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Б Е С Ъ Д А.
I.

Родное недомысл1е.

Ни у кого н^тъ такой путаницы понятш, какъ у рус- 
скаго интеллигента. Недаромъ европейцы съ удивлешемъ 
слушаютъ либеральныя разглагольствовашя русскихъ  лю
дей, старающихся щегольнуть своей просвещенностью... 

Здравомыслящимъ европейцамъ эти разсуждеш я кажутся 

прямо дикими, ибо на ЗападЬ отлично понимаютъ разницу 

между действительностью и мечтами, между желаемымъ и 
существующимъ и, достигая осуществлены перваго, тамъ 

не забываютъ жизни и считаются съ нею. Тамъ не впадаютъ 
въ ошибку, каковой у насъ не чужды не только заурядные 
болтуны, но и люди философской мысли.

Возьмите сощалистовъ на ЗападЬ и у  насъ. Я  говорю, 

конечно, о серьезныхъ дЬятеляхъ этого лагеря, а не о той 

„черни", которая примазывается къ сощалистическому 

флагу. Западные сощалисты не теряютъ чувства патрю- 

тизма и, когда надо, способны сливаться своими стремле- 
шями съ интересами всей родины, никогда не вредя ей, не
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перекидываясь на сторону враговъ ея. В^дь только у насъ 

возможно такое явлеше: pyccKie люди желали поражешя 

русской армш и посылали микадо сочувственныя депеши, 

нащональные траурные дни обращали въ праздники... ВЗадь 

только у  насъ могутъ задавать вопросы: обязательна ли 

защита родины, можно ли называть героями убШпъ (т.-е. 
воиновъ), нужно ли воспитывать военный духъ въ юноше
ства. Въдь только у насъ возможно такое пренебрежитель
ное отношеше къ армш, какое-то злобное чувство къ тЬмъ, 
кто проливаетъ кровь за отечество...

А отчего?

Д а оттого, что мы еще со страницъ дЬтскихъ журна- 
ловъ, на школьной скамь’Ь, уже десятки л’Ьтъ, старались 

отравлять ДЬтскге умы и сердца неправильнымъ отноше- 
шемъ къ войн'Ь, къ военнымъ, извращали пош ш е о святомъ 
долгЬ—  защигЬ родины. До какихъ геркулесовыхъ стол- 
бовъ глупости доходили либералы въ этомъ отнош енш ,—  

ясно, напр., изъ такого маленькаго факта. Въ 1881 или 

82 году я напечаталъ въ одномъ дЬтскомъ журнал’Ь рядъ 

очерковъ-воспоминанш „ApMifl и казаки". Эти очерки по- 
томъ вышли отдельной книгой подъ назвашемъ „Изъ золо
того детства". Въ простыхъ, правдивыхъ наброскахъ я  раз- 
сказалъ „какъ мы играли въ солдатики". Эта книжка такъ 
пришлась по вкусу французамъ, что они ее перевели и въ 
изданш Гаш ета— прекрасномъ, роскошномъ изданш— она 

разошлась тамъ въ болыпомъ количеств^ и вошла въ число 

наградныхъ книгъ ученикамъ городскихъ школъ. А  какъ 

были встречены эти наброски нашей куцей либеральной 
газетной критикой? Рецензентъ одной петербургской газеты 
напалъ съ п’Ьной у рта на журналъ, который далъ мЬсто 
моимъ разсказамъ. Помилуйте! Шовинизмъ, проповедь войны, 
запахъ военщины, стараше увлечь юношество вредными 

идеями и отвлечь его съ пути мирнаго труда на путь сол

датчины... Для этого-ли-де работалъ Милютинъ, превращая 
кадетскш корпуса въ военныя гимназш и пр. и пр. Вздору 

наговорено съ ц'Ьлый коробъ. А  покойный Минаевъ даже 
эпиграмму сочинилъ на меня и поострилъ... какъ могъ уже 
острить во дни упадка и ослаблешя своего таланта.

Я  знаю многихъ либеральныхъ маменекъ, которыя сты
дились дарить своимъ дЬтямъ мою книжку: „развЪ мож

но въ Д'Ьтяхъ развивать и поощрять военныя наклонности!" 

Но д'Ьтямъ разсказы нравились, и въ конц’Ь-концовъ книжка 
пробила севй ш ирокш  ходъ на литературномъ рынкЬ, обо

гащая издателей. Я  знаю даже такой фактъ. Одна маменька, 
уступая настойчивому желанно дЬтей, купила мою книжку. 
И вотъ за чтен1емъ ея засталъ гость— либеральный педагогъ.

—  Что это чи гаютъ съ такимъ восхищешемъ ваши дЬти? —  
спросилъ онъ.
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—  Это.. „Арм1я и казаки"... Ахъ, я не сочувствую... я 

такъ долго боролась... но они... мне надоели... и я уступила...
Она путалась, оправдываясь. Либеральный педагогъ сдЬ- 

лалъ гримасу и произнесъ:
—  Мм... да!.. Нежелательно... шовинизмъ... Но... это после... 

пройдетъ....
Онъ не кончилъ, но улыбка его договорила:

—  П осле мы... это... вытравимъ...

И вытравляютъ...
А  имъ, этимъ „вытравителямъ шовинизма", помогаютъ и 

писатели-интеллигенты и те „самоучки", которые не мо- 

гутъ усвоить правильнаго взгляда на вопросъ и въ своемъ 
а:еланш не отстать отъ „сливокъ мыслящаго общества", вы- 
пускаютъ глупыя книжонки, въ полной надежде, что этими 
книжонками они служатъ „великой идее любви".

Одною изъ такихъ книжонокъ являются и „Песни мира,“ 

нздан. товариществомъ „Возрождеш е". Правильнее было бы: 

_Недомысл1е". Но, очевидно, издатели воображаютъ, что они 
аащищаютъ высшую гуманность. Одно недомысл1е, ибо эта 
гуманность очень дешеваго свойства, и если не всегда озна- 

ч'аетъ трусость, оправдате своего уклоненш отъ долга, то 
часто желаше забросить ядъ въ душ у неустойчивыхъ людей. 
Я отношу это не прямо къ названной книжке, а вообще 

къ подобной проповеди. Авторы же указанной книжки не- 

>мненно действовали по недомыслш,— ибо одинъ изъ нихъ,— 

поэтъ Варлыгинъ— даже прямо противоречить самъ себе. 
Мутная волна захлеснула многихъ и, конечно, прежде всего 
слабыхъ, каковыми являются писатели изъ народа, лишен
ные по своему образованно и развптш возможности противо
стоять сильному слову антирусской пропаганды.Пропаганди

сты столь ловки, что они обошли простецовъ, умело играя 

на затаенныхъ чувствахъ, и вотъ вамъ причина— почему 

едавше сотрудники „Моск. В Ьд .“ и духовныхъ журна- 
ловъ запели по другому камертону и даже начали появ

ляться въ крайне левой печати...
Но обратимся къ сборнику „Песни мира".

Онъ открывается стихами Д . 11. Варлыгина, который го

ворить:

Мой гимяъ не бранному мечу (а какому же?),
Не побЪдителю-герою.
Ихъ лавры видя, я молчу,
Страдая сердцемъ и душою.
Я славлю миръ, священные миръ,
СогрЬтый братскою любовью,
И не запятнанъ мой кумпръ 
Враждой, предательствомъ и кровью....

И  Т. Д.
Понимаетъ ли поэтъ изъ народа, что онъ говорить? Какой 

• у мир ъ можетъ быть запятнанъ предательской кровью?

1*»
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Эксггропр1аторовъ и бандитовъ что ли им’Ьетъ въ виду 
поэтъ? Герои же меча кровью не пятнаются и о предатель

ской крови не можетъ быть и р'Ьчи. Поэтъ, очевидно, забылъ 

такихъ героевъ, какъ Суворовъ, Скобелевъ, забылъ то, что на 

поле битвы послалъ своихъ иноковъ-воиновъ Св. Серий. 

Поэтъ забылъ даже собственные свои стихи, которые ему мы 

и напомнимъ:

Кто Суворова не знаетъ?
ПослЪ Руси и Царя 
Это имя повторяетъ 
Каждый, храбростью горя!
Нашъ онъ, нашъ герой любимый!..
Наша слава...

Духъ безсмертнаго героя 
Движетъ Русью боевою 
И гремитъ на цЪлый свЬть...
И пока Суворовъ славный 
Въ русскоиъ сердца будетъ жить,
НашеВ Руси православной 
Никону не победить!

Что же это: гимнъ или н^тъ? Почему же Суворовъ —  ге

рой любимый? Н аш а слава? Куда и на что велъ свои д ру 
жины Суворовъ? Какъ видите, поэтъ не молчалъ, а воспЬ- 
валъ героевъ меча. Очевидно, г. Варлыгинъ самъ не знаетъ, 
что онъ говорить, желая кому-то нынЪ угодить и казаться 
не гЬмъ, что онъ есть. Но в^дь безсознательная чепуха мо

жетъ вредить тому, кто ее будетъ читать! Впрочемъ, эти 

стихи Варлыгина ничего, а вотъ неугодно ли еще:

„Можетъ быть, объятымъ битвой,
Утопающимъ въ крови—

Прозвучить она (ггЬсня) молитвой,
Призывающей къ любви.

И написанное кровью
Люди съ впрою прочтутъ:

Тамъ, гд4 жизнь цвЬтетъ любовью—
Сердце миру отдаюгь*.

Въ какой „крови утопающимъ", г. поэтъ? ВЪдь часто не 

въ своей ли собственной? Не свою ли „душу кладутъ за 
други своя...'?  Не высшая ли это любовь? Не ш ире ли топ 
трусливой, которая прячется боязливо и не прольетъ крови 
даже тогда, когда надо защитить угнетаемаго, убиваемаго? 

Очевидно, поэтъ въ своей погонЪ за дешевой мещанской 

любовью забылъ великую любовь, когда кладутъ душ у за 

ближняго, жертвуютъ за него своею жизнью!..
Но что стихи Варлыгина. Въ книгЬ есть и еще лучше. 

Прочтите:

Сломаемъ копья и мечи!
В4дь люди мы—не палачи!
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Это восклицаетъ М. Савинъ, если не ошибаемся, бывшш 
редакторъ какой-то газеты булочниковъ.

Но разве  воинъ и палачъ синонимы? Разве  воинъ 
t*ro  казнитъ? Разве онъ только убиваетъ, а не самъ идетъ 

■а смерть? И что же, по мненпо г. Савина: все  наши слав- 

■ые герои— палачи? А  Св. С ерии , посылавшш иноковъ на 

1-эи за родину? Продумалъ ли все г. поэтъ— и редакторъ 
газеты булочниковъ? Я  уже не говорю о томъ, что надо 
1ыло подумать и о ф орм е стиха, чтобы не писать такой 
г гЬпицы:

Съ душою мирной, взоромъ слезъ 
Сольемся въ дружныя объятья...

Но о форм е и вообще о достоинстве „ГГЬсенъ м ира"— какъ 

■оэтическихъ творенш— не будемъ говорить. ОнЬ— просто 
■лохи. И, конечно, если бы не сущность пгъсенъ, не цель, 

гь какою оне изданы,— я бы о книжке не сталъ и упоми- 
■ать. Но она имеетъ въ виду проповедь мира, такъ сказать—  

пацифизмъ... Но что такое пацифизмъ? *)

II.

Война и миръ.

Вспомните опредЬлете пацифизма, данное на одной лекцш 

■ъ Рус. Собранш : проповедь пацифизма есть проповедь 

безсшйя. Пацифисты забываютъ, что война после долгаго 
мира есть п роверка силъ страны и часто освежительна 
какъ гроза. Война создала первоначальную культуру чело
вечества, побудивъ человечество объединяться для взаимной 

ющиты отъ враговъ. Войны дали свободу многимъ на- 
родамъ. Даже п ораж ете  не всегда губительно: многихъ на- 

родовъ оно приводить къ возрождение, какъ иногда тяжелый 
недугъ приводить къ обновлент и укрепленно организмъ 

человека. Развитсе пацифизма —  спутникъ слабости на- 

родовъ.

*) Для иоказав1я достоинствъ пЪсенъ, приведу слЪд. четверостиппе 
г. Коробова:

За бревныя блага земли 
Мы боремся дружно и стойко;
Одно забываемъ мы только:
Бороться за благо любви.

Одно забылъ „поэтъ": „земли и любви", „только и стойко" совсЬмъ не 
немы. Въ 4-хъ строкахъ—четыре такш ривмы. Это много и для самоучки.
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Но, признавъ войну даже зломъ, нельзя же бороться съ 

нимъ проповедью „непротивлешя*, унижешемъ воинской 

доблести и низведетемъ роли защитника родины до роли- 
палача. Такъ бороться можетъ только умственное недомысл1е 
или та преднамеренность, которая хочетъ съ извпстной 

цгълью опозорить и упразднить патрютизмъ. Патрютизмъ— 
свойство сильныхъ, здоровыхъ народовъ. Сильные, здоровые 

народы любятъ свою славу, любятъ свое прошлое, даже 

если оно полно скорби. Это глубоко верно: пока прошлое 

живо въ памяти народной —  оно будетъ подвигать народъ 

по пути прюбретеш я новой славы, будетъ укреплять на
родную мощь. Если поэты будутъ унижать героизмъ, а въ 
школе учить, что стыдно п^ть гимны храбрымъ героямъ 
(„мой гимнъ не бранному мечу“), что воинъ и палачъ почти 
одно и то же... то народъ забудетъ свое великое прошлое. 

Оно перестанетъ его увлекать, волновать, —  оно перестанетъ 
существовать для народа. Но у  такого народа не станешь и 

будущаго. Надо не гасить, а воспламенять въ сердцахъ 
любовь къ родине,— любовь, которая заставляетъ не доро
жить даже жизнью ради родины.

Согласимся, что:

.Война зло, непобежденное добромъ".

Но оно есть —  и неизбежны его последств1я. 11 надо по

мнить, что миръ, купленный ценою позора родины —  зло 
худшее, чемъ война.

Следовательно надо итти на войну и защищать родину 
отъ ея враговъ. Она священна, эта защита всего добытаго 
кровью предковъ, защита всего дорогого сердцу. Это не подлое 

убшство изъ-за угла, практикуемое революшонерами, —  не 

убшство беззашитнаго человека,— это народный поединокъ, 

где обе стороны одинаково жертвуютъ своею жизнью... 

Д аже признавая постоянный миръ благомъ, идеаломъ, 
нельзя называть войну убшствомъ, унижать высокое зва- 
Hie воина и воспитывать въ молодежи отвращеше къ за
щите родины. Ведь это значить лишать страну стойкихъ, 
горячихъ, беззаветно-храбрыхъ гражданъ, готовыхъ умереть 

за родныя „святыни11, и умереть съ сознашемъ, что они со- 

вершаютъ великое, святое дело, что ихъ благословляетъ 

страна, что ихъ памяти —  слава, лавры и гимны. Ведь 
настроете  значить много, и оно сыграло большую роль 
въ последней войне... Р азве  у  воиновъ, бившихся b i 
Турецкую кампаний, было то же настроеше, то же сознаше, 
что и у  сраж авш ихся съ японцами? Развё до техъ и до 

другихъ съ родины доносились одни и те же слова, песни? 

Палачъ и воинъ не одно и то же, и если васъ, идущаго на 

смерть за родину, обзываютъ убшцей, палачомъ, радуются 

вашему позору, поражешю, я думаю, вы переживаете со-
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всЬмъ не то, что переживаютъ воины, которыхъ считаютъ 
доблестными защитниками, которымъ шлютъ благословеше, 
победе которыхъ радуются. Л ож ная проповедь „непроти
влений злу и воспЬваше героевъ мира, отказывающихся итти 

на защиту родины, сделала то, что началъ угасать воин
ственный духъ, и появились „мученики" идеи мира. Но 

ведь христиане первыхъ вековъ ш л и  на войну, не боялись 

убгйетва. Почему? Д а потому, что они шли прежде всего не 
убивать, а  умирать. Св. Серий послалъ на войну иноковъ 
и благословилъ князя и его войско. То же самое сдЬлалъ и 
Савва Сторожевскш . Ужели они оба менЬе понимали духъ 

хриспанства, ч’Ьмъ современные пацифисты, приравнивающее 
воина къ палачу? Бились наши дЬды и прадеды —  и святые 

подвижники благословляли ихъ, идущихъ на войну. Что же: 

все они были далеки отъ хри стн ской  истины, понятой 

только господами Савиными!
Не войну, какъ войну защищаю я; —  не противъ пропо

веди мира, вообще возстаю. Но ведь надо же уметь про- 
поведывать миръ, надо самому подняться на высоту, чтобы 
учить стоящихъ внизу. Гипена хорош а и полезна. Но можно 

ли утверждать, что при самомъ широкомъ развитш гииены и 

ея практическомъ прим^ненш въ жизни— болезни вовсе 

прекратятся и называть врачей— мучителями, а хирурговъ—  
живодерами и мясниками?.. Конечно, нЬтъ. Людей, которые, 
проповедуя гипену, назвали бы врачей и хирурговъ, 
живодерами, все сочли бы за безумцевъ. А  наши проповед
ники и певцы мира именно тагае безумцы, когда они иск

ренни, и уже преступники, когда они выступаютъ со своей 

проповедью тенденцюзно и съ гнусной целью. Церковь мо- 
литъ „о Mipe всего мира", но она же молится и о воинстве.

I I I .

