей и до тринадцати монастырей. И когда 
Стефанъ БаторШ взялъ Полотскъ у 1оанна Грознаго, который имъ владЬлъ 
короткое время, не нашлось въ Полотске ни одной католической церкви, 
чтобы отслужить благодарственное молебств1е по латинскому обряду.

Со времени Стефана Baropin католичество стало делать въ Полотске 
быстрые успехи. Вся белорусская знать— Вишневещне, Замойсше, Сангушки, 
Сапеги и все почти дворянство было переведено въ католичество. А за- 
темъ наступили времена насильственнаго навязывашя населенно унш. Особенно 
натерпелись православные при свирепомъ недоброй памяти ушатскомъ епи
скоп Ь полотскомъ 1осафате Кунцевиче. Онъ запечатывалъ. церкви, вырывалъ 
православныхъ изъ могилъ, выбрасывалъ ихъ трупы собакамъ. Дети право- 
славныхъ оставались целыми годами не крещеными. Сошеднняся пары жили 
безъ брачнаго благословешя. Наконецъ, возмутившееся его жестокостью 
населеше въ Витебске убило его и утопило трупъ его въ Двине. Со вре
мени раздела Польши, когда Велорусш вернулась къ Россш, ушаты стали 
тысячами возвращаться въ православ!е, и наконецъ, при Императоре Ни
колае Первомъ ушя была окончательно уничтожена.

Спасо-Евфросишевъ монастырь разделилъ печальную участь гонимаго 
православ1я. Имъ долгое время владели католики, а по изгнанш изъ Вело- 
руссш католическихъ монаховъ онъ находился въ совершенномъ запустенш. 
Онъ былъ, наконецъ, по распоряжению Императора Николая Павловича, 
отданъ духовному ведомству и возстановленъ. Его заветную святыню со- 
ставляетъ крестъ, устроенный по мысли и усердно преподобной Евфросинш. 
На окладе креста помещена надпись, которая свидетельствуетъ о его про- 
исхожденш и заключаетъ просьбу преподобной не выносить никогда креста 
изъ обители. По возстановлеши Евфросишева монастыря въ немъ была 
устроена школа для девушекъ духовенства и трудящихся классовъ. И уче
ницы этой школы вынесли на своихъ плечахъ дёло начальнаго образована
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края, такъ какъ являлись излюбленными кандидатками какъ въ земскихъ, 
такъ и въ церковно-приходскихъ школахъ.

Что-то трогательное им^етъ въ себ’Ь это торжество, это медленное 
uiecTBie древней княжны къ себ’Ь на родину изъ н’Ьдръ шевскихъ пещеръ 
сперва по Днепру, потомъ на рукахъ в^рнаго народа по ея родному краю. 
Торжество это совпадаетъ съ т$ми пасхальными днями, въ которые осо
бенно ощутимы въ душ’Ь непрекращаемость жизни, близость и единеше 
земного и загробнаго м!ровъ.

Зритель.

Верхжй замокъ и СофШсюй соборъ въ 
Полоцк-Ь.

II.

СлЪдоваше св. мощей преподобной Евфросиши.
Впечатлпнт очевидца.

(Ий> письма.)

Христосъ Воскресе, другъ мой! Не могу не поделиться съ то
бой радостью души моей, счастьемъ, какого въ жизни никогда не 
испытаешь больше. 'Вду я на пароходе, на которомъ следуютъ 
св. мощи Преподобной. Каш я торжества происходили въ Ю еве, 
писать не буду, потому что было великое тамъ торжество, но въ 
такомъ громадномъ городе и неудивительно. Но вотъ едемъ мы 
теперь по Днепру, и везде встречаетъ насъ съ крестными хо
дами священство, облаченное въ белыя ризы, народъ стоить съ 
зажженными свечами въ рукахъ. Все берега усеяны народомъ со 
свечами; когда подходитъ пароходъ со святыми мощами, весь на
родъ падаетъ на колени, и все поютъ „Преподобная мать
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Евф роситя, моли Бога о насъ!“ Ъдемъ ночью. Ночь темная, 
небо чистое, усЬяно звездами, на берегахъ горятъ огни, народа 
тысячи, и у всЬхъ зажженныя св^чи въ рукахъ, и всЬ поютъ. 
Картина столь торжественная и умилительная, что хотя бы было 
каменное сердце, и то не выдержитъ, чтобы не плакать отъ ду- 
шевнаго восторга,—  мое перо не въ состояши описать всего. 
Даже спать не хочется, такое состояше въ душ*, что никогда 
такихъ минутъ не переживалъ и не думалъ пережить. Пишу въ
2 часа ночи. 'Вдемъ —  берегъ ужасно высокШ, и весь онъ версты 
на 2 сплошь покрыть народомъ, у в с ё х ъ  въ рукахъ огни, nim e 
величашя Преподобной разносится по Днепру. („К о л .“ Петровъ).

III.

Князь-соколъ.
(1610— 23 апреля— 1910).

23 апреля въ Кремл4 московскомъ, въ древнемъ Архангельскомъ со
боре печально перезванивали старинные колокола, призывая народъ по
молиться за упокой душн князя Михаила Скопина-Шуйскаго, погребеннаго 
въ Предтеченскомъ приделе этого собора.

—  Ясвый соколикъ нашъ, надежа наша святорусская!
Такъ говорили о князе Михаиле триста летъ тому назадъ, когда онъ, 

сильный и мужественный, юный и твердый въ победахъ надъ врагомъ, 
былъ предательски отравлевъ „снадоб1емъ злоехиднымъ", поднесеннымъ 
ему рукою завистника его успехамъ.

Но онъ живъ, этотъ князь-соколъ, въ памяти народной и на страни
цам исторш русской, для которой князь Михаилъ Скопияъ-Шуйсшй 
является однимъ изъ лучшихъ ея украшешй, какъ стойшй и мужественный 
борецъ за Веру и Родину.

Двадцати-трехъ летъ отъ роду онъ уже покрылъ себя неувядаемою 
ратною славою.

Князь Михаилъ разбилъ полчища Сапеги подъ Троицкой лаврой и темъ 
освободилъ великую святыню земли русской не только отъ долговременной 
убгёственной осады, но и отъ конечной гибели— вторжешя ноляковъ. Онъ 
же победоносно велъ войско царское противъ „воровъ* — самозванцевъ- 
грабптелей, пытавтихъ счастье въ узурпированш царскаго престола.

3



34 ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

Этотъ ореолъ мужественнаго победителя покорилъ квязю Михаилу 
сердца руескаго народа.

И его личная храбрость, его преданность свято-русскимъ зав'Ьтамъ, 
сделали его иародныыъ героеыъ, окружили его любовью и преданностью 
всЬхъ русскихъ людей.

Но вместе съ этою любовью народа зрела зависть и соперничество.
Престарелый царь Василш Шуйстй не имелъ сыновей, и ближайшимъ 

его насл'Ьдникомъ являлся родной его братъ князь Димитрй. Князь Ми- 
ханлъ являлся лишь дальнимъ родствениикомъ царя, но никто не могъ 
сомневаться въ томъ, что горячая любовь и преданность народа сд'Ьлаюп. 
насл’Ьдникомъ престола именно его, Михаила, а никакъ не Димитрш, ко- 
тораго народъ и не зналъ, и не любилъ.

Между гЬмъ квязь Димитрш Шуйскш и толпа стоявшихъ за нимъ 
приверженцевъ решили устранить князя-сокола съ пути къ царскому 
престолу.

Но какъ устранить?
Средство ясно и определенно представилось только одно— убить.

(К Й*

22 апреля 1610 года Димитрш, князь ШуйскШ, Ивановичъ, бплъ 
челомъ многимъ боярамъ ближнимъ и князьямъ и прочимъ людямъ знаг- 
нымъ и по Москве именитымъ, сзывая къ себЬ на пиръ честной по слу
чаю святыхъ праздниковъ Пасхи.

Разсылалъ князь Димитрш слугъ своихъ по всей Москве отъ края 
до края.

Заезжали-заходили слуги те Князевы въ хоромы разныя, куда имъ 
было указано.

Были гонцы и у князя Михаила Скопина-Шуйскаго и ему кланялись, 
и ему челомъ били, прося на пиръ честной къ князю Димитрш.

Принялъ гонцовъ техъ князь Михаилъ ласково, но на пиръ ехать 
отказался.

—  Благодарствую,— говорить,— князю Димитрш Ивановичу на чести 
и на памяти, въ поясъ кланяюсь и векъ мой той чести не забуду, а 
все жъ-такн быть никакъ мне немочно: недужится мне, неможется, хворь 
меня обуяла, горятъ мои раны ратныя и зудятъ, не даютъ мне покоя 
никакого вотъ уже два дня и две ночи.

Бросились тутъ въ ноги гонцы князю Михаилу и возмолались:
—  Соколикъ,— вопятъ они,— нашъ ясный! Надежда народа русскаго! 

Помилосердуй, сжалься! Безъ тебя, солнышка краснаго, и пиръ не въ
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пиръ, и честь не въ честь. Какъ мы съ отказомъ твоимъ домой воро
тимся, какъ князю нашему на глаза покажемся? Ой, со св$ту сживетъ 
васъ князь! Об, забить батогами прикажетъ до самыя смерти! Ой, ой, 
пропали головушки наши! Ой, не жить уже намъ на б^ломь св^тЬ, Богу 
не молиться, смертью собачьей умереть приходится тепереча подъ батогами;

Нахмурился князь Михаилъ.
„А в^дь и впрямь, —  думаегь онъ, —  грозенъ и безжалостёнъ князь 

JlmraTpifi,— забьетъ онъ людей неповинныхъ".
И махнулъ князь Михаилъ рукою:
—  Ну, инъ быть по-вашему! Кланяйтесь князю Димитрт Ивано

вичу на чести и на памяти, скажите, что пргёду и я на пиръ его, хоть 
и неможется мне дюже.

Заняли отъ радости гонцы Князевы, стали кланяться, въ землю лбами 
стучать.

А князь Михаилъ сталъ облачаться въ доспехи и на пиръ княжн! 
псбхалъ.

Едва вошелъ онъ въ с£нцы, встр’Ьтилъ его самъ князь Димитргё, низко
низко ему поклонился, благодарилъ за честь и, троекратно облобызавшись, 
повелъ его подъ руку, какъ гостя почетнаго, прямо въ горницу свою 
стольную.

—  Эй, жена!— крикнулъ онъ весело.— Эй, супруга моя, хозяюшка! 
Посмотри, какой гость честной къ намъ преоожаловалъ. Почти его честью 
дедовской, стариннымъ обычаемъ, поднеси ему чарку добраго вина изъ 
рукъ своихъ.

Низко-низко поклонилася княгинюшка князю Михаилу, гостю дорогому, 
держа въ рукахъ подносъ небольшой съ кувшиномъ н чаркою золотою.

