
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ.

ffe BoGKpeeeHie,

 

25

 

еентябрй

 

1905

 

г.

      

годъ

 

изданій

 

Н.
Принимается

 

подписка

 

на

 

еженедѣіьный

  

журналъ

     

Саратовскііі

   

Духов-

ный

 

Вѣстнпкъ»:

 

годовая

   

плата

 

съ

 

пересылкою

 

6

 

руб.,

 

полугодовая— 3

 

руб..

 

Для

годовых*

 

подпнсчнковъ

 

допускается

 

разерочка:

 

2

 

руб.

 

при

   

подппскѣ,

   

2

 

руб.—въ

1-му

 

апрѣля

 

и

 

2

 

руб.

 

къ

 

1-му

 

іюлп.

 

Отдѣльные

 

ЛгЛ?

 

продаются

 

но

  

12

 

коп.

Журналъ

 

издается

 

по

 

слѣдующеіі

 

программѢ:

1)

   

Релнпозно-нравствсннын

 

отдѣлъ.

2)

  

Патріотпческін

 

отдѣлъ.

3)

   

Обіцій

 

церковно-общественвьш

 

отдѣлъ.

Н)

 

ІЧѣстный

 

Саратовскій

 

церковно-общественный

 

отдѣлъ.

Г»)

 

Кибліографнческій

 

отдѣлъ.

6)

  

Разныя

 

нзвѣстін

 

и

 

замѣткн.

7)

   

Оффіщіа.іьныіі

 

отдѣлъ.

СОДЕРЖАНГЕ.

S)

 

Объявлі

Подписка

 

принимается:
1)

  

въ

 

ковторѣ

 

Рѳдакціп

 

(Саратовскій

 

арх.

 

домъ");

2)

   

у

   

редактора

  

нротоіерся

 

I.

 

П.

   

Кречетовнча

 

(ліпрныіі

   

переулокъ.

домъ

 

<М

 

8);

о)

 

у

 

казначея,

   

помощи,

   

смотрителя

   

Саратовскаго

    

духовнаго

   

училища

Ник.

 

Ив.

 

Богоявлеискаіо

 

(зданіе

 

духовн.

 

мужск.

 

училища):

4)

 

въ

 

кннжномъ

 

складѣ

 

Саратовскаго

 

Епарх.

 

учил.

 

Совѣта

 

(Московская

 

ул.).

одѣсь-же

 

принимаются

 

и

 

объявленія

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

строку

 

(или

 

мѣсто

 

строки)

 

въ

одинъ

 

столбецъ

 

и

 

по

 

30

 

кон.

 

за

 

строку

 

(или

 

мѣсто

 

строки)

 

нъ

 

ширину

 

стра-

ницы;

 

годовыя,

 

по.іугодовып

 

объявленія

 

и

 

на

 

срокъ

 

по

 

сог.іашенііо

I.

О

 

вѣкоиѣчиычъ

 

стремлен. яѵі.

 

и

 

идеалам.

 

ррссІяшгна

 

О.

 

К.

 

Л.

 

Нысокое
призиаігіе

 

учителя

 

церковной

 

школы,

 

какъ

 

соработннка

 

пастыря

 

па

 

пиит.

 

БожІвЙ.
Йалладія,

 

епископа

 

Вольского.
II.

Обновленіе

 

жизни.

 

Ректора

 

Тамбовский

 

ду.ѵ.

 

семипаріи,

   

архиманд-
рита

 

Ѳеодора.

 

О

 

прнішннѣ

 

гармоиизаціп

 

напінхъ

   

древнѳ-русскпхъ

   

церковныхъ

мелодій

 

(Продолженіс)

 

//.

 

Я.

 

Номобипа.

III.

Профессиональные

 

клеветники.

 

Послѣднія

 

извѣстія.

IV.

Юбилейная

 

справка.

 

Еще

 

по

 

поводу

 

замътки

 

„Саратовскаго

 

Дневника":

 

„На
І

 

экзамен?/'.

 

Церковно-школьныя

   

торжества.

 

Кружечные

   

сбиры

 

въ

 

нгрниаѵь

 

Сй-ра-
I

 

товской

 

епархІн

 

за

 

1-ю

 

половину

  

1905

 

г.

  

Пазначенія.

  

Ннгрнжденіі'.

V.

Отзывъ

 

о

 

кшігѣ

 

проф.

 

И.

 

Бехтерева

 

..Внуиіеніе

 

и

 

его

 

роль

 

въ

 

обществен-
I

 

ной

 

жизни".
VI.

О

 

преподававши

 

аршшетпкп.

 

(Окончаніѳ)

   

Педагогическая

 

заиѣтка

   

Д.

   

Л.
I

 

Во.іковскспо.

 

Почтовый

 

ящпкъ

 

редакнін.

Оффиціалі.ныіі

 

отдѣлъ.

VII.

VIII.

Объявлен!

 

я.

И.

 

;і.

 

редактора,

 

Протоіереіі

 

/.

 

Е^ечетоѳичъ.



—

   

2

   

—

I.

О

 

вѣковѣчныхъ

 

стремленіяхъ

 

и

 

идеалахъ

 

россія-
нина.

(Къ

 

раскрытию

 

христіанскаю

 

смысла

 

и

 

основы

 

жизни.)
Сія

 

есть

 

побѣда,

 

побѣрвшая

 

мнръ,

 

вѣра

 

наша

(I

 

Іоанн.

 

Г),

 

14),

 

говорить

 

святой

 

Евангелист?

 

Іоаннъ
Богослов?

 

о

 

вѣрѣ

 

хрнстіанъ,

 

и

 

это

 

священное

 

пзрѣчеиіе

апостола

 

какъ

 

побѣднып

 

нлнкт,

 

всего

 

хрпстіанскаго

 

че-

ловечества

 

сохраняет?

 

во

 

всѣ

 

вѣка

 

свое

 

значеніе

 

и

оправдывается

 

повсюду

 

во

 

всѣхъ

 

сторонах?

 

человече-

ской

 

жизни,

 

как?

 

у

 

отдѣлыіых?

 

личностей,

 

так?

 

и

 

це-

лых?

 

семейств?,

 

обществ?,

 

государств?

 

н

 

всѣх?

 

наро-

дов?

 

міра.

 

И

 

какая

 

поистинѣ

 

это

 

великая

 

и

 

непобеди-
мая

 

сила

 

в?

 

людях?,

 

вѣра! —это

 

царство

 

Бога

 

среди

множества

 

людей

 

и

 

внутрь

 

каждаго

 

отдѣлышго

 

человѣка:.

это

 

сила,

 

которая

 

объемлетъ

 

собою

 

всего

 

человѣка

 

пцѣ-

лыя

 

массы

 

людей

 

со

 

всѣми

 

их?

 

дарованіямн,

 

силами,

свойствами

 

н

 

способностями,

 

объемлетъ

 

и

 

затѣмъ

 

возно-

сит -!,,

 

какъ-бы

 

некоторую

 

очищенную

 

и

 

освященную

жертву,

 

къ

 

Самому

 

Богу;

 

а

 

взамѣнъ

 

этого

 

приносит?

отъ

 

Него

 

въ

 

міръ

 

чудно-прекрасные

 

н

 

возвышенные

идеалы

 

Истины

 

и

 

Жизни,

 

Добра

 

н

 

Красоты,

 

идеалы,

которые

 

таинственным?

 

нѣкішгь

 

дѣйствіемъ

 

Божествен-
на™

 

Духа

 

вдохновляют?

 

лучших?,

 

людей

 

въ

 

мірѣ

 

и

 

дви-

жут?,

 

всО

 

человечество

 

внередъ

 

и

 

вперед?

 

къ

 

безконеч-
ному

 

совершенствование

 

и

 

спасенію:

 

вѣра,

 

такимъ

 

обра-

зом'ь,

 

являет?,

 

.для

 

міра

 

<

 

небо

 

отверстым?,

 

и

 

ангелов?,

Божінхъ,

 

восходящих?

 

и

 

нпеходящнхъ

 

къ

 

сынамъ

 

чело-

вѣческимъ».

 

И

 

въ

 

какпхъ

 

дпвныхъ

 

отдѣлыіыхъ

 

дѣй-

ствіяхъ,

 

евпдѣтельствуюищхъ

 

о

 

сверхъестественномъ

 

ея

нронсхожденіп,

 

обнаруживается

 

въ

 

мірѣ

 

вѣра:

 

она

 

очн-

іцаетъ

 

зараженную

 

грѣхомъ,

 

какъ-бы

 

проказой,

 

падшую

человеческую

 

природу,

 

она

 

врачуетъ

 

болѣзнн,

 

номогаетъ

терпеть

 

ужаснѣйшія

 

мученія;

 

вѣра-же

 

открываетъ

 

п

нропзрапшетъ

 

въ

 

человѣкѣ

 

лучшія

 

п

 

совершешгЬнтмя

даропапія

 

ума,

 

волн,

 

чувствовапій,

 

воображенія;

 

обнов-

ляет?,

 

п

 

воскрешает?,

 

внутренней

 

міръ

 

людей

 

п

 

побѣдо-

носно

 

возносить

 

его

 

надъ

 

внешним?

 

чуждым?,

 

страст-

ным!,

 

міромъ.

 

Она

 

создает?,,

 

свонмъ

 

таннственнымъ

 

влія-

ніемъ

 

ші

 

дух?, —иеликнхъ

 

геніевъ

 

науки

 

н

 

мысли,

 

ве-

ликих?,

 

изобретателей,

 

благодетелей

 

челові.честа;

 

выра-

батывает?,

 

въ

 

средѣ

 

людей

 

вслнкіе

 

и

 

могущественные

нравственные

 

характеры

 

п

 

оть

 

міра

 

ненобѣднмыхъ

 

под-

вижников?,

 

пламенных?,

 

любителей

 

духа

 

и

 

жизни

 

Хри-

стовых?.

 

< Поистине,

 

сія

 

есть

 

нобѣда,

 

победившая

 

міръ,
вѣра

 

паша

 

!—

 

Безъ

 

вѣры-же

 

п

 

безъ

 

самосознанія,

 

про-

овѣідѳннаго

 

истинными

 

и

 

возвышенными

 

идеалами,

 

цѣлыя

общества

 

и

 

народности

 

неизбежно

 

обречены

 

рано

 

или

поздно

 

превратиться

 

въ

 

мелких?,

 

и

 

ничтожных?

 

подра-

жателей

 

чуждой

 

дѣйствптелыюстн,

 

чужих?,

 

обезличиваю-
щих?

 

п

 

растлѣвающнхъ

 

нравовъ,

 

обычаев?,,

 

воззрѣній.

Поэтому-то

 

её

 

первѣе,

 

эту

 

божественную

 

вѣру,

 

эту

силу

 

и

 

жизнь

 

духа,

 

сберегающую

 

собою

 

достоинство

 

и

целостность,

 

самобытность

 

и

 

нравственную

 

независимость

людей,

 

должны

 

хранить

 

всѣ

 

общества

 

и

 

народы,

 

какъ

свою

 

зѣшщу

 

ока,

 

какъ

 

свою

 

душу,

 

какъ

 

драгоцѣннѣй-

шее

 

жизненное

 

сокровище.

Особенно

 

въ

 

жизни

 

нашего

 

родного

 

русскаго

 

народа

вѣра

 

православная

 

всегда

 

неизмѣнно

 

созидала,

 

сохраня-

ла

 

и

 

укрѣпляла

 

благоденствіе

 

нашего

 

отечества;

 

въ

 

ней-

же

 

нріимуіцественно

 

и

 

впредь

 

заключается

 

и

 

слава,

 

и

велпчіе

 

и

 

благосостояніе

 

наше;

 

поіістинѣ

 

«это

 

мудрость

наша

 

н

 

разумъ

 

нашъ

 

предъ

 

глазами

 

народовъ,

 

это

 

жизнь

наша»

 

(Втор.

 

4,

 

6.

 

32.