Приготовительный классъ армж.
—  Значить, надо воспитывать юношество въ любви къ 

войне?
Почему— къ войне? Въ любви къ родине. Кого любишь, на 

защиту того самъ охотно пойдешь.
Пусть юноши не боятся войны, не считаютъ дело воина— 

позорнымъ дЬломъ, а, напротивъ, на защиту родины смот- 
рять какъ на священный долгъ и всяюй воинсшй подвигъ 

признаютъ доблестью. Надо закалять юношей, чтобы изъ 

нихъ выходили мужественные бойцы, способные защищать 

отечество и готовые положить за него свою голову.

„Я  пяди родной земли не отдамъ безъ боя".
Такъ долженъ думать каждый. Иначе горе и позоръ ожи- 

даютъ страну. Она станетъ рабой иноземцевъ.



8 ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

Защитники мира должны помнить всегда, что чЪмъ мы 
сильнее, способнее къ войне, —  темъ долее ея не будетъ. 

Сильныхъ боятся и не трогаютъ.

Когда появилось первое въ наши дни потешное войско 

Луцкевича, я  возрадовался духомъ. Меня только трево- 
жилъ вопросъ: первая это или... единственная ласточка? Те
перь газеты ежедневно сообщаютъ о сф орм ировал и  все 
новыхъ и новыхъ ротъ потешныхъ. Но что это: временное 
увлечете, за которымъ настанетъ охлаждеше или... начало 

прочнаго и великаго дела?... Если мы серьезно, наконецъ, 

проникнемся идеей оздоровлены молодежи, то мы остано- 

вимъ ея страшное нравственное разложеше, укрепимъ ея 

физическш силы, поднимемъ ея духъ и воспитаемъ силь
ныхъ защитниковъ родины, действительно осуществимъ идею 
общей воинской повинности. Ещ е недавно и военныя гим- 
назш выпускали молодыхъ людей, тяготевшихъ къ мир- 
нымъ занят1ямъ и избегавшихъ строя, —  пора всемъ шко- 
ламъ готовить не только работниковъ на поле труда, но 

и способныхъ бойцовъ на бранномъ поле. Какая польза 

отъ общей повинности, если въ ряды армш поступаютъ 
люди не только неподготовленные, но и лишенные боевой 
настроенности, воинскаго воодушевленш, люди того штат- 
скаго взгляда, который осуждаетъ войну.

Пусть потгьшния войска будутъ подготовительнымъ клас- 
сомъ армш. Дети любятъ военныя игры,— и эти игры легко, 

при желанш, превратить въ серьезное, государственное по 

важности дело. И дети будутъ смотреть на свою службу 
какъ на настоящую службу родине. Пусть она начинается 
еще въ школе. Пусть ее несутъ и те, коимъ не придется 
ее нести въ рядахъ армш. Все равно: они будутъ готовы 
на случай, способные, крепкхе физически, умелые, дисципли

нированные, получивппе добрые навыки,проникнутые созна- 

шемъ священнаго долга и свыкпцеся съ услов1ями военной 
обстановки... Войско— это народъ. Если все  призываются въ 

ряды армш, то ш кольники,подготовляющая къ военной служ
б е— уже состоять на ней, только въ приготовительномъ 
классе. Придетъ время— и въ арм ш  явятся новобранцы съ 
любовью къ делу, съ знаю емъ его,— не новички, которыхъ еще 
надо обломать, но уже обученные азбуке. А ведь самое-то 
трудное —  это военная азбука, прюбретеше навыковъ. 

Мужикъ и солдатъ —  какая разница! Какъ трудно совер

шить это превращеше —  и въ короткш срокъ. Подгото

вительный классъ облегчить эту трудную работу. Не мужикъ 
явится въ армш , а бывшгй рядовой потешнаго войска... Это 
уже, если хотите, солдатъ... Для него все будетъ легко. 
Тотъ, кто въ детстве былъ солдатомъ потешнаго войска—  

уже не можетъ безъ уваженш относиться къ армш; и въ 

немъ друзья анархш  и певцы ложно понятаго гуманизма 

не найдутъ благодарнаго матершла для своей близорукой
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проповеди. Онъ поиметь еще на школьной скамье, что надо гор
диться честью, какую ему оказываетъ родина, делая егосвоимъ 
завдитникомъ. Ведь имъ можетъ быть только человекъ неопоро

ченный, ибо преступлеше уже лишаетъ человека высокаго 

права— быть защитникомъ отечества и носить мундиръ воина. 

Пусть это лишеше будетъ чувствоваться, будетъ именно по- 

зоромъ, и тогда не явится желаше избавиться отъ службы 
солдата, какъ отъ какой-то кары. Это не кара, а  честь,—  и 
этотъ взглядъ надо укреплять въ дЬтяхъ еще въ школе: пусть 
и въ потешное войско имеютъ право вступать только хо- 
poniie мальчики, непорочные; пусть и эта подготовительная 

служба считается честью, которой легко можно лишиться.

Намъ положительно не достаетъ мужественной доблести. 

Въ последнее время особенно усилилось воспиташе „штат- 

скихъ дупгь", кои прямо трепещутъ войны и стыдятся 
военнаго мундира... Нужна, изволите видеть, мирная работа 

для страны. Но при правильной организацш военнаго строя 
въ школахъ эта организацш нисколько не повредить про- 

свещ енш  и не оттолкнетъ отъ мирнаго труда; она только, 

готовя работниковъ, дастъ детямъ и добрые навыки, при- 

вьеть ту дисциплину, которая такъ важна въ жизни, ра- 

зовьетъ физическш силы юнаго поколешя, заставить юно
шей полюбить то дело, которое теперь для многихъ кажется 
чуждымъ,тяжелымъ,какимь-то бременемъ, чуть лине карой.

Организацш военнаго строя крайне полезна не только въ 
деревняхъ, но и въ городахъ, ибо она устранить мнопе недо
статки въ интеллигентныхъ дЬтяхъ. Посмотрите на гимназиста 

и кадета: одинъ увалень, другой— молодецъ съ виду. И знежен
ный съ детства и „штатски" настроенный— плохой солдатъ.

Идея военнаго строя —  великая идея. Съ детства воспи
танные въ военномъ духе,—  и въ запасе, и на поприщ е 
мирнаго труда, бывппе маленьше воины не утратятъ своего 
настроены и, призванные въ минуты нужды въ ряды 

армш, не окажутся разучившимися и потерявшими военный 

духъ ратниками, какъ это мы видели въ последнюю войну. 

Если вообще нужно обновлеше въ войскахъ, то оно воз

можно только при организацш въ школахъ военнаго строя. 
Въ сердце растетъ дерзновенная надежда, что потешныя 

гвардш поднимутъ вообще духъ народа, дадутъ отпоръ 
проповеди трусости и создадутъ не только молодцовъ-ря- 
довыхъ, но и полководцевъ, вождей, чуждыхъ слащавыхъ 

разсужденш  и крепкихъ волею. Мы должны создать стой

кое, отважное, одухотворенное войско, если не хотимъ стать 

рабами чужеземце въ.
Мало однехъ спещальныхъ военныхъ школъ. Всякая школа 

должна помогать военной школе въ выполненш великой 

задачи...
Всякая школа, ибо все призываются на службу. И уча- 

щ ш ся въ гимназш —  будушдй воинъ, и сынъ священника, уче-
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никъ семинарш —  будущш воинъ. В се  ныне солдаты. И если 

когда-то рыцари дорожили честью защищать свою даму, то 

т^мъ более надо дорожить честью, правомъ защищать свою 

мать-родину. Къ этому надо готовиться съ детства. Это за

бота каждой школы. А между темъ въ какомъ учебномъ 
заведенш, кроме военныхъ училищъ, знакомятъ юношество 
съ понятыми, которыя положены въ основу народной армш, 

составленной изъ всехъ гражданъ, могущихъ владеть ору- 
ж1емъ? Кто говорить юношамъ о воинскомъ долге, кто разъ- 

ясняетъ молодежи значеше идеи патрютизма и старается ее 

привить? Не полагаютъ ли напротивъ ошибочно гг. педагоги, 

что такое воспитан1е вредно, ибо разжигаетъ любовь къ войне? 
Но ведь надо же понимать, что есть разница между искус- 
ственнымъ возбуждешемъ любви къ войне и естественной 

любовью къ родине,— любовью, которая заставляетъ человека 
выходить съ мечомъ въ рукахъ на защиту отечества. Можно 
не стремиться къ войне, не жаждать крови и не бояться 

смерти въ бою, въ сознанш  великаго долга считать себя вои- 

номъ. Ведь часто трусы более всего способны проливать 

кровь, только не свою, а чужую и не въ честномъ ратномъ 
бою, а изъ-за угла, въ маскахъ, избегая ответственности и 
спасая свою особу. Мужество и благородство неразлучны. 
И надо въ юношахъ развивать благородное мужество. Воен

ная доблесть не уничтожаетъ мирной работоспособности. 
Просвещен1е не мешаетъ армш быть храброй, но проповедь, 

имеющая въ виду обезславлеше великой воинской службы —  

преступная проповедь, ибо если образованные юноши будутъ 
вставать подъ знамена съ презреш^мъ къ этимъ „старымъ 
разорваннымъ тряпкамъ",—  пропитанные ложными взглядами 
на войну, то они не поднимутъ духа армш, не возвысятъ ея 

боевыхъ качествъ, а только ослабятъ, разруш ать слав- 
ныя преданш и опозорятъ знамена. П озоръ  ждетъ и всю 

страну. Пусть же поэты не боятся петь гимны „бранному ме

чу", защищающему отечество, но не воспеваютъ одъ другому 
мечу, преступно проливающему кровь. Не стыдно воспевать 

и славить Кутузовыхъ, Суворовыхъ и Скобелевыхъ, —  ибо 
это нащональные герои, это наша слава, наша гордость. 

Когда замолкнуть гимны въ честь ихъ, —  раздадутся гимны 
въ честь бандитовъ. Стыдяпцеся славить бранный мечъ, оба
гренный кровью, уступаютъ место певцамъ, славящимъ преда- 

тельскШ мечъ, запятнанный кровью. Не ободряюшде иду- 

щихъ на бой, а смущаюшДе бойцовъ и ослабляющ е ихъ му

жество —  куютъ цепи позорнаго рабства для своей родины *).

А. Кругловъ.

*) А Дрожжинъ какъ разъ въ „Пбсняхъ иира“ ccminyerb: .удерживай 
бойца отъ битвы!*



ПРИВВДСТВ1Е ЯПОНСКАГО АРХ1ЕПИСКОПА НИКОЛАЯ 

МИССЮНЕРСКОМУ СЪЕЗДУ ВЪ ИРКУТСК!

Высокопреосвященнейинй владыко, милостив’Ьйппй архипастырь и отедъ!

Преосвященнейпне архипастыри, и всё достопочтенные и достолкбезные 
отцы и 6paiie!

Предоставивъ моему сотруднику, преосвященному Cepriio, епископу 
кютокскому, честь лично приветствовать ваше высокопочтенное собрате, я 

не могь отказать себе въ ут^шенш заочно симъ краткимъ письмомъ выра

зить вамъ и мое приветствю.

Я счастливь, что имею радость, такъ же, какъ и вы, служить водво- 
ренно Царства Божш на земле, н^тъ важнее сего служена на земле. 

Для него Богъ облекся въ человеческую плоть и самъ непосредственно 
несъ его; для продолжена его онъ избралъ Св. Апостоловъ, а они, по 
Его наставлен ш, поставляли себе преемниковъ, и заповедали делать то 

же въ роды родовъ до скончашя Mipa. Поприще для сего служешя весь 

ы1ръ; всемъ народамъ должно быть проповедано £вангел!е Царства Бож1я. 

Не могли мы до сихъ поръ объять проповедш въ буквальномъ смысле весь 
м1ръ.

Времени нашего историческаго существовашя еще недостаточно было 
для того. Но, насколько Богъ давалъ намъ силы п открывалъ возмож
ность, дело Бонпе мы творили. Сотни миллшновъ отшедшихъ въ неви
димое Царство Бож1е съ лица Росыи и около ста миллюновъ православ- 

ныхъ хриспанъ ныне живущихъ въ ней —  явное свидетельство того. Что 

касается въ частности до Сибири, то сравнеше того релнгюзнаго состояшя 

ея, въ которомъ она была въ недалекое отъ насъ время св. Иннокентш 
иркутскаго, съ нынешнимъ побуждаетъ только благодарить Бога за помощь, 

явленную вашимъ предшественникамъ и вамъ въ просвещенш Св. Еванге- 
л1емъ населяющихъ Сибирь народовъ.

Теперь настало время намъ возвысить свою деятельность, усугубить 

труды, чтобы, при помощи Бож1ей, и плоды иметь сугубые. Твердо верю, 
что Утешитель Духъ Святой, предстательствомъ святителя Иннокентш, 

Чудотворца иркутскаго, видимо своими нетленными мощами, невидимо 

своимъ блаженнымъ духомъ пребывающаго между вами, вдохновить васъ 
мудростпо и силою уяснить истинныя нужды сибирскихъ и заграничныхъ 
мисс1й, изыскать меры къ ихъ удовлетворенно, составить планы дальней

шей деятельности и потомъ успешно осуществлять ихъ. Одного только мы
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не можемъ просить у Бога и Его святыхъ угодниковъ, это —  чтобы они 
устранили съ нашего миссюнерскаго пути всё трудности и все, что можетъ 

причинить намъ душевныя страдашя.

Мы, преемники пророческаго служешя Спасителя, какъ проповедники 

Его Евангелш, участники въ Его царскомъ служенш, какъ пмЬюице ка

ждый свою долю правительственной власти въ подчиненной ему части церк
ви, не можемъ не участвовать и въ Его первосвященническомъ служенш, 
не только какъ священнослужители, таинственно пзображанше Его при
несете себя въ жертву за грехи Mipa, но и какъ действительные носи

тели креста, заповЬданнаго Имъ Своимъ последователями И потому мы 
можемъ только молить, чтобы Онъ облегчалъ намъ несете креста, помо- 

галъ переносить rfe трудности и сонряженныя съ ними душевныя стра

дашя, какш предлежатъ намъ на мпссюнерскомъ пути. Наше служеше 
есть духовное рождеше чацъ Богу; какое же рождете не сопряжено съ 

муками? И на нихъ мы заранее должны быть готовы.
Но у насъ есть источникъ великаго утЬшешя. Чтобы бодро и успешно 

служить, нужно иметь предварительную уверенность въ томъ, что не 

тщетно трудимся, что успёхъ ув'Ьнчаетъ наше дЬлаше. Намъ неотъемлемо 

принадлежитъ эта уверенность. Не для того Богь сходилъ на землю и 

далъ людямъ учен1е, чтобы оно въ скорости же было искажено, и такъ 
осталось искаженнымъ для большей половины рода челов’Ьческаго. Истина 

не въ католичестве, золото Христова учетя мешающемъ съ глиною про- 
пзвольныхъ измышлен ,̂ и не въ протестантстве, растерявшемъ половину 

и бол'Ье Христова ученш; истина въ православш, всецело хранящемъ 
учен1е Христа Спасителя такъ, какъ Онъ преподалъ его св. апостоламъ. 

Кичится католичество обширностш своей области, но некогда ар1анство 

въ еще более выгодной пропорцш было къ православной Церкви, —  а 

где оно? По всему свету раскинуло свои сети протестантство, но въ 
дробленш на безчисленныя секты его слабость и его будущая емерть. Изъ 
пророческихъ словъ Спасителя мы ясно знаемъ судьбу какъ блуждающаго 

католичества, такъ и дробящагося протестантства. Сказано Петру и въ 
лице его Петровой Церкви: „се, сатана просить васъ, дабы сёялъ яко 
пшеницу, азъ же молихся о тебе, да не оскудеетъ в4ра твоя; и ты не

когда ооращься утверди братш твою“ (Лук. 22; 31, 32). Молитва Бого
человека есть молитва человека и въ то же время изречете воли Бога. 