Въ поясъ поклонился на поклонъ тотъ княгинюшкинъ князь Михаилъ, 
взялъ въ руки кувшинъ, налилъ изъ него вина въ чарочку золотую и 
духомъ однимъ выпилъ.

И вдругъ захватило дыхаше у князя Михаила, ровно огнемъ обожгло 
«го вино то, даже въ глазахъ у него круги пошли огненные. Но все же 
собрался онъ съ духомъ и княгинюшку по старинному обычаю облобызалъ, 
благодаря за честь и за ласку.

—  Ну, ужъ и вино у тебя, князь,— сказалъ онъ хозяину.— Сроду 
вина я такого не пивалъ, ажно духъ захватываете и жжетъ невтерпежъ.

Чуть-чуть дрогнули у князя Димитр!я углы тонкихъ губъ его, чуть- 
чуть поб'Ьл'Ьлъ лицомъ онъ, но не выдалъ себя нич4мъ и, низко кланяясь, 
втв£тилъ:

—  Не обезсудь, князь! Вино-то фряжеское старинное, для почетныхъ 
гостей особливое. И радъ я тебя, князь, виномъ т4мъ поить во всякое

3*
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время, коль домъ мой и напредки посЪщешемъ своимъ не оставишь въ 
честь мне и на радость, тебе же, молодцу доброму и разныхъ подвиговъ 
во славу Руси достойному вершителю, на молодецкое на потешете.

И, обращаясь загЬмъ уже ко веЪмъ присутствующимъ, князь сказалъ:
—  Ну, теперь,, гости доропе, бью вамъ челомъ и прошу за столь 

честной: угоститеся чемъ Богъ послалъ. Ужъ не взыщите ни на скудости, 
ни на неум^ньи моемъ, примите отъ чистаго сердца, что имею и какъ 
умею, а только радъ я дорогихъ гостей моихъ потчевать.

В<гЬ стали садиться за столъ по старшинству и по роду.
Князь Михаилъ сёлъ, по приглашенш хозяина, рядомъ съ нимъ, по 

правую руку. Но ему все недужилось более и более. Не смогъ онъ до
сидеть до конца обильнаго пира и почти-что замертво свалился, себя не 
помня.

** *

Привезли князя Михаила съ пира Диыитр1ева чуть живого, въ жару 
и безъ памяти.

Долго возился съ нимъ знахарь, изгонялъ изъ него хворь всячески: и 
молитвою, и заклинашемъ, и спрыскивашемъ, и всяческимъ мудреныиъ 
заклинашемъ, но ничего не помогало: князь не приходилъ въ сознаше и 
чуть дышалъ. Подъ утро за попомъ послали, а тамъ— и за арйереемъ. 
Стали соборовать, пршбщили Святыхъ Тайнъ умирающаго.

А въ полдень 23 апреля печально ударили въ колоколъ церкви Спаса- 
на-Кочкахъ, въ приходе которой былъ домъ князя Михаила Скопина-Шуй- 
скаго, возвещая, что преставился Богу Господу, Судш Праведному знатный 
нрихожанинъ.

Убивалась-рыдала надъ теплымъ еще трупомъ князя Михаила супруга 
его, княгинюшка молодая, плакали громко малыя детки его, князя-сокола. 
Заливались слезами и домочадцы.

А въ доме княжьемъ и въ округе всей съ ушка на ушко говорили 
вотъ что:

—  Опоенъ князь молодой, надежда-Михаилъ, опоенъ на пиру князя 
Димитр1я Шуйскаго отравою злою, персидскою на винЬ, опоенъ женою 
Шуйскаго, злодея, умыслившаго на него злое за то, что любилъ его на- 
родъ шибко и на престоле видеть его мнопе очень желали.

Указывали даже, что незадолго передъ темъ частенько въ домъ князя 
Димитр1я сталъ хаживать человекъ какой-то мухамедовой веры и роду 
персическаго, никому неведомый и незнаыый. Занимался князь ДимитрШ 
съ человекомъ темъ персическимъ, запирался въ горнице ото всехъ на
крепко и все чего-то тамъ возился.
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—  Это 3eaie они варили тамъ треклятое, —  стали говорить по Мо
сква.—  Это отраву они по персическому образу готовили, чтобы князя- 
сокола нашего гёмъ зел1еыъ будто виноыъ опоить.

И все шире и глубже росло негодоваше народа противъ злод’Ья.
—  Бить его надо! Домъ его разнести весь по щепкамъ! Извести 

отродье проклятое!
Пов/гЬ похоронъ князя Михаила и въ саыоыъ д'Ьл’Ь собралась тысячная 

толпа народа и подошла было къ дому князя Димитр1я Шуйскаго, требуя 
«го выдачи на расправу.

Но слухи о готовящемся погром  ̂ ходили по Москв’Ь уже давно, и къ 
надвигающейся гроз!: князь ДимитрШ хорошо приготовился: выпросилъ 
охрану крепкую, и та охрана разогнала мятежниковъ.

Собрались б̂ гупце небольшой кучкой уже далеко отъ дома князя 
Димитр1я и стали судить да рядить, какъ имъ тутъ быть и что делать.

—  Изловить пока-что,— предложилъ кто-то,— персическаго того злодея 
мухамедскаго и пытать, какъ и что они съ княземъ на сокола нашего 
умыслили. А до самого князь-Димитр1я мы ужотко доберемся.

Мысль эта очень понравилась большинству, и всё дружно закричали:
—  Идемъ, идемъ пытать персическаго злодея! Отъ него все какъ есть 

доподлинно узнаемъ.
—  На Якиманку, братцы, —  кричали верховоды, —  на Якиманку! Онъ 

тамъ живетъ у вдовицы одной, персичесшй челов’Ькъ тотъ! Мы домъ-отъ 
тотъ очень знаемъ!

И вся толпа дружно бросилась лавою на Якиманку почти б’Ьгомъ.
Окружили домъ, гд'Ь проживалъ персичесшй челов’Ькъ, и живо выво

локли его на расправу.
—  Говори, разбойникъ, что вы съ княземъ Димитр1емъ на князя-сокола 

измыслили?
Тотъ было запирался долго, говоря, что занимались они зв’Ьздочетствомъ 

только, гадали о жизни предстоящей, но зла никакого ни на кого не из
мышляли нисколько.

—  Брешь, собачгё сынъ! —  кричали въ толпЬ. —  Признавайся - ка 
лучше!

Стали пытать персическаго человека огнемъ, и тотъ, наконецъ, во 
всемъ повинился.

—  Стряпали мы,— говорить,— съ княземъ Димшремъ зел1е особливое, 
персическое, которое, въ вино будучи влито, не даетъ ни вкуса, ни запаха 
никакого, а между тЬмъ порЗипаетъ жизнь человеческую безотм’Ьнно, спаляя 
его огнемъ внутреннимъ жгучимъ. А за то зел1е самое заплатилъ мн£ 
князь ДимитрШ рублей восемь съ полтиною и гривною и даль еще на каф-
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танъ плису полштуки и сапоги съ ноги своей новые пожаловалъ. И то 
зел1е онъ самъ-оть князь Димитр1й въ вино влилъ и супруге своей при- 
казалъ тЬмь виномъ князя Михаила токмо и потчевать, а другихъ чтобъ 
гостей не потчевать.

Долго еще после того пытали злодея и огнемъ и дубьемъ всякимъ.
—  Признавайся,—  говорили,—  кто еще съ вами на дело то злое въ 

замысле былъ.
Но никого больше не указалъ персичешй человекъ, упорно стоя на 

своемъ признанш.
—  Окромя князя Димитр1я и меня никто въ томъ замысле не былъ.
И бросили, наконецъ, пытать персическаго человека, отстали отъ него.
—  А какъ же быть съ нимъ, братцы? —  полюбопытствовалъ кто-то 

изъ толпы.
Решили, что живого никакъ нельзя его отпустить, потому что онъ оиять 

зел!е свое проклятое варить будетъ и темъ зел1емъ многихъ добрыхъ людей 
испортить и жизни лишитъ.

— Да что съ нимъ путаться-то? —  закричали въ толпе. —  Бей его, 
братцы, дружиее!

Й тутъ же того персическаго человека забили до смерти.

* #

Князя Михаила похоронили, по единодушному требованш народа, въ 
Архангельскомъ соборе среди гробницъ всехъ князей и царей москов- 
скихъ.

Еще два года цосле того длилась смута, пока, наконецъ, не поднялся 
въ Нижнемъ-Новгороде Кузьма Мининъ-Сухоруковъ и съ нимъ доблестный 
князь Пожарскш.

Собрали они всю Русь православную на защиту Москвы и прогнали 
поляковъ, уже посадившихъ на престолъ московскш своего королевича 
Владислава.

Былъ избранъ всенародно на царство юный Михаилъ Романовъ, и 
началась тогда для Руси снова пора еозидашя и мирнаго процветанш.

Но и до сихъ поръ вспоминаетъ родина наша тяжелые, смутные годы 
великой разрухи и всехъ гЬхъ, кто, какъ князь Михаилъ Скопинъ-Шуй- 
СК1Й, умелъ тогда остаться в^рнымъ и преданнымъ родной вере и роднымъ 
заветамъ. („Земщина", Ал. Лукояновъ).
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IV .

Памяти И. 3. Сурикова.
24-го апреля исполнилось 30-леие со дая кончииы народнаго поэта 

Ивана Захаровича Сурикова.
Въ этотъ день по инищативе Оуриковскаго кружка торжественно прибита 

мраморная доска къ дому, где жиль и умеръ народный пЪвецъ.
Домъ этотъ помещается на углу 5-й Ямской улицы и 6-го M iyccKaro 

проезда и принадлежитъ гг. Аеанасьевымъ.
■На доске сделана надпись: 1
„Здесь жилъ и умеръ народный поэтъ Иванъ Захаровичъ Суриковъ 

24-го апреля 1880 года".
Въ 2 часа дня была отслужена панихида на могиле покойнаго на 

Пятницкомъ кладбище.

V.

НЕКРОЛОГИ.

1.

Протопресвитеръ А. А. Желобовстй. t
29 апреля скончался заслуженный духовный деятель, протопресвитеръ 

военнаго и морского духовенства, присутствовавши въ Св. Суноде, Але- 
ксандръ Алексеевичъ Желобовстй. ,

Почивппй родился въ 1835 году и воспитывался сначала въ Новго
родской семинарш, а затемъ въ Петербургской духовной академш. По 
окончании курса со степенью магистра богослов1я (1859 г.), посьященный 
въ !ерейск!й санъ, онъ состоялъ священникомъ при Митавскомъ гусар- 
скомъ, кирасирскомъ, лейбъ-гвардш конномъ и кавалергардскомъ полкахъ 
(1859— 1882 гг.), прошереемъ-настоятелемъ Серпевскаго всей артиллерш 
собора (1882— 1888 гг.) и главнымъ священникомъ (протопресвитеромъ 
армш и флота, съ 1888 года).