 

47.);

 

это

 

единственная

 

наша

 

основа

н

 

утвержденіе

 

для

 

нравственно-псторнческаго

 

роста;

 

ибо

 

всѣ

нравственныя

 

н

 

церковно-общественныя

 

отношенія

 

зиж-

дутся

 

на

 

ней,

 

пзъ

 

нея

 

пронстекаютъ

 

н

 

получаютъ

 

и

свое

 

нанменованіе

 

и

 

свой

 

характеръ.

 

Такъ,

 

вѣра

 

право-

славная

 

и

 

воспитанное

 

ею

 

народное

 

самосознаніе

 

хранятъ

и

 

утверждаютъ

 

въ

 

Россіп

 

вѣрность

 

Престолу

 

и

 

Царю
Самодержавному —Помазаннику

 

Божію,

 

благоговѣніе

 

къ

Его

 

верховной

 

власти,

 

повпновеиіе

 

и

 

всеусердное

 

само-

отверженное

 

служеніе

 

общему

 

благу

 

отечества;

 

а

 

это

 

еще

одно

 

необходимое

 

условіе,

 

съ

 

которымъ

 

неразлучно

 

было
и

 

будетъ

 

соединено

 

все

 

велпчіе

 

и

 

слава

 

царства

 

Рус-
скаго.

 

Словом?,

 

вѣра

 

въ

 

Бога

 

п

 

Его

 

всемогущую

 

силу

и

 

власть

 

въ

 

мірѣ,

 

живое

 

и

 

дѣятельное

 

обнаруженіе

 

этой

вѣры

 

въ

 

духовно-нравственных?

 

началах?

 

и

 

плодахъ

общественной

 

и

 

частной

 

жизни,

 

вѣра

 

въ

 

своего

 

Царя,
какъ

 

Помазанника

 

Божія,

 

какъ

 

орудіе

 

Божіе

 

въ

 

устро-

ніп

 

судебъ

 

Россіи,

 

вѣра

 

въ

 

высокое

 

предназначеніе

 

и

славную

 

будущность

 

свою,

 

вѣра

 

въ

 

силы

 

народныя,

 

ук-

репляемый

 

силою

 

Божіею, —

 

вотъ,

 

могучіе,

 

всесильные

и

 

ііоистннѣ

 

вѣковые

 

и

 

несокрушимые

 

двигатели

 

русской

жизни,

 

русской

 

народности

 

и

 

государственности:

 

этою

 

всесто-

роннею

 

вѣрою

 

всегда

 

былъ

 

и

 

будетъ,

 

при

 

помощи

 

Бо-

жіей,

 

могущественъ

 

и

 

побѣдоносенъ

 

русскій

 

народъ!

 

Это

вѣрующее

 

духовно-нравственное

 

настроеніе

 

его

 

создастъ

и

 

утвердит?

 

въ

 

его

 

чувствахъ

 

ц

 

сознаніп

 

еще

 

одну

необходимую

 

и

 

плодотворную

 

дѣятелыюсть

 

духа, —это

самосохраненіе

 

народнаго

 

духа,

 

народной

 

жизни

 

и

 

нрав-

ственности,

 

въ

 

протпводѣйствіе

 

нскушеніямъ

 

отъ

 

развра-

щеннаго

 

и

 

тлѣющаго

 

окружающего

 

міра.

 

Обладая

 

этим?,

вѣрующимт,

 

чувством?

 

самосохраиенія,

 

воепптаннымъ

 

и

утвержденнымъ

 

на

 

цьмомудрепныхъ

 

основах?,

 

п

 

прави-

лахъ

 

Св.

 

Православной

 

церкви

 

и

 

стремясь

 

въ

 

тоже

 

вре-

мя

 

подражать

 

п

 

заимствовать

 

многое

 

у

 

окрестныхъ

 

на-

родовъ,

 

опереднвшнхъ

 

насъ

 

преуспѣяніемъ

 

въ

 

жизни

 

вне-

шней,

 

вещественной,

 

мы

 

чутко

 

остережемся

 

всегда,

 

что-

бы

 

не

 

навыкнуть

 

дѣламъ

 

нечестія,

 

невѣрія,

 

буйства
страстей,

 

протпвленія

 

властямъ

 

предержащпмъ,

 

чѣмъ

 

нѣ-

которыя

 

пзъ

 

народностей

 

такъ

 

потрясаются

 

плп

   

готовы



Прпложеміе

 

-

 

къ

 

,, Саратовскому

 

Духовному

 

Вѣстпикц".

-$|

 

При

 

наждомъ

 

J6

 

„НИВЫ"

 

независимо

 

отъ

 

другихъ

 

приложеній,

 

под-

писчики

 

получать

 

по

 

одной

 

книгѣ,

 

а

 

новые

 

подписчики,

 

выпиеывающіе
также

 

(за

 

1

 

р,

 

50

 

к.,

 

еъ

 

перее.

 

2

 

р.)

 

первый

 

10

 

киигъ

 

Салтыкова-Щедрина
за

 

1905

 

г.,

 

получать

 

ихъ

 

припервомъ

 

№

 

„Нивы"

 

1906

 

г.

 

fg-

   

ч_______

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1906

 

гвдъ

 

(27

 

г.

 

изд.)

 

ТТТуГТЭ

   

А
на

 

ежеподѣльв.

 

лшпоетриров.

     

\LF

 

у

  

pu

   

д

    

п

 

^т

       

Ц

    

ІГШ

    

Г^>

   

/"^
со

 

многими

 

приложеніяі.іи

     

щах

 

*

   

г

 

плл

   

D

   

А

 

—

 

—.— .

 

I

    

/

 

_

   

_

Гг.

 

подписчики

 

„НИВЫ"

 

получатъ

 

въ

 

теченіе

 

1906

 

года:

52 40 К

 

Н

 

П

 

Г

 

'Ь

 

„Сборпика

 

Нивы'"'
отечатапиыхъ

 

четкимъ

 

шриф"
томъ,

 

на

 

хорошо

 

гяазнроваішоіг
буматѣ

 

іг

 

содержащих ъ-.

ЛйЛа

 

художественно

 

.-гшхературиа-

го

 

журнала

 

„НИВА",

   

заключаю-

 

;

I

 

щаго

 

въ

 

себѣ

   

романы,

    

тювѣсти,

разсказы,

    

гравюры,

   

рисунки

   

и

 

'
иллюстрацііі

 

современ.

 

событііг.

П0ЛНАГ0

    

С

 

О

 

Б

 

Р

 

А

 

Н

 

I

 

Я

    

СОЧИНЕНІЙ
ОСТАЛЬНЫЯ

    

М.

 

Е.

 

САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

 

(„Сказки",

   

„Мелочи

   

жизни'-,

ОЛ

 

ТГПИРП,

 

»Благонамѣренныя

 

рѣчи",

 

„Господа

 

Ташкентцы" ;

 

„Въ

 

ере-

Оѵ/

 

іШДІЛдѢ

 

умѣренноети

 

и

 

аккуратности 1'.

 

„Письма

   

къ

   

тетенькѣ'"

и

 

мн.

 

друг.

 

Войдутъ

   

также

 

не

 

помѣщенныя

 

въ

 

прежнихъ

   

изда-

ніяхъ

 

три

 

сказки

 

и

 

комедія

 

„Смерть

 

Пазухина").

 

(Цѣяа

 

полн.'собр.

 

въ

отдѣльной

 

продажѣ

 

еъ

 

перее.

 

21

 

руб.)

П0ЛНАГ0

    

С0БРАН1Я

    

СОЧИНЕН

  

I

  

Й
П

 

Е

 

Р

 

В

 

Ы

 

Я

   

К.

 

М.

 

СТАНЮКОВИЧА,

 

(въ

 

которыя

 

войдутъ

 

„Морскіе

   

раз-

А

 

f\

   

ігпптцт

 

сказы",

 

романы:

 

„Безъ

 

исхода'-,

 

„Два

 

брата"

 

и

 

рядъ

 

разека-

X\J

   

ШШ1 0 зовъ),

 

подъ

 

ррдакціей

 

и

 

еъ

 

бюграшич.

 

очеркомъ

 

П.

 

В.

   

Бы-
кова.

 

(Цѣна

 

полн.

 

собр.

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

еъ

   

перее.

 

21

 

руб.).

4

 

О

 

КНИГЪ

 

,.,Ежемѣсячныхъ

   

литвратурныхъ

 

и

  

популярно-научныхъ

   

Приложеній",
XjU

 

содерагащихъ

 

ромашд:,

 

ііоѴЬсти,

 

разсказьі,

 

поігуліірііо-научньія

 

и

 

кргітическія
статьи

 

совреметіыхъ

 

авторовъ

 

съ

 

и.тліостраціимп

 

и

 

отдѣлы

 

бдгбаіографіи.

 

саіѣ-

(•][.

 

шнхматовъ

 

и

 

шашекъ,

 

чадачл,

 

it

 

разиыхъ

 

игръ.

А

 

О

         

"^-

 

„Парижокігхъ 1

 

модъ".

           

|

    

J

 

Л

 

ГШСТОВЪ

 

рисуішовъ

 

(около

   

300)
I

   

/,

 

До

   

2000

   

столбцов*

   

текста

 

и

 

300

 

§

    

|

  

^

 

для

   

р у і.одѣлышхт,,

   

выпиаьныхъ

■»■■

 

модных'!,

 

гравюръ.

 

Съ

 

почтовъшт,

 

і

 

А*"і)«йотъ

 

и

 

даі

 

иыѵкпганія

 

и

 

до

 

ІІ0О

нщикомь

 

для

 

отвѣтовъ

 

па

 

рачіюоб-

 

|.

             

'ісртежей

 

иыі.рошгг,

 

иъ

 

натура

 

л

 

і>п,ѵю

разные

 

вопросы

 

иодписчпковъ.

                    

1

 

величину.

1

 

„СІѢННОЙ

 

Календарь"

  

на

 

1906

 

года,,

 

отпечатанный

 

краташи.

ПОДПИСНАЯ

 

іуЬИА

 

„НИВЫ"

 

со

 

веѣми

 

приложеніями

 

на

 

годъ:

въ

  

С.-ПЕ-

   

і

 

безъ

 

доставки

 

.

    

.

 

(і

 

р.

 

ГіО

 

к

   

5

  

С*пи

    

ГТ»П<аматттг г\тп

ТЕРВУРГѢ

 

1

 

съ

 

доставкой

    

.

    

.7

 

р.

 

Г,(І

 

к.

 

!

  

^

 

Ь

   

ПсРсСЫЛКОЮ

       

-

Беаъ

 

досташш:

 

1)

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

кодхорѣ

 

|

  

ВО

        

ВСѢ

       

МѢ(ЗТ&

      

Л

      

Т\
Н.

 

Лечьовскоіі— 7

 

p.

 

25

 

к.;

 

2)

 

въ

   

Одсссѣ,

  

§

  

nnnn j,

                                      

\J

       

\J •

въ

 

дегшжл.

 

маѵач.

 

„Обрачованіо" —7

 

р.

 

50

 

п.

 

1

  

ІгОССІИ

                    

•

      

.

   

.

                 

^

Допускается

 

разсрочка

 

платежа

 

въ

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

срока.

-^»

 

Новые

 

подписчики,

 

асолакміііе

 

получить,

 

і.ром

 

I,

 

..HIIBLT"

 

11)06

 

г.

 

со

 

лсѣми

   

ея

ііршіожспіііміі,

 

еще

 

ІШРВЫЯ

 

10

 

кнш'ъ

 

ооч.

   

САЛТЬІКОКА-ІЦЕДРІІНА

   

за

   

19П5

    

і\,

догілачдтва дотъ

 

единовременно

 

при

 

нодішскѣ:

 

безъ

 

досТавкп

 

въ

 

СПБ. — 1

 

\і.

 

50

 

к.;

    

съ

дост.

 

въ

 

Сі 1 1і

   

и

 

съ

 

пересылкой

 

ипогородпымі.