Итакъ, несомненно, придетъ время, когда Петрова Церковь освободится 
отъ искушенш сатаны, временно допущеннаго по неисповеднымъ судьбамъ 
промысла Бож1я, и обратится къ своей сестре церкви восточной, чтобы 
опять составить съ нею одно, —  чемъ, конечно, Церковь Бож1я будетъ 
очень укреплена. Придетъ время, когда, согласно молитве Спасителя: „да 

вси едино будутъ" (1оан. 17; 21), составляющей и божественное опреде- 

лете о семъ, разсЬянныя и раздроблениыя общины протестантскш собе

рутся и сольются съ истинною Церковно Христовою, и будетъ едино 
стадо и Единъ Пастырь (1оан. 10; 16). Въ хрпспанстве две стороны: 
Божеская и человеческая; Божеской подобаетъ повиновеше, человеческой 
принадлежитъ свобода. Но какъ въ Богочеловеке Божество и человечество 
соединены были нераздельно и неслитно въ одно Лицо, такъ и въ вере, 

данной Богочеловекомъ, повиновеше и свобода должны быть нераздельно
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«единены, хотя и неслиты. А въ католичества и протестантства эти два 

ие цента раскололись и распались: въ первоыъ безусловное повиновете,
■ притомъ авторитету не божества, a „quasi" Божескаго лица; во второмъ 
•езусловная свобода каждаго верить во что ичетъ, что самъ изберегъ. 
И вотъ уже тотъ и другой мфъ начинаютъ сознавать, что не подобаетъ 

:> еъ  быть, что не истинное это христианство, и д^лають попытки выйти 

■зъ своего положенш. Въ католичества старокатоличество, а въ последнее 
время модернизмъ, мар1авизмъ,— у протестантовъ панпротестантше митинги, 

п  которыхъ они тщетно стараются договориться до взаимнаго объедине
на, служатъ проблесками сего сознашя и сихъ попытокъ. Высяшдеся холмы 
■ядимо начинаютъ осыпаться, и поднимающая вбтеръ сомнЬнш, изыска-

■ н, разочарован^ не укр^плете сулитъ имъ въ будущемъ, а постепенное 
■онижеше ихъ и очищеше отъ сора и праха челов’Ьческихъ измышлен]0, 

тто н будетъ въ то же время процессомъ сближешя ихъ съ православною 

■ерковт, пока, по Божио устроенно, онг1: не составятъ съ нею одно ц’Ьдое. 
II такъ будемъ относиться къ хрисианскимъ инов^ямъ съ такимъ же 
благодушшмъ, съ какимъ аиостолъ Павелъ относился къ устранявшимся 

■-■тъ него пропов4дникамъ Христа, говоря про нихъ: какъ бы ни пропов'Ь- 
хывали Христа, притворно, или искренно, я и тому радуюсь и буду радо
ваться (Филип. 1; 18), по Mipi нашей возможности, будемъ стараться 
ускорить для нихъ исполнена пророчествъ и об^товашА Спасителя; пока

■ ■in въ заблужденш, будемъ тщательно охранять наше собственное стадо 

огь фанатиковъ между ними, алчущихъ похищать Христовыхъ овецъ съ 

■в t o  ой пажити Христовой и увлекать въ свои темныя дебри. Б о со всею 
бодростш, со всею силою и ревностно, придавъ себя всецело на д'Ьло, 
будемъ исполнять наше прямое служеше— пропов'Ьдаше Евангел1я Христова 
лцямъ, еще не знающимъ его и сидящимъ во тьмгЬ и сЬни смертной. И 

втсть одушевляетъ насъ въ семъ твердая уверенность, что намъ предле- 
хить Богомъ благословенный усп$хъ пронести истинное Евангел1е по всему 

■ipy, ибо гЬ же уста, которыя изрекли повелеше Св. Апостоламъ: „шедше 

въ м1ръ весь, нроповедите Евангел1е всей твари" (Яр. 16; 15), изрекли 
въ слухъ ихъ также пророчество: „и пролов^стся cie Евангеие Дарствш 
■о̂ всей вселенной, во свидетельство всЬмъ языкомъ" (Me. 24; 14).

Высокопочтеннаго Собрашя нижайнпй послушникъ и усердный богомолецъ,

Николай арх1епископъ Японсшй.

■А 

W  
*



ПйП/ШЩЬ СВЫШЕ
.Какъ прежде, говорить и нын£ 

Съ землею Небеса".

I.

Чудо старца Серафима.
I.

има родимая, пошто это солнышко гр^етъ та- 

ково-то ласково? Милое солнышко, шибко, вид
но, оно красиво!

НЬжная бледная девочка л^тъ 14 подняла 
къ небу бледное личико съ большими синими 

незрячими глазами.
—  Дитя мое!— скорбно вздохнула высокая 

сухощавая женщина въ простой крестьянской 

запыленной одеждЬ.— Ужъ што краше яснаго солнышка? Обездо
ленное ты, дитятко мое.

—  А Михалка iyffc, мама?
—  Вонъ, впереди съ Захаровыми и деть, тож:е на солнышко 

глядитъ: очи ему далъ Господь, да друтимъ обездолилъ.

И съ тяжелымъ вздохомъ она поглядела впередъ себя, гд’Ь на 

зеленой травв, близъ дерева, присЬли старик/ь, старушка и 

отрокъ лЪтъ 16, тоже бледнолицый и синеглазый, ея глухонемой 

сьшъ.
—  Чай, пристали?—  окликнулъ ихъ сидящш старикъ. —  Што, 

Дунюшка, ггруднехонько путь достается? Ты у мамушки все въ 
холе дома была: сказываете, работы не знала; потрудися, дитятко, 

для Ёога теперь.
—  Сади ее подъ тЬнь, Палагея Тимофеевна.
—  Не устала я, дедушка, еще сиводня, цотом!у —  не долго 

шли, какъ встали, и солнышко ласкуегь. А Михалка?
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Мать протянула ея руку къ лицу Михалки, и тотъ улыбнулся 
мягкой и грустной улыбкой, когда/ его коснулись теплые паль
чики сестры, ощупывавшей его лицо.

—  Тута!— протянула Дуня усвокоенно.
-— Сердешныя! —  сказала старушка Захарова. — Ведь, па.детъ 

же такое безсчастье, какъ тебе пало, Тимофеевна. Всёмъ взяли 
бы детки: и пригожи, и кроткш, и саму тебя достаточкомъ Богъ 

не обидЬлъ, говоришь, а  подижь ты: одшгь н^мой и глухой, а 
другая—  слепая.

—  II не говори!— тяжело вздохнула женщина,— тяжко гля- 
д'Ьть на нихъ... надумала къ Преподобному цып Is; мужъ сколь 
отговаривалъ: страда и все, а МихалкЬ съ Дуней не терпится: 
пр^вид^лся имъ Онъ, святой Серафимъ, подъ самый Петровъ 
день приходить и велить: «идите ко дгн'Ь въ пустынь, тамъ я 

васъ исцелю». Проснулися, мне Дунюшка разсказываетъ, а Ми- 
халка маячить про вид-Ьше.

—  А разсказали о преподобномъ-то кто имъ?
—■ Да Дуня услыхала отъ поповскихъ: вхожа она къ нимъ : 

матушкина дочка съ нею однолеточекъ, дружныя оне, жалеютъ 
Дуню у поповскихъ... ну, вотъ, а  она брату размаячила, даромъ 
што не видитъ, ум’Ьетъ маячить ему, онъ все у ней понимаетъ 

лучше моего... после тЬхъ разсказовъ и привиделся имъ святой...
—  Маленькш, ей день кш !—  свотгь мягкимъ голосомъ загово

рила Дуня. —  Такой добрый; меня по голове погладилъ и по- 
звалъ: «иди въ пустынъку съ братомъ въ Саровъ ко мн-ё , нсцЪлю 
тебя тамъ», а Михалке тоже размаячилъ.

—  Ишь ты, —  сочувственно качали головою старики. —  Мы, 
б с т ъ , тоже по обету за внученка идемъ: исцелилъ, значить, 
Онъ ево, а  мы и обещались со старухой сходить къ Нему помо
литься; только идемъ-то тихо... ну, да, сказываютъ, ужъ неда

лече: туп. леса, вишь, пошли... А вы тоже п’Ьшкомъ обещались?

—  А какъ же? Какъ велелъ,— сказала Пелагея Тимофеевна.—  
Мужгь, было, коней снаряддлъ, такъ опи оба, и Дунюшка и Мн- 
халка, руками и ногами...

—  Куда ты, Дунюшка?

—  Ягодою пахнетъ, мама. Михалка ведетъ, мы тутъ тебе 
првнесемъ ягодокъ, —  ответила девочка вставая и, крепко взяв

ши за. руку немого брата, она пошла подъ зеленый навЪсъ при- 

дорожныхъ березъ, где брать, не выпуская ея руки, зорко вгля
дываясь въ траву, рвалъ для нея и матери ягоды.

—  Вотъ какш, сами ягодки, —  сказала старушка Захарова.—  
А недоля пала. Ну, да за все Богъ.

—  Охъ, и нету в^ры, што исцелятся. Ты подумай, Мавра 
Панкратьевна, —  такъ ведь тебя зовугь, сказывала? —  Михал

ка. глухой и немой родился, а  Дуиюшка шести недель ослепла... 

ужлл таые исцеляются? Прости меня, Господи, в^ра неймется, 
не бывать этому; а  што съ ними тагды будеть?.. Они, вотъ, 

ровно за положеннымъ идуть, всю надежду на святого Сера
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фима иолагаютъ, а потомъ што? Отецъ мн+. и говорит!.: душой 
отъ Бога отвратятся; начитанный онъ у меня, знаюнцй; а ба

тюшка нашъ благословилъ: «датская в ера ,—  говорить, тора

ми ворочаетъ, идите и не сумлевайтесь»... Они-то, голуби мои, 

и не сумлеваются, а я, грешница, не поварите, ночи не сплю 
отъ думы; а какъ-стали ближе подходить къ Сарову, ажио меня 
трясти 'тало: какъ же, все на уме, домой-то я ихъ поведу?

- Д а ,— -раздумчиво сказать старикъ.— Хоша и велики чу

деса, отъ преподобнаго, но штобы глухого и немого съ рожденья 
исцелить, да слЪпую тоже почесть съ рожденья, дивно.

—  А нашего-то Алешеньку, внученочка? —  съ глубокой вЬ- 

рою вокликнула старуха. —  Што ты, Митричъ. Умиралъ нарни- 
шечьа, горлышкомъ задушило ево... отъ каво у на^ъ нъ де
ревни пользы ждать? Къ фершалу : «да онъ, —  говорить, —  ио- 
мпраетъ, Когу молиться надо»... —  только три годочка мальчику, 

одинъ единый у сына. Кинулся старик ь съ Захаромъ, сына на
шего такъ звали, въ церковь, а  я коло Алеши съ матерью его; 

посине.п. ребеночекъ, задыхается... батюшка, дай ему Ьогъ здо
ровья, молебенъ сталъ служить въ т(; поры преподобному Се

рафиму ; глядимъ мы съ снохой, отходить зачалъ ребенокъ, рвать 
ево приняло страмомъ какимъ-то, вышло все изъ него, и уснуть 
на. солнышке; въ Петровки это было. Вернулися мужики, онъ 
спитъ, анделъ мой, и здышетъ легко такт., проснулся и всталь, 
какт. встрепаныи, веселый; фершалъ увидалъ, руками сбельхну.ть : 

«молитесь, —  говоритъ, —  кому молились!..» рвоту веле.ть въ 

землю закопать, «болест1>», говорить, «самая худая была, крут.», 
и ни за што о т . его живым I. вид1;тъ не чаялъ. А въ Карповом ь-го 

селъ?..
II долго разсказывала убежденно и толково старушка Захарова, 

пока солнце палило, все полдни, что просидели они подъ бере
зами, и. вернувшаяся съ ягодами дитя, жадно слушала, а брагь 

ея съ глубокимъ внимашемъ гляделъ на старое доброе лицо раз- 
сказчицы, точно ловя звуки пытливыми синими глазами.

И.

Воть и Саровъ. Тихимъ теплымъ вечеромъ они подходили къ 
нему окольной лесной дорогой. Пахло смолистой хвоей, и глаза 

глухонемого Михалки загляделись на пронизанные розовымъ от- 

блескомъ заката гигантские стволы сосенъ, а его сестра съ мягкой 

улыбкой вдыхала лесной ароматъ, смотря передъ собою незря
чими глазами.

—  Вечеряетъ, матушка?
—  Да, дитятко мое. Скоро зазвонятъ въ Сарове къ вечернямъ, 

гулые, сказывають, колокола.
—  Далеко еще, деданька?
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—  К 1. ночи дойдемъ; вотъ скоро холодкомъ нотянетъ, легше 

(Зудеть ,итти.
—  Цв'Ьтик-овъ бы порвать!— съ тихой радостью сказала дгЬ- 

вечьа но обычаю, держась за руку брата.

—  Михалка, пойдемъ?!
—  НЪть, дитятко, некогда, торопиться надо, тутъ поди н 

зверье есть, мы, лгЬдь, лроселкомъ идемъ, блнжннмъ путемъ, 

а н4 большою дорогою... а нашто теб^ цвЪтики?
- Преподобному бы на раку положить, —  сказала Дуня.

—  Да вонт» ихъ сколь у дороги, рви.
—  дан ей порвать, Палагея Тимофеевна! —  сказала "’-тарушка 

Захарова; —  не перечь, коли такъ ей ужъ захогЬлося...
—  Охъ, тошно мн1», ноги меня едва несутъ; Мнхалка, штоль 

псьажеть ей, а я посижу малость : ужъ шибко жарко было днемъ, 

и голова, разломилася; должно нажгло, и сердце ноеть вотъ какъ, 

прямо хошь въ землю зарывайся!—тихо и жалобно сказала Пелагея.

Она глядЪла всл’Ьдъ дЪтямъ. П1;мой тянулъ руку сестры къ 
нредорожнымъ цвЪтамъ, и та сорвала одинъ л другой, протя- 
ггвал другу» свободную руку нередъ собою инстинктивно, точно 
обороняясь; и старики присели, тоже устало опустившись на 

т^аву. Они невольно дрогнули, когда ихъ спутница внезапно 

вскочила, и широко открытыми глазами виилася въ Дуню.

—  Господи! — прошептала старушка Захарова.

Въ полосЪ заходящаго свЪта, падавшаго на лесную дорожку, 
заросшую травой, Дуня вдругъ вырвала руку изъ руки брата 
к, ступпвъ на траву ногою, сама наклонилась къ цвётамъ, npi- 
ютившнмся у кустовъ и съ ликукшшмъ, восторженным!, крикомъ: 
«Цветики... вижу, вижу!— Припала къ нимъ своей св'Ьтловоло- 
coii головкой.

Глухонемой остановился и смотреть на нее пытливо, впив

шись глазами, а она, быстро сорвавъ цв1угы, вскочила, схва

тила. его за руку, повернулась кругом ь, смотря на лЬсъ, зали
ты й розовымт» свётомъ, на цвгЬты у корней въ трав-fe, на заросшую 
дорожку, и, поднявъ лицо къ небу, вдругъ упала опять на колгЬни, 

увлекая за собой и его съ ликующимь крикомъ:
—  Виж} я... вижу я... Михалка, я вижу... вотъ, н^дь, Онъ 

сбЪщалъ... обЬщалъ и сдЬлалъ... Мама, дЪдушка, бабанька, в^дь 
Онъ обЪщаль...

Густой н снльньн! звук I» пронесся надъ лйсомъ, и обезумев
шая отъ радости, шатавшаяся, какъ пьяная, .мать и старики истово 

и твердо перекрестилися, а девочка in, восторженном ь норьцгЬ 
вскричала, сжимая руку брата:

—  Михалка, слышишь, звонятъ? у Него звонять!.. слышишь, 

Мкхалушка?
СвЬтлыя слезы посыпались по лицу отрока,— крунныя, жгучш; 

снь поднялъ, точно озаренное свЪтомъ, лицо на сестру и тихо, 

раздельно д’лухимъ, но яснымъ ролосомъ ироизнесъ съ нужной 

благодарностью:

а*
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—  Слышу, Дуня... слышу!
Tuxifl деревья молчаливо и задумчиво гляд’Вли на ихъ лица, 

сблитыя слезами, слушали ихъ благодарныя молитвы и крики 

радости. И старый лЬсъ, и вечернее небо, и зеленая трава— вся 

эта Божья красота, которую любилъ кроткш Праведникъ, чьими 
молитвами исц'клллмся бедный обездолеяныя дети.

—  Ахъ, мама! —  говорила Дуня ночью, уже послЬ того, какъ 
приложилась къ мощамъ Преподобнаго, глядя на звездное небо 
теплое л ясное, на которомъ горели миллюны звездъ.—  Тянуся 

я за цвътикомъ, ведетъ мою руку Михалушка, и думаю я о  свя- 
томъ Серафим'Ь-ц’Ьлител’Ь, вдругъ кто-то по глазамъ точно мне 

мягкой рукою провелъ, и будто паутина съ нихъ упала, гляжу—  

цветки, зеленая трава, лесины и Михалушкино лицо, и ты на 

дорожив, и небо голубое.
—  А мне, — тихо и съ трудомъ овладевая словами, еказалъ 

ея братъ, —  точно что въ голову стукнуло: гляжу на нее и слышу, 
кркчитъ, радуется, хочу говорить самъ, языкъ не умею сло
жить... она говорить, а звонъ такъ меня по сердцу и ударилъ: 

бомъ... бомъ... бомъ. Дуня говорить: слышишь? а я : слышу, 

Дуня, слышу! —  и все понялъ, какъ надо говорить, и все 

услышалъ.
Какъ давеча въ лесу, по лицу отрока покатились слезы свет- 

лыя и чистыя, а мать съ безграничной любовью прошептала:
—  Благослови Его, Господи, Праведника за все Его добро. 

Душа ноя исходить отъ радости, л неотступно бы я Его раку 

лобзала... Ахъ, детушки, детушки, што только Онъ сделалъ 

дтя меня и для васъ?!..
А тамъ, надъ ракою, где теплились лампады- незримые ангелы 

стаяли у праха Того, чья светлая душа ушла выше звездъ. 
продолжая любить и помогать темъ, кто на земле терпелъ скорбь 

и бд.тЬзпи, и горе. («Рус. Чтете», А. Мирская.)

II.

Благодатное исцЪлеше.

Горько плакала десятилетняя Люба Брунова, когда ей при 
шлось услыхать разговоръ старщихъ о  томъ, что провинщальные 

доктора уже отказлись лъчить ея больное ухо и ооветують не 

медленно везти ее въ Москву къ какому-нибудь известпому врачу. 