Ему принадлежали: магистерская диссертащя— „Св. Оедоръ Студить" 
(„Духовная Беседа* 1861 г., кн. 10— 11), „Объяснете литургш (1874 
года), сгмвола веры (1878 г.) и десяти заповедей" (1880 г.), а также 
большая вереница духовно-нравственныхъ брошюръ.
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Съ нменемъ покойнаго связана коренная реформа духовенства ноеннаго 
ведомства; административный механнзмъ военно-дуювнаго ведомства соз
дан ь нмъ заново, и идея реформы проведена въ жизнь п. полной закон
ченностью плана, а практическое осуществлеше ея проверено въ деталяхъ

Иригопрссвитсръ A. A. iKe.ioooBciuii. т

п неправлено путемъ опыта. Поэтому обзорь :кпзнн п деятельности о. VWe- 
лобовгкаго—  ;»то цф.лая iicropin военно-духовпаго ведомства за мпнувппя 
40 л1;ть.

Много сд'Ьдано о. протопресвптсромъ Желобовекнмь въ частности для 
у.1у<ш10н1я быта ноеннаго духовенства п его матер1альнаго обезпеченш. Но
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едва ли не самою валовою его заслугою является выработка пастырской 
системы релипозно-нравственнаго воздей<ушя на войска, воспиташя рус- 
скаго воина въ духе православной веры въ правнлагь всецелой предав* 
ностн Царю и самоотверженной любви къ отечеству. Для достиженш этой 
ц4ли нмъ было обращено серьезное вннман!е на преподаван1е Закона 
Бож1я въ нолковыхъ учебныхъ командахъ, на ведете военнымъ духовен- 
ствомъ внебогослужебныхъ собес&довашй, учреждены братсюя собран1я 
военнаго духовенства, делались частыя личныя ревнзш подв'Ьдомственныхъ

Ревностная пастырская деятельность соответствовала тому идеалу, ко
торый съ детства легЬялъ покойный. .„Пастырское служеше,— говорнлъ 
онъ,— составляло предметь моихъ желашй. Я любилъ и люблю его искренно, 
глубоко. Любовь эта не изсякнетъ никогда; буду служить Богу моему, 
дондеже есмь!“

Любовь почившаго къ меньшей братш, сострадаше къ вдовамъ и сн- 
ротамъ и заботы о нихъ оставили по немъ горячую благодарную память 
вместе съ глубокимъ уважешемъ къ маститому пастырю со стороны всехъ, 
кто его зналъ или съ нимъ служилъ. („М. Вед.* и „ Россш “ .)

2.

Вл. И. CeMeHOBb.f
Въ пасхальную полночь, въ расцвете силъ и таланта, всего 42 летъ, 

скончался Вл. И. Семеновъ, начинавший пртбретать громкую известность, 
публипнстъ-писатель по морскимъ вопросамъ. Литературному труду покой
ный посвятилъ себя всего 4 года назадъ со времени выхода въ отставку, 
а до гЬхъ поръ онъ несъ строевую службу во флоте, которую покинулъ 
„по болезни, отъ ранъ и контузй происходящей11. Такъ гласилъ офицшь* 
ный приказъ, но не, такъ было въ действительности.

Боевая карьера Вл. И. Семенова началась съ первыхъ же дней войны. Быв- 
1шй адъготантъ адмирала Макарова, онъ покинулъ спокойную береговую службу, 
какъ только „запахло порохомъ". Прнбывъ въ Портъ-Артуръ въ качестве 
старшаго офицера крейсера „Бояринъ", онъ узналъ, что его судно только 
что погибло. Назначенный командовать миноносцемъ „Решительный", онъ 
былъ смещенъ съ этой должности потому, что оказались офицеры старше 
его въ чине, но ничемъ не командовавшш. Почтенный адмиралъ Адексеевъ 
не нашелъ ничего лучшаго, какъ переместить Семенова на транспорта
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Съ прибыиемъ Макарова В. И. немедленно назначается старшимъ офице- 
ромъ крейсера „Д1ана“ , участвуетъ во всЬхъ морскихъ дЬлахъ, особенно 
отличается въ бою 28 шля, когда „Д1ана“ прорвалась и ушла въ Сай- 
гонъ. Во время этого боя В. И. задЪлалъ съ громаднымъ рискомъ для 
жизни подводную пробоину, но Георш не получилъ, хотя по статуту онъ 
ему полагался.

После разоружешя „Д1аны“ В. И. не могъ остаться въ Сайгоне. Онъ 
обратился съ просьбой къ адм. Рождественскому взять его на вторую 
эскадру, мотивируя свое желаше „невозможностью сидеть сложа руки* 
когда война еще продолжается". Скрывшись изъ Сайгона, В. И. подъ 
чужимъ именемъ благополучно пробрался сквозь сЬть японскихъ шпюновъ 
и появился въ Либаве накануне ухода 2-й эскадры. Въ штабе Рожде- 
ственскаго онъ сделалъ весь историчесшй походъ и въ бою при Цусиме полу
чилъ тяжелую рану въ правое бедро (мускулы были сорваны до костя) и 
раздроблеше пальца на левой ноге, кроме того несколько осколковъ въ 
бокъ и въ спину. Перегруженный вместе съ Рождественскимъ сначала на 
„Буйный", потомъ на „Бедовый", онъ быдъ сд№> японцамъ. Пролежавъ
4 месяца въ японскомъ госпитале и выздороНвъ, В. И. по возвращеши 
изъ илена былъ преданъ суду по обвинение въ сдаче „Бедоваго“ . На 
суде выяснилось, что, несмотря на тяжшя раны, В. И. утромъ, въ день 
сдачи, выползъ на верхъ и требовалъ, чтобы миноносецъ шелъ полнымъ 
ходомъ. Спустившись внизъ, онъ потерялъ сознаше и пришелъ въ себя, 
когда миноносецъ былъ уже сданъ. Узнавъ объ этомъ, онъ пытался застре
литься, но докторъ вырвалъ у него револьверъ. Такимъ образомъ вина 
В. И. въ сдаче оказалась более, чемъ сомнительной, и судъ, признавъ, 
что В. И. не зналъ о готовящейся сдаче, оправдалъ его. Но когда после 
этого адм. Бирилевъ пожелалъ спросить мнете офицеровъ о томъ, могугь 
ли оправданные по суду оставаться на службе, то В. И., хотя и не сомне
вался въ ответе своихъ товарищей, немедленно подалъ въ отставку. Пред
положенный Бирилевымъ опросъ мнЬнШ былъ отмененъ, во В. И. на 
службу уже не вернулся.

Выступивъ въ роли безпощаднаго обличителя „порядковъ" нашего 
морского ведомства, В. И. вместе съ тець написалъ трилогт: „Расплата", 
„Вой при Цусиме" и „Цена крови", где художественно изложилъ все, 
чего онъ былъ свидетелемъ, т.-е. осаду Портъ-Артура, походъ 2-й эскадры, 
Цусимскш бой и наконецъ японсюй шгЬнъ. Эти книги имели большой 
уигЬхъ .у насъ, но несравненно больипй за границей. Въ Англш „Бой при 
Цусиме" выдержалъ 4 издашя за полгода. Во Францш также вышло 
четыре издашя этой книги. Въ результате книги В. И. оказались пере
веденными на все европейсше языки. Въ Германш ихъ издало морской
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министерство, а наше морское министерство... не сочло возможнымъ реко
мендовать „Бой при Цусим$“ для морскихъ библштекъ.

Посл’Ьдшя своп произведешя В. И. печаталъ въ „Вестник! Европы11. 
Его мелюя беллетрнстичесшя вещи появлялись въ „Пив'Ь". В. И. превос
ходно влад’Ьлъ стихомъ, п въ „Пив$“ же была напечатана еще 15 лЪтъ 
назадъ его большая поэма „ Петропавловск “ .

До войны В. И. состоялъ сотрудннкомъ „Новаго Времени", гд-Ь 
было напечатано его прекрасное описаше боя при Таку, очевпд- 
цемъ котораго онъ также былъ. Kposit того у насъ были напечатаны 
его фельетоны о японской поэзш. В. И. былъ однимъ изъ немногихъ мор
скихъ офидеровъ, знавшихъ и практически и теоретически янонскШ языкь.

В. И. въ своихъ публицистически.̂  статьяхъ по морскимъ вопросамъ 
превосходно дополнялъ г. Брута (Алексеева). Со смертью В. II. мнопе 
изъ нашнхъ почтенныхъ „морскихъ деятелей1* вздохнуть бол-fce легко, но 
флотъ нашъ искренно пожал’Ьетъ о понесенной имъ утратЬ. („ II.  Вр.“ )

3.

Полина Biapflo. Jf
Скончалась, 89 .тЬгь, Полина В1ардо, 

много л’Ьтъ бывшая иодругой и, можно 
сказать, музой Тургенева. Свою арти
стическую карьеру В1ардо начала въ 
1S40 г. Нисколько разь она ггЬла въ 
Петербург* и въ МосквФ,.

Поел!; Biapflo осталось большое со- 
стояше. Кром1; того, остался- богатый 
архивъ писемъ и бумага знаменптаго Полина Biap.io.
писателя.

В!ардо нм'Ьла громадное вл1ЯН1е на Тургенева, который несомненно
идеализнровалъ талантливую, но довольно эгоистичную артистку. Отсыла- 
емъ читателей къ стать!; Радина „Полина В1ардо“  („Дн. Пис.“ , 1907, 
кн. IX).
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4.

Элиза Ожешко. f
Несколько деть тому назадъ одна русская корреспондентка посетила 

Ожешко въ ея постоянной „резиденши“ —  Гродно.
Ботъ какъ она описываетъ внешность знаменитой романистки:
Невысокаго роста, съ густыми, взбитыми, седыми волосами, съ 

живымъ, рЬзкимъ, почти мужественнымъ лицомъ и нужными белыми ру
ками, ва одной изъ которыхъ блесгблъ старинный тяжелый изумрудъ,
Э. Ожешко въ своемъ глубокомъ старинномъ кресле производила впеча- 
тленш хозяйки рыцарскаго замка.

Вотъ меткая характеристика, съ которою не могутъ не согласиться те, 
которые умеютъ за ароизведешемъ автора, за идеями, имъ исповедуемыми, 
угадывать его духовный обликъ.

Хозяйка или владелица „рыцарскаго" замка.
Вы чувствуете, какъ въ этомъ определеши сливаются въ одно —  и 

своеобразная поэз1я средневековаго быта, и прирожденное сознаше сеиь- 
оровъ въ превосходстве своей наследственной культуры, и великодушное 
желаше лучшихъ изъ нихъ искренно облегчить участь техъ, кому судьба 
определила более мрачиыб жребш.