 

и

 

аа

 

гранііцу — 2

 

руб.

 

^»

Иллюстрированное

 

объявленіе

 

о

 

подписке

 

высылается

 

без

 

платно.

Адпеоъ:

 

С.-Петербургъ,

 

въ

 

Контору

 

журнала

 

,,Н

 

И

 

В

 

А'-,

 

улица

 

Гоголя,

 

№

 

22.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1906

 

вдъ

 

на

ф'ц

 

sW те т?ш
(второй

 

годъ

 

изданія).

Иллюсшргіровашыіі

 

двухнефъльный

 

журіісмі

 

cjoeccitocHnt.

 

цсшки

 

и

биЬліоірафъи,

   

щдаваемыи

   

Това^щцество.ѵъ

 

Ж

 

0.

   

1>()ЛІ>Ф'1>

 

при

учафііи

 

ннпьсиіныл,

 

руссии.съ

 

писателей

 

и'ученьш'ъ,

 

пбоъредсщціей
11.

 

М.

 

O.'lhXlIIIA

  

и

 

.7.

 

М.

 

ПШЬФА.
При

   

ігВѣеіникѣ

   

.Іішератшыз;

   

в«ѣиъ

   

нодппечикамь

  

высылается

   

БЕЗПЛАТНО

   

особое
к|іі!тш;(і-биоліог|)іи[шчееі;ое

 

наданіі'

„ЙЗВѢСТІЯ

 

ПО

 

ШЕРАТУРѢ,

 

НАУКАМЪ

 

И

 

БИВІІОГРАФШ"
«ЗѣетншѵЪ

 

.1птер;п)ры

    

и

 

приложеніе

     

Йзвѣетія

 

но

 

Литератур-!; - -

 

пыхедяп,

   

ДВА

   

ра?.а

въ

 

іііісянъ:

 

каждаіп

 

8-го

 

и

 

ЗЗ-ГО

 

чпсла.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЬгіА

 

ка

 

гздовзе

 

изданіе

 

(24

 

Ш&)

 

„Вѣстикка

 

Яитературьі"

 

съ
24

 

N°Ki

 

„йзвѣстін

 

по

 

Литѳ»ату?ѣ",

 

еъ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою-

 

4

 

рубля;
на

 

полгода —2

 

рубля.

 

За

 

границу

 

на

 

годъ

 

5

 

р.,

 

на

  

полгода

   

!2

    

р.

 

50

 

коп.

Стдѣльно

 

на

 

„йзвѣстія

 

по

 

Литературѣ"

 

подписная

 

цѣка

 

на

 

годъ,

 

съ

 

достав-
кой

 

н

 

пересылкой

 

- !

  

р.,

 

за

 

границу-

   

!

  

р.

 

50

 

к.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторам,

 

журнала

 

«КБСТНИКЪ

 

ДДТЁРАТУРЫ»,

 

при

 

і;ші;і,-

рыхъ

 

йагазинахь

 

Т-ва

 

М.

 

0.

 

В0ЛЬ<1»'Ь:

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Гостмнныіі

 

Дв. ;

 

J8:

 

въ

 

Ио'св-
вѣ:

 

1)

 

Ку;шещ:І!І

 

Moeraj

 

VI.

 

д.

 

Джашаровыхъ.

 

и

 

2)

 

Моіоваіі

 

ул..

 

22.

 

д.

 

Чижова

 

п

Курыіцяінііі

 

(нротнвъ

 

университета);

 

въ

 

редакцін

 

«ВЪСТНИКА

 

ЛІІТЕРАТУРЬЬ —въ

С.-Яетероургѣ.

 

Васп.и.евекій

 

0стіншъ ;

 

16-я

 

лннія.

 

э — 7.

 

сооственныіі

 

домъ.

 

а

 

также

 

у

всѣхъ

 

етолнмлыхъ

 

и

 

ировннціалыіі.іхъ

 

кннгопродавцевъ.

Редаккірм:

 

П.

 

М.

 

Ольхинъ

 

И

 

Л.

  

М.

 

Вольфъ.

             

И.ідаге.ш

 

Тво

 

М.

 

0.

 

Вольфъ.

т

 

годъ

 

шестнадцатый

 

#*-

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1906

   

годъ.

на

 

ежемѣсячныіі

 

литгратурно-нсторичеокШ

 

журиалъ

Мтш

 

Иностранной

 

Литературы"
Подписная

 

цѣна

 

на

 

1906

 

годъ

 

назначена:

Б.езъ

 

доставки

 

н

 

пересылки

5

 

руб.

 

50

 

коп.І
Съ

 

доехркою

 

и

 

Пересы.ікшо

б

 

руб.
/V.

 

елуЫсащіе

 

еъ

 

коменпыхъ

 

и

 

щстгіыхъ

 

уцрёждетяхъ

   

пользуются

pa.se[мучкою

 

за

 

поручительством?,

 

п.

 

кажачеевъ

  

и

   

лицъ,

    

.іавіы)и-

ватщи.гт,

 

no'diiitcKokil

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

 

«ь

 

С-ПЕТЕРБУРГЪ -въ

Конторѣ

 

Редакціи:

 

ГОСТИННЫЙ

 

ДВОКЬ,

 

Зеркальная

 

,

 

линія,

№

 

63,

 

магазпнъ

 

ПАНТЕЛЕЕВА

 

(ирот.

 

Пажсскаго

 

Корп.),

 

въ

МОСКВѢ— въ

 

Копторѣ

 

И.

 

II.

 

ІІЕЧКОВСКОЙ,

 

Петропскіл

 

ли-

іііп,

 

а

 

гг.

 

иногордніе

 

благоволятъ

 

адресоваться

 

въ

 

щщ-

цііо—С.-Петербургъ

 

Подольская

 

ул.,

 

д.

 

Л?

 

34.

За

 

Редактора —Издатель

 

П.

 

Ѳ.

 

Пантвлѣевъ.

_____S__I

 

Открыта

 

подписка

 

на

 

1906

 

г.

 

ЁЗдкЕ

 

кз ? анія -',

на

 

ТЕХНИЧЕСКШ

 

СБОРНИКЪ
и

 

ВѢСТНИКЪ

 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ежемѣсяч.чын

 

журналъ

 

новостей,

 

открытій,

 

изобрѣтѳній

 

н

 

усовершенствова-

на

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

техники

 

н

 

промышленности.

Фабриканты,

 

заводчики

 

и

 

техники

 

ІШидрШъ

 

в?,

 

жщ>на.,ін,

 

мною

   

пдлетйхЬ
и

 

необходимы.п

 

для

 

щхъ.свѣдіміщщщкпщпёскаіб

 

характера*

Въ

 

программу

 

журнале

 

входцтъ:

 

мнипшосіікмчііі'

 

п

 

ирхаіхичооыоо

 

Дѣло,

 

і' -

ханщіеокая

 

и

 

хпмшівская

 

тохкологія,

 

■л.ч,.'[!>пп)-ди]н> 1

 

іим'

 

дѣдо,

    

архитоктуда,

    

шіжо

ііерііос

 

іі

 

гтропхрлі.пое

 

пскусотпа,

 

плсі.троіѵх шик,

 

тгхіпічы-к ...... Вря:і'опаі1Іо,

   

пбаоръ
ді.яі'

 

.п.ниотіі

 

торі

 

і,г]о-іі]н]5іыш,ігшіы.ѵі,

 

уѵрейадецііі

 

к

  

і«іі ..... -іі.м\'і.

  

обіцестіт,]

 

йіім-

дафіи

 

ііі.ідаіі)іцпхпл

 

,і;'!'.',п:,-Л"іі

 

тсхііп

 

і;п

 

и

 

ігр,,ч

 

і.іш.пчі

 

іністп,

 

і.]іігпіі.-і

 

и

 

Г,п',.ііпі'|і.

 

,|,і

 

і

 

;

см

 

!,сь:

 

:а.',і-|,гі.'И

 

и

 

ікіііо.гі

 

:і

 

.\і,

 

■,

 

гхшп.'и.

 

цр.ОЫИІШЦВШІрохи,

 

разпш!

 

чімі.г.і

 

п:і.і',і;і

 

г

т.д.';

 

справочный

 

iii -ді..іі,:

 

торговый

 

ч

 

схатистнчискія

 

с,и1.,і,1'.ці;і,

 

ддііпи.пі

 

о

 

спрчгі.

 

и

іі

 

I

 

>< ', '.

 

.1,,.1.,'іііп:

  

іііыппті

 

.ii.crri'.i'.........

  

[іісіп,|Кі;і;(Чиіі.

—

  

UPll.'IOVI.'KI!

 

Ill:

 

.-,

 

,ч

 

и

 

ін-іі

 

І-.І

   

по

  

|ыші.і\п,

 

піі>,и'.і;г,і-і.

   

гслііиі,іі,

  

чч|ім",і.н

   

II

   

пр.

—;

 

Ѵ1(.ѵ- рп.

 

одобренъ

 

Учічп.игі,

 

Ііомптст.

  

.Миііпст..

  

Пи.риди.

 

Просп.

 

•-—

Полные

 

'

 

экземпляры

 

'журнала

 

„

 

[Ш,

 

ф.Х,

 

Ш%,

 

ІШ,

 

ШЦ',

 

LBi!)y,
IfsOG,

 

1М)7,

 

Щ8,

 

1899,

 

1

 

'100.

 

l-9.pt;

 

L.9Q2'

 

l'.H):-i.

 

I'.lOln

 

ЦН}5

 

гг.

высылаются

 

по

 

1G

 

руб.-

 

Выписывающіе

  

аа

   

всЪ

   

шестнадцать

   

лѣтъ

   

сразу

платятъ

 

ПО

 

руб.

sm

 

Подписавшимся

 

среди

 

года

 

высылаются

 

всѣ

 

вышедшіе

 

еъ

 

cetn

   

1Ы°.

г:-х

 

Пробные

 

№№

 

высылаются

 

по

 

перио.му

 

ірсооваііія

 

по

 

1

 

у,.

 

50

 

к.

Допускается

 

разсрочка.

 

Щ

 

16

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой.

 

'

 

і

 

года— 9
руб.

 

н—

 

Учащимся

    

скидка

 

въ

 

25"/о.

Подннсі;а

 

принимается:

 

въ

 

РЕДАКЦИИ

 

журнала

 

и

 

но

 

ВСЪХЪ

 

і, п и-і;п

магазйнажь;

—іі

 

Адрееъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Долгоруиовская

 

ул.,

 

д.

Л»

 

71

  

І'едакторт,-Н:;д.

 

Учгмі.

 

РІня;.-^[ех.

 

/.'.

 

А.

 

Шшачфъ.



- л .

 

\

i
Открыта

 

подписка

 

на

 

1906

 

годъ

М

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЖУРНАЛ!)

 

ДЛЯ

 

СЕМЬИ

 

И

 

ШКОЛЫ

Тридцать

 

восьмой

 

годъ

 

издапія .

 

» ,

 

•

    

:.

   

tw

Особымъ

 

Отдѣломъ

 

Ученаго

 

Комитета

 

Мин.

 

Иар.

 

Прос.

 

журналъ

 

допущенъ
нъ

 

выпнскѣ,

 

по

 

предврительной

 

подпнснѣ,

 

въ

 

ученнческія

   

бнбліотекн

 

еред-
нихъ

 

и

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

злведеній

 

и

 

въ

 

безпллтныя

 

народный

 

чи-
тальни

 

и

 

библіотеки.

(Отношеніе

 

№

 

32542,

 

отъ

 

21

 

ноября

 

1092

 

года).

Въ

 

годъ

 

і

 

ill

 

50

 

rod.

 

Оезъ

 

іерыми,

 

съ

 

пересылкой

 

5

 

pyfi.

Въ

 

1906

 

г.

 

журналъ

 

„Дѣтское

 

Чтеніе"

 

даетъ

 

всѣмъ

подписчикамъ.