Лкба даже слышала, что кто-то упомянулъ слово «операщя» и 
это неосторожно высказанное слово привело девочку въ ужасъ. 
Бедняжка въ продолжена многихъ дней терпеливо переносил1 
свою мучительную болезнь. У нея былгь опасный нарывъ въ ухъ 
Съ каждымъ днемъ д1»вочке становилось хуже и, наконецъ, она 

на одно ухо совершенно оглохла. Осмотревъ внимательно у?.>
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Сольной, врачъ объявилъ ея матери, что у Любы въ больномъ 
ухЬ лопнула барабанная перепонка и что она нав'Ькъ останется 
глухой; вместе съ тЬмъ онъ заявнлъ, что необходимо серьезное 
.г!.чете ,и убеждалъ г-жу Брунову немедленно отвезти дочь ле

читься въ Москву.
Для точности разсказа нелишне упомянуть, что Люба жила 

гь то время въ селе Петропавловске, которое находится въ 

лемп верстахъ оть г. Богородска. Въ этомъ cejrbi родители 
Любы им'е ю п . ковровую фабрику, а  въ Москве на Никольской 
у пщ1'. —  ковровый магазинъ.

Великимь постомъ прошлаго года г-жа Брунова по совету 
. I чившаго Любу доктора привезла свою больную дочь въ Москву; 

я, прежде чемъ обращаться къ московскимъ знаменитостямъ, по

вело, девочку въ Страстной монастырь приложиться къ распя

т о  Спасителя.
Шла. обедня. Народу было очень много. Одна изъ монахинь, 

знакомая Бруновыхъ, провела ихъ сквозь густую толпу молящихся 
приложиться къ святыне.

Какъ только девочка была подведена къ святому кресту, она 
cl. горячей детской верой прильнула къ ногамъ Спасителя и, 

целуя ихъ, что-то умоляюще шептала. Ея мать и приведшая ихъ 

jtcnaxHHJ! съ умилетемъ смотрели на Любу.
По окончанш службы г-жа Брунова решила ехать къ докто

ру, но девочку положительно не могли увести изъ церкви. Она 
все молилась, все прикладывалась къ святому кресту и, узнавъ, 
что по окончанш обедни будутъ служить молебенъ съ акаеи- 
стомъ страстямъ Христовымъ, Люба упросила отстоять молебенъ.

Чемъ больше молилась девочка, тЬмъ спокойней и веселей
■ тановклось выражеше ея лица. А по окончанш молебна Люба 

имела настолько веселый, довольный видъ, что можно было по

думать, что она совершенно выздоровела, да и слышать девоч
ка стала такъ же хорошо, какъ и прежде. Великую милость явилъ 
Гссподь горячо верующей въ Него отроковице. Уже с овеет, 
спокойная отправилась Люба вместе съ матерью къ доктору. О 

прежней боязни и жалобахъ на мучительную боль не было и 
псм ну. Она спокойно дала осмотреть свое болевшее ухо докто

ру, который нашелъ его совершенно здоровымъ. «Да, ведь, у 

вея лопнула барабанная перепонка въ этомъ ухе,— заявила удивлен
но г-жа Брунова, —  развё это только была ошибка лечившаго 
ее вра,ча?» «Нисколько, —  сказалъ докторъ, — это я сразу приме- 
тилъ, что барабанная перепонка была лопнута, но теперь она 
срослась и я вижу на ней маленькш шовикъ».

Радость Любы и ея матери была неописанна. Счастливыя, 

дсвольныя отправились оне домой, съ благодарностью вспоми

нал о чудесномъ исцеленш, полученномъ отъ чудотворнаго распя- 

пя Спасителя. («Кормчш».)

Ф Ф Ф



О Б О  Р С Е М Ъ .
I.

Знаешь, гдЪ счастье-то было?

Въ старой усадьб^, гдгЬ комнаты пусты,

Въ старомъ саду, гдЪ деревья такъ густы,

ГдЬ сохранили изгибы дорожекъ 

Оттиски дЬтскихъ танцующихъ ножекъ,

Тамъ его время хранило.

Тамъ разрослось  оно пышной травою,

Иволгой дикой кричитъ межъ листвою,

Б ’Ьлои росой на лужайкахъ ложится,

Аистомъ въ небЬ высоко кружится,

Помнишь пригорокъ зеленый у старыхъ воротъ? 

Тамъ оно ждетъ.

B tp a  Рудичъ.

11.

Черногор1я и ея праздникъ.
Маленькое княжество— это гн’Ьздо „орловъ“— стало коро- 

левствомъ. На праздникъ прибыли мнопе венценосные го

сти. Празднество отличалось блескомъ и редкою  задушевно

стью. Король Николай I Черногорскш  пользуется всеоб- 

щимъ уважешямъ. Портретъ короля Николая былъ данъ 
нами въ январьскомъ Л"? „СвЪточа14 и „Дневника Писателя" за 

наст. годъ.

4ерногор!я, названная такъ венедшнцами, представляетъ собою пере

полненную горами территорно въ 9.080 кв. километровъ, на которой 

живутъ около 300.000 челов1>къ. Еще съ XII но XIV сто-тЬпе эту гор
ную страну начали занимать славяне, и въ XV в. она была известна подъ нме- 
немъ княжества Зета, принадлежавшаго Великой Сербш. Когда, посл  ̂
Коссовской битвы, турки уничтожили сербскую державу, въ недоступную 
горную область между Скутаршскимъ озеромъ и Каттаро спаслись сербы, 

особенно ц’Ьнивийе свою свободу и независимость. Въ течете пяти сто- 
.TtTitt отбивались черногорцы отъ непрестанныхъ нападен!й турокъ въ
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своей природной крепости, гдЬ буквально каждый камень орошенъ ихъ 

кровью. Такое многовековое наследственное боевое воспиташе выработало 
въ черногорцахъ смелость, рыцарскую гордость и любовь къ независи
мости. Каждый чорногоредъ —  прирожденный воинъ, каждый служить въ 

пехоте 4 месяца, въ артиллерш и въ саперахъ по 6 м!сяцевъ. Каждые 
четвергъ и воскресенье черногорпы занимаются военныын упражнешями. 

Въ любой моментъ Черногор'ш можетъ собрать подъ ружье .‘57.000 чело

века Костюмъ черногорскаго военнаго отличается отъ штатскаго только 
такъ-называемой капой (головнымъ уборомъ). Военные и штатсше носятъ 

"динаковый надюнальный костюмъ: коротше и широте cimie шаровары, 
красную куртку, плащъ, белые чулки и кушакъ для оруж1я. Каждый чер- 
ногорецъ въ 16 лФ.тъ получаетъ казенный револьверъ.

Bet черногорцы, отъ крестьянина до школьнаго учителя, никогда 

не разстаются съ револьверомъ. ВсЬ они —  великолепные стрелки. Нрин- 

цнпъ самозащиты господствуетъ въ Черногорш безраздельно. Въ книге 
черногорскихъ законовъ („Данилинъ кодексъ“) говорится, что отъ всякаго 

наказанш избавленъ тотъ, кто убпваетъ немедленно своего обидчика, 

но если черезъ часъ, то подвергается смертной казни.
Умеренность, постоянство, честность, гостепршмство, строгость нра- 

вовъ — отлпчительныя нравственныя качества черногорцевъ. Женщины 

и девушки тамъ свободно, днемъ и ночью, могутъ одне мдить по горамъ. 

Нацюнальные цвета черногорцевъ —  красный, син1й и белый. Черногор

ская шапка имеетъ всегда черную кайму въ знакъ траура по старой 
родине, —  Великой Cep6iu; красный верхъ обозначаетъ кровь, пролитую 

въ битвахъ за свободу, а инищалы князя —  надежду на счастливое бу
дущее. Женщины носятъ на голове черный платокъ. Черногорцы такъ 
любягь свою гористую родину, что, хотя некоторые дома ихъ отстоять 

на 2 ’/2 часа ходьбы до перваго источника воды, однако, они не остав- 

ляютъ ихъ, потому что въ нихъ жили ИХЪ ОТЦЫ II деды.
Но не вся Черногор1я является царствомъ камня: тамъ встречаются 

мЬста необычайно плодородный. Область Ннкшича, долина Зеты у Дани- 

.юграда, Морача, где расположенъ торговый городъ Подгорица, местность 
къ западу отъ Скутаршскаго озера — Струмина, на склонахъ С-утормана,— 
все это житницы и фруктовые сады Черногорш. Здесь возделываются 

не только все зерновые хлеба и разводятся овощи, но и фрукты, вино- 

градъ и табакъ. На берегу между Антивари и Дульциньо растутъ гра

наты, оливы, апельсины, лавры, мирты.
На горныхъ равнинахъ восточной Черногорш разводится скотъ. Внутри 

Черногорш проведены удобныя дороги. Между Каттаро-Цетинье и Пикши- 

чемъ устроено почтовое автомобильное сообщеше. Между Фирбазаромъ на 
СкутарШскомъ озере и Антивари на Адр1атическомъ море проведена же

лезная дорога. Почтовое и телеграфное сообщеше организовано хорошо. 

Школьное образована обязательно отъ 7 до 13 легь, при чемъ все книги 

и проч. дети получаютъ безплатно. Въ Цетинье, Подгорице и Никшиче 
существуютъ гимназш. Населеше городовъ крайне незначительно: въ Це- 

т'инье всего 1.200, Подгорице 4.000, Ннкшиче 3.000, Дульциньо 2.000, 
Антивари 1.500. Цетинье —  тих1й городокъ, где каменные дома редки; 
расположенъ въ долине, окруженной горами. Главная достопримечатель
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ность Цетинье —  монастырь св. Девы, основанаый въ 1478 г. Три раза 

турки выжигали Цетинье, три раза черногорская столица готова была 
исчезнуть.

Среди черногорцевъ очень распространено знаше иностранныхъ язы- 

ковъ. Одинъ кельнеръ въ „Грандъ-отел,Ь“ въ Цетинье говорить на 8-ми 
языкахъ. Мнопе черногорцы говорятъ по-немецки, по-французски или по- 
итальянски, а образованные говорятъ на всЬхъ 3 языкахъ. Распростра
няется знаше аншйскаго языка. Князь Николай въ этомъ, какъ и во 
многихъ другихъ отношеншхъ, выдается среди своихъ подданныхъ: онъ 

говоритъ по-русски, по-французски, по-итальянски и по-турецки, пони- 

маетъ и по-немецки.

Король Николай, которому теперь идетъ 74-й годъ, 19-ти л’Ьтъ всту- 

пилъ въ бракъ съ Миленой Вукотичъ, которой было 13'/, л'Ьтъ. Отъ 
этого брака родились 7 дочерей и 4 сына. Зорка вышла замужъ за Петра 

Карагеорпевича, теперешняго короля Сербш, Милица и Стана —  за на- 
шихъ Великигь Князей, Анна за князя Баттенбергскаго, Елена сделалась 
королевой Италш, Ксенш и Вера еще живутъ въ родительскомъ доме. 
Старний сынъ короля Николая I скончался въ 1890 г., ЗЭ-л’Ьтнш насл’Ьд- 

никъ престола Данило женатъ на мекленбургской принцессе ЮттЬ, 31-лет- 

шй Мирко —  на сербской принцессе, а 21-летшй Петръ холостъ и учится 
въ гейдельбергскомъ университете. Король и королева наслаждаются 
полнымъ семейнымъ счастьемъ и пользуются цвётущимъ здоровьемъ. 
(Спб. Вед.).

Ш.

ИздЪвательства „обновленной11 Турцж надъ 
православ|'емъ.

Духовенство всЬхъ вероисповедашй даже въ дикихъ странахъ поль

зуется изв$стнымъ уважен1емъ и привилегшми сравнительно съ остальны

ми своими единоверцами. Такъ было и въ старой Турцш, которой, не
смотря на ея некультурность и жестокость, нельзя было отказать въ из- 
в’Ьстномъ благородства.

Въ нынешней „обновленной" Турцш, дело обстоитъ иначе, и издева
тельство надъ православ!емъ [составляете одну изъ главныхъ мйръ пра

вительства, чтобы терроризировать болгарское населеше.

Не говоря уже объ изб1ен1яхъ почти по вс^мъ селамъ священниковъ 

на глазахъ у ихъ приюжанъ, во время только что кончившагося „разо- 

ружешя“ Македонш были случаи самаго наглаго издевательства войскъ 
надъ духовенствомъ.

Въ Штине и его предместьи Ново Село турецкш войска проявили 
особенную свирепость; чтобы устрашить населеше, городъ былъ бомбарди- 

рованъ и частью сожженъ и только после того было прпступлено къ обы- 
скамъ. По разсказамъ очевидцевъ, священникъ Нова Села былъ проведенъ
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к) улицамъ въ изорванной рясЬ съ растрепанными волосами; его подго- 

■1 ли прикладами и заставляли кричать, чтобы населете выдавало 

оружш.
ApxiepeflCKifl наместникъ въ Штине после публичнаго поруганш быль 

■< аженъ въ тюрьму, затЬмъ выпущенъ и, едва вернувшись домой, за- 
с;реленъ.

Поел* этого жандармы (реорганизованные европейскими офицерами) 

■■тали издеваться надъ детьми убитаго, заставляя И1ъ по команде пла

кать и умолкать. Старш1й его сынъ, ученикъ салоникской гимназш, былъ 

■збигь до полусмерти.
Въ Гюричё священника привели въ турецкое училище, сбили у него 

съ головы камилавку и заставили поклясться, что у него нетъ оружш, а 

после этого подвергли пытке, требуя, чтобы онъ отдалъ свое оруж1е.
Чтобы избавиться отъ мучешй, священникъ купилъ ружье (у мусуль- 

манъ ихъ есть сколько угодно) и отдалъ влагтямъ. Истязашя на этомъ 

не только не кончились, а наоборотъ, солдаты начали публично изде
ваться надъ священникомъ, выставляя его клятвопреступникомъ.

Въ соседнемъ селе священника Владо водили по улицамъ въ одномъ 
иижнемъ белье, чтобы онъ убедилъ своихъ прихожанъ выдать оружш.

Измученный, унижепный и избитый, священникъ отпросился пойти пе

реговорить съ прихожанами, отправился домой и лишилъ себя жизни.
Въ с. Зерновци, Кочанской казы священникъ избитъ и арестованъ, 

■зъ с. Драговраще бежалъ въ Болгарш.
Все это— только отдельные случаи, но и по нимъ можно видеть, 

сколько смысла имЬетъ обсужденш въ турецкомъ парламенте новыхъ за- 
конопроектовъ по церковному вопросу, и въ какомъ положенш находятся 

1рист1ане въ Турцш.

IV .

Русское искусство въ ЛондонЪ.

Нынешнш весеншй и летшй сезоны англичане справедливо назкваютъ 

русскимъ сезономъ. Наше искусство не только въ моде, но и сумело 

зарекомендовать себя самымъ блестящимъ образомъ.
Театръ въ Ковентъ-Гардене,— большая опера, нынче изобиловалъ га

стролерами: известный Саммарко, американецъ Мартинъ, г-жа Мельба и 

Тетрацини, чешка г-жа Дестинъ, теноръ г-нъ Ростовскш.
Но никому публика не устраивала такихъ бурныхъ, неслыханныхъ въ 

чопорномъ Ковентъ-Гардене, оващй, какъ нашей примадонне М. Н. Кузне

цовой, а затемъ московскому баритону г-ну Бакланову. Его голосъ назы- 

алп очаровательнымъ и мощнымъ, покоряющимъ. Г-жа Дестинъ радова

лась его успехамъ больше, чемъ собственнымъ, и гордилась темъ, что они 

оба: Баклановъ и она— славяне.
Надо ли говорить, какой победительницей на этомъ конкурсе явилась
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наша Кузнецова? После парпжскихъ ycntioBb въ Grand Opera. гд'Ь ей 

предлагали контракты чуть не на 5 .тЬтъ впередъ, гд’Ь композиторы ста

вили услов!емъ, чтобы ихъ новинки были непременно въ рукахъ г-жи 

Кузнецовой, эту артистку ждали еще болыше лавры въ „столице M ipa“ . 

Самыя серьезныл газеты: „Times", .Daily News', „Standard", „Daily 
Telegraph" посвящали болышн статьи певице, озаглавливая игь „The 
triumph of M-ine Kouznietzoft, „Новый тр1умфъ г-жи Кузнецовой" и т. д.

Apifl Маргариты съ бриллтнтами въ саду— после нея шесть разъ пре
рывали оркестръ, требуя иовторешй, непринятыхъ въ обычное время въ 

Ковентъ-Гардене. Наконецъ, финальное трю въ тюрьме: мощно и ясно 

звучитъ голосъ Маргариты, за нимъ не слышно голосовъ Фауста, Мефи

стофеля... И когда опустился послЬднш разъ занав^съ, мнопе оставались 
къ зрительномъ 3a.1t ,  какъ очарованные. Минута напряжеинаго молчашя... 
II затемъ общш взрывъ такшъ аплодисментовъ, какихъ, какъ писалъ крп- 

тнкъ „Daily News", ему не приходилось еще слышать въ ложахъ и кре- 
слахъ оркестра и areat cercle. Рукоплескали и вызывали артистку всЬ 

безъ исключена...

А черезъ нисколько дней, по окончанш траура, молодой король Георгъ 

V давалъ первый свой раутъ и на него былъ приглашенъ оркестръ Ко- 
вентъ-Гардена, солисты скрипка и рояль, а изъ п'Ьвицъ —  одна русская 
счастливица— .М. 11. Кузнецова. („Рос.“. Каперъ).

V.

260-л"Ьт1е русскаго аршина.