Бывалп примеры, что, ополчаясь во имя угнетенныхъ и обиженныхъ 
противъ интересовъ своего же круга, благородп-Ьйшю изъ рыцарской семьи 
наносили жестоше удары близкимъ и роднымъ людямъ.

Но никогда этотъ протестъ не принималъ формы дикаго бунта черни, 
издевательства надъ святая святыхъ, надъ честью и личностью обли- 
чаемыхъ.

Такова и была Ожешко, женщина-патрицшнка по рождешю, женщина 
съ рыцарской душой, отдавшая всю свою жизнь не людямъ своего сослов!я, 
но людямъ, значительно ниже ея стоявшимъ по общественному положенно.

Не алчное стремлеше иныхъ пролетарскихъ вождей, намеренно или 
ненамеренно, создать себе личную карьеру, вошя объ обидахъ и тяготахъ 
„маленькихъ людей “ — руководило Ожешко въ ея писательстве, но без- 
корыстное сердце и просвещенный гуманизмъ.

Говоря старымъ терминомъ, Ожешко —  обличительница.
Безъ всякаго подчеркивашя чувствуется, что все ея симпатш на сто

роне людей, пригнетенныхъ судьбой —  белорусскихъ „хлоповъ", мелкопо- 
местныхъ шляхтичей (ничемъ ее отличающихся отъ простого крестьянина), 
полуголоднаго еврейскаго пролетар!ата.
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Но въ призыв! писательницы —  „и эти даже твои братья!"— вы ни
когда не прочтете:

— А потому за историческую несправедливость твоихъ предковъ, въ 
которой ты неповинеиъ, сотри свою личность передъ ними, ц£луй ихъ 
ноги и обратись въ ихъ раба!

Братство, а не рабство высшихъ или низпшхъ —  пропов$дывала пи
сательница въ своихъ многочисленныхъ ироизведеншхъ.

Какая - то кристальность нравственной красоты, на все отзывчивое, 
любвеобильное сердце —  вотъ, можеть быть, драгоц’ЬвнЬйипя отлич1я 
Ожешко отъ многихъ, даже бол4е сильныхъ талантовъ польской лите
ратуры.

Ожешко —  это огромный неповторяемый перюдъ общественнаго само- 
сознашя Польши, ц'Ёлоб см^ны думъ и переживанш польской интеллигенцш.

На что не отзывалась писательница за длительный срокъ своего-твор
чества, какой уголокъ жизни ея родного народа не былъ осв’Ьщенъ ею?

Человекъ идеаловъ шестидесятыхъ годовъ, она не знала, можеть быть, 
даже не чувствовала эпикурейскаго „искусства для искусства".

На взглядъ банальный и близорукШ, то, за что она боролась, что со
ставляло личный ея подвигъ, старо какъ хпръ:

Свобода личности, несправедливость сословныхъ д'Ьлешй, терпимое от- 
ношеше къ чужимъ ын’Ьн1ямъ и взглядамъ, неизбежное торжество про
гресса и знанш надъ темными силами и нев'Ьжествомъ, постыдность про- 
жигашя жизни...

Но „истины" т'Ьмъ и отличаются отъ „заблуждешй", что он! в^чно 
юны и привлекательны, когда повторяются человЬкомъ таланта и ума.

Немного знаетъ себ’Ь соперниконъ Ожешко и по богатству бытового 
MaTepia.ia, съ большой чуткостью н верностью взгляда, собраннаго ею въ 
своихъ книгахъ.

Въ описашя природы она ум^ла вложить интимность и трогательность, 
неотразимо действуюгщя на читателя.

Перечислять ли все множество произведен  ̂ Ожешко? В^дь почти в с ё  

они въ многочисленныхъ переводахъ такъ же близки русскимъ, какъ под
линники полякамъ.

Симпатш русскихъ читателей къ сочинен1ямъ почившей писательницы 
вн! всякихъ сомн4шй. („Голосъ Москвы".)
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VI.

Охота на лисицъ въ церкви.

‘20 мая сего года въ выездной сессш минскаго окружного суда, въ 
город* Мозыре, будетъ слушаться сенсацюнный процессъ о кощунстве въ 
православной церкви.

Процессъ этотъ тянется уже несколько летъ и представляетъ собой 
нечто вошющее.

По этому поводу мы беседовали съ известнымъ юристомъ, приватъ- 
доцентомъ Б. В. Никольскимъ, который любезно сообщилъ намъ весьма 
интересныя подробности этого дела.

—  Какъ граждански истецъ, —  говорить Б. В. НикольскШ, —  въ на
стоящее время я близко ознакомился со многими деталями этого возмути- 
тельнаго процесса. Могу сообщить следующее. Въ 1905 г. во время 
рождественскихъ праздниковъ комнашя поляковъ-охотниковъ поехала 
охотиться на лисицъ; а оне устроили себЬ норы подъ русской православ
ной церковью... Вамъ кажется страннымъ, чтобы лисицы могли жить подъ 
церковью? Надо вамъ сказать, что во многихъ западныхъ губерншхъ малень- 
юя деревянныя церкви или часовни весьма часто находятся въ лесу... Службы 
въ этихъ церквахъ происходятъ иногда летомъ, а зимою лишь 2 —  3 раза 
въ годъ въ болыше церковные праздники... Вотъ та церковь, о которой 
въ настоящее время идетъ речь, находится именно въ такихъ услов1яхъ...

Паны-помещики узнали о томъ, что лисицы устроили себе норы подъ 
этой церковью, еще задолго до этой охоты. И решили во что бы то ни 
стало устроить облаву именно на этихъ лисицъ, находящихся подъ поломъ 
русской православной церкви...

Съ этой целью поляки во время рождественскихъ праздниковъ на
правились къ церкви, забили лисьи норы, сломали церковный замокъ, 
вошли въ церковь, ввели сюда собакъ, выломали местами полъ. Испу- 
ганныя лисицы выбежали изъ своихъ норъ и стали метаться по церкви; 
здесь ихъ ожидали охотники-поляки. Началась травля и стрельба по 
лисицамъ.

Одна изъ лисицъ, раненая, обезумевшая отъ страха, стала карабкаться 
на образъ Спасителя.

Въ это время полякъ Жалко в сю й открылъ ружейную пальбу по 
лисице и выпустилъ 22 дробины въ ликъ Спасителя!..

Когда была убита первая лисица, началась охота за другой. Вторая 
лисица въ это время забралась въ алтарь. Въ алтарь охотники пустили 
таксъ. После долгаго сражешя съ таксами лиса была растерзана и об
рызгала своею кровью алтарь...

Вотъ вамъ та безобразная сцена, которая произошла въ нашей право
славной церкви...
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Вы можете себе представить, въ какоыъ виде оказался домъ Bo;i;ifi 
после стрельбы охотниковъ по иконаыъ и травли лисицъ собаками...

—  Было лп это кощунство совершен  ̂ случайно въ самозабвенш или

преступлена было совершено несомненно съ заранее обдуман- 
нымъ нам’Ьрешемъ. Планъ охоты, какъ видно изъ свид'Ьтельскихъ пока- 
зашй, былъ предрешенъ за несколько дней. Поел* этой охоты поляки- 
охотники говорили крестьянамъ, что когда они охотились въ православ- 
номъ храме на лисицъ, то знали, что имъ за это нич^о не будетъ.

Они издавались надъ православнымъ храмомъ, находя, что онъ грязи» 
содержится и т. п.

Паны говорили громко:
—  Жаль, что въ Минске такъ мало православвыхъ церквей въ лесу... 

Мы еще устроили бы большую охоту на лисицъ...
Вообще за последнее время глумлеше вадъ православною Церковью въ 

западиомъ крае принимаетъ ужасающш размеры...
—  Помимо веего, —  продолжаетъ нашъ собеседвикъ, —  надо признать 

во всей этой тяжелой исторш, что отношеше местнаго земскаго начальника 
къ этому делу представляетъ также нечто возмутительное. Вообразите, 
этоть земешй начальникъ разбиралъ это дело съ декабря 1905 года до 
18 марта 1909 г. и въ конце-концовъ призналъ деян1я обвиняемыхъ не
преступными псл$дст1Йе того, что обвинеше было возбуждено лицомъ, 
не имеющпмъ достаточно полномочгё для возбуждешя этого процесса...

По мнешю земскаго начальника следовало приложить къ обвинению 
доверенность отъ духовной консисторш, и тогда, пожалуй, можно было б и 
призвать, что эта охота „самовольная"—

После подобнаго отношешя къ делу со стороны земскаго начальника —  
правительствевнаго чиновника, что же намъ остается ожидать вЪ недалекомъ 
будундемъ, когда въ западиомъ крае будетъ введена земская реформа и 
все самоуправлеше естественно попадетъ въ руки поляковъ.

Изъ дальнейшей беседы выяснилось, что по протесту прокурора делу 
все же былъ данъ дальней inifi ходъ.

—  Этотъ процессъ настолько громшй и вошющгё, —  говорить Б. 15. 
Никольский, —  что въ настоящее время имъ интересуется даже заграничная 
пресса... Въ некоторыхъ аншйскихъ газетахъ на-дняхъ появятся все воз- 
ыутительныя подробности этого позорнаго богохульства...

У насъ въ Россш это дело въ самомъ скоромь времени будетъ осве
щено съ, должной точки зрен1я... Подобнымъ процессомъ руссшй юристъ 
обязанъ заняться не ради какихъ бы то ни было меркантильныхъ инте- 
ресовъ, а во имя охраны православной Церкви отъ надругательства со 
стороны инов^рценъ... („ЗемЩ". В. К —шъ.)

4
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VII.
Безприм'Ьрный подвигъ нашихъ войскъ.

100 .тЬтъ назадъ, 10 марта 1809 года, наши доблестныя войска со
вершили безприм’Ьрный въ военныхъ летописяхъ подвигъ —  нереходъ че- 
резъ Вотническш заливъ по льду въ Ш вец!ю. Военная истор!я знаетъ еще 
одно только подобное собьте: движеше шведскихъ войскъ Карла X черезъ 
Большой и Малый Вельты въ 1ЦГ>8 году, но тамъ узше проливы, а Квар- 
кенъ (такъ называется м’Ьсто, гд'Ь проходили наши войска въ 1809 г.), 
между Вазою, въ Финляндш, и Умео, въ Швецш, им^етъ 100 верстъ 
ширины; пространство ледяного поля между прибрежными островами до- 
стигаетъ 60 верстъ, а главное —  это то, что наше движете было только 
въ марте месяце, когда ледъ уже не такъ надеженъ; къ тому же посто
янно повторяющюсн юго-западные ветры несколько разъ въ зиму взламы- 
ваютъ этотъ ледъ, такъ что войска паши рисковали ежеминутно либо быть 
ввергнутыми въ морскую глубину, либо оказаться на шведскомъ берегу 
отрезанными отъ пути отступлешя.