73

 

wuiiwowb

 

ж У1)Иала'

 

въ

 

составъ

 

которыхъ

 

входятъ;

 

а)

 

по-
14

 

КНИЖ®КЪ

 

В|СТИ)

 

разсказы

 

и

 

сказкн;

 

б)

 

стихотворения;

 

в)

исторические

 

очеркп

 

и

 

біографіи;

 

г)

 

популярно-научныя

 

статье

 

д)
снимки

 

съ

 

потретовъ

 

замѣчательныхъ

 

людей

 

и

 

съ

 

картинъ

 

и

 

проч.

&азплатныя

 

прилоясанія:

 

^ъ^еміі 6

 

hSJS
довъ.—

 

Очерки

 

быта

 

и

 

нравовъ

 

дикарей.

 

Я.

 

А.

 

Берлина.

 

Со

 

многи-

ми

 

рисунками.

1,

 

Днвовшца

 

или

 

люди?

 

2.

 

Дѣти

 

природы.

 

3.

 

Братская

 

жизнь.

4.

 

Мірскія

 

дѣла.

 

5.

 

Вожди

 

и

 

начальники.

 

6,

 

Дѣлу—част,

 

потѣхѣ—

время.

 

(Первобытный

 

трудъ;

 

общественный

 

удовольствія

 

и

 

увесели-

нія).

 

7.

 

Тяжелая

 

доля.

 

(Положеніе

 

женщины).

 

8.

 

Дикіе

 

ребятишки.
9,

 

Голь

 

на

 

выдумки

 

хитра.

 

(Первобытная

 

техника).

 

10.

 

Классъ
приготовительный.

 

(Языкъ;

 

начатки

 

точнаго

 

знанія;

 

письмо:

 

искус-

ство).

 

11.

 

Волшебное

 

царство.

 

(Вѣрованія).

 

12.

 

Сказочные

 

люди.

(Колдупы).

 

13.

 

Какъ

 

я

 

изъ

 

за

 

чего

 

воюютъ

 

дикари?

 

14.

 

Опять

 

ска-

зочные

 

люди.

 

(Людоѣды).

 

15.

 

Мирный

 

сношенія.

 

1G.

 

Неравная

 

борьба.
(Изъ

 

отношеній

 

культурныхъ

 

народовъ

 

и

 

дикарей).

Заключепіе.

 

II.

 

Слава

 

Севастополя,

 

сборникъ

 

къ

 

пятидесятилѣтію

севастопольской

 

волны,

 

съ

 

рисунками:

 

1.

 

Война— бодствів

 

народное.

 

Д.

 

Т.
2.

 

ПолвЪка

 

спустя.

 

Величественный

 

городъ.

 

Графская

 

'пристань.

 

Брат-
ская

 

пристань.

 

Братское

 

кладбище.

 

Старый

 

ипвалидъ.

 

Въ

 

храмѣ.—

Л,

 

Россіява.

 

3.

 

Впвчатлътіія

 

Севастополя.

 

Севастополь.

 

Херсонесъ.

 

Малаховъ-
курганъ.

 

Братское

 

кладбище.

 

На

 

прощанье.—Стихотворенія

 

Е.

 

Бу-
ланиной

 

I.

 

Севастолольцы.

 

Е.

 

Владимірввой.

 

5.

 

Дѣти-герои

 

Г.

 

Т.

 

СЪверцова-Поли-
лова,

 

III.

 

Три

 

сказки

 

Андерсена,

 

переводъ

 

Е.

 

Владиміровой.

 

IV.

 

Смертный

 

жрвбій,
|іа:іі'к;і.'п.

 

Марка-Теона.

 

переводъ

 

съ

 

англійскаго.

 

У.

 

Темные

 

люди,

 

разсказъ

Джека

 

Лондона,

 

переводъ

 

съ

 

англійскаго

 

Р.

 

Рубиновой.

 

YI.

 

Орсо,

 

разсказъ

Генриха

 

Сенкевича,

 

переводъ

 

съ

 

Польскаго

 

Вукола

 

Лаврова.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

.Дѣтское

 

Чтеніе".
Бозъ

 

доставка,

 

на

 

пдъ

 

...

 

4

 

р.

 

50

 

к.

Съ

 

дне

 

1.111

 

.

  

и

 

нррес

  

на

 

гпді,.

 

5

  

>

   

—

 

»

J

 

Подписная

 

двна

 

на

 

„Дѣтское

 

Чтеніе"

 

съ
„Педагогнческімъ

 

Лнсткомъ"

 

(8

 

кн.).
\

  

Безъ

 

доставки,

 

на

 

годъ ....... 5

 

р.

Съ

 

достав,

 

и

 

персе,

 

на

 

годъ ....

 

6

   

>

За-границу

 

«Дѣтское

 

Чтете*

 

съ

 

«ПедаіогическимъЛѵсткомъ»Ъ$.

Допускается

 

разерочка.

Подписка

 

принимается

 

нъ

 

рсдапціп:

 

Москва,

 

Б.

 

Молчановка,

 

д.

 

№

 

24

 

Д.

 

И.

 

Ти-
хомирова,

 

в

 

у

 

кввгопродавцевъ.

 

Кипгопродавцанъ

 

уступки

 

5%.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1906— XVII

 

г.

 

изд,

(Подписной

 

годъ

 

начинается

 

съ

 

1-го

 

Ноября).
Вышедшіе

 

№№

 

и

 

приложены

 

высылаются

 

немедленно.

„природа

 

ж

 

жтщши
_

 

л

 

Ші

 

художественно-литературнаго

 

журнала,

 

въ

 

которыхъ

 

чи-

R

 

у

 

татель

 

найдетъ

 

все,

 

что

 

необходимо

 

въ

 

настоящее

 

время

 

каж-

дому

 

слѣдующему

 

за

 

всемірнымъ

 

прогрессомъ.

Л

 

Г\

 

томовъ

 

полнаго

  

собранія-

 

сочиненій

 

свыше

 

6.500

 

страницъ

т^ѵ/

              

(Первое

 

полное

 

изданіе

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ)

^^Жиі

 

Верна
Веѣ

 

рдманы

 

переведены

 

полностью

 

безъ

 

пропуековъ.

СВѢТОЧИ

 

РУССКАГО

 

САШ0С03НАНШ
НА

 

ПУТИ

 

КЪ

 

СВОБОДЪ.

и

 

наконецъ

 

право

 

на

 

полученіе

 

новой

 

ежедневной

 

политической
и

 

литературной

 

газеты

„ОБНОВЛЕННАЯ

 

РОССІЯ"
ОРГАНЪ

  

ПРОГРЕССИВНОЙ

  

МЫСЛИ.

За

 

уменьшенную

 

плату

 

2

 

руб.

 

60

 

КОП.

 

въ

 

годъ.
Газета

 

высылается

 

со

 

дня

 

полученія

 

денегъ

 

(№

 

1

 

выйд.

 

15

 

ноября).
ТТПТШТТГЧІЛ

 

G

   

1Т*ИД"

   

Ha

 

и<УР п -

 

„Природа

 

и.Люди"

 

со

 

всѣмп

 

приложен,

   

п

   

„„„
ІіиДІШиЛАЛ

   

Ц

 

ЬЛЙ,

   

въ

 

гожт,.

 

съ

 

поставкой

 

и

 

лерѳсыл.

 

по

 

і

 

:ѳн

 

Росс
ВМ-ВСТЪ

 

съ

 

ГЗМ'БСТЪ

 

съ

 

г^іетші

 

q

 

і'УБ.

 

ТГо пускается

 

разерочка:

 

безъ

 

газеты

 

прп

 

подпискѣ

„ОбНОВЛВННаЯ

 

РОССІЯ"

  

О

  

60к.

 

Д

 

2

 

руб.,

 

съ

 

газетой

 

при

 

подиискѣ— 4

 

руб.

 

60

 

коп.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Главной

 

Конторѣ

 

<Прир0Да

 

И

 

ЛЮДИ>
С.-Летербуріъ,

 

Стремянная,

 

12.

 

соб.

 

д.

 

Изд.

 

Л.

 

Л.

 

Сойкинъ.

Принимается

 

подписка

 

на

 

1906

 

г.

  

„Сборникъ

 

романовъ"

свътъ
подъ

 

редакціею

 

В.

 

В.

 

КОМАРОВА,
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

   

ТОМЪ

    

РОМАНОВЪ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

«сборникъ

 

романовъ

 

и

 

повѣстей»,«СВЪТЪ>

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

остается

 

безъ

 

перемѣны:

НА

 

ГОДЪ.

 

Съ

 

1

 

января

 

по

 

31

 

декабря

 

за

 

11

 

кн.

 

романовъ

 

4

 

р.

»

    

ПОЛГОДА.

 

Съ

 

1

 

января

 

или

 

1

 

іюля

 

за

 

6

 

кнтъ

 

романовъ.

 

2

 

р.

>

     

3

 

МѢСЯЦА.

 

Съ

 

1

 

яме.,

 

1

 

апр.,

 

1

 

іюля

 

или

 

1

 

окт.

 

заЗ

 

кн.

 

романовъ

 

I

   

р

Гг.

 

подписчики,

 

выписывающіе

 

газ.

 

«СВѢГЪ»

 

и

 

«СБОНИКЪ

 

РО-
МАНОВЪ

 

и

 

ПОВѢСТЕЙ»

 

прилагаютъ:

НА

 

ГОДБ.

 

Съ

 

1

 

января

 

по

 

31

 

декабря.

 

8

 

р.

>

     

ПОЛГОДА.

 

Съ

 

1

 

января

 

нли

   

1

 

іюля.

 

4

 

р.

»

 

3

 

МѢСЯЦА.

 

Съ

 

1

 

яме.,

 

1

 

апр..

 

1

 

іюля

 

или

 

октября.

 

2

 

р.

Письма

 

и

 

деньги

 

адресовать:

 

С.-Петербургъ.

 

редакція

 

«Свѣтъ»

  

Кевскій

 

136.

О

 

ПРОДОЛЖЕНЫ

 

ИЗДАНЫ

 

ЖУРНАЛА

„ДЕРКОВНО-ПРИВДСШ

 

ШКОЛА"
въ

 

1905

 

году— 1906

 

подписномъ

 

году

 

(съ

 

1

 

августа

 

1905

 

года

 

по

1

 

августа

 

1906

 

года).

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

ТРИ

 

РУБЛЯ.
ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ

 

Еіевѣ

 

1)

 

въ

 

редаіщіи

 

журнала

 

«Церковно-приходская

 

Школа»;
при

 

Кіевскомъ

 

епархіальномъ

 

училищномъ

 

совѣтѣ,

2)

 

въ

 

редакціи

 

журнала

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

пастырей»,

 

при

 

Кіевской

 

духовной

 

семинарін.

 

Въ
С.-Петербуріѣ:

 

1)

 

въ

 

Синодальной

 

книжной

 

лавкѣ:

2)

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

И.

 

Л.

 

Тузова.

 

Въ

 

Москвѣ:

книжномъ

 

магазинѣ

 

К.

 

И.

 

Тихомирова.
Ред.

 

П.

 

Игнатовичъ.,



ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1906

 

ГОДЪ

на

 

ежедневную

 

политическую,

 

литературную

 

и

 

экономическую

'.;■■:
газету

Л=0=Б=0=С=Т=И"
(подъ

 

редакціей

 

0.

 

К.

 

Нотовича)

вмѣстѣ

 

съ

 

еженедѣльнымъ

 

иллюстрированнымъ,

 

худо-
жественнымъ

 

и

 

литературнымъ

 

журналомъ:

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ

 

ЖИЗНЬ"
заключающихъ

 

въ

 

себѣ,

 

кромѣ

 

литературно-художественныхъ

отдѣловъ:

                                           

•

Медико-гигіеническое

 

обозрѣніе

(Э

    

С

   

К

   

У

   

Л

   

А

   

П

   

Ъ).

ТЕХНИЧЕСКОЕ

  

0Б03РѢНІЕ,
(Новѣйшія

   

открытая

 

и

   

изобрѣтенія.