Русски! аршинъ можетъ почти одновременно праздновать 260-л trie, 200- 

лbTie и ЮО-лЪие существовашя его разныхъ образцовъ.Теперь употребляемый 

аршинъ былъ установленъ сто .Игь тому назадъ въ засЬданш Государствен

ная Сов'Ьта 28 шля 1810 года.
Вообще же ucTopia русскаго аршина такова. Впервые мера-аршинъ 

появилась въ Росой въ 1649 г. Но указу царя АлексЬя Михайловича 
отъ 29 января 1649 г., решено „въ версте учинить по 1.000 саженъ, 
а сажень, чЪмъ мирить землю или иное что делать, въ три аршина".

Такими железными аршинами снабжались изъ таможни все пр14зж1е 

иногородше купцы на время ихъ торговли, но по окончанш ея они воз

вращались обратно. „Таможенныхъ" аршиновъ, однако, не хватало и 

купцы отпускали своп товары на локти.
Въ начала XVIII века, приблизительно въ 1710 г., Петръ Велик»! 

установилъ м£ру сажень, равную 7 настоящимъ англшекимъ футамъ в 
аршинъ (локоть) —  28 дюймовъ. Локоть этотъ вывезенъ видно Петромъ 
изъ Голландш, где онъ тогда работалъ. Заключить это можно на томъ. 

основанш, что „голландсюй локоть" равенъ 27,975 дюйма. Такъ эта са

жень въ 7 англ. фуговъ оставалась до 1835 года, когда компсая выра
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ботала более точную сажень. Общей русской м-fepofl сажень оставалась до 

1899 года, когда ввели окончательно аршинъ въ 16 вершковъ.
4 1ЮН)1 1899 г. вышелъ новый законъ, утвердивши! снова аршинъ. 

Понадобилось тогда сделать вполне точную и вЬрную меру. Сделать ее 

надо было необходимо изъ иридвстой платаны. Но если делать изъ этого 

металла „сажень" при условш прочности, то пришлось бы затратить только 

на одивъ матер1алъ бол-fee 100.000 р. При этомъ сажень вышла бы тя

желой и громоздкой. Для удобства же было решено изготовить треть са

жени, т.-е. аршинъ, который и былъ утвержденъ вновь нашей основной 

м̂ рой.
Этотъ „аршинъ" изъ иридистой платины обошелся до 10.000 рублей,, 

но за то вполне проченъ и удивительно точенъ.
Какъ говорятъ, где-ro долженъ храниться, скорей всего въ Москве 

найденный въ кабинете Петра 1 полуаршинъ, равный 14 дюймамъ. Онъ, 

и является предшественнпкомъ нашего теиерешняго полнаго аршина.

Не мало бедъ над Ь л ала въ былыя времена „мера" (то аршинъ, то 

сажень), да еще твердо неустановленная, въ торговле.
Еще более возникало изъ-за этого спора и судебныхъ делъ среди по- 

мЬщнковъ при обмежеванш, размежеван: п и дележе земли между на

следниками.
Но увы... теперь мера и установлена, однако не мало обмериваютъ 

и обвешпваютъ торговцы обывателей.

М.

О мухахъ.

Городской бактерюлогь Ныо-1орка д-ръ Даншь Джексонъ въ статье, 

напечатанной въ последней книжке „American Review of Itewiews" назы- 
ваетъ KOMHCimmjx) муху однимъ изъ онаснейшпхъ враговъ человечества. 
Дополненшмъ къ этой статье является работа объ „опасныхъ нас+.комыхъ“ 

д-ра Эдамса, напечатанная въ „American Magazine".
Эдамсъ утверждаетъ, что въ то время, какъ укушеше москитовъ и визы- 

ваемыя эти м и  укушеншш смертп въ С.-1Птатахъ можно определить въ 

1000 душъ въ годъ, при 3.000.000 инфекцюнныхъ заболеваний, являю

щихся результатомъ укусовъ москитами, враждебная человечеству „дея
тельность" москитовъ не можетъ быть и сравниваема въ вредомъ, причи- 
няемымъ комнатными мухами, какъ разносительницами чахотки и тифа. 

Д-ръ Джексонъ, въ свою очередь, доказываетъ, что „специальностью" ком

натной мухи является перенесете тифозной горячки, холеры, кроваваго 

поноса и разныхъ формъ острыхъ желудочныхъ заболеванш. Но рядомъ 

пзслЬдовашй установлено, что нередко комнатный мухи заражаютъ чахот

кой, дифтеритомъ, оспой, воспалешемъ глазъ и „свинкой".
Количество бактерш, находящихся на одной комнатной мухе, калеблется 

между 250 и 6.600.000, при чемъ быстрота, съ которой оне восприни-
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маютъ бактерш, —  поразительна. При одномъ опыте въ Нью-1орке ком

натная муха, после надлежащей и полной дезинфекцш, была посажена на 

несколько минуть на содержащую бактерш среду. Когда она была снята, 
оказалось, что въ ея рту и на ногахъ находилось не менее 100.000 бак- 

Tepifi.
Разсматриваемая съ точки зренш последнихъ научныхъ выводовъ, ком

натная муха несравненно опаснее тигра или гремучей змеи. Она является 
одной изъ главныхъ носительницъ и распространительницъ аз1атской холеры 

л едва ли не главнымъ факторомъ въ зараженш молока бактер1ями ти

фозной горячки. По вычисленшмъ Джексона, комнатная муха, путемъ за- 

ражешя, въ среднемъ сокращаете жизнь человеческую, по меньшей мере, 

на два года. Въ течете одного поколенш это равняется 4.000.000 чело- 
веческихъ жизней. Во время испанско-американской войны погибло 2.100 
человекъ отъ тифозной горячки, перенесенной мухами.

Немудренно, что въ Нью-1орке начата серьезная борьба съ этимъ 
„врагомъ человеческаго рода“, и оне всячески изгоняются изъ кухонъ, 

ресторановъ и столовыхъ. Но истребить муху затруднительно, если при

нять во внимаше, что одна муха кладетъ 120 яичекъ, и что въ конце

года ея потомство равняется секстиллгону...
Въ статье Эдамса приводятся интересныя сведенш о борьбе съ вред

ными насекомыми. Каждое насекомое имеетъ спецшьнаго врага или вра-
говъ и покровительствомъ этимъ врагамъ борются съ вредными насекомыми. 
Иммгирацш такихъ насекомыхъ нанесла огромный вредъ американскому 

сельскому хозяйству. Изъ 72 насекомыхъ, приносящихъ своей деятельно

стью милюнные убытки населенно, 35 были „импортировании" изъ-за гра

ницы.
Какъ только такой нежелательный „гость“ начинаетъ черезчуръ широко 

пользоваться гостепршмствомъ, эксперты стараются определить его родину, 
затемъ на этой родине разыскиваюгь такую местность, где насекомое 
водится, но въ неболыпихъ количествахъ, истребляемое врагами. Затемъ 
отыскиваюгь этого врага и, въ свою очередь, импортирует, его въ С.-Шта

ты, предоставляя дальнейшую работу уже ему.
Апельсинныя рощи Калифорнш были почти обречены на уничтожеше 

вследствш напавшей на нихъ австралШской вши, но стоило привезти изъ 
той же Австралш несколько сотенъ чернокрылыхъ птичекъ, истребляющихъ 
этихъ насекомыхъ, и черезъ два года апельсинныя рощи были избавлены 
отъ своихъ враговъ. Хлопчато-бумажная „круглянка", завезенная изъ 
Мексики въ штатъ Техасъ, обошлась этому штату въ течете носледнихъ 

15 летъ более 2.000.000 долларовъ въ годъ. Теперь съ этой „круглян- 

кой“ борется особенный видъ жуковъ, которые уже успели уничтожить 

около 60°/0 вредоносныхъ насекомыхъ.
Въ течете года гессенская муха причиняетъ убытка въ С.-Штатахъ на 

сумму 40.000.000 руб. Американше спещалисты, однако, открыли насе
комое, которое занялось истреблешемъ яичекъ гессенской мухи съ громад- 
иымъ успехомъ.

Къ сожалешю, такого „врага" комнатной мухи еще не найдено...
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V I I .

На поляхъ газетъ и журналовъ.

Какъ сдаются казенные заказы— это мы узнаемъ пзъ картинки, нари
сованной въ „Нов. Времени":

— Дело обставляется такъ. Являетесь вы,— представитель русскаго заво
да и агентъ французской что ли или англшской фирмы — къ лицу, отъ кото- 
раго зависитъ передача заказа. Изъ вежливости лицо прннимаетъ всегда 
раньше иностранца,—съ гбмъ говорить удобнее и безопаснее, да по-француз
ски это какъ-то и глаже выходить.

— Закате на вептиляторы? (Беру для примера.) — Какъ же, собираемся 
дать, и скоро... Только имейте въ виду, что намъ потребуются новаго об
разца...

II лицо, отъ котораго зависитъ заказъ, предупредительно объясняетъ 
иностранцу, какого типа нужны эти вентиляторы.

Поел* обласканнаго француза входить представитель русскаго завода.
— Вы о вентиляторахъ?--обращается ,лицо“. . .—Ничего не знаю, Иванъ 

Пвановичъ! Будемъ ли заказывать, что заказывать, когда,—право, ничего еще 
определенно неизвестно...

— Я только наведаться,— уже робеегь Иванъ Пвановичъ...
—  Пожалуйста, пожалуйста... Разве я отказываю. Что вы, Иванъ Ива- 

новичъ... Вы должны звать, что вамъ всегда первому... Кому же, какъ не 
вамъ сообщить...

— Такъ можно надеяться, что нашъ заводъ все-таки узнаетъ во-время?..
— Ну еще бы! Какая же объ этомъ можегь быть речь. Только сеНчасъ, 

повторяю, мне ничего неизвестно...
Обпадеженный Иванъ Иванович! уходитъ, а черезъ месяцевъ пять-шесть 

объявляютъ заказъ, даютъ задаюе, но требуютъ выполнить его въ полгода.
— Я  васъ перваго пригласилъ, — обращается то же лицо къ Ивану Ива

новичу...— Какъ обещалъ. Заказъ въ вашихъ ^укахъ...
—  Мы очень благодарны,— мнется русскш агентъ, — только нашъ заводъ 

не можетъ. Помилуйте, въ такой короткш срокъ, всего полгода... Ведь со
вершенно новый типъ, нужны чертежи...

—  Не мое д4ло, Иванъ Ивановичъ, совсемъ не мое. Такъ въ полгода вы 
ве можете?

— Никакъ нельзя...
— И письменно объ этомъ уведомите...
— II письменно уведомимъ.. .
— А вашъ заводъ, monsieur X? Можетъ быть, вы возьметесь?
— Нашъ заводъ всегда въ курсе,— заявляетъ французъ. — Мы беремся 

выполнить заказъ даже въ пять месяцевъ.
II заказъ передается monsieur X, который зналъ о немъ уже месяцевъ 

за пять и заблаговременно приготовилъ чертежи...

Очень характерно. Чего же можно ждать добраго при такомъ отно- 
шенш къ русскимъ интересамъ. И некого винить— сами виноваты. О naipi- 
отизм-fe— нечего уже и говорить.

* *
*

Одинъ изъ сотрудниковъ .Р . Земли” передаеть сл^д. разсказъ сво
его знакомаго про его встречу съ православнымъ священвикомъ, npi- 
ехавшимъ пзъ-за границы вь Pocciro:
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.Сижу я, — говорит!, онъ мне,—у одного своего знакомаго. Звопокъ... 
Въ прихожую входить пролнчно одетый штатск]В господинъ. На голове мод
ный котелокъ, самъ онъ въ пиджак!;, въ чериомъ галстуке...-

„Насъ знакомятъ другь съ другомъ. Оказывается, это священннкъ рус
ской церкви въ одномъ заграиичномъ город*. Пораженный, впядываюсь въ 
него пристальнее: есть ли въ немъ хоть что-нибудь похожее на свящепника. 
Ровно ничего. Лаже волоса коротко обетрижены. Правда, апломба хоть от
бавляй, но это не обычный авторитетный голосъ пастыря; очевидно, батюшка 
чувствуегь себя прежде всего европейцемъ и чуть-чуть видитъ- въ насъ, сво- 
нхъ собес1дникахъ, варваровъ-русскихъ. Впрочемъ, это обычное явлент: какъ 
русскш челов1.къ пожилъ долго за рубежомъ, то, вернувшись оттуда, онъ lipi- 
обрЬтаетъ особеппый ноучающи! тонъ: дескать, что па васъ смотреть: вы тутъ 
лаптемъ щи хлебаете, а мы виды видали".

„Разговоромъ руководилъ онъ, не безъ удовольств1я прислушиваясь къ себе 
и заставляя слушать окружающихъ. Мимоходомъ коснулся онъ своихъ тепе- 
реишихъ посЬщешй московских!, храмовъ и бросилъ нисколько юмористиче- 
скихъ замЬчашй, какъ пъ Москве кое-кто служитъ. Опять-таки и эти заме- 
чашя, брошснныя вскользь, носили светскш характеръ, светскш тонъ. Ему 
задали вопросъ: а какъ же его Церковь теперь?'

Опъ ответил!. совершенно небрежно:
,11у, теперь моя церковь не функцюнируетъ (подлинное его выражеше). Се- 

зонъ кончился. I’yccKie разъехались. На служб* никто не бываетъ, вотъ н я 
теперь въ отпуску'.

„II сейчасъ же сталъ распространяться, |;акъ npie3ttie pyccKie постоянно 
обращаются къ нему, какую массу услугъ— и мелкихъ и крупныхъ — прихо
дится ему имъ оказывать, разсказалъ несколько случаевь. — и смЬшпыхъ л 
трогательныхъ,— по этому поводу. Съ нимъ очень интересно поговорить, и онъ 
собеседникъ прекрасный**.

.Все же эта встреча оставила но себв очень тяжелое, какое-то особенно 
непр'1Ятное настроеше“ .

Действительно...
Въ 1905 году въ „Русскомъ Лнстк1>“ стали появляться статьи одного мо- 

сковскаго священника. Въ пнхъ онъ плакался на положеше нашего духовенства 
if тутъ же указывалъ цЬлый рядъ мЬръ, которыя, по его мпенш, теперь су
щественно необходимо принять для „раскрепощешя* лнцъ духовнаго звашя. 
Эти меры частично касались именно такого ,обм1рщен1Я“ духовенства— и въ 
крупномъ, и въ такихъ, казалось бы, мелочахъ, какъ ношеше светскаго платья, 
права посещать театры, стричь волосы и т. д.

Эту программу уже выполнило наше заграничное духовенство. Благодаря 
этому, оно возбуждаетъ даже кое-какую зависть въ нЬкоторыхъ изъ нашнхъ 
батюшекъ и отцовъ дьяконовъ. Имъ эта ихъ „обновленная" жизнь кажется 
какимъ-то раемъ.

Я слышалъ про одного молодого дьякона, яапимавшаго прекрасное место, 
благодаря своему голосу. Онъ употребилъ всЬ свои усн.ия, чтобы перевестись 
за границу, и, добившись этого, былъ въ полпомъ восторге, хотя и лишился, 
благодаря переводу, значительной части своихъ доходовъ.

Почему же?
.Какъ же! — говорилъ онъ: — пр^ду туда, буду совс.емъ свктскнмъ чело- 

векомъ, буду ходить въ сн-Ьтскомъ платьЬ. не буду выделяться изъ толпы, 
стану посещать театры. Другая жизнь — свободная, светлая*.

Какъ просто и какъ грустно.
Но ведь, казалось бы, что тутъ оеобеняаго? Почему вотъ я, мфяпинъ, 

глядя на такого .обм1рщнвшагося* священника пли слыша о пемъ, испытываю 
такое же тоскливое ноющее чувство, какое я испытывал, въ детстве: бывали 
у меня „на лоне природы" любимыя одинокш места для гулянья, нетронутыя 
слоило и неисковерканныя рукой человека. На слъдующш годъ приходишь 
туда погулять, — а тамъ ужъ взгромоздилась или дача съ крикливыми оби
тателями, иди— что хуже того — какое-нибудь торговое заведете.

Такъ и тутъ. Грустно видеть это превращеше свящепника въ зауряднаго, 
даже можно сказать, пошлаго обывателя. Ряса хранптъ отъ этого даже самаго
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недостойнаго служителя Церкви, пиджакъ покрываетъ его этою обывательской 
пошлостью съ поп. до головы.

Есть за границей одинъ священникъ — чудсснМшШ челов'Ькъ... По какъ 
я на него могу смотрЬть, какъ на священника, когда я нижу его нъ штат- 
скомъ платье, необъятно толстаго, чуть что не до Фальстафовскаго вида, п 
знаю, что это произошло отъ его любви къ пиву, безъ котораго онъ не мо
жетъ обойтись. Правда, онъ лЪчптся отъ толщины и для этого ездить на ве
лосипед!;. Сопоставьте все это — толстое брюхо, пиво, велосипедъ и шгджакь. 
Является почти карри катера изъ ю.чористическаго журпала.

II вместЬ съ пиджакомъ рождается въ священпикЬ такое же „ниджачное“ 
настроеи1е. Оно проблеснуло въ вышеупомянутыхъ словахъ: .Церковь не 
Функцюпируетъ". Что это такое? „За неприбьгпемъ законпаго числа члепопъ 
собрате пе состоится" или „за отсутстшомъ публики спектакль отменяется". 
Какъ-то хочется напомнить этому батюшке слова митрополита Филарета по 
такому же поводу: .Служить надо для ангеловъ, если нрихожане не пришли 
въ Церковь". Но это уже другой вопросъ; мне хотелось бы только указать 
именно на это „пиджачное”, „обывательское" опошлепт сана.