Наши „ чудо-богатыри“ Суворовской школы находились въ этомъ делЬ 
подъ начальствомъ героя Отечественной войны Барклая де-Толли.

Этоть геройскш подвигъ решилъ судьбу длительной шведской кампанш 
н обезпечилъ Poccin господство во всей Финляндш.

Дело было такъ.
Шла война Россш со Швешей. Успехи русскяго оруж1я привели къ 

тому, что въ конце ноября 1808 г. вся Финляндш, принадлежащая Швецш, 
была завоевана. Попытокъ противостоятб намъ со стороны шведовъ почти 
не было; ихъ арм1я была слишкомъ удручена и подавлена и думала только
о томъ, чтобы сохранить возможно больше людей для дальнейшей 
обороны.

Целью нашихъ последующихъ деметшй было сохранить Финляндш. 
Ноложеше Швецш было крайне тяжелое вследств1е внутренняго разлада и 
обострившихся отношешй съ Линией. Все же король шведсый Гу- 
ставъ решилъ продолжать войну и увеличилъ подати, что вызвало 
сильное неудовольеше со стороны населешя. Онъ спрашнвалъ Императора 
Александра [, на какихъ услов1яхъ Финляндж можетъ быть возвращена 
Швецш, на что последовалъ ответь: „Финлянд!я взята Poccieie по праву 
завоевашя и жребио битвъ и не можетъ бытп возвращена иначе, какъ 
силою оруж!я“ .

Швеодя, однако, не Н1ла на миръ. Приходилось силою оруж1я принудить 
ее къ заключенно мира и иринять тё условш, которыхъ желала Poccifl. 
Нмператоръ Александръ [ решилъ перенести русскш знамена на шведскш 
берегъ.

Иланъ зимняго вторжения въ Швещю былъ составленъ генер. Камен- 
скимъ п представленъ Государю, при чемъ онъ указывалъ на необходи
мость перехода по льду и прпдавалъ наибольшее значеше переходу черезъ 
Кваркенъ.
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Однако въ действующей армш сначала возникло сомнеше въ осущест
вимости этого предпр1ят1я. Но вотъ въ Финлявдт прибыль уполномочен
ный Императора генералъ Аракчеевъ. Въ короткое время онъ сумелъ пре
одолеть все препятствш и понудилъ приступить къ скорейшимъ сборамъ 
въ походъ.

Самую трудную и ответственную часть задачи —  походъ изъ Вазы на 
Умео —  предстояло выполнить отряду Барклая-де-Толли. Между Вазою и 
Умео Ботничестй заливъ суживается и образуетъ пролнвъ, называемый 
Кваркеномъ, шириною около 100 верстъ. Во всю ширину пролива отъ 
русскаго берега къ шведскому тянется цепь изъ неболыпихъ, большею 
частью скалистыхъ, совершенно необитаемыхъ, дикихъ острововъ, разо
рванная почти по середине, — здесь проходитъ главный фарватеръ Квар- 
кена. Летомъ Кваркенъ опасенъ даже для неглубоко сидящихъ судовъ, вслед- 
ств!е множества отмелей и неровности морского дна. Зимою пролнвъ за
мерзаете, и тогда между обоими берегами устанавливается сообщеше по 
льду. Но зимнШ путь еще бол'Ье опасенъ: невидимыя подъ занесенныыъ 
снЬгомъ, широкш полыньи и трещины во льду постоянно угрожаютъ скры
той отъ глазъ морскою бездною. Случается, какъ это и было въ декабре 
1808 года и черезъ месяцъ потомъ, что внезапно налетевшая буря взла
мываете этотъ ледяной мостъ и разносить его далеко по морю.

Решивъ немедленно итти изъ Вазы въ Умео, при невозможности далее 
медлить, такъ какъ время года заставляло опасаться вскрыш залива, 
Барклай-де-Толли не дождался ирибьтя въ Вазу всехъ, назначенныхъ ему 
для перехода черезъ залпвъ войскъ и выступить съ теми, катя при немъ 
находились, около З 12 тыс. при 8 оруд!яхъ.

Свой отрядъ онъ разделилъ на 2 неравный части и меньшую, подъ 
начальствомъ полковника Фелисова и войскового старшины Киселева съ 
его удалыми казаками, послалъ впередъ, а съ большею отправился самъ 
слЬдомъ за ними.

6 марта, подъ сенью знаменъ, покрытыхъ славою суворовскихъ похО- 
довъ, русское войско безстрашно двинулось впередъ и къ вечеру благопо
лучно достигло необитаемаго острова Вальгрунта, лежавшаго у самаго про
лива Кваркена п на половине всего пути. Здесь дана была суточная 
передышка измученнынъ людямъ, кстати ужъ подождали и прибыш 
подводъ, проводниковъ и продовольств1я. Такимъ образомъ, день 7 марта 
отрядъ провелъ на бивакахъ, въ необозримой снежной пустыне, среди 
гранитныхъ скаль, где не было признаковъ не то что жилья, но и вообще 
какой бы то ни было жизни.

Въ 5 час. утра следующего дня, 7 марта, отрядъ тронулся съ Вальс- 
горна въ открытое море. На первомъ же шагу началась отчаянная борьба 
съ природою. Свирепствовавшая въ декабре жестокая буря, сокрушивъ 
ледъ, разметала его па всемъ пространстве пролива огромными глыбами. 
Подобно утесамъ возвышались оне въ разныхъ направлешяхъ, то пересе
кая путь, то простираясь вдоль по дороге. Издали эти гряды льдинъ по
ходили на чудовищныя волны, мгновенно скованный лютымъ морозомъ." 
Приходилось то карабкаться по льдинамъ, то сворачивать ихъ на сторону, 
то выбиваться изъ глубокаго снега, покрытаго обледенелой корой, черезъ 
которую поминутно проваливались люди. Лошади скользили, засекали ноги

4*
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объ острые края ледяныхъ осколковъ и вязли въ сн’Ьжныхъ сугробах!,. 
Хотя каждая минута была дорога, но солдатамъ давали частый отдыхъ, 
ибо они едва могли двигаться отъ йзнурешя.

Страшно стесняла походъ артиллер1я, неимов’Ьрныхъ трудовъ стоило 
передвижеше оруд!й по ужасному пути. Къ 8 оруд1ямъ, поставленнымъ на 
полозья, отрядили 200 челов'Ькъ рабочихъ, и, когда Ti окончательно вы
бились изъ силъ, вынуждены были бросить пушки назади подъ прпкрьгпемъ 
резерва. Погода не была противъ насъ: было безветренно и морозь не 
превышалъ 15 градусовъ, но у людей ноги костенели отъ холода, отъ 
страшнаго же напряжешя головы горели и потъ градомъ лплъ съ лица. 
Съ такими нечеловеческими усшпями наше войско въ течеше 12 часовъ 
едва сделало только 40 верстъ и къ вечеру прибыло на пустынный швед- 
скШ островъ Гадденъ, где свалилось на ночлегъ, даже не разводя бивач- 
ныхъ огней.

День 9 марта прошелъ въ неболыпихъ стычкахъ со шведскими отря
дами, засевшими въ лесу на соседнемъ острове Гольмене и въ подго
товке къ наступленш, уже на шведскомъ берегу, на крепость Умео, гд1; 
стоялъ шведскш гарнизонъ подъ начальствомъ гр. Кронштедта.

Какъ громомъ среди яснаго неба, былъ пораженъ шведскш полково- 
децъ невероятнымъ извеси’емъ о появленш въ виду Умео русскаго войска. 
Считая, какъ после самъ сознавался, переходъ черезъ Кваркенъ невоз
можным^ онъ такъ растерялся, что въ первыя минуты не зналъ, что ему 
предпринять. Оправившись, онъ разослалъ во все стороны гонцовъ съ 
приказашемъ жителямъ немедленно спешить на выручку гарнизона, но 
было слишкомъ поздно; въ 1 версте отъ Умео уже развевались победныя 
руссшя знамена и далеко вокругъ раскатывалось по окрестности могучее 
русское „ура“ . Убедившись въ превосходстве русскихъ силъ, гр. Крон- 
штедтъ справедливо заключилъ, что разъ руссюе свершили безпримернып 
по трудности и опасности подвигъ, перейдя черезъ Кваркенъ, то, значить, 
они явились на шведскш берегъ съ решительнымъ намерешемъ одолеть 
непр1ятеля. Гр. Кронштедтъ отказался отъ безполезнаго сонротивленш и 
предложилъ заключить перемир1е.

Въ тотъ же день, 10 марта, победоносное русское войско торжественно 
вступило въ крепость Умео, доставшуюся намъ безъ малейшихъ потерь.

Между темь главныя шведскш силы, подъ начальствомъ ген. Гриппенберга, 
продолжали уклоняться отъ решительной битвы. Нашъ ген. Шуваловъ 
послалъ къ Гриппенбергу офицера съ предложешемъ сдаться, но это пред
ложена было отвергнуто шведскимъ военачальникомъ. Черезъ несколько 
часовъ, однако, Гриппенбергъ пзменилъ свое решеше и согласился поло
жить оруж1е со всемъ своимъ 7-тысячнымъ отрядомъ. Оказалось, что 
Гриппенбергъ только что получилъ отъ Кронштедта известче о занятш рус
скими Умео. Эта капитулящ’я, подписанная въ КалишгЬ 13 марта, имёла 1 
для насъ то значеше, что съ этого дня было разрушено последнее звено, 
соединявшее Финляндш со Швещей, такъ какъ после этого въ рядахъ 
шведскпхъ войскъ оставалось уже совершенно незначительное число фнн- 
скихъ солдатъ.

Черезъ 6 месяцевъ былъ заключенъ, наконецъ, между нами и шведами 
мирный договоръ, 5 сентября 1809 года, въ гор. Фридрихсгаме. Въ эшп,
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договор  ̂ относительно Финляндш, взятой у Швецш силою нашего орушя, 
было постановлено: „Губернги ciu... будутъ отпить состоять въ 
собственности и  державномь обладанги Имперги Россгйской и 
къ ней навсегда присоединяются. .."

Русскимъ людямъ надобно помнить о тЬхъ сынахъ своихъ, которые 
„полагали души свои за друга свои". Финляндская война 1808— 1809 гг. 
была война за насущные, кровные интересы Россш. Для достижения „без
опасности граду Петрову* 100 л’Ьтъ назадъ кровью и потомъ своимъ 
ваши отважные воины поливали фииляндсгая дебри и скалы, мерзли въ 
снегахъ и льдахъ Ботники. Въ Гельсингфорсе предпринято теперь соору- 
жеше часовни въ память павшихъ за Веру, Царя и Отечество въ эту 
славную войну, и русскимъ людямъ необходимо откликнуться на это 
святое дело и внести свои лепты на увековечеше памяти родныхъ 
героевъ. (Р. Ч .)