   

успѣхи

   

пр"ом.

 

и

  

торг.

   

въ

связи

 

съ

 

успѣхами

 

наукъ.

 

просвѣщенія

 

и

 

техники).

НОВЪЙІПШ

 

МОДЫ

 

И

 

СПОРТЪ
И

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ

 

0Б03РѢНІЕ.

(«Природа и

 

хозяйство»:

 

естеств.

 

науки,

 

сельское

 

хозяйство,

 

садовод-

ство

 

и

 

т.

 

п.),

Обширный

   

матеріалъ

 

по

 

гигівнѣ

 

и

 

медицине,

   

домоводству,

   

сельскому

   

хозяйству
технике

 

и,

  

вообще,

 

для

 

цѣлей

 

самообразованія

Съ

 

цѣлыо

  

сдѣлать

 

1-е

  

(большое)

 

изданіе

 

< НОВОСТЕЙ >

 

до-

ступнымъ

 

для

 

болѣе

 

широкихъ

 

круговъ

 

читателей.

Цѣна

 

этого

 

изданія

 

понижена

 

на

 

5

 

руб.— съ

 

17

 

руб.
до

 

12

 

руб.
для

 

городскиХъ

 

и

 

иногороднихъ

 

поллисчиковъ.

ПОДПИСНАЯ

    

ЦѢНА.

1-го

 

(большого)

 

издѣлія

для

 

городских*

 

н

 

пногороднііхъ:

'

На ГОДЪ и мѣс. 10 мѣс.

   

9

 

-мѣс. 8

   

мѣс.

   

7

   

ыѣс.

Р-
12

6

к.

мѣс

р-
11

5

Б.

25
мѣс

р-
10
4

к.

     

р.

   

к.

75

    

10

 

—

мѣс.

    

3

 

мѣс.

р.

   

к.

    

р.

   

к.

9

   

—

   

8

   

—

2

 

мѣс.

   

1

   

мѣс.

Р-
7

к.

ГОДЪ

к.

ыѣс.

р-
6

11

р-
19

5

к.

мѣс.

к.

мѣс.

Р-
5

За
10
Р-
18
4

Б.

         

р.

     

Б.

—

     

4

   

—

р.

    

К.

      

р.

      

Б.

2

   

70

    

1

    

40

На
Р-

20
6

-границу:

мѣс.

   

9

   

мѣс

к.

    

р.

    

к.

—

   

17

   

—

мѣс.

 

3

   

мѣс.

8

 

мѣс.

 

7

 

мѣс.

р.

    

к.

   

р.

   

Б.

15

   

—

 

13

 

—

2

   

мѣс.

 

1

 

мѣс.

Р-
11

Е. Р-
10

Б. Р-
8

К.

     

р.

       

Б.

—

 

6

   

—

р.

    

к.

   

р.

 

к.

4

   

—

   

2

   

—

П-го

 

(малаго)

 

изданія

для

 

городскихъ

 

ИОДШІСЧІІБОВЪ:

На

 

годъ

р.

   

к.

6

   

—

6

   

мѣс.

р.

      

Б.

иѣо.

Б.

50

иѣс.

Б.

60

для

 

инотороднихъ

 

подппсчнковъ

На

   

годъ

р.

        

Б.

6

 

мѣс.

р.

 

к.

3

   

50

3

 

мѣс.

р.

 

к.

1

     

75

1

 

мѣс.

р.

       

к.

60

    

—

Подписка

 

принимается

 

тольво

 

съ

 

1-го

 

числа

 

каждаго

 

мѣсяца

Подписка

 

на

 

I

 

годъ

 

считается

 

только

 

съ

 

1-го

 

января

 

по

 

1-е

 

января.

РАЗСРОЧКА

 

допускается

 

только

 

на

 

1-е

 

изданіе

 

съ

 

1

 

января

 

на

 

годъ;

 

при

подпискѣ

 

—4

 

р.

 

въ

 

мартѣ—4

 

р.

 

и

 

въ

 

іюлѣ—4

 

р.

 

При

 

подпискѣ

 

на

 

время

менѣе

 

года

 

разсрочка

 

не

 

допускается,

Отдѣльная

 

подписная

 

цѣна

 

журнала

 

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ

 

ЖИЗНЬ":

безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки:

 

на

   

1

 

годъ—5

   

р.,

   

на

   

6

   

мѣс—3

   

р.,

 

на

 

3
мѣс—1

 

руб.

 

75

 

коп.

 

Съдоставкою

 

и

 

пересылкою:

 

на

 

годъ— 6

 

руб.,

   

на

   

6
мѣс.—3

 

р.,

 

на

 

2

 

мѣе.

 

1р.
Подписныя

 

деньги

  

присылаются,

 

по

   

возможности,

 

почтовыми

  

переводами,

по

 

адресу:

 

Главной

 

Конторы

 

газ.

 

„НОВОСТИ"

 

Спб.,

 

Кирочная

 

24.

Городская

 

контора

 

газ.

 

«НОВОСТИ»,

 

Спб.

 

Невекій

 

пр.,

 

30

 

Тѳлѳфонъ

 

787.
Редакторъ

 

О.

 

К.

 

Ношоаичъ.

 

■

                            

Издатель

 

10.

 

В.

 

Ватсъ.

 

4—1

О

 

подішскѣ

 

на

 

1906

 

годъ

 

на

 

ТРИ

 

журнала:

„7о5хикъ"
XXV

 

годъ

 

изданія

 

подъ

 

одной

 

редакціей.

 

24

 

книги

 

въ

 

годъ.

 

Разно-

образное

   

содержаніе.

   

Много

   

рисунковъ.

   

Журналъ

   

для

  

семьи

  

и

школы.

 

Одогдренъ

 

оля

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

Цѣна

 

въ

 

годъ

 

5

 

рублей

 

еъ

 

пересылкой.

■

 

ррВосдвтаиѳ

 

и

 

Обучвніе
XXX

 

годъ

 

изданія.

 

Педагогическій

 

журналъ,

 

12

 

№№

 

въ

 

годъ.

 

Во-

просы

 

семейнаго

 

воспитанія.

   

Родительскіо

 

кружки.

   

Хроника

 

дѣт-

ской

 

жизни.

 

Библіографія.
Цѣна

 

въ

 

годъ

 

1

 

рубль

 

съ

 

пересылкой.

„СОЛНЫШКО"
П-й

 

годъ

 

изданія.

 

Журналъ

 

для

 

дѣтей

 

младшаго

 

возраста.

 

12

 

книж.

съ

 

рисунк.

 

Приложеніе — 40

 

картииъ

   

съ

 

текстомъ.

   

Допущепъ

 

для
пизшихъ

 

училищъ,

   

въ

 

безплатныя

 

пародпыя

  

читальни

 

и

 

для

 

би^

бліотекъ

 

младшаго

 

возраста

 

средн.

 

учебн.

 

заведепгй
Цѣна

 

въ

 

годъ

 

1

 

рубль

 

съ

 

пересылкой.

Адресъ

 

редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Захарьевская

 

1.
„

     

конторы:

   

С,-Петербургъ,

 

Сергіевская,

   

17

 

(во

 

дворѣ).

Редакторъ-издатель

 

Алексий

 

Альмедингенъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

1906

 

XXX

 

ГОДЪ

 

ИЗДАН1Я
ПОДПИСНОЙ

   

годъ
начинается

 

1-го

 

ноября

 

1905

 

года

„ЗАДУШЕВНОЕ

 

СЛОВО"
Основано

 

С.

 

М,

 

Макаровой
Въ

 

1906

 

гуду,

 

канъ

 

н

 

до

 

сихъ

 

норъ,

 

«Задупкшноп

 

Слоно

 

•

 

будотъ

 

выходить
въ

 

видѣ

 

двухъ

 

самостоятельных

 

ь

 

еженедѣльныхъ

 

журналовъ,

ішъ

 

коіорыхъ— „Задушевное

 

слово

 

для

 

младшаго

 

возраста"

 

предназначается

 

для
дѣтей

  

огь

 

5—9

 

л.

 

и

 

„Задушевное

  

Слово

 

для

 

старшаго

 

возраста"— для

 

юны»
читателей

 

иъ

 

позрастѣ

 

огь

 

9 —14

 

лѣть.

Подписная

 

цѣна

 

„ЗАДУШЕВНАГО

 

СЛОВА"

 

дни

 

младшаго

 

или
старшаго

 

возраста

 

(по

 

выбору

 

г.г.

 

подписчимовъ),

 

со

 

все-
ми

 

объявленными

 

къ

 

данному

 

изданію

 

прѳміями

 

ипри-
лоэкэнілми,

 

на

 

годъ,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

Дощшется

 

разсрочка

 

платежа

 

по

 

2

 

р,:

 

пр

 

подписи,

 

къ

 

1

 

февраля

 

и

 

къ

 

И
При

 

подпискѣ,

 

во

 

избѣжаиіе

 

недоразумѣній,

 

просятъ

   

ТОЧНО

   

обозначить,
для

 

какого

 

возраста

 

слѣдуетъ

 

высылать

 

журналъ.

Подписка

 

понимается:

 

въ

 

конторахъ

 

журнала

 

„Задушевное

 

Слово".

 

і»и

 

вниж-
ныхъ

 

магазинахъ

 

Т-па

 

М.

 

0.

 

Вольфъ

 

1)

 

въ

 

C.-IIcTopGyprh,

 

Гослішіыіі

 

Дворъ,

 

15;

 

2)

 

в»
Москвѣ,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

12

 

д.

 

Джамгароныхъ,

 

и

 

3)

 

въ

 

Мосввѣ,

 

Моховая

 

уг.,

 

II,

 

Д.
Чижова

 

и

 

Курынднной

 

(нротнвъ

 

университета);

 

въ

 

|ісдаБцін

 

„Задушевнаго

 

Слова- —СІІЬ.,
Вас.

 

Остр.

 

16

   

линія,

 

5-7.

 

с.

 

д.,

 

и

 

во

   

всѣхъ

   

столнчныхъ

 

и

 

нровнціалышхъ

 

книжныхъ
магазинахъ.

Редавторъ

 

Д.

 

М.

 

Ольовішъ.

                            

Издатели:

 

Товарищество

 

М.

 

О.

 

Вольфъ.



ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

II А

   

I !)()(!

 

ГОДЪ.

на

 

жѵрналъ

„ПЕДДГОГ№КІЙ

 

Л|16ЩЪ".
Журналъ

 

д. і я

 

недагогнческаго

 

и

 

общенаучнаго

 

самообразованія

воспитателей

 

и

 

народныхъ

 

учителей.
ТРИДЦАТЬ

 

ВОСЬМОЙ

 

ГОДЪ

 

ІЩАНШ.

Министерствомъ

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

РАЗРЪШЕНЪ

 

къ

 

выпискѣ,

 

по

 

пред-

варительной

 

подпискѣ,

 

для

 

учительскихъ

 

библіотекъ

 

и

 

безплатныхъ

   

народ-

ныхъ

 

читаленъ.

Журналъ

 

выходить

 

S

 

рааъ

 

въ

 

годъ,

 

книжками

 

около

 

5

 

лйстрвъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА:

Безъ

 

доставки

 

па

 

годъ ...............1

 

р.

 

75

 

к.

Съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

  

въ

  

гбдъ .......

 

2

 

>

 

—

 

»

Съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

на

 

у 2

 

года ...... 1

  

>

 

—

«Педагбгичеркій

 

Листокъ

 

•

   

вмѣстѣ

  

съ

   

«Дѣтскимъ

  

Чтеніемъ»
на

 

годъ ......................()

 

■•-

 

—

АДРЕСЪ

 

РЕДАКЩИ:

Мнении,

 

ііо.ііліііііі

 

Молчановка,

 

дочь

 

?ё

 

24,

 

Дм.

 

Ив.

 

Тихомирова.