Утимъ пренебрегать отнюдь не с.тЬдуетъ. Представьте, что такое загра
ничное „обм1рщеше“ дошло уже. до того, что священникъ въ пиджакЬ явится 
и напутствовать умирающаго — и нритомъ глубоко, старозаветно вЬрующаго. 
Какое впечигл’Ьше ироизведетъ на такого человека такое соединетие—пиджакъ 
и исповедь, пиджакъ и чаша со Св. Тайнами?

Я разеуждаю какъ мфянинъ. Я не хочу касаться этого вопроса о священ
нике въ пиджак* слишкомъ глубоко. МпЬ известно, какъ дорого на чужбин I; 
встретить уголокь своего, родного... Но нужно, чтобы этотъ уголокъ былъ не- 
прикосновененъ, чтобы чужбина его не взяла подъ свое влшше... Л вЬдь тутъ 
лёло касается не до какого-нибудь сантиментальпаго воспоминатя о родник, 
а д$ло идетъ о Bt.pt. Въ вйрующемъ русскомъ живегь здоровый консгрватизмъ. 
не доиускающш нн ма.тЬишаго диссонанса въ де.дахъ Веры, гдЬ все должно 
быть цельно и гармонично. Л пиджакъ па священнике— ведь это диссонансъ 
ВОШЮЩ1И. Ну и будетъ этотъ священникъ гидомъ, комиссюнеромъ. консуломъ,— 
въ ллчшемъ случае, полусвященникомъ.

Хорошо ли это даже съ указанной мною, единственно мною затронутой 
точки зрешя?

По-моему, петь, нетъ и нетъ.

Яркая картинка. Со многими разеуждешями автора приходится вполне 

согласиться. Но по поводу словъ: „какъ я могу на него смотреть, какъ 

на священника, когда вижу его въ штатскомъ платьъ, необъятно толстаго

■ знаю, что это произошло отъ любви къ пиву..."— не можемъ не за
метить: при чемь же тутъ одежда? Разве такого же вида и съ 
такою любовно къ пиву пастырь въ рясе становится симпатичнее? 

Мы разъ видели на вокзале священника, сидевшаго за столомъ, 
ааставленнымъ нивными бутылками, —  и курившаго сигару. Призна

емся, мы пожалели, что онъ былъ въ рясе. Будь въ пиджаке —  меньше 

вышло бы соблазна. Мы не за пиджакъ... Боже храни! мы стояли бы 

за рясу и за границей,— но, по нашему мненно, дело не въ одежде, а въ 

поведенш; ибо престижъ поддерживается не рясой и не ею защищается 
санъ. Священникъ съ сигарой во рту одинаково несимпатиченъ —  въ 

рясе онъ или въ сюртуке.
w -X- 

•К

Въ сентябре настоящаго года истекаетъ 35-лет1е со дня смерти А. К. 

Толстого. Мы не даемъ статьи о немъ въ „Светоче", п. ч. А. К. Толстой 
■юдитъ въ число техъ десяти поэтовъ, характеристику которыхъ дадимъ въ 

•бещанномъ нами бозпл. приложена: Русскге поэты (портр., 6iorp. и 

характеристики).
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l. 

+ Протоиерей М. И. Горчаковъ.

Еще смерть выдающегося человека въ среде нашего дуювевства. Умеръ 
протоюрей Михаилъ Ивановичъ Горчаковъ, бывипй профессоромъ въ Спб. 
университете.

Покойный завещалъ венковъ на гробъ не возлагать и речей не про
износить. Скромно и задушевно вышло погребеше М. И., и эта скромная 
простота, лишенная, по воле М. И., обычной погребальной помпезности., 
еще больше объединила въ горе друзей, учениковъ и товарищей, при- 
шедшихъ отдать последнюю дань усопшему, который въ своемъ лице далъ 

образепъ разносторонняго деятеля, примёнявшаго свои богатыя силы на 
гЬхъ поарищахъ, где онъ могь быть полезнымъ и былъ таковымъ.

М. И. ум^лъ черпать изъ сокровищницы жизни все, что щедрой рукой 

предлагалось ему, и далъ удивительное сочеташе жреца науки, пастыря, 
учителя, публициста, выдающагося общественнаго и государственнаго деяте
ля, чутко прислушивавшагося къ голосу жизни, къ ея требовашямъ и за
просами Если прибавить сюда независимость суждешй, открытое испов'Ьды- 

ваше принциповъ, согласоваше слова съ деломъ, то характеристика облика 
М. И. будетъ закончена.

Будучи много легь тому назадъ за границей, М. И. ради чистаго зна- 

шя, помимо всякаго вн4шняго влшшя, учился въ заграничныхъ универси- 
тета1ъ. Въ результате— передъ нами профессоръ и ученый крупной вели
чины въ избранной имъ спецшьности. Какъ священникъ, М. И. настолько 
выдавался среди духовной среды, что последняя послала его представите- 
лемъ своихъ интересовъ въ преобразованный Государственный Советъ, и 

на этомъ выборе сошлись и местное думвенство, и Св. Синодъ, утвер- 
дившш избраше на новый ностъ М. И.

Какъ профессоръ и учитель, М. И. давалъ своимъ ученикамъ редюй 

примеръ нрилежанш, трудоспособности и возможности совмещать безъ 
всякаго ущерба разлпчпыя обязанности и сохранить по самый конецъ много 
летней жизни бодрость тела и духа, веру, надежду и любовь къ человеку...

Старые люди уходятъ со сцены жизни и новый молодыя силы сменяютъ 

ихъ. Таковъ неумолимый человечесшй законъ. Онъ примиряетъ съ неиз

бежностью смерти всякаго человека. Но боль въ сердце и скорбь по утратЬ 

остаются те же и не могутъ быть уничтожены холодными разсуждешями о 
неизбежномъ исходе.

Безшумно и безътр1умфа прошелъ священникъ-профессоръ свой долгш жи
зненный путь, полный труда для человека и за человека. И память о немъ 
переживетъ, несомненно, его земную жизнь и еще долго будетъ жить въ 

сердцахъ знавшихъ его... („Спб. В.“, А. Новоземовъ.)
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I I .

t  К. П. Степановъ.

Искусство и отчасти наша перюдическая печать понесли тяжелую 

нтсрю въ лице почившаго Клавд1я Петровича Степанова.
Истинный художиикъ-академикъ, по образовант и своей дальнейшей 

прьере— говорятъ „М.-Вед.“ — покойный прюбрелъ пзвестность еще во 

■ремя продолжитедьнаго пребыванш за границей, особенно въ Италш. 
■вопя картины его были высоко оценены на выставкахъ. Въ начале 

ивятисотыхъ годовъ его потянуло на родину, где онъ сблизился съ редак- 
юей Московскихъ Вгъдомостей, и съ половины 1903 года началъ до

ставлять матер1алъ для отдела Дудожественныя новости"; здесь онъ зна- 

*омилъ то съ выставкой изображешй Христа и Богоматери, то съ новыми 

■роизведеншми кисти В. М. Васнецова и другихъ художниковъ, то съ за
граничными открытшми въ области церковнаго искусства. Эти заметки, 
«сегда изложенныя живо и интересно, продолжали появляться на страницахъ 
газеты и въ последуюпие годы, пока несчастная русско-японская война и 
затемъ такъ называемое „освободительное движете" не побудили К. II.

■ гепанова откликнуться на бедственное положеше родины. Съ 1905 года, 

■а ряду съ „художественными заметками", онъ выступилъ съ длиннымъ 
рядомъ статей: „Къ современному положенно Россш“ (.¥ 46), „Указъ и 

рескрипгь“ (>.¥ 63 и 117), „О представительстве" (М» 66 и 189), 
_Интеллигенц1я и школа" (?& 135), „Задачи русской политики" (У> 142)
■ друг. Особенно замечательный статьи покойнаго Клавд1я Петровича
яоявились въ Московскихъ Впдомостяхъ въ прошломъ 1909 году. 

Вазовемъ: „В. Д. Поленовъ и его картины изъ жизни Христа" (№ 92), 

■ызвавшая общее внимаше статья, „По поводу памятника Гоголя" (.V 96), 

загЬмъ „Драгоценное достояше русскаго народа" (>  101) и последняя 
статья въ Московскихъ Вгъдомостяхъ „Памятникъ Ими. Александру III". 

Покойный не ограничивался помещешемъ статей въ М. В., но писаль 
«■ще очень много въ Московскомъ Голосгь, газете имъ же основанной и 

редактируемой. _
Въ то же время продолжалась и художественная деятельность К. II.

| гепанова, но уже на новой почве иконописи. Памятниками талантливой 

деятельности почившаго К. П. Степанова останутся: основанная имъ при 
Донской обители „школа иконописнаго дела” и высокохудожественные 

образа и стенная живопись въ „храме-усыпальнице" Великаго Князя 
I'eprifl Александровича при Московскомъ Чудовомъ монастыре. Пусть же 
ли „дела искусныхъ рукъ" и проявлены художественнаго даровашя до- 

гавятъ почившему втъчную память.
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III.

+ Михаилъ Прововичъ Садовсшй.

Въ ночь на 21 шля отъ кровоизлшшя въ мозгъ скончался артистъ 
Имнераторскаго Малаго театра въ Москве, Михаилъ Прововичъ Садовскш. 
М. П. родился 12 ноября 1847 г. въ Москве, въ доме своей бабушки. 

Онъ былъ единственнымъ сыномъ знаменитаго артиста, Прова Михайло

вича Садовскаго (1818 — 187‘2 гг.). Начавъ свое образована въ четвер

той московской гимназш, а за темъ перейдя въ третью, М. П. захворалъ 

тяжелой глазной болезнью и всл1;дств1е этого долженъ былъ закончить об

разована дома. У отца Садовскаго очень часто бывали Островсий, Ни- 
семскш, Мей, Ап. Григорьевъ, П. Бергъ и друпе известные тогда пред
ставители интеллигентной Москвы. Эта обстановка и определила призваше 

молодого Садовскаго къ театру и литературе. Впервые онъ выступилъ на 

сцене въ 1867 г. въ Артистическомъ кружке, въ роли Андрея въ пьесе 

Островскаго „Въ чужомъ пиру похмелье". На казенной сценё Малаго те
атра М. II. дебютировалъ 17 октября 1869 г. въ роли Подхалюзина 

(„Свои люди сочтемся"). Лучшими ролями М. И. Садовскаго считались: 
Андрей БЬлугинъ, Мурзавещий („Волки и Овцы“), Счастливдевъ („Лесъ“), 
Хлестаковъ („Ревизоръ"), Мелузовъ („Таланты и поклонники"), Лепи- 
релло („Каменный Гость11) и друг. („Н. Время").



I

Сельская начальная школа.

i. настоящее время часто приходится читать объ 
открытш начальным, школь. Казалось бы, что 
прежде ч1>м'ь составлять сЬти предположенных'!, 

къ открытие школъ, необходимо разобраться въ 

основныхъ вонросахъ школы, но о такой работ!з 

очень мало слышно. .Значеше же начальной сель

ской школы такъ громадно, что нзучеше ея 

деятельности необходимо.
Часто говорится на, различныхъ съЬздахъ и въ разныхъ комис- 

с.яхъ о связи начальной школы съ городскимъ училищемъ и 

объ отношенш посл'Ьдняго къ средней школе. Конечно, такая связь 
желательна, но она не лмЬетъ такого существеннаго значешя, 

ьакъ следующее вопросы: что даеть сельская начальная школа 
народу? каковы ея воспитательные и образовательные результа

ты? ,и какими путями улучшить школу? Эти вопросы остаются 

безъ должнаго освЪшешя.
Съ гЬмъ воспитательным!. вл1ЯН1еыъ. которое оказывала до 

сего времени сельская и вообще народная школа, мириться ни- 

ьакъ нельзя: оно слишкомъ ничтожно. Жизнь ноказываетъ, что 
учивпиеся въ школе крестьяне очень часто скорее поддаются 

злу, чЪмъ неграмотные. Въ качестве материала по этому вопросу 
привожу многолЬтшя наблюдешя земскаго начальника и судеб

ного следователя. Каждый ^изъ нихъ говорит!.: «Я далекъ отъ 
мысли обвинять школу, но долженъ сказать, что вь неграмотномъ 

крестьянине есть что-то, удерживающее человека отъ дурного 
поступка, а въ грамотномъ ничего неть,,. Это не пустыя слова: 
въ нихъ много правды. Грамотность даетъ человеку больше сво

боды, и грамотный, но не получивнии добрыхь навыковъ, ско- 

pte становится на путь, ведущш въ царство тьмы.

Существующая школа кроме грамотности ничего не д,аеть. Она. 
такъ сказать, фабрика грамотности, работающая по зимамъ, а 
■е светочъ. Съ такой школой оставаться нельзя. Деревне нужна
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не фабрика, а разсадникъ просвЪщешя въ широкомъ смысле это
го слова. Какимъ же образомъ создать такую школу? Съ чего на
чать? Начать с.тЬдуетъ съ того, кто составляете душу школы,— съ 

учителя.
Въ области педагогики безъ любви къ детямъ не бываете 

ycirfcxa. На ниве народнаго просвещена безъ любви къ народу 
тоже нельзя ждать плодовъ. Необходимо, чтобы въ народномъ 
учителе прежде всего была любовь къ народу. Н о только та 
любовь, о  которой писалъ Достоевскш и которую прекрасно 
развилъ А. В. Кругловъ въ своей беседе: «Любовь къ народу» *). 
Необходимо, чтобы учитель народа и верилъ въ Того, въ Кого 

верить народъ, и любилъ то, что любить народъ.

Религюзное наетроеше учителя нужно поставить j на нервомъ 

местЬ. Учитель нерелипознын—  слишкомъ уродливое явлэше въ 
деревне, ,и школа съ такпмъ учителемъ ,никогда не привлечете 
сердца народнаго, а будетъ искусственнылгъ нарощен1емъ на его 
гЬле. Отношеше школы къ Церкви должно быть отношешемъ 

народа къ Церкви. Для народа Церковь мать и для школы она мать. 
Разница туть только въ томъ, что школа освобождаете отъ 

предразсудковъ и суеверш.

Чтобы учитель обладалъ сознательно любовью къ народу и 
релЕгюзнымь настроенюм'ь, нужно цать ему серьезное образо
вана, а. не то, которое даютъ учительски с&чинарш. Затемъ, 
учитель, решившшся отдаться просветительной деятельности сре
ди народа, долженъ жить всегда съ народомъ, т.-е. ему необхо
димо не только зимою, но и летомъ жить въ деревнё. Кроме 

того, очень важнымъ услов1емъ нужно считать следующее по

ложен) е : учитель какч. можно дольше долженъ оставаться на 

одномъ месте. Тогда можно будетъ ждать воспиташя отъ школы, 
когда черезъ руки учителя пройдетъ несколько поколенш, кото- 
рыя будутъ знать его не только по школе, но и по жизни.

Школа должна быть расширена. Опытъ показываетъ, что за три 

года она оставляете на ученике такой слабый отпечатокъ, кото
рый быстро стирается съ него жизнт. Поэтому курсъ одно

классной школы следуете сделать четырехлетнимъ, а не трех- 

летБкмъ. Четырехлетняя одноклассная школа теперь явлеше не 
новое, но лишшй годъ въ этихъ школахъ идеть только на уве- 
личеню программы. Программа же школы нуждается не такъ въ 
увеличенш, какъ въ освеженш. Обучеше въ начальныхъ шко- 
ла.хъ, несмотря на свой крохотный объемъ, очень книжно л от
влеченно. Взять хотя бы русскш языкъ, который занимаеть цен
тральное положеше въ школе. Съ конца перваго года обучешя 

уже вводится грамматически! матер1алъ въ цёляхъ усвоешя пра- 

вопксан1Я. Съ конца второго года обучешя дети начинают!, на

таскиваться грамматическими сведет ями, чтобы могли въ поел Ьд- 
немъ третьемт. отделенш на экзамене устно протрещать о каж-

*) Февральсшй № „Дневника Писателя" за 1910 годъ.
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юй части рЬчи нисколько траЛаратныхъ грамматнческихъ отв Ь- 
товъ. Я  говорю устно, подчеркивая это слово,'ибо письменно д'Ьти 
«грицаютъ самыя главны я правила, что и доказываюте своими 

грубыми ошибками. И неудивительно: большая часть времени ушла 
■а схоластическое ознакомлен^ съ грамматикой, а неестествен
ный методъ правописашя не можетъ сопровождаться успъхомъ.

Въ чемъ же заключается неправильность принятого въ школ'Ь 
метода правописашя ? Въ томъ, что онъ по^тро^нъ не на навыкЪ, 

а на сознанш. Сознаше, понимаше,— эти понятая нмъютъ очеп.ч 
важное значеше, но начальная школа злоупотребляете ими. И 
вотъ результаты этого злоупотреблешя: ученику показывают!, 
его грубую ршибку, онъ приводип, правило, противъ котораго 

на грешите, но черезъ пять минуте ошибку повторяете. И въ 
этсмъ виновало не одно только невниманю ребенка, а, главным !, 
бразомъ, преподаваше.

Экспериментальною психолопею выяснено, что основашемъ пра- 
г()пг.сан1я служате зрительныя впечатлЪшя, для прюбрф.тешя ко
торых'!. нужно на первое место поставить списываше выучен- 
наго наизусть и затЬмъ диктовку, матер1аломъ для которой мо
жет!, служить только то, въ списываши и чтенш чего дети упражня

лись ранее. Ушинск1и въ методик')!! преподаван1я къ «Родному 
Слону» рекомендуете въ начальной школе ошибки предупреждал,, 
а не исправлять.