VIII.

Полетъ на воздушномъ rnapt.
Мы беседовали съ g ц Козеевымъ, совершившимъ полетъ на воз

душномъ шаре Жильбера.
—  Вы уже знаете,—  начадъ В. Н. Козеевъ,—  что шаръ поднялся 

съ воздухоплавательной выставки, въ Императорскомъ техническомъ учи
лище, въ 5 ч. 25 м. вечера. Когда мы стали отделяться отъ земли, 
меня, да, думаю, и другихъ участниковъ полета, охватило чувство уди- 
влешя, недоумешя и, пожалуй, некотораго безпокойства. Но это чувство 
вскоре насъ оставило, когда мы поднялись на разстояше 200— 250 мет- 
ровъ. Новыя впечатлёшя необъятнаго совершенно ошеломили насъ.

Казалось, что шаръ стоить на месгЬ, а отъ насъ удаляется земля. 
Человечешя фигуры, болышя зданш, церкви и колокольни все становились 
мельче, и когда мы поднялись на 500 —  600 метровъ, то весь городъ 
намъ представлялся въ виде какого-то обширнаго муравейника. Рельефы 
исчезли. Среди мишатюрныхъ улицъ двигались толпы крохотныхъ людей, 
не больше вершка величиной. Шумъ города съ миллшннымъ населешемъ 
доносился до насъ какъ что-то неясное, неопределенное. Шаръ летелъ, а 
эти маленьюе, до смешного, человечки бежали за нимъ. Въ хоронпй би
нокль можно было разсмотреть, какъ эти люди-крошки поднимали кверху 
головы, наблюдая за шаромъ.

Ветра не было. Въ воздухе тихо и прозрачно. Шаръ медленно плылъ 
по воздушному океану. Иногда мы попадали въ водоворотъ воздуха и 
описывали зигзаги. Такимъ образомъ мы пролетели надъ Вознесенскою 
улицею, надъ Курскимъ вокзаломъ, Садовою, надъ Варваркою, надъ Крас
ной площадью. Вотъ, узкой стальной лентой вьется рёка Москва. Оказы
вается, вода притягиваетъ шаръ— онъ опускается. Мы бросаемъ балласть—  
и шаръ снова поднимается. Собственно, впечатлеше такое, будто шаръ остано
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вился. И только, когда выбрасываемъ лоскутки бумаг», то узнаемъ, под
нимается ли шаръ или опускается. Если опускается, то бумага ракетой 
взвивается кверху, а если поднимается,—  то, наоборотъ, летитъ внизъ. 
Сбрасываше балласта производить магическое д'Ьйств ie на подъемъ шара. 
Достаточно высыпать нисколько совковъ песку,—  такъ приблизительно 
фунтовъ 15— 20, чтобы шаръ уже поднялся. Л у насъ былъ запасъ бал
ласта— 9 мЬшковъ, пуда по полтора. Любопытно, что сверху вода им'Ьетъ 
необыкновенно прозрачный видъ. Разстилается рельефъ дна, заметны пес- 
чаныя отмели, дно изъ мелкихъ камешковъ.

—  Съ планомъ въ рукахъ,—  продолжалъ В. Н. Коз'Ьевъ, —  мы сле
дили за направлешемъ полета. Болото, здаше электрической станцш, дал’Ьо 
Д!вичье поле, Новод!вичш монастырь, представлявшШся намъ въ вид’Ь 
мишатюрной модели, вокзалъ Брянской жел!зной дороги, окружная дорога, 
деревня Фили.

Мы уже были на высот! 1700 метровъ. од!сь уже сказалась высота. 
На барабаннын перепонки давило. Ощущалась некоторая глухота, но до 
насъ прекрасно доносился лай собакъ. Когда ыы пролетали надъ л!сомъ, 
то ясно слышали п!ше птицъ. Направо, ниже насъ, носились дымчатыя 
облачка. Отчетливо раздавались трели соловья, п !те  дрозда, несложная 
п!сня кукушки. Въ это время насъ охватило чувство безразлич1я и пол- 
наго спокойств1я. Словно мы сидели не въ корзин! воздушнаго шара, а 
въ экипаж! лли на автомобиль. Восемь часовъ вечера. Съ нами корзинка 
съ закускою и винами. Подкрепляемся. Въ бинокль видимъ, что внизу 
какая-то деревушка. Начинаемъ изо вс!хъ силъ кричать, чтобы узнать 
назваше селенш. Слышиыъ отв'Ьтъ и довольно ясно:

—  Р-о-омашково-о...
Летимъ дальше. Вотъ Кунцево. Запаса газа хватило бы на полетъ 

въ течете 15 часовъ, но шаръ продолжаетъ плыть чрезвычайно медленно. 
Это утомляетъ, да, наконецъ, устаетъ спина. Сид!ть негд!. Стоишь въ 
неудобной поз!,—  вокругъ или м! ш ки  съ пескомъ или якорь, или бол
таются веревки. Начинаемъ думать о спуск!, р!шившись предварительно 
подняться еще выше. Снова бросаемъ балластъ и достигаемъ пред!льной 
высоты.

Въ 9 ч. 32 м. начинаемъ спускаться. Внизу нестройный толпы кре
стьяне Б!гутъ со вс!хъ сторонъ. Для спуска облюбовали поляну-выгонъ, 
близъ деревни. Снова земля, опять люди въ нормальную величину, боль
шой зелен!ющш л!съ. Сотни глаз!ющпхъ на шаръ крестьянъ. Просимъ 
схватить за опущенную веревку. Вначал! крестьяне нер!шительиы, за- 
т!мъ стали см!л!й. Впередъ одинъ, потомъ другой хватаются за гайд- 
ропъ. Тянуть къ л!су,—  шаръ рискуетъ попасть на деревья. Командуемт. 
взять въ другую сторону. И шаръ медленно опускается. Прежде всего 
спрашиваемъ, гд! мы. Выясняется, что мы пролет!ли 30 верстъ и спу
стились въ двухъ верстахъ отъ Юдинской платформы, Брестской жел. дор., 
близъ дер. Никольское-Лапино.

Крестьяне охотно помогаютъ намъ убрать шаръ, разыскиваютъ 
подводы. Тутъ же выясняется: они предполагали, что шаръ летитъ бсзъ 
людей и откуда-нибудь сорвался. Оказавъ намъ помощь, крестьяне стала
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требовать на чай. Маленькое недоразувгёше. Шаръ опустился ва поляв-Ь, 
а они жалуются, что будто бы мы истоптали озими.

—  Да какъ же шаръ ногъ испортить зелень, разъ онъ опустился на поляне?
Мужики чешутъ головы.
—  Да шаръ-то не потопталъ, а вотъ народъ-то топтйлъ. Бежалъ со 

всЪгь сторонъ, не разбирая, где зелень. Не летелъ бы шаръ и народъ бы 
не собирался. Все изъ-за него...

Уплативъ ииъ деньги, иы на двухъ подводахъ движемся къ станцш. 
Здесь намъ оказалъ горячее содеВств1е начальникъ станцш и гостившш 
у него брать офицеръ. Быстро былъ накрыть столь. Пили чай. Съ раз- 
решешя начальства на некоторое время задержали поездъ, чтобы дать 
возможность намъ погрузить шаръ. Въ Москву мы прибыли въЗ часа утра.

В. Н. Козеевъ съ высоты сделалъ нёсеолько фотографическихъ сиимковъ.
Кроме В. Н. Козеева и воздухоплавателя Жильбера, въ корзине на

ходились еще членъ всероссгёскаго аэроклуба г. Трепке и студентъ Импе- 
раторскаго техническаго училища Игнатовъ. („Гол. Москвы*4.)

В Н И М А Н 1 Ю  Ч И Т А Т Е Л Е Й .
I.

Отъ Комит ета по В Ы С О Ч А Й Ш Е  разруш енном у ~Ч апруьля НИШ года 
сбору пожертвованы на образоватс фонда им ени И вана Егоровича З а б е 
л и н а  на сооружение здат я Оля Московского Архео.юшческага И нстит ут а  

и при мель археологического м узеи имени И . Е . Набтлина.

31 января 1907 года былъ учрежденъ въ МосквЪ Архсологнчесюй ин
ститута, высшее учебное заведенie, ведомства Министерства Народна го 
Просв'Ьщенщ, имеющее своею ц$лыо подготовку лицъ обоего пола для долж
ностей въ музеяхъ, архивахъ и библютекахъ нравительственныхъ, обще- 
етвенныхъ и частныхъ, а равно и научную разработку археологш, исторш 
и археографа съ ихъ вспомогательными дисциплинами. Курсъ обучен!Я въ 
Институт!» трехл^тши. Въ действительные, слушатели принимаются 
лица, получившш высшее образован1е; лица же, не получивпля высшаго 
образованш, принимаются въ Института въ качеств^ вольнослушателей, 
но съ правонъ держать переходные и выпускные экзамены. Окончивши; 
курсъ Института, смотря по усиЬхамъ и въ зависимости отъ защиты дис- 
еертацш, получаютъ звашя: ученаго археолога или ученаго архивиста 
и  хМствительнаго члена Института, окончившаго курсъ, и члена-сотруд- 
ника или, наконецъ, окончившаго курсъ института. Въ Институт^ препо
даются сл4дующ1е предметы: 1) первобытная археолопя, 2) бытовая архео- 
лопя, 3) хрисианская археолопя, 4) общая исторш искусства, 5) истор1я
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археологическихъ открытШ, G) исторш греческой архитектуры и античной 
декорацш, Т) ncTopin итальянскаго искусства эпохи возрождепш, 8) исто- 
piH русскаго искусства, 9) истор1я русской архитектуры, 10) истор1я рус-
окяго язы ка , 11) исторш  русской литературы, 12) слаинио-русскан цалео-
граф1я, 13) чтешс древнихъ рукописой, 14) греческая палеография, 15) эпи
графика, 16) юридичесюя древности, 17) истор!я учрежден^, 18) истори
ческая географ1я, 19) архивоведеше, 20) музееведЬте, 21) библ1отеков4- 
д'Ьнш. 22) дипломатика, 23) геральдика, 24) нумизматика, 25) сфрагистика, 
2 Л) мо гролш 1и и х1>ииило1|>1, 27) геиеадог1я, 28) :>тнограф1я, 29) геолопя.

Въ настоящее время иъ институт* около 300 слушателей. Институп. 
содержится исключительно на плату за слушаше лекцШ и на частныя но- 
жертповашя *) и помещается пока въ з дан in Медв'Ьдниковской гимназга.