Подписка

 

принимается

 

и

 

во

 

всѣХъ

 

извѣстныхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

Издательница

 

Е.

 

Н.

 

Тихомирова.

                                    

ІѴдакторъ

 

Д.

 

И.

 

Тихомировъ

ЁЖІШіПІЧІІОЕ

 

ЙЗДАДІЕ

„ЕОЖІПШ"
Троицкій

 

собосѣдннкъ

 

дли

 

православной

 

школы

 

и

 

семьи

въ

 

1906

 

году.

(пятый

 

іо()ъ

 

им)ап\я).

Обьемъ

 

іі:цинія— отъ

 

1

 

до

 

В-хъ

 

нечатныхъ

 

лштовь.

Споки

 

выхода — 12

 

рзъ

 

въ

 

годъ.

Годовая

 

подписка

 

съ

   

іірішжспіямп

   

ОДИІГЪ

  

РУБЛЬ

  

съ

Пересылкой.

Подписка

 

па

 

текуіцій

 

Года

 

продолжается.

 

ІГовыо

 

подпис-

чики

 

получать

 

всѣ

 

выіііедшіе

 

помора

 

съ

 

приложеніііми.

Первые

 

четыре

 

тома

 

„Божіей

 

Нивы'-

 

можно

   

получать 1
безъ

 

переплета

 

но

 

1

  

р.

  

!0

 

к:,

 

каждый

 

томъ.

  

а

 

въ

  

калснко-

ровомъ

 

переп.іетТ,

 

но

 

1

   

|і.

 

7 Г>

  

к.

 

съ

 

пересылкой.

Л<)ресѵ!

   

Ссріісвъ

   

Прсадъ,

   

Московской

   

и/6.,

   

въ

   

Редащію

бЬЖіей

 

ііивы>.'

подписка

 

на

 

шш

 

го;і;ь

 

па

 

журйаіъ

   

~!

„Д-ВЯТЕЛЬ"
Одиннадцатый

 

годъ

 

изданія.

Нпднпенап

 

цѣна

 

за

 

годъ

 

2

 

рубли'.

   

Полугодовая

   

подписка

  

не

принимается,

 

а

 

п,

 

иріьиш-іііемъ

 

Ш

 

Газ'ёты

   

РУСЬ

   

НГАЬО-

С.ШіПАіі

 

н

 

(СОДЕРЖА

 

ШШІ

 

ла

 

грдъ

 

5

 

рублей,

Журналъ

 

за

   

! (.Н)4

 

годъ

 

допущепъ

 

Ученымъ

 

Комитетом ъ

   

Ми-

нистерства

  

Иародпнго

   

Просвъщепія

   

въ

 

беаи.іатиыя

   

иародыя

библиотеки

 

и

 

читальни.

Выипеыиаіоіціе

 

за

 

Ш7,

 

189S,

   

1899,

   

11)00,

   

190],

   

І9()2 ;

1903,

 

19Ш

 

и

 

190Г)

 

годьі

 

платить

  

18

 

рублей

  

и

  

иолучаіотъ

ист,

 

плдаиія

 

общества

 

безилатио.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

ftБОГОСЛОВСШ

 

ВѢСШКЪ
1906

 

года

 

(XV

 

годъ

 

нзданія).

Съ

 

приложеніемъ

U

ТВОРЕЕШ

 

БЛ.

 

ѲЕОДОРИТА,

 

ЕП.

 

ШРСКАГО.
Въ

 

1900

 

году

 

Московская

 

Духовная

 

Академія

 

будетъ

 

щ

жать

 

нзданіе

 

«Вогословскаго

 

Вѣстника»

 

ежемѣсячно,

 

книжками

 

въ

пятнадцать

 

и

 

болѣе

 

нечатныхъ

 

листовъ,

 

по

 

следующей

 

программе.

1)

 

Творенія

 

Св.

 

Отдовъ

 

въ

 

русекомъ

 

переводѣ.

 

2)

 

Изслѣдо-

ванія

 

и

 

статьи

 

по

 

наукамъ

 

богосл.

 

философ,

 

и

 

исторнч.

 

состав-

дяющія

 

въ

 

большей

 

своей

 

массѣ

 

труды

 

профессоровъ

 

Академін.

3)

 

Изъ

 

современной

 

жизни:

 

обозрѣніе

 

важнѣйшихъ

 

событій

 

изъ.

церковной

 

жизни

 

Россіи,

 

православнаго

 

востока,

 

странъ

 

славян-

скихъ

 

и

 

западно-европейсішхъ

 

и

 

сообщенія

 

изъ

 

области

 

внутрен-

ней

 

жизни

 

Академіи.

 

4)

 

Обзоръ

 

текущей

 

русской

 

журналистики.,

преимущественно

 

духовной,

 

а

 

также

 

критика,

 

рецензіи

 

и

 

библіо-

графія

 

по

 

наукамъ

 

богослГ

 

философ,

 

и

 

исторнч.

 

5)

 

Приложенія,

 

въ

которыхъ

 

будутъ

 

печататься

 

авторіографическія

 

запивки

 

Саввы,.

Архіенископа

 

Тверского

 

и

 

протоколы

 

Совѣта

 

Академіи

 

за

 

нстекаю-

іцій

 

1905--

 

годъ

 

(полностью).

По

 

примѣру

 

прошлаго

 

года

 

редакція

 

будетъ

 

посвящать

 

пре-

имущественное

 

вниманіе

 

тѣмъ

 

живымъ

 

вопросамъ,

 

которые

 

съ

 

та-

кой

 

чисто

 

стихійною

 

силою

 

овладѣваютъ

 

сознаніемъ

 

общества

 

въ

переживаемый

 

нами

 

критическій

 

моменп.

 

нашей

 

нсторіи.

ТРЕТІЙ

 

и

 

ЧЕТВЕРТЫЙ

 

ТОМЫ

ТВОГЕНІЙ

  

БД.

   

ѲЕОДОРИТА,

   

ЕП.

   

КИРРСКАГО

въ

 

русскомъ

 

иереводѣ.

Подписная

 

цѣна

 

па

 

«Богословскій

 

Вѣстникъ»

 

совмѣстно

 

съ

приложеніемъ

 

двухъ

 

томовъ

 

твореній

 

блажен

 

на

 

го

 

Ѳеодорнта.

ВОГК.МЬ

  

РУБ. ІЕЙ

 

СЪ

 

ПЕРЕСЫЛКОЙ.

Прим.

 

безъ

 

пересылки

 

семь

 

рублей,

 

за

 

границу —девять.

Допускается

 

подписка

 

на

 

журналъ

 

безъ

 

пргіЛооюенія

 

(цѣиа

 

7

рублей).

 

Допускается

 

разеро4па

 

на

 

два

 

срока

 

(при

 

подпискѣ

 

I

 

р.

и

 

къ

 

1

 

Поля

 

4

 

р.),

 

или

 

на

 

три

 

срока

 

(при

 

нодннскѣ

 

3

 

р.

 

къ

 

1

іюля

 

3

 

]).

 

и

 

къ

 

1

 

октября

 

2

 

руб.)

 

Подписывавшіеоя

 

на

 

журналъ

безъ

 

прилооюетя

 

пользуются

 

(такой

 

рассрочкой:

 

на

 

два

 

срока —при

иодинекѣ

 

і

 

р.,

 

къ

 

1

 

іюля

 

3

 

р.):

 

на

 

три

 

срока

 

(при

 

подпнскѣ

 

3

 

р,

къ

 

1

  

ііоля

 

2

 

р.

 

и

 

къ

 

.1

 

октября

 

2

 

р.).

5а

 

Перемѣну

 

адреса

 

20

 

кои.

Прим.

 

Новые

 

подписчики,

 

жслаюни'с

 

полущтъ

 

lull

 

Шдмъі

 

meop.

бл.

 

Ѳеодорита,

 

должны

 

заявить

 

о

 

семъ

 

редакцШ,

 

при

 

чемъ

 

обо-
значить,

 

какое

 

нзданіе

 

они

 

желаютъ

 

пмѣть,

 

новое

 

ли — 2

 

руб.

 

за

оба

 

тома,

 

или

 

старое — 1

 

р.

 

(Тексть

 

въ

 

ббрихъ

 

изданіяхъ

 

тожде-

ственный).

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

носадъ,

 

Московской

 

губерніи,

 

въ

 

ре-

дакции

 

«Вогословскаго

 

Вѣстннка».

}'('()<і);торъ

 

проф.

 

И.

  

Иваново.

.

Спратовъ.

 

Электро-Тшюграфія

 

Ф.

 

X.

 

Лайвендъ^

\



—

   

3

   

—

потрястись

 

въ

 

самыхъ

 

своихъ

 

осіювахъ;

 

мы

 

не

 

станемъ

работать

 

и

 

служить

 

пхъ

 

какъ-бы

 

языческимъ

 

истука-

намъ, —безмѣрному

 

корыстолюбііо,

 

роскоши,

 

чувственно-

сти,

 

гордыни....

 

Нѣтъ;

 

но,

 

при

 

заимствовали

 

всего

 

доб-

раго

 

и

 

полезнаго,

 

мы

 

сохранимъ

 

неприкосновенными

 

и

неизмѣішыми

 

у

 

себя

 

наши

 

коренныя

 

завѣтныя

 

вѣковыя

убѣжденія,

 

правила

 

жизни,

 

нравы,

 

обычаи,

 

проникнутые

вѣрою

 

православною,

 

б.іагочестіемъ

 

евапгельскнмъ,

 

пре-

данностію

 

Престолу

 

и

 

Августѣйшему

 

Монарху.

 

А

 

все,

противное

 

сему,

 

хотя

 

бы

 

это

 

было

 

и

 

что

 

либо

 

дѣйстви-

тельно

 

блестящее

 

по

 

наружности

 

и

 

стократъ

 

выгодное

для

 

плотской

 

временной

 

жизни,

 

все

 

это

 

будетъ

 

чуждымъ

для

 

насъ

 

н

 

мгновенно

 

отвергнутым^

 

какъ

 

смертный

ядъ,

 

отъ

 

чуткаго

 

самосохраняющагося

 

духа

 

народа.

Та-же

 

животворная

 

вѣра

 

и

 

ея

 

святые

 

идеалы —въ

соедішенін

 

съ

 

одной

 

стороны

 

съ

 

дѣтскн-чуткнмъ

 

народ-

нымъ

 

чувствомъ

 

самосохранеиія,

 

съ

 

другой —съ

 

убежден-

ной

 

всесторонней

 

дѣятельностыо

 

нашего

 

нросвѣщеннаго

общества,

 

также

 

подъ

 

вліяніемъ

 

усвоенія

 

этихъ

 

высшнхъ

началъ

 

и

 

смысла

 

жизни, —избавятъ

 

насъ

 

впередъ

 

отъ

такихъ

 

ужасныхъ

 

умственныхъ

 

и

 

нравственныхъ

 

поваль-

ныхъ

 

болѣзней,

 

какія

 

посѣтили

 

наше

 

отечество

 

въ

 

60-е,

80-е

 

годы

 

н

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

до

 

нынѣшннхъ

 

унылыхъ

 

и

смутныхъ

 

дней.

 

Всномнпмъ,

 

сколько

 

погибло

 

въ

 

тѣ

 

годы

 

такт,

называемых!,

 

«культурныхъ

 

людей»

 

отъ

 

вѣянія

 

мертвя-

щнх'ь

 

идей

 

матеріалнз.ча

 

и

 

убійственныхъ

 

революціон-

ныхъ

 

стремленій;

 

и

 

сколько

 

еще

 

и

 

теперь

 

носить

 

море

жизни

 

этихъ

 

труповъ

 

на

 

обломкахъ

 

тогдашнихъ

 

поколѣ-

ній!...