Этоть взглядъ въ корень правописашя очень вкренъ. На неыъ 
начальной школе и следуете обосновать правописан1е. Очень 
граино также слышать худое, безтолковое чтеше въ школЪ и 

вь то же время большую трескотню о  частяхъ ръчи.

Выйдете изъ школы ученикъ, черезъ неделю все его грамма- 

точесюя знан1я улетучились, и онъ остался съ убогимъ чтешемъ 
и пнсьмомъ. Было бы больше смысла и пользы, если бы начальная 

школа во главу угла положила навыки, а не знанш. Xopouiie навы
ки съ человекомъ будутъ до его могилы, а  слабыя, удерживаемы я
■ дною памятью, знан1я теряются очень скоро.

Ариеметива тоже стоите на ложной дороге въ школе. Цен
тральное положеше въ этомъ предмете долженъ занимать устный 

счете. А между тЬмъ со второй половины второго года обучешя 

начинается сдвигъ въ сторону письменныхъ вычислешй. Весь же 
третш годъ обученш главнымъ образомъ тратится на изучеше 

письменныхъ з,ействш и на сложное записываше решен1Я и объ
яснен! я задачъ.

0тсутств1е солидной подготовки м'Ьшаетъ обыкновенному учи
телю разумно преподавать этоте предметъ: учителя сбиваете съ 

толку множество ариеметическихъ методикъ и руководствъ. Облю
бует!. онъ не вполне сознательно какую-нибудь методику и слу
жите ея рабомъ до техъ поръ, пока горькш опыть не разочеруетъ 

его въ ней. Результатомъ же неумелаго нреподаващя является 
сухость уроковъ по этому предмету. А какимъ интересомъ могутъ 
ныть полны уроки а.риеметики вь начальной школе, обь этомъ
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красноръчиво говорить картина Богданова - Бельскаго— «Устный 
счетъ».

На картин^ иредставленъ профессора Рачинскш, окруженный 

учениками въ школьной обстановке, около классной доски, на ко
торой написано несколько чиселъ. Глаза детей, ихъ лица и позы 
производить такое впечатленю, что, всматриваясь въ картину, 
переживаешь и дЬтсюя усил1я понять объясняемое и полное удо- 
влетвореше, которымъ разрешается работа дЬтскихъ душъ. Долго 
не выходить изъ головы эта картина, долго думается, что дети, 
прослушавипя такой урокъ, и дома къ родителямъ пристанутъ съ 

разсуждешями о предмете урока, и на другой день будутъ возвра
щать профессора къ теме этого урока.

Все уроки въ школе не могутъ быть такими сильными, по 
каждый урокъ долженъ приближаться къ тому, что художникъ 
на. полотне назвалъ урокомъ.

Въ с с. и, с к ой начальной школе съ 4-хгодичнымъ курсомъ въ 

увеличенп; программы по основнымъ иредметамъ— русскому язы

ку и ариеметике, необходимости нетъ. Важно, чтобы дети осно

вательно усвоили то содержаще этихъ предметовъ, которое заклю
чается въ программе для 3-хгодичной школы. Но вотъ что 
необходимо ввести въ 4-хлетнюю школу, это —  небольшой курсъ 
естествоведенш. Этотъ предметъ теперь гакъ хорошо разрабо- 
танъ, что путемъ ли объясните ль наго чтенш, или путемъ само- 
столтельныхъ беседъ, школа можетъ сообщить кругъ знанш, ко

торый для крестьянскаго населенш будетъ иметь большую цену.

Расширеше сельской школы должно итги дальше изменен]'я 
или увеличенш предметовъ шкоаьнаго обучешя: каждой школе 

следуеть иметь садъ, огородъ, пасеку, и вести преподаваше 
ремеслъ какъ для учениковъ, такъ и для кончившихъ школу 
подросткивъ.

Учебпыхъ дней въ году всего около 150. Въ остальное время 

года двери почти всехъ нашихъ школъ закрыты. Этого быть не 

должно. Пусть школа светит!, всегда. Пусть летомъ дети и по
селяне въ свободный для нихъ часъ идуть въ школьный садъ, или 

огородъ, или на пасеку и знакомятся тамъ съ правильной поста
новкой дела. Пусть мимо школы не проезжаюсь агрономы, а 
устраиьаютъ при ней показательные участки по сельскому хозяй- 
сгву, а инструкторы плодоводства и пчеловодства— беседы по 
своей спещальности.

Вол . какое расширеше школы желательно: оно поможетъ ей 
разливать светъ во все темпые углы деревни.

С.
и.

Ржавчина жизни.
„Чрезмерный трудъ,—  сказалъ покойный папа Левъ X II, —  пожирая 

и нервно истощая тело, разрушаетъ и души, въ которыхъ отпечатлены
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образъ и подоб1е Бож1е. Людп прикованы къ матерш, подавлены и исто
щены ею. И жизнь духа замираетъ въ несчастных!, жертвахъ труда, во- 
зобновившаго рабство древнихъ. Все, что возвышаетъ человека и возвра- 
щаетъ его къ тому, что Вогь, Царь творешя, прсдназначилъ своимъ дЬ- 
тямъ по усыновлена насл'Ьдникамъ Небеснаго царства, все постепенно 
утратило цкну въ глазахъ Mipa, забыто. Челов'Ькъ остался наедине съ 
животным» инстинктами, безсильный обуздать ихъ“ .

Неужели и намъ грозитъ та же участь? Неужели и у насъ капита- 
лизмъ посягаетъ не только на вн1;шшй „ликъ“ , но и на внутреншй „об
разъ и подоб1е“ ?

Эти ужасаюиия преступлены, наси.пя, зверства и саиоуб1йства, са- 
моубгёства...

Иредоставимъ ученымъ толковать объ объективныхъ законахъ, по ко- 
торымъ всякое общество должно неминуемо пройти последовательно из- 
вкстныя стадш. Вокругъ себя мы можемь заметить признаки воцаренш 
строя, при которомъ человекъ ничего не стоить и никто за целость души 
его не отвечаетъ.

Посмотрите на мнопя интеллигентныя семьи. Та ответственность, кото
рую несъ прежде глава семьи, ответственность отца, снята съ него новыми 
идеалами „освобождены". Какъ часто дети являются въ семье всего только 
постояльцами, духовно ничемъ не связанными между собою! Семья уже не 
нравственная ассошашя, но часто матер|'альная. Родители не берутъ на 
душу отвЬта за детей. Дети не обязаны ничемъ по отношение къ роди
телями Еще шагь —  и передъ нами прославленная сцена, столь харак
терная дея буржуазной семьи былого западнаго коммерсанта: отецъ даетъ 
горсть рублен подросшему сыну, а затемъ иди на все четыре стороны, 
борись за существоваше: всплывешь —  хорошо, погибнешь —  самъ вино- 
вагъ. Взаимное равнодупие, воцарившееся въ семье, иризнакъ времени. 
Старая семья, где существовала ответственность предъ нравственнымъ 
идеаломъ отца за детей, предъ „гешемъ рода“ , исчезаетъ вместе съ по- 
нят1емъ о родовой чести. Посмотримъ дальше. Существуете ли въ совре
менной школе ответственность наставника за душу и судьбу ученика? 
Нетъ, ея не существуетъ. Ученику „предлагается11 исполнять известные 
параграфы правнлъ. Если онъ не исполняетъ ихъ, его выкидываюгь за 
борть. Никто не станетъ думать о подавленш дурныхъ инстинктовъ ребенка 
и развитш его хорошихъ склонностей. Никому не хочется, да и некогда 
„возиться". Звонки, расписанш, вицъ-мундиры, уставы, параграфы... Чело
века нетъ. Никто, никто ни беретъ на свою душу ответственности за це

лость чужой личности. Никто не хочетъ „возиться1* съ ближними. Отно- 
шен!я отца къ сыну, наставника къ ученику, начальника къ подчинненому,
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пастыря къ пасомому, построенный на „ответственности" перкыхъ предъ 
нравственнымъ идеаломъ за души вторьиъ, становятся реже и реже. 
.Возиться" съ ближнимъ, другъ другу „тяготы носить", сознавать, что 
обязанъ „дать ответь" за „сихъ меньшни"... Предъ кемъ? И где топ. 
нравственный законъ, который къ этому призываетъ? Вь Mip-fe воцарился 
законъ иной,— законъ свободы, но какъ борьбы и конкуренцш.

А главное, намъ некогда, мы заняты, заняты по горло, и намъ тесно, 
слишкоыъ много ртовъ на зеыномъ шаре...

Мы видимъ вокругъ себя лишь признаки нарожденш такого строя, при 
которомъ никто но ответственъ за душу другого, каждый живегь самъ 
по себе: пока силенъ— занимаогь место въ обществе, ослабелъ— и'гибпетъ 
глухо, незаметно, при мертвомъ безучастш окружающаго.

Человекъ ничего не стоить при такой общественной организацш, ко
торая вовсе и не имеетъ целью сохранить человеческое достоинство вся
кой души живой... („Н . Вр.“ , Н. Энгельгардтъ.)

III.

П О Л Е З Н Ы Е  С О В Ъ Т Ы .

1 .

Средство противъ рака.
Профессоръ Павловъ, известный свопми опытами падъ собаками, уста- 

новилъ, что желудочный сокъ собаки оказываетъ целебное действ1е при 
болезняхъ рака, катара и другихъ желудочныхъ заболевашяхъ. Для до- 
бывашя сока проф. Павловъ прюбрелъ огромнаго санъ-бернара. Собаке 
перерезали пищеводъ и добываютъ изъ последняго желудочный сокъ. На 
желудочный сокъ собаки поступаютъ огромные заказы. („Океан. Вести.").

2.

Средства отъ холеры.
О леченш холеры въ газ. „Росая" помещено след, письмо д-pa 0едо- 

ровскаго.
Камфарный спиртъ доктора Рубини заграницей блестяще оправдалъ себя 

во всю эпидемио. Приготовлеше его просто. Въ 96 проц. спиртъ всыпается 
камфара до тЬхъ поръ, пока она при постоянномъ взбалтывашн иере- 
станетъ распускаться. При первыхъ симптомахъ, наноминающнхъ симптомы
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холернаго забол$вашя, какъ-то: боли въ голове и подъ ложечкою въ 
желудке, также при тошноте даются 5 —  6 капель па щепотк! сахарнаго 
песку. Часто достаточно бываетъ одного npieMa этого безвредеаго лЬкар- 
ства, чтобъ остановить развипе болезни; по если симптомы эти не осла
бевают!., то следуетъ продолжать npieMbi лекарства черезъ каждыя 10 
минуть. Если есть возможность, то больного растираютъ камфарнымъ спвр- 
томъ и даютъ его нюхать. Само собою разумеется, что ухаживающее за 
больнымъ должны также принимать этотъ спиртъ, съ полной уверенностью 
въ безопасности ухода за больнымъ.

з.

Простое средство избавить отъ оводовъ 
животныхъ.

При-Иртышные казаки съ этой ц-Ьлью покрываютъ лошадей въ дороге 
обрывкомъ рыбьей сети, вываренной въ простомъ самаго низкаго сорта 
рыбьемъ жиру. Такая сеть, положенная подъ шлею, делаетъ то, что овода 
почти совершенно не садятся на лошадь, если же какой и сядетъ, то 
немедленно улетаетъ, не причиняя укусовъ лошади.

Даже несплошное покрьте тела лошади сЬтью почти вполнЬ изба- 
вляегь животное отъ оводовъ. Случалось ехать на паре лошадей, изъ ко
торыхъ только на коренника былъ наброшенъ небольшой кусокъ сети. 
Но такъ какъ въ дороге овода страшно нападали на пристяжную, то 
возница-казакъ, не долго думая, разорвалъ обрывокъ сети пополамъ и 
покрылъ лоскутами только область холки и груди у обеихъ лошадей и 
этимъ почти избавилъ ихъ огъ оводовъ.

V.

КШ Ш ШНЩ ДОШ а СЕМЕШ Ш1ДОЕИ.
и.

По церковной исторж.—Ж иле  святыхъ.
11. Разсказы изъ жизни христ1анскихъ подвижниковъ: св. Aлeнctй 

Божш человЪкъ, Филаретъ Милостивый, Mapin Египетская. —
Б. Алмазова. Ц. 25 к. (Содержательно и хорошо написаны.)

12. Св. Павелъ ВивейскМ, первый пустынножитель, и св. Антон1й, 
основатель монастыря.—  Ц. 20 к. Безусловно необход. книжка въ 
каждой школьной и семейной библютекЬ.
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13. Жизнь св. преп. мученицы Евдокш.— Ц. 10 к. (Изд. Глушкова.) 
(Какъ хорошее воспитывающее чтете,— эта книжка крайне жела
тельна въ бвблютек'Ь для детей старшаго возраста. Bcf. въ семье 
ее орочтутъ съ интересомъ и пользою.)

14. Митрополить Филиппъ. — Очеркъ Толычевой. Ц. 20 к.

15. Печальникъ земли Русской. (Св. Филиппъ митроп. иосковскш). 
А. Н. Догановичъ.— Изд. 4-е. Ц. 40 *с. ОбЬ книжни интересно 
написаны. Книжка г-жи Догановичъ— полнее и ярче обрисовываетъ лич
ность митрополита  ̂мученика и въ историческомъ отношенш даетъ 
более широкую картину того времени. Она равно пригодна какъ 
для дЬтей, такъ и для взрослы хъ.

16. Издаше «Мирского ВЪстника»: Исповедникъ 0еодоръ— Ц. 47к.—  
Св. Андрей Христа ради юродивый.— Ц. 7 к,— Ж иле преп. 1оси- 
фа Песнописца.— Ц. 7 к. Ж ипе пр. Пахом1я Великаго.— Ц. 7 к. 
Жит1е Свв. муч. Фрола и Лавра.— Ц. 7 к. Ж иле пр. и бого- 
носнаго отца Симеона Столпнина.— Ц. 7к .— Жипе преп. Кирил
ла Бп>лозерскаго.— Ц. 7 к.— Св. Дмитрш митрополить Ростов- 
сн1й.— Ц. 7 к.— Ж ипе Св. Стефана Пермскаго —  Ц. 7 к. 
(Изложеше краткое, простое. Особенно пригодны для библютекъ сель- 
скихъ школъ.)

17. Ж ипе и подвиги пр. и богоноснаго отца нашего Серия игу
мена Радонежскаго и всея Россж чудотворца. Сост. iepoMo- 
наммъ (ныне епископоыъ) Никономъ. (Превосходная книга. Много 
иллюстрацш, интересный и обстоятельный текстъ. „Читаю и не могу 
начитаться"— вотъ отзывъ о книге изъ среды самой читающей пу
блики. Эту книгу обязательно нужно иметь въ каждой школьной и 
семейной библютеке.)

18.— Ж ипе, подвиги, чудеса и открыпе св. мощей преп. Серафима, 
Саровскаго чудотворца.— J I .  Денисова.— Изд. Ступина. (Подроб
ное и живое изложеше.)
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КРАСНЫЙ CJlOPfl.
(Полезная памятка.)

1. Если ты въ день б'Ьдствш оказался слабымъ, то 
б"Ьдна сила твоя. Изъ притчъ Соломоновыхъ.

2 . Современная молодежь хочетъ учить, еще не на
учившись ничему. Хочетъ  жить съ комфортомъ— 
не трудясь. Причисляя себя къ сощалистамъ и 

бредя револющей —  большинство ея бурж уазно, 

хищнически эгоистично. Изъ письма стар, врача.

3. Тотъ, кто свои прежнш дурныя д'Ьла покрылъ 

потомъ добрыми, —  св"Ьтитъ въ этомъ мрачномъ 
Mip-fe какъ м-Ьсяцъ въ облачной ночи.

EydditicK. мудрость.

4.. Bc-fe великю народы познавали правду и npio6p"fe- 
тали силу мысли благодаря войн"Ь; они занима

лись войною и развращались миромъ. Это уж ас

но, но это фактъ. Рёскинъ.

5 . Русскш  народъ знаетъ свою исторпо не столько пб 

политическимъ и военнымъ событшмъ, сколько по 
подвижникамъ вФры и правды. Митр. Антошй.

6. Лучш е короткая, но светлая жизнь, ч'Ьмъ долгая,
но мрачная. Микгъшинъ.

7 . B ip a  и сила— вотъ что спасало Poccifo. B-fepa и 
сила —  это крестъ и мечъ. М. Меньшиковъ.

8. Японецъ опасный врагъ именно потому, что въ 
голова у  него большой порядокъ. Драгомировъ.

9. Чувство уваженш къ великому и есть истинный
аристократизмъ. М. Меньшиковъ.

ю . Отъ безхарактерности гибнутъ не только люди, 

но и ц^лые народы.
Г. Лебонь.

11. Х о р ош о  сознавать умирая: не праздно прожита 

жизнь.
РачинскШ.

12 . Молитва не исключаетъ пЬсни.
Н. Соловьевъ.



п о ч т о в ы й  

я щ и к ъ .

ЮтвЪты Редакцш и Конторы.) -----------

Вологда. П — у. — 0 Пирогов* будетъ дана (въ ноябрьской книжкЪ) 

статья автора такъ нонравившагося вамъ очерка „Тоска*.

Орелъ. — Педагогу. — Вы не ошибаетесь, находя статьи полковника 

Дориана .лучшими изъ числа журнальныхъ статей объ aBiauiu“. Такого же 

мпЪнш мнопе читатели изъ военной среды.