HeHMtHie собственнаго здашя является большимъ неудобствомъ во 
многихъ отношеи1яхъ, почему Сов-Ьтъ Института поел* смерти своего ио- 
четнаго члена и члена-учредителя Ивана Егоровича Забелина, желая 
увековечить его память, постановить ходатайствовать о разр’Ьшенш все
российской подписки на образован1е капитала для сооружешя здашя Ин
ститута и при немъ археологическаго музея имени И. Е. Забелина, на 
что 26 апреля и последовало Высочайшее соизволеше. Полагая, что пре- 
успеянт высшаго учебнаго заведешя, посвятившаго себя изученш родной 
старины, основаннаго въ сердце Россш — Москве, дорого всемъ слоямъ 
общества, Комитет-ь обращается съ покорнейшей просьбой къ вамъ не 
отказать въ свосмъ содеВствш по сбору пожертвованШ (денежныхъ, а 
также различнаго рода строительными матер1алами и предметами обста
новки для здашя Института и предметами древности вещественными и 
письменными для музея).

Пожертвовашя Комитетъ просить направлять по адресу председателя 
комитета, директора Института Александра Ивановича Успенскаго (Москва, 
ЗубовскШ бульваръ, домъ двордоваго ведомства) или казначея — препода
вателя Института генералъ-майора Никандра Александровича Маркса 
(Москва, Волыпой ВласьевскШ пер., д. Альбрехтъ).

Председатель Комитета Александръ Успенсюй.
Членъ Комитета, казначей Никандръ Марксъ.
Членъ Комитета, секретарь It. Высоцк1й.

*) Лица, сделавш1я по сему подписному листу пожертвованш не менее 
пяти тысячъ рублей, могуть быть избраны, на основанш § 13 Высочайше 
утвержденнаго положенш о Московскомъ Археологическомъ Институте, въ 
почетные члены Института, которые, на основанш § 22, пользуются правом!. 
Ношенш нагрудна1’п знака. Согласно § 15 того же Положешя почетнымъ 
членамъ (мужского пола) присваивается пятый классъ по должности-и 
пятый разрядъ по шитью на мундире Ведомства Министерства Народнаго 
Просвещешя.
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2.

Воззвание пргюта св. ВЪры.
Въ Петроковской губ ерши пало более всего жертвъ, погибшихъ отъ 

революц!и, при исполнен1и обязанностей службы. Убийства продолжаются 
и по cie время среди белаго дня. Большинство вдовъ съ детьми нахо
дятся въ крайне б4дственномъ положенш. Но светъ не безъ добрыхъ лю
дей; безъ нихъ онъ не могъ бы и стоять. ВдадЪлецъ усадьбы и каменнаго 
со службами дома, при станцш Каминске, В. В. Казариновъ, положилъ 
начало делу призренш этихъ сиротъ. Онъ уступилъ свою усадьбу со всеми 
постройками, обстановкою и принадлежностями безплатно на нисколько 
летъ подъ сиротскШ прштъ, назвавъ его именемъ св. Веры, въ память 
дочери, смерть которой последовала отчасти по причин! ужасовъ рево- 
люцш. Ныне въ 29 комнатахъ пршта призреваются 45 сиротъ, но пр!ютъ 
можетъ вместить до 120 человекъ.

Все оборудована пршта и содержание сиротъ, въ ожиданш посторон
ней помоши, ведется пока на личныя средства основателя пр1юта св. Веры, 
но теперь В. В. Казариновъ, человекъ небогатый, очутившись съ семьей 
въ 45 человекъ чужихъ детей на рукахъ и уже истощивъ свои средства, 
долженъ былъ прибегнуть къ кредиту, чтобы не бросать начатое дело. 
Кредитъ достигь до 8 тыс. рублей, дело гибнетъ, и нужна скорая и ши
рокая общественная помощь, чтобы продолжать и развивать дело при- 
.зрЬпя.

Въ npijorb преподается грамота и практически: пчеловодство, садовод
ство, кролиководство, огородничество, столярное мастерство, плетен1е изъ 
камыша спинокъ и сидёнШ для стульевъ, рукодЬпе, кройка и шитье 
бълья и гимнастика.

По достижеш'и 15—16 летъ мальчики будутъ пристраиваться въ ре
месленный училища, если цршту не удастся изыскать средства на учре- 
ждеше своего ремесленнаго или образцоваго хозяйственнаго училища.

Два раза въ неделю пр^зжаетъ для осмотра детей врачъ, а также 
священникъ для совершешя службъ.

Утнетенныя несчасиемъ дети, встречая здесь ласку, заботу и любовное 
отношеше, начинають понемногу оживляться, поправляясь вместе съ темъ 
и физически.

В. В. Казариновъ сделалъ все, что могъ; отдачею своего дома и земли 
-сиротамъ онъ лишился арендной платы около 2 тыс. рублей въ годъ, и 
дальнейшее существовате этого благороднаго и патрютическаго дела 
всецело теперь зависитъ отъ отзывчивости русскихъ людей.

Ведь отцы этихъ детей, серые, безвестные, маленыйе люди, умирая за 
Родину и Царя, надеялись не только на. акгь милосердая со стороны рус
скихъ людей, своихъ кровныхъ братШ, но и на ихъ справедливость. Они 
ждугь ея и теперь изъ загробнаго M ipa.

Если не изсякло еще чувство нащональной русской гордости, то оно 
должно вылиться въ горячей поддержке этихъ обездоленныхъ сиротъ. Эти



58 ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

сироты особенный—оне оставлены наиъ славно погибшими часовыми рус
ской государственности.

Теплое участие русскаго общества будетъ лучшимъ нсрукотвореннымъ 
памятникомъ безстрашно принесенной ими для Россш незабвенной жертвы 
за Родину, Царя и русскую государственность, животъ свой поло- 
жившихъ.

Русская пословица говорить, что „не строй церковь, а пристрой сироту1'.
Если, наконецъ, въ васъ живетъ хотя капля чувства патриотизма, 

любви къ Родин*, то знайте, что необходимо оказать поддержку дЪтямъ 
гЬхъ, которые погибли за нее, и только тогда вы можете ощутить сознаше, 
что вы истинный сынъ Poccin.

Пожертвованш для пр1юта св. Btpu принимаются управлешемъ этого 
npiioia.

Посылать деньги следуетъ по адресу:
С.-Петербургъ, попечителю и основателю пршта св. Веры, Валер>ану 

Валер1ановичу Казаринову, Моховая, 30.
Попечительство npiioTa св. Веры.

Д О Б Р Ы Е  Х Р И С Т 1 А Н Е ! S S
бедны и нуждаемся въ куске хлеба. „Милуяй нища въ засмъ даетъ Богу, и рука дающа-
го не оскуд'Ьетъ". Шдные гмолнговеюе крестьяне. Лдресъ: Кисслинъ, Волынской 

губ., причту или церк. старость с. Смолигова.

Добрые люди! Помогите посильной 
лептой бЪдныыъ прихожанамъ села 

в Новой .Тонны, Брапивенскаго уЬзда, 
Тульской губерши, построит!, во иия св. Чудотворца Николая новый каменный храмъ, 
вместо стараго, деревиннаго ветхаго. О здравш вашемъ и о упокоеши вашихъ родст- 
венннковъ будсиъ всегда молиться продъ престолоиъ Всевышняго. Пожертвования 
адресовать: Почтовое отД'Ьлеше при сл. Горбачеве. Моск.-Курск, ж. д., имМе гг- 
Безобразовыхъ, священнику Георг1ю Красноп'Ьвцеву или церковному старость 

Михаилу Иванову Гоголеву.
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Саид— пева; Въ посту — Ал. Фл. Собо— ва.

Нохтуйскъ, Клеймихелю. Стихи пе пойдутъ. (Рукой, высылаются об
ратно закизомъ, прнславшммъ на пересылку марки.)

Старо-Быховъ — Бородичу. Копт. журн. .Св-Ьточъ* и „Дн. Писателя* 
увЬдо.чляетъ васъ, что мартовская кпига вамъ послана 6-го марта, на что у 
насъ имеется почтовая накладная. Потрудитесь взять удостов-bpenie изъ иочто- 
ваго отдЬлсшя въ Старо-ВихонЬ о псиолучепш журнала и переслать намъ. 
Мы лалигаечъ жалобу о ледостапкф журнала.

Секретарь редакши М. Ор'Ьшникова.

Редакторъ-издатель А. В. Кругл о въ.



О БЪ ЯВЛ ЕН И Я 
Свгъточа и Дневника Писателя.

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Апрельской и Майской книгъ— 1910 г.

„Душеполезнаго Чтешя“.

A n p tf lb .
BOCKPECEH IE ХРИСТОВО. (Съ картины Гофман;..) Рисунокъ. — ПИСЬ
МА. ЕПИСКОПА 0ЕОФАНА К Ъ  РЕДАКТОРУ Ж УРН АЛА „ДУШ ЕПО
ЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е“ ПР0Т01ЕРЕЮ В. П. Н ЕЧА ЕВУ  (ВПОСЛЕДСТВШ 
ЕПИСКОПУ ВИССАРЮНУ) 1872—1892 г. — ВЪ  О ВЪ ЯТШ ХЪ  ОТЧИХЪ. 
(Изъ дневника инока.) А. I. — XPHCTIAHCTBQ И НАУКА. Съ нЪмецкаго. 
Праф. П. Казанскаго. — ПАСТЫ РЬ ДОБРЫЕ, ВЪ  СКО РБЯХЪ  БОД
РЫ Й  ДУХОМЪ. Свящ. Г. Н. Корсуна. — ВЪ  ГОСТЯХЪ У ПСКОВИ
ЧЕЙ. (Путевые наброски и впечатления.) Павла Pocciesa. — ИСТОРИЧЕ
СКОЕ ПРИГ0Т0ВЛЕН1Е К Ъ  ХРИСТ1АНСТВУ. Свящ. М. 0-скаго. — 
ПОДЪ ТЕРНОВЫМ Ъ ВЕНЦОМЪ. Стихотвореше. Автора: Молитва Cvpo- 
финик!янки, Дв'Ь трапезы, Бож1е погЬщеше и проч. — ПРИ СВЕТЕ 
ЕВАНГЕЛШ . Односторонне. „Воскресни, Боже!“. Свящ. Н. Орлова. — 
БОГОЧЕЛОВЕКЪ. Стихотворенш. Автора: Молитва Сурофиник1янки, Дв’Ь 
трапезы, Бож 1е посЬщеше и проч. — ИЗЪ ТЕКУЩ ЕЙ  ЛИТЕРАТУРЫ . 
Свящ. Н. А. Колосова. — 1) НА МЫСЛЬ СВ. М АКАРШ  ЕГИПЕТСКА- 
ГО. 2) AD НОМШЕМ... Стихотворешя. В. К. Недзвецкаго. — ЛИТЕРА
ТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКИХЪ ПАТР1АРХ0ВЪ. А. Красева. — 
СЕМЕЙНЫЯ В0СП0МИНАН1Я ПР0Т01ЕРЕЯ АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА 
ЛЕБЕДЕВА. (Съ приложешемъ его портрета.) Сообщила Е. A. JI. — .ЛЮ 
БОВЬ ПОБЕДИЛА". (Разсказъ.) Ив. Попова-Пермскаго. — ВЪ  ОЖИДА- 
Н Ш  СВ. П АСХАЛЬНЫ ХЪ ДНЕЙ. Стихотвореше. I. Евеинчя. — ОТКЛИ
КИ НА СОВРЕМЕННОСТЬ. Перенесена св. мощей препод. Евфросинш. 