 

Прискорбно,

 

однако-же

 

и

 

поучительно

 

хотя

 

мимо-

ходомъ

 

прнсмотрѣті.ся

 

къ

 

этимъ

 

трупамъ,

 

для

 

возбуж-
денія

 

въ

 

себѣ

 

большей

 

чуткости

 

къ

 

вѣрующему

 

само-

сохранение:

 

вотъ,

 

они

 

предъ

 

глазами

 

людей

 

точно

 

дви-

жутся

 

и

 

говорятъ;

 

но

 

ихъ

 

говоръ,

 

ихъ

 

рѣчи

 

поистпнѣ

иодобіш

 

лишь

 

міазмамъ

 

гніющаго

 

трупа, — это

 

какое-то

тяжко-унылое,

 

остро-злобное

 

нервное

 

недовольство

 

ни-

чѣмъ

 

пли

 

промозглое

 

ворчливое

 

брюзжаніе

 

на

 

всѣхъ

 

и

все.

 

Иногда-же,

 

вдругь,

 

изъ

 

этихъ

 

труповъ

 

слышатся

слова:

 

«Ахъ,

 

какъ

 

вы

 

счастливы

 

всѣ,

 

кто

 

можетъ

 

вѣ-

рить

 

въ

 

Бога, въ

 

жизнь,

 

въ

 

людей!»...Иэтотъ

 

голосъ мер-

твеца

 

изъ

 

могилы

 

холодомъ

 

н

 

дрожью

 

ироннжетъ,

 

вдругь,

 

все

ваше

 

существо:

 

вы

 

заволнуетесь

 

сочувствіемъ

 

и

 

жалостью,

вамъ

 

захочется

 

помочь

 

религіозно-несчастномучеловѣку,

 

но

вскорѣ-же

 

вы

 

присмотритесь

 

и

 

убѣдитесь,

 

что

 

этотъ

 

вздохъ

иодобенъ

 

тому

 

явленію,

 

какъ-будто,

 

вотъ,

 

нрошелъ

 

электриче-

•

 

скій

 

токъ

 

случайно

 

чрезъ

 

трунъ

 

и

 

вызвать

 

былыя

 

человѣче-

скія

 

движенія

 

г.іазныхъ

 

вѣкъ,

 

нервныхъ

 

колебаній

 

и

 

т.

п.,

 

но

 

вскорѣ-же

 

опять

 

все

 

затихло,

 

все

 

замерло

 

въ

 

тру-

пѣ....

 

Нѣтъ,

 

друзья,

 

тамъ

 

мракъ,

 

тамъ

 

холодъ,

 

тамъ

смерть, —гдѣ

 

нѣтъ

 

живительной

 

вдохновенной

 

вѣры

 

въ

Бога

 

Творца

 

и

 

Промыслителя

 

міра

 

и

 

въ

 

Его

 

святыя

 

п

 

воз-

вышениыя

 

начала

   

жизни

 

и

 

деятельности!

   

Нѣтъ

 

жизни

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

просвещенный

 

разнообразными

 

позианіямп
культурный

 

умъ

 

человѣка,

 

пли

 

общества

 

болѣзненно

разъеднненъ

 

съ

 

м.іадеііствующнмъ

 

духомъ

 

народа

 

и,

 

какъ

дряхлый

 

костлявый

 

и

 

раздражительный

 

старецъ,

 

безпрн-

чпнно

 

все

 

ворчитъ

 

на

 

это

 

искреннее,

 

простое,

 

откровен-

ное,

 

трепетно

 

радующееся

 

Божіему

 

міру

 

дитя,

 

народъ!...

Но

 

нора-же

 

хотя

 

теперь

 

поскорѣо

 

сознать

 

уже,

 

что

 

ум-

ная

 

н

 

иросвѣщенная

 

часть

 

нашего

 

общества,

 

посредст-

вомъ

 

вѣры

 

и

 

чудныхъ

 

божеетвенныхъ

 

идеаловъ

 

должна

же,

 

наконецъ,

 

объединиться

 

съ

 

пародомъ

 

въ

 

одппъ

 

духъ,

въ

 

одну

 

умственную

 

и

 

нравственную

 

сиу

 

для

 

безболѣз-

неннаго

 

и

 

илодотворнаго

 

общаго

 

движеиія

 

впередъ

 

и

 

впе-

редъ

 

къ

 

безграничному

 

духовному

 

разннтію

 

и

 

совершен-

ствованное

 

тогда

 

изъ

 

г.іубниъ

 

духовнаго

 

родника

 

парод-

наго

 

будутъ

 

свободно

 

переливаться

 

въ

 

нашу

 

<

 

ннтиллеген-

цідк>, —драгоцѣнную,

 

правда,

 

какъ

 

драгоігЬненъ

 

для

 

чело-

века

 

мозгъ, —будутъ

 

переливаться

 

чудотворно-живитель-

ный

 

струи

 

чувстованій

 

и

 

воззрѣпій

 

отъ

 

беземертныхъ
идеаловъ

 

святой

 

православной

 

церкви.

 

Тогда

 

всякой

 

по-

лезной

 

деятельности

 

и

 

всему,

 

что

 

только

 

достойно-

 

жиз-

ни

 

и

 

развнтін,

 

будетъ

 

дано

 

каждымъ

 

изъ

 

насъ

 

и

 

свое

мѣсто,

 

и

 

свой

 

порядокъ,

 

и

 

свой

 

строй,

 

при

 

которомъ

можно

 

принести

 

наиболыис

 

плода

 

для

 

жизни

 

настоящей

н

 

для

 

жизни

 

будущей.

 

Для

 

цѣлей

 

такой

 

плодотворной

дѣятельности,

 

какъ

 

просвѣщенные,

 

такъ

 

и

 

простецы

 

умомъ

должны

 

увѣриться,

 

убѣднться

 

изъ

 

сампхъ

 

фак-

товъ

 

нашей

 

жнзнн

 

и

 

нсторін

 

всѣ

 

мы,

 

россіяне, —увѣрить-

ся

 

глубоко

 

н

 

безповоротно

 

не

 

обычаю

 

слѣдуя,

 

не

 

обряду,

 

не

нри.шчію

 

только, —но

 

искренно

 

н

 

глубоко,

 

проникновенною

живою

 

вѣрою,

 

убѣднтся,

 

что

 

какъ

 

въ

 

нашей

 

жизни,

 

такъ

и

 

во

 

всемъ

 

мірѣ,

 

во

 

всѣхъ

 

сторонахъ

 

жизни

 

и

 

развнтія

міра

 

н

 

человѣчества

 

дѣйствуетъ

 

и

 

все

 

направляете

 

поисти-

не

 

Вѣчная

 

и

 

Всесовершенная

 

Премудрость, —что

 

всег-

дашнее

 

и

 

всецѣльное

 

онравданіе

 

жизни

 

человѣческой

 

зак-

лючается

 

только

 

въ

 

Евангелін,

 

какъ

 

ігьковѣчиой

 

основе

жнзнн

 

и

 

что

 

Господь

 

Іисусъ

 

Хрнстосъ

 

есть

 

Путь

 

для

 

всего

міра,и

 

Истина

 

и

 

Жизнь.

 

Постараемся

 

размыслить

 

и

 

убѣднть-

ся

 

въ

 

томъ,

 

что

 

только

 

чплов'ькъ,

 

проникнутый

 

этимъ

 

ис-

тинно —высокнмъ

 

духомъ,

 

посъеть

 

въ

 

жизнь

 

міра

сѣмена

 

добра,

 

истины

 

и

 

красоты

 

и

 

доставить

 

по

 

мѣрѣ

свонхъ

 

сіі.гь

 

и

 

дарованій,

 

нснохпщаемое,

 

необманчивое,

беземертное

 

благо

 

и

 

счастіе

 

для

 

себя

 

и

 

для

 

другнхъ.

С.

 

Е.

 

И.

Высокое

 

призваніе

 

учителя

 

церковной

 

школы,

 

какъ

соработника

 

пастыря

 

нанивѣБожіеіГ).

При

 

совершепін

 

нашей

 

нынешней

 

молитвы

 

моему

духовному

 

взору

 

представлялась

 

Божія

 

нива

 

на

 

протя-

ѵісеиіп

 

многнхъ

 

вѣковъ.

 

Вотъ

 

вдеть

 

по

 

ней

 

самъ

 

Боже-
ственный

 

Сѣятель

 

Господь

   

нашъ

   

Інсусъ

   

Х]іистосъ

 

и

")

 

Рѣчь

 

нослѣ

 

молебна,

 

предъ

 

откпыііеиъ

 

лъ

 

г.

 

Вольекѣ

 

учитслыишъ

ктпеовъ

 

для

 

учителей

 

церковных*

 

шиолъ

 

25

 

ію.іл

 

НШГ>

 

года.



—

   

4

   

—

сѣетъ

 

сѣмя

 

слова

 

Божія.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

Нпмъ

 

сѣятелямн

слова

 

Божія

 

выстѵнаютъ

 

святые

 

апостолы.

 

Съ

 

апосто-

лами

 

то-жс

 

дііло

 

дѣлаютъ

 

и

 

нмъ

 

потомъ

 

преемствуютъ

длинные

 

ряды

 

пастырей

 

церкви.

 

Не

 

вездѣ

 

одинаковая

почва,

 

не

 

вездѣ

 

благоиріятныя

 

условія,

 

повсюду

 

встрѣ-

чается

 

много

 

иренятствій.

 

По

 

впденъ

 

и

 

успѣхъ

 

велнкій:

с/іімя

 

слова

 

Божія

 

падаетъ

 

нерѣдко

 

на

 

доброй

 

землѣ

 

и

приносить

 

п.юдъ,

 

иногда

 

даже

 

сторнчный.

 

Въ

 

душахъ

вѣрующпхъ

 

насаждаются

 

и

 

растутъ,

 

цвѣтутъ

 

и

 

умно-

жаются

 

добродѣтелн

 

евангельскія.

 

Созрѣвшія

 

для

 

жнзнн

небесной

 

души

 

принимаются

 

въ

 

житницу

 

Божію

 

и

 

тамъ

пребынаютъ

 

въ

 

нескончаемом!,

 

блаженствѣ.

Въ

 

свое.мъ

 

подвиг!;

 

сѣянія

 

слова

 

Божія

 

пастыри

паши

 

на

 

помощь

 

себе

 

призвали

 

учителей

 

и

 

учптель-

ннцъ

 

школь

 

церковныхь.

 

Дѣлу

 

спасенія

 

душъ

 

человѣ-

ческнхъ

 

можете

 

послужить

 

и

 

вы.

 

возлюбленные

 

братья

и

 

сестры.

 

Не

 

смущайтесь

 

тѣмъ,

 

что

 

вы

 

работаете

 

въ

глуши,

 

въ

 

тяжелыхъ

 

условіяхъ.

 

Не

 

смущайтесь,

 

если

встрѣтнте

 

пренебреженіе

 

со

 

стороны

 

мнопіхъ

 

людей.

Вапгь

 

трудъ,

 

несомненно,

 

будетъ

 

плодотворенъ,

 

если

вы

 

будете

 

вѣрны

 

своему

 

высокому

 

прнзванію,

 

если

 

вы

будете

 

помощниками

 

свонмъ

 

настырямъ

 

въ

 

нрнготовленіи

юныхъ

 

душъ

 

къ

 

царству

 

небесному.

 

Вѣдь

 

вы

 

должны

не

 

только

 

давать

 

дѣтямъ

 

началыіыя

 

иознанія,

 

по

 

вмѣ-

стѣ

 

н

 

пробуждать

 

и

 

укрѣплять

 

въ

 

нпхъ

 

любовь

 

ко

 

все-

му

 

доброму

 

н

 

святому.

 

Вѣдь

 

къ

 

каждому

 

слову

 

вашему

ваши

 

питомцы

 

прислушиваются,

 

такъ

 

какъ

 

впдятъ

 

въ

вась

 

своихъ

 

руководителей.

 

И

 

тѣмъ

 

внимательнее

 

они

будутъ

 

слушать

 

васъ,

 

тѣмъ

 

глубже

 

ваши

 

слова

 

будутъ

напечатдѣваться

 

въ

 

ихъ

 

воснрінмчпвыхъ

 

душахъ.

 

чѣмъ

больше

 

въ

 

васъ

 

самнхъ

 

они

 

будутъ

 

впдѣть

 

соотвѣтствія

званію

 

хрнстіанина.

 

Вы

 

почти

 

всегда

 

съ

 

дѣтьмп.

 

То

добро,

 

которымъ

 

проникнуты

 

ваши

 

души,

 

даже

 

безъосо-

бонпаго

 

усилія

 

съ

 

вашей

 

стороны

 

будетъ

 

само

 

собой

обнаруживаться

 

предъ

 

вашими

 

питомцами,

 

равно

 

какъ

и

 

ваши

 

недостатки

 

не

 

могутъ

 

укрыться

 

отъ

 

ннхъ:

 

сво-

пмъ

 

чуткнмъ

 

сердцемъ

 

дѣтп

 

постигнуть

 

то,

 

чего

 

не

поиметь

 

ихъ

 

умъ.

 

СлТ.дователыю,

 

вашъ

 

первый

 

долп, —

создавать

 

въ

 

себѣ

 

самнхъ

 

доброе

 

хрпстіанское

 

настрое-

ніе,

 

подавлять

 

своп

 

страсти,

 

искоренять

 

пороки.

 

Вамъ

надобно

 

быть

 

добрыми

 

христианами,

 

а

 

не

 

казаться

только

 

такими,

 

чтобы

 

и

 

въ

 

нптомцахъ

 

вапшхъ

 

сѣять

 

и

укрѣплять

 

сѣмена

 

доброй

 

хрнетіанскоп

 

жизни.

 

Любите

 

сами

храмъ

 

Божій,

 

благоговѣйтс

 

предъ

 

Его

 

святыней,

 

почи-

тайте

 

пастырей

 

церковныхь,

 

ищите

 

себѣ

 

наставленія

 

и

утвшепія

 

въ

 

слове

 

Божіемъ,

 

съ

 

терпѣніемъ

 

и

 

радостно

несите

 

свой

 

жизненный

 

кресть:

 

тогда

 

и

 

безъ

 

словъ

 

вы

многому

 

научите

 

своихъ

 

питомцевъ.

Вашъ

 

успѣхъ

 

въ

 

добромъ

 

воздѣйствіи

 

на

 

дѣтей

будетъ

 

еще

 

болѣе

 

обезпеченъ,

 

если

 

своею

 

доброю

 

жи-

знію

 

вы

 

заслужите

 

любовь

 

н

 

уваженіе

   

со

 

стороны

 

ро-

дителей

 

ваншхъ

 

питомцевъ.

 

Тогда

 

ваше

 

слово

 

будетъ

уже

 

закономь

 

для

 

дѣтей,

 

тогда

 

къ

 

вамъ

 

они

 

устремятся

съ

 

многочисленными

 

вопросами

 

о

 

Боге,

 

о

 

мирѣ,

 

о

 

жизни

и

 

смыслѣ

 

ея.

 

Тогда

 

вамъ

 

откроется

 

широкая

 

возмож-

ность

 

создавать

 

въ

 

вапшхъ

 

нптомцахъ

 

цѣльное

 

хри-

стіанское

 

міровоззрѣніе.

Въ

 

короткое

 

время

 

пребыванія

 

дѣтей

 

въ

 

школѣ

добрый

 

учитель

 

можетъ

 

такъ

 

много

 

сдѣлать

 

для

 

дѣтей,

что

 

плоды

 

его

 

трудовъ

 

будутъ

 

являться

 

и

 

послѣ,

 

по

выходе

 

дѣтей

 

изъ

 

школы.

 

Несомнѣнно,

 

что

 

усвоенное

 

въ

школѣ

 

довѣріе

 

къ

 

учителю

 

будетъ

 

нерѣдко

 

приводить

 

къ

нему

 

его

 

прежнпхъ

 

питомцевъ

 

за

 

совѣтомъ

 

и

 

утѣше-

ніемъ,

 

и

 

прежде

 

воспринятое

 

добро

 

будетъ

 

крѣпнуть

 

и

крѣпнуть

 

во

 

многихъ

 

душахъ.

 

Тогда

 

эти

 

выученики

церковной

 

школы

 

сами

 

уже

 

будутъ

 

являться

 

свѣтлымъ

и

 

привлекающим'!,

 

примѣро.мъ

 

для

 

новыхъ

 

питомцевъ

вапшхъ.

 

На

 

такой

 

доброй

 

нивѣ

 

и

 

настырямъ

 

церкви

легче

 

будетъ

 

достигать

 

желаемаго

 

успѣха.

Однимъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

средствъ

 

привлечь

 

къ

 

себѣ

сердца

 

ученпковъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

сердца

 

ихъ

 

родителей

 

яв-

ляется

 

усердное

 

изученіе

 

съ

 

дѣтьми

 

пѣнія

 

церковнаго.

Ни

 

одинъ

 

часъ

 

занятій

 

пѣніемъ

 

не

 

бываетъ

 

потерянъ

для

 

добраго

 

воздѣйствія

 

на

 

дѣтей

 

и

 

на

 

всю

 

окружаю-

щую

 

среду.

 

Пѣніе

 

въ

 

церкви

 

и

 

нрпготовленіе

 

къ

 

нему

въ

 

школѣ

 

особенно

 

сильно

 

поддержпваетъ

 

связь

 

школы

съ

 

ея

 

бывшими

 

питомцами.

 

Не

 

малымъ

 

утѣшеніемъ

 

для

родителей

 

всегда

 

бываетъ

 

и

 

участіе

 

ихъ

 

дѣтей

 

въ

 

чте-

ніи

 

церковномъ.

 

И

 

для

 

самнхъ

 

ученпковъ

 

прпмѣръ

 

хо-

рошпхъ

 

юныхъ

 

чтецовъ

 

служить

 

спльнымъ

 

нобужденіемъ

къ

 

усерднымъ

 

занятіямъ

 

въ

 

школѣ.

 

Изученіе

 

церковно-

славянской

 

грамоты

 

п

 

пзученіе

 

пѣнія —могучія

 

средства

добраго

 

воспитанія

 

дѣтей.

 

Именно

 

въ

 

этомъ

 

великое

преимущество

 

нашей

 

церковной

 

школы

 

предъ

 

всякой

другой

 

школой.

 

Наша

 

школа

 

учптъ

 

и

 

воспитываетъ

 

и

вмѣстіі

 

даетъ

 

возможность

 

положить

 

прочное

 

начало

 

жи-

ваго

 

отношенія

 

къ

 

церкви

 

съ

 

ея

 

молитвами

 

и

 

обрядами,

которые

 

такъ

 

возвышаютъ

 

душу

 

человѣческую

 

и

 

утіі-

шають

 

человѣка

 

среди

 

напастей

 

и

 

скорбей

 

земной

 

жизни.

Продолжая

 

свое

 

умственное

 

развптіе,

 

пріобрѣтая

 

все

болыпій

 

и

 

болыній

 

навыкъ

 

въ

 

учнтельствѣ,

 

утверждаясь

сами

 

въ

 

хрнстіанскомъ

 

настроенін,

 

возлюбленные

 

мои

братья

 

н

 

сестры,

 

вы

 

будете

 

испытывать

 

на

 

своемъ

 

учи-

тельскомъ

 

поприщѣ

 

немало

 

пстинныхъ

 

утѣшеній,

 

съ

которыми

 

не

 

могутъ

 

сравняться

 

нпкакія

 

земпыя

 

угеше-

нія.

 

Хотя

 

и

 

тяжель

 

вашъ

 

иодвигъ,

 

но

 

онъ

 

будетъ

 

да-'

вать

 

вамъ

 

миръ

 

и

 

отраду.

 

Если

 

и

 

всю

 

жизнь

 

вы

 

про-

ведете

 

на

 

учительскомъ

 

поприщѣ,

 

то,

 

озираясь

 

назадъ,

вы

 

съ

 

радостію

 

скажете,

 

что

 

не

 

напрасно

 

пройденъ

 

жи-

зненный

 

путь:

 

этимъ

 

путемъ

 

вы

 

привели

 

ко

 

Христу

много

 

юныхъ

 

душъ,

 

этимъ

 

путемъ

 

вы

 

сами

 

достигаете

неба.
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Да

 

послужить

 

для

 

васъ,

 

друзья

 

мои,

 

нодтвержде-

ніемъ

 

моихъ

 

словъ

 

недавній

 

и

 

всѣмъ

 

намъ

 

дорогой

 

при-

мѣръ

 

велпкаго

 

діштеля

 

церковной

 

школы,

 

Сергіія

 

Алек-

сандровича

 

Рачннскаго,

 

который

 

послѣ

 

профессорской
каѳедры

 

въ

 

етоличномъ

 

университете

 

нашелъ

 

себѣ

 

ра-

дость

 

и

 

счастіе

 

въ

 

непрерывной

 

дѣятельности

 

сельскаго

учителя,

 

иоставившаго

 

свою

 

школу

 

подъ

 

знамя

 

креста

Христова,

 

подъ

 

сѣнь

 

церкви

 

Божіей.
Молясь

 

сегодня

 

съ

 

вами

 

и

 

за

 

васъ,

 

я

 

мысленно

призывалъ

 

Божіе

 

благословеніе

 

на

 

всю

 

вашу

 

дѣятель-

ность,

 

особенно

 

же—на

 

предстоящіе

 

вамъ

 

труды

 

ради

лучшей

 

подготовки

 

къ

 

учительскому

 

дѣлу.

 

И

 

теперь

молю

 

Бога,

 

чтобы

 

мысль

 

о

 

высокомъ

 

и

 

святомъ

 

прпзва-

ніи

 

учителя

 

школы

 

церковной

 

озарила

 

ваши

 

умы,

 

со-

грѣла

 

ваши

 

сердца,

 

поддержала

 

въ

 

васъ

 

бодрость

 

ду-

шевную

 

и

 

доброе

 

желаніе

 

потрудиться

 

еще

 

и

 

еще

 

на

ішвѣ

 

Божіей,

 

а

 

пока —запастись

 

тѣми

 

свѣдѣніямп

 

и

 

на-

блюдениями,

 

которыя

 

будутъ

 

для

 

васъ

 

не

 

малымъ

 

нод-

спорьемъ

 

въ

 

вапшхъ

 

будущихъ

 

трудахъ.

 

Прошу

 

васъ,

друзья

 

мои,

 

поддержите

 

другъ

 

въ

 

другѣ

 

свѣтлую

 

надеж-

ду

 

на

 

несомнѣнный

 

успѣхъ

 

вашего

 

дѣланія

 

на

 

нивѣ

Божіей.

 

Вы

 

трудитесь

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

во

 

имя

 

Божіе:

 

самъ

Богъ

 

будетъ

 

вамъ

 

въ

 

помощь.

Палладій

 

Еписконъ

 

Волъскій.

II.

Обновленіе

 

жизни.

Вотъ

 

теперь-то,

 

когда

 

п

 

въ

 

жизни

 

общественной
и

 

въ

 

жизни

 

церковной

 

назрѣло

 

столько

 

вопросовъ,

 

когда

всѣмп

 

чувствуется

 

что-то

 

критическое

 

и

 

хочется

 

вТ.рить

въ

 

скорое

 

возрожденіе

 

и

 

обновленіе

 

жизни,

 

теперь

 

съ

особеннымъ

 

интересом!,

 

и

 

пожалуй

 

нервнымъ

 

чисто

 

не-

терпѣиіемъ

 

хочется

 

узнать:

 

да

 

есть-лн

 

у

 

насъ

 

наличный

силы

 

духовныя;

 

есть-лн

 

у

 

насъ

 

та

 

грамадная

 

энергія
и

 

мощь,

 

которыя

 

способны

 

былп-бы

 

взять

 

на

 

себя

 

пред-

стоящую

 

высокую

 

работу.

 

Вѣдь

 

дѣло