Вильна. — Военному. — Не вы одни такого же лестнаго мн4в1я объ 

очеркахъ ген. БЪльковича— .Сандепу н Мукденъ*.

К1евъ. —  3 — му. — Научныя статьи Лысковскаго возобновятся съ 

окт. Л'°. Мнопе читатели находятъ ихъ очень полезными и интересными.

У— нь. — В. К. — Не будетъ напечатано.

Секретарь редакцш М. ОрЪшникова.

К о н е ц ъ .

Редакторъ-лздатель А. В. Кругловъ.



Сочинешя А. В. КРУГЛОВА
(Для взрослыхъ.)

МОЖНО ВЫПИСЫВ. ИЗЪ ВСЪХЪ СТОЛИЧН. КН. МАГАЗИНОВЪ.

Ц-ЬКЫ Б Е З Ъ  П Е Р Е С Ы Л К И .

Въ разные годы. Разсказы. Ц. 75 к.
Живыя души. Очерки и разсказы. Изд. 2-е. Въ 2-хъ томахъ (т. I: „Не 

герои“, т. II: „На чужомъ полЪ“). Ц. каждаго тома 1 р.
Свои-чунме. Романъ. U. 1 р.
Подъ нолесомъ жизни. Повести и разсказы. Изд. 2-е. Ц. 1 р.
Вчера и сегодня. ПовЪсти и разсказы. Издаше 2-е. Ц. 1 р.
ЛЪсные люди. Очерки и впечатлЪшя. Изданш 3-е. L1. 1 р. 
Господа-земцы. Очерки и картинки. Ц. 75 к.
Провинщальные норреспонденты. Повесть и разсказъ. Ц. 75 к.
Въ сЪверныхъ лЬсахъ. Разсказъ. Ц. 15 к.
Совесть проснулась. Разсказъ. Изд. 3-е. Ц. 15 к.
Немудреное счастье. Романъ. Изд. 2-е. Ц. 1 р.
Кто виновиикъ убыли женской души? Этюдъ. U. 20 к.
Литература ..маленьнаго народа". Критико-педагогически ] бесЪды по 

вопросамъ дЬтской литературы. 2 вып. Ц. кажд. вып. 85 к.
Стихотворешя. Съ портр. и факсимиле автора. Издаше второе. Ц. 

1 р. 50 к., въ коленкор. переплетЪ 2 р. 25 к.
Старь и новь. Повести, очерки и разсказы. Ц. 1 р. 25 к. 
Господа-крестьяне. Деревенски силуэты. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 50 к. 
Потревоженные. Деревенски силуэты. Ц. 50 к.
ВЬчевой городъ. Изд. 2-е. Q. 50 к.
Женстй Аеонъ. Очерки историческаго уголка. Изд. 2-е. Ц- 25 к., 

въ папкЪ 35 к.
Домна-ректорша. Повесть. Изд. 3-е. Ц. 50 к., въ папкЪ 65 к.
Страшный дядя. Разсказъ. Ц. 15 к.
Веселыя похороны. Романъ. Ц. 1 р.
Какъ отдыхалъ Иванъ Ивановичъ. ПовЪсть. Ц. 50 к.
Старични. Разсказъ. Ц. 15 к.
Чудесная свЪча. Сказъ. Ц. 15 к.
Нищш-богачи. Разсказы. Ц. 50 к.
За сестру. Разсказъ. Д. 15 к.
Старцы Филимоны. Разсказъ. Ц . 15 к.
Высокш гость. ПовЪсть. Ц. 35 к.
Любовь и Истина. (Духовные мотивы.) Стихотворешя. Изд. 2-е. Ц. 

20 к., въ папкЪ 30 к.
Вселенсше учители:
I. Василе Великм. Изд. 2-е. Д. 30 к.

II. Григор1й Богословъ. Изд. 2-е. Д. 25. к.
III. 1оаниъ Златоустъ. Изд. 2-е. Д. 45 к.
Св. Николай Чудотворецъ. Изд. 2-е. Ц. 25 к.
Изъ дневника православнаго м1рянина. Ц. 30 к.
Кронштадтскш пастырь. Очеркъ. Д. 25 к.
Запросы духа. Размышлетл православнаго м1рянина. Д. 50 к. 
Задушевныя рЬчи. БесЪды, странички изъ дневника и очерки. Д. 50 к.
Въ чемъ счастье. Этюдъ. Д. 10 к.
Въ Чайномъ царствЬ. Очерки китайской жизни. Ц. 1 р. (Подъ псевдо- 

нимомъ АмфилохШ Устюжанск1Й.)



■------------------------------------------------------- - ■

■

Сочинешя Анны Догановичъ.
Въ родномъ гнЬздЬ. Изъ семейной хроники. Ц. 75 к.
бомка-дуракъ. Разсказъ. Издаше шестое. Съ рисунк. П. Ф. Яковлева 

и др. М. 1908 г. Ц. 25 к., въ папке 40 к. Учен. Ком. Мин. Нар. Проев, 
допущено (въ 5-мъ издаши) въ ученическш библютеки низшихъ учебныхъ 
заведешй. (Журн. Мин. Нар. Проев. 1905 г., октябрь.)

Пчелиный домикъ. Повесть изъ жизни пчелъ. Съ рисунками П. Лит
виненко. Издаше третье. М. 1906 г. Ц. 40 к., въ папке 55 к. Учен. Ком. 
Мин. Нар. Проев, допущено (во 2-мъ изданш) въ ученическш библютеки 
низшихъ училищъ, въ таковыя же, младш. возраста, библ. средн. учебн. 
завед. и въ безплат. народныя читальни и библют. (Журн. Мин. Народ. 
Проев. 1902 г., августъ.)

Старые и малые. Разсказы для детей школьнаго возраста. Съ рисун
ками Н. Н. Ольшанскаго. Издаше третье. Съ портретомъ автора. М. 1907 г.
Д. 45 к., въ папке 60 к. Учен. Ком. Мин. Нар. Проев, допущено (во 2-мъ 
издаши) въ ученическш библ. низшихъ училищъ, въ таковыя же, младшаго 
возраста, библютеки среднихъ учебныхъ заведешй и въ безплатныя народ
ныя читальни и библютеки. (Журн. Мин. Нар. Проев. 1902 г., августъ.)

Печальникъ земли русской. Историческая повесть. Для семейнаго и 
школьнаго чтен!я. Съ рисунками В. Г. Курчевскаго. Издаше четвертое. М. 
1908 г. Ц. 40 к., въ папке 55 к. Учен. Ком. Мин. Нар. Проев, допущено 
въ ученич. библ1от. городск. и двухклас. сельск. учил., а также для безпл. 
народ, читал, и библ. (Журн. Мин. Нар. Проев. 1908 г., октябрь.)

Ермакъ. покоритель Сибири. Для школьнаго и народнаго чтешя. Съ 
рисунками В. Г. Курчевскаго. Издаше третье. М. 1909 г. Ц. 15 к. Учен. || 
Ком. Мин. Нар. Проев, допущено (во 2-мъ издаши) въ ученич. библ. низш. 
учебныхъ завед., въ таковыя же, младш. возраста, библ. средн. учеб. зав. и ■ 
въ безпл. народ, чительни и библ. (Журн. Мин. Нар. Проев. 1903 г., май.) ■

Любимчикъ. Истор1я одного попугая. Разсказъ для детей. Съ рисун
ками П. Ф. Яковлева. М. 1901 г. Ц. 25 к., въ папке 35 к.

Вася-Горбунъ. Разсказъ для детей. Съ рисунками Н. Н. Ольшанскаго 
и др. Изданш второе. М. 1910 г. Ц. 15 к., въ папке 25 к. Учен. Ком. Мин. 
Нар. Проев, допущено (въ 1-мъ изданш) въ ученич. бпблют. низшихъ учи
лищъ, въ таковыя же, младш. возр., библютеки среднихъ учебныхъ заведешй 
и въ безпл. народныя читальни и библ1отеки. (Журн. Мин. Нар. Проев. 
1903 г., августъ.)

Дедъ Игнатъ. Разсказъ. Для школьнаго и семейнаго чтешя. Съ рисун.
В. Г'. Курчевскаго. М. 1904 г. Ц. 35 к., въ папке 50 к. Учен. Ком. Мин. 
Нар. Проев, допущено въ ученич. библютеки низшихъ учебныхъ заведешй. 
(Журн. Мин. Нар. Проев. 1904 г., ионь.)

Маша. Повесть. (А. Догановичъ и А. Круглова). Издаше третье. Съ 
рисунками. Ц. 40 к., въ папке 60 к.

Васильки. Разсказы для детей. Съ рисунками. Д. 30 к., въ папке 45 к.
От з ы в ч и в ы й  сердца. Разсказы для детей. Съ рисунками. Ц . 40 к. Учен. 

Ком. Мин. Нар. Проев, допущено въ ученическш библ. низшихъ учебныхъ 
заведешй и въ безплатныя народныя читальни и библютеки. (Журн. Мин. 
Нар. Проев. 1902 г., юнь).

ПЪсенка маятника и друпе разсказы. Съ рисунками П. Ф. Яковлева.
М. 1901 г. Ц. 40 к. Учен. Ком. Мин. Нар. Проев, допущено въ ученическш, 
младшаго возраста, библютеки среднихъ и низшихъ учебныхъ заведешй и въ 
безплатныя народныя читальни и библютеки. (Журн. Мин. Народн. Проев. 
1902 г., январь.)

Три. Бытовые разсказы. М. 1906 г. Ц. 40 к.
НаианунЬ службы. Изъ записокъ фельдшерицы. М. 1904 г. Ц. 1 р.

Типограф] я В М. САК ЛИН А. Москва, Петровка, дпнт ОбидннсЙ. Телефонъ !1 Я1 -34.



„Д Н ЕВН И КЪ  ПИСАТЕЛЯ".

XXI — БЕСЬДА. — I. Родное недомыслш.— II. Война и миръ. — III. Приго
товительный классъ арм1и. — Съ иллюстращей на отд’Ьльн. лисгЬ: 
„ПогЬшные на смотру". — А. В. К ругл ова ....................................  1

XXII —  ПРИВЫСТВ1Е ЯПОНСКАГО АРХ1ЕПИСК0ПА НИКОЛАЯ МИСС10НЕР-
СКОМУ СЪЬЗДУ ВЪ ИРКУТСКА........................................................... 13

XXIII — ПОМОЩЬ СВЫШЕ. — I.— ЧУДО СТАРЦА СЕРАФИМА. — II. — БЛАГО
ДАТНОЕ ИСЦЬЛЕЖ Е............................................................................  16

XX IV  — ОБО ВС ЕМ Ъ ........................................................................................... 28
(Стих. В. Рудичъ.— Черногор1я и ея праздникъ. — Издевательства 
„обновленной” Турцш надъ правослашемъ. —  Русское искусство 
въ Лондоне. — 260-лЪт1е русскаго аршина. — О мухахъ. — На по- 
ляхъ газетъ и журналовъ.)

XXV  — НЕКРОЛОГИ...........................................................................................  32
XXV I — НА ПОМОЩЬ СЕМЬЬ И Ш КОЛЬ ...............................................................  35

1. — СЕЛЬСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. (Съ иллюстращей на отдЪльномъ 

лист̂ Ь.)— С.— II.— РЖАВЧИНА ЖИЗНИ— III -  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЬТЫ.—
IV. — СПИСОКЪ ПОЛЕЗНЫХЪ КНИГЪ.

XXV II — КРАСНЫЯ С Л О ВА ................................................................................  45
XXV1I1— ПОЧТОВЫЙ Я Щ И К Ъ ............................................................................  46

XXIX — ДРЕВНЕЕ ВЪ НАСТОЯЩЕМЪ. — (Cepin 3-я.) М. В. Лысковскаго.
(Отдельное приложена.)

XXX — ОБЪЯВЛЕНШ.
(Иллюстраши въ тексгЬ.— Виньетки и заставки.)

ОПЕЧАТКА:
Пп нелпсмстру коррешсря тм гг граф1 м въ „Бес+лФ" на стр. Т напечатяип: „л wipl; всего ширя'

ел-fc л yen,; .о мнрф всего vipa*.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ ■ ГАЗЕТУ

„РУССКАЯ ЖИЗНЬ"
е ж щ н е д ъ л ь -
НЫИ внйпар- 
тшный оргаиъ 

■ независимой 
7 общественно

политической, научной и художественной русской мысли.

Выходить въ MocKBi, подъ редакщей 0. М. Чеботарева, отъ 24 до 32 и бод'бе 
страпицъ обычнаго формата еженедельных!, журналовъ. 

ПРОГРАММА „РУССКОЙ ЖИЗНИ”: I. Статьи но очереднымъ вопросамъ.—
II. Фельетопъ: публицпстическш и литературный (романы, повЬстн, разсказы, 
пьесы, стихотворешя и проч.). — III. Среди газетъ и журналовъ. — IV. Изъ 
нашего прошлаго (обозрите историческихъ журналовъ, аемуаровъ и т. п.).—
V. Критически обзоръ современной литературы,—VI. Недельный обзоръ дея
тельности правительства, Государственной Думы и Государственнаго Совета.— 
VII. Разныя изволя за неделю. — V III. Земства и города. — IX. Народное 
образована. — X. Землеустройство. — X I. Фабричная и городская жизнь. —  
XII. Письма изъ провинти.— X III. Провиншальпая летопись.— XIV. Загра
ничная жизнь.—XV. Театръ и искусство.— XV I. Изъ M ipa науки и изобрЪте- 
шй. — XV II. Новыя книги. — XVIII. Домъ и хозяйство (полезные советы).— 
XIX . СмЬсь.—XX. Ответы редакщи.

Первый № „РУССКОЙ ЖИЗНИ" выйдетъ 1— 3-го сентября с. г.

ПОДПИСНАЯ IltH A  съ пересылкой н доставкой: на 1 годъ—4 р.; 
6 м$с.— 2 р. 25 к.; 3 м4с.— I р. 25 к. Съ 1 сентября до конца года — I р. 50 к. 
Отдельные -V.V продаются въ жел'бзнодорожныхъ кюскахъ. Пробный Л1 высы
лается за хвЪ 7-копеечпыя марки.

Адресъ конторы и редакщи „РУССКОЙ ЖИЗНИ": Москва, Б. Бронная, 3.



Открыта подписка на 1910 годъ
НА

Iz h e : „свъточъ"
и

„Дневникъ Писателя".
Ил/иострир. ежем. литературно-научный журналъ для Bctxb
подъ редакщей R. В. Круглова, при разделенш съ нимъ трудовъ редакцш 

TV'H. Догановичъ, при ближайшемъ участж д-ра В. К. Недзвецкаго и при 

сотрудничества известныхъ писателей и ученыхъ.

Главн. Управл. Военно-Учебн. Заведен1й д о п у щ е н ъ  въ ротныя 
библютеки военныхъ училищъ. (Отношеше отъ 13 авг. 1908 г. за № 18017.) 

ОпредЪлешемъ Училищнаго СовЪта при СвягЬйшемъ С у н о д Ъ  (за 
№ 536) д о п у щ е н ъ  къ выпискЪ въ библютеки второклассных^ и цер- 
ковно-учительскихъ школъ.

„Св%точъ“ и „Дневникъ Писателя" будетъ выходить подъ общей 

обложкой (но съ отдельной нумераций страницъ) 1-го числа кажд. ме

сяца, при чемъ-летше №№ за май-ионь, шль-августъ слитными книжками.

Все годовые подписчики (хотя бы и подписавппеся въ разсрочку) 
въ 1910 году получатъ:

1 *} №№ иллюстрированнаго журнала „Св1>точъ“ и, какъ безплатныя при- 
ложенш:

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

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

Ш портретовъ русскихъ поэтовъ (съ 6iorp. оч. и съ литер, характерист.), 

что составить собою:

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

5  иллюстрированныхъ книжекъ „ДЬтской Библютеки".

' Подписная ц-Ьна на I9IO годъ. -------
безъ доставки: съ доставкой и пересылкой:

На годъ (со всеми 16-ю приложешями) 3 р. 00 к. 4 р.
„ полгода (безъ приложенм)............. 1 „ 80 „ 2 „ коп
„ 3 месяца безъ дост. не принимается 1 ,г

За  границу только на годъ 6 р. 50 к.

Подписавшая въ разсрочку .считаются какъ годовые и получаютъ все при
ложена. Разсрочка допускается: при подписке 2 р. и къ 1-му марта 2 р. Невнес- 
шимъ второго взноса (2 р.) къ 1-му марта — высылка мартовскаго № будетъ за
держана до получешя остальныхъ денегъ. Казенн. и обществ, учреждешямъ, полко- 
вымъ библютекамъ допускается подписка въ кредитъ, если сделана На офищальномъ 
бланке за подписью гг. казначеевъ и начальствующихъ лицъ, но къ 1-му марта все 
подписавш. въ кредитъ должны сделать взносы полностью.

В с Ь  подписавш. на 10 экземпляр, получаютъ И-й безппатно.

Подписку, объявлешя и вообще всю корреспонденщю для журнала адресовать: 
Москва, Тверская, уг. Брюсовскаго пер., д. гр. Олсуфьевой, Издателю-редактору 
жуш\ .Св ’Ьточъ" и .Дневникъ Писателя”, Александру Васильевичу Круглову. 
Телефонъ редакцш и конторы 83-00.

Редакторъ-издатель А. В. Коугловъ.
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