П. Pocciesa. — ОБЪЯВЛЕНИЕ
М а й .

НЕИЗДАННЫЙ С0ЧИНЕН1Я СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТР1Я, МИТРОПОЛИТА 
РОСТОВСКАГО. Сообщилъ Ан. Титовъ. — ВЪ  О ВЪ ЯТШ ХЪ  ОТЧИХЪ. 
(Изъ дневника инока.) А. I. — ПИСЬМА ЕПИСКОПА 0ЕОФАНА КЪ  
РЕДАКТОРУ Ж УРН А ЛА  „ДУШ ЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е* ПР0Т01ЕРЕЮ 
В. П. Н ЕЧ А ЕВУ  (ВПОСЛЕДСТВШ ЕПИСКОПУ ВИССАРЮ НУ) 1872— 
1892 г. — ВЕТХОЗАВЕТНОЕ УЧЕН1Е О TBOPEHIH  M IPA. Ив. Нико- 
лина. -  ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНIE  К Ъ  ХРИСТ1АНСТВУ. 
Свящ. М. в —скаго. — ПРИ С ВЕТ Е  ЕВАН ГЕЛШ . На путп къ праведно
сти. Къ тЬмъ, кто ищетъ релипознаго понимашя жизни. Свящ. Н. Орлова.— 
ХРИСТ1АНСТВ0 И НАУКА. Съ нЪмецкаго. Проф. П. Казанскаго. — 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКИХЪ ПАТР1АРХ0ВЪ. А. Кра
сева. — ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ, ВЪ  СКО РБЯХЪ БОДРЫЙ ДУХОМЪ. Свящ. 
Г. Н. Корсуна. — НРОСТЫЯ БЕСЕДЫ. Свящ. 1оанна УгЬхина. — ОТ
КЛИКИ НА СОВРЕМЕННОСТЬ. „Интернацюнальная богословская библш- 

тека“ . Свящ. М. в —скаго. — О БЪЯВЛЕШ Я.
П О Д П И С КА  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я .

Адресъ редакцш: Москва, Б. Толмачевсгай пер., противъ церкви св. Николая.



г------- 1т КНИГОИЗДНТЕЛЬСТВО *

„Нащоналаздоъ а Прогрессъ“

Выпустило въ свЪтъ новыя книги 
и брошюры:

1) „Къ  вопросу о 96 статьЪ основныхъГосударствен- 
ныхъ законовъ". Члена Государствен. Думы И. Й. 
Дмитрюкова. Ц-Ьна 15 коп.

2) „Разр-feiueHie земельнаго вопроса". Члена Государ
ственной Думы К. Ладомирскаго. Ц ^на 20 коп.

3) Государственная Дума и Государственная Оборона.
Ближшй. Ц-Ьна 80 коп.

4) Упрощенный самоучитель полевой оптической 
сигнализацж по азбук1> Морзе. М. Е. Бархатова и
В. В. Функе. Ц-Ьна 15 коп.

5) Сборникъ повестей и разсказовъ. П. Краснова.
I томъ . . . .  ц-Ьна 1 руб.

II томъ . . . .  „ 1 „
6) „Какъ любятъ женщины". С. С. ЩЬна 1 р. 50 к.
7) „Таинственный незнакомецъ". Иллюстрированный 

романъ, переводъ съ французскаго.
8) „Унтеръ-офицерсюя беседы съ солдатами*. Въ

стихахъ. А. В. Скригшцына.

П р о д а ю т с я  во всЪх-ь мрупи  
м а га зи н а х -ь .

ГЛАВНЫЕ СКЛАДЫ:
С.-Петербургь, Пантелеймоновская ул., д. № 7, ев. 7. Телеф. 39-71. 
Москва, Большая Пресненская ул., д. j'f> 28, ев. 20. Телеф. 249-35. 

-- --



Сочинешя А. В. КРУГЛОВА.
(Для взрослыхъ.)

МОЖНО ВЫПИСЫВ. ИЗЪ ВСЪХЪ СТОЛИЧН. КН. МАГАЗИНОВЪ.
Ц-ЬНЫ Б Е З Ъ  П Е Р Е С Ы Л К И .

Живыя души. Очерки и разсказы. Изд. 2-е. Въ 2-хь томахъ (т. I: „Не 
герои1', т. II: „На чужомъ пол1;-). Ц. кпжлаго тома 1 р.

CBjutsywlF.' Роман 1.. U. 1 р.
"Подъ колесомъ жизни. ПовЬсти и разсказы. Изд, ‘2-е. Ц. 1 р.
Вчера и сегодня. Повести и разсказы. Издан]е 2-е. М. Ц. 1 р.
ЛЪсные люди. Очерки и впечатлЪшя. Издаше 3-е. Ц. 1 р. 
Господа-земцы. Очерки и картинки. Ц. 75 к.
Провинцшьные корреспонденты. Повесть и разсказъ. Ц. 75 к.
Въ сЪверныхъ лЪсахъ. Разсказъ. II,. 15 к.
СовЪсть проснулась. Разсказъ. Изд. 3-е М. Ц. 15 к.
Немудреное счастье. Романъ. Изд. 2-е. М. Ц. 1 р.
Кто виновникъ убыли женской души? Этюдъ. М. Ц. 20 к.
Литература ..маленькаго народа" Критико-педагогическ1я бес+.ды но 

попросамъ дЬтской литературы. 2 вып. М. Ц. каж. вып. 85 к.
Стихотворенш. Съ портр. и факсимиле автора. Издаше второе М. Ц.

1 р. 50 к., въ коленкор, переплет!; 2 р. 25 к.
Старь и новь. Повети, очерки и разсказы. Ц. 1 р. 25 к. 
Господа-крестьяне. Дерсвенск1е силуэты. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 50 к. 
ВЪчевой городъ. Изд. 2-е. М. Ц. 50 к.
Женскш Аеонъ. Очррки игтппическяго уголка. Изд. 2-е. М. II,. 25 к.,

h i . naiiK’fe 35 к.
Домна-ренторша. ПонЬсть. Изд. З-е. М. Д. 50 к., въ папкЪ 65 к.
Страшный дядя. Разсказъ. М. Ц. 15 к.

"Вбевяыя похороны. Романъ. М. Ц. 1 р.
Какъ отдыхалъ Иванъ Ивановичъ. Повесть. М. II,. 50 к.
Старички. Разсказъ. М. Ц. 1о к.
Чудесная свЬча. Сказъ. М. Ц . 15 к.
Нищ1е-богачи. Разсказы. М. Ц. 50 к.
За сестру. Разсказъ. М. Ц. 15 к.
Старцы Филимоны. Разсказъ. М. П.. 15 к.
Высонж гость. Повесть. II,. 35 к.
Любовь и Истина. (Духовные мотивы). Стихотворенш. Изд. 2-е. М. Ц. 

20 к., въ папкЪ 30 к.
Вселенсме учители: .

I. Васили Великш. Изд. 2-е. М Ц. 30 к.
II. Григор1й Богословъ. Изд. 2-е. М. Д. 25 к.

III. 1оаннъ Златоустъ. Изд. 2-е. М. Д. 45 к.
Св. Николай Чудотворецъ. Изд. 2-е. М. Ц. 25 к.
Изъ дневника православнаго кмрянина. М. II.. 30 к.
Кронштадтскж пастырь. Очеркь.,М. Д. 25 к.
Запросы духа. Размышленш православнаго мфянина. Спб. Д. 50 к. 
Задушевный рЬчи. Беседы, странички изъ дневника и очерки. Спб. Д. 50 к. 
Въ чемъ счастье. Этюдъ. Д. 10 к.
Въ Чайномъ царствЬ. Очерки китайской жизни. Ц. 1 р. (Подъ псевдо- 

нимомъ АмфилохШ УстюжанскШ).

Три. Нытовые очерки. А. Н. Догановичъ. Д. 40 к.
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ежедневная, кроме посленраздн. дней, умеренно-прогрессивная, независи
мая, политическая, литературная, общественная и экономическая газета. 
Составь сотруднпковъ пополненъ. Кроме того, редакщя завязала сношешя 
нъ уездныхъ городахъ, жизнь которыхъ также будетъ возможно всесто
ронне представлена. Къ услугамъ „Г. имеются въ настоящее время 
корреспонденты въ столичный. центрахъ, а также >  ш, ближаишихъ 

крунныхъ провинщальныхъ городахъ.

ПОДПИСНАЯ ЦТ>НЛ: для городских!. на годъ— 6 р., на полгода -Зр. ок..
3 мес. -— 1 р. 55 к., 2 мес. —  1 р. 5 к. и 1 м!;с. —  55 к. Для 
иногороднихъ: на годъ— 7 р., на полгода— 3 р. 60 к., 3 мес.— 1 р. 

85 к., 2 jrbf.—  1 р. 25 к. и 1 мЬс.— Н5 к.

Редакщя и Контора газеты помещаются въ домъ Кпселева, 
Саратовская ул., Д? 53.

3—2. Рсдактокь-издател. С. А. Богушевсмй

„Р У С С К И ! С Ъ В ЕР Ъ ”
Ежедневная газбта. Щм 
должается подписка 

Издается въ г. 1>ологд J..

П О Д П И С Н А Я  Ц ЪН А :
Па годъ . . . . . . .  4 р. 80 к. На 6 мЬс. . . . 2 Р* 90 к

11 мЬс. . . . . . 4 „ 50 „ 5 „  . . . 2 м 50 „
10 „ . . . . . 4 „ 20 „ 4 ............ •> __
9 „ . . . . . 3 „ 90 .. п 3 „ . . . . . 1 „ 50 „
8 „ . . ■? . . 1 „ — л

V 7 „ . . . . . 3 30 „ и 1 ............ я 60 „

Подписка принимается только съ 1 числа каждаго месяца. 

Адрссъ; г. Вологда, Г». Обуховская, д. Скородумова.

3_0. Редакторъ-издательннца М. Н. Барачъ.

Типограф1Я В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, д. ОбидиноН. Тел. 131-3J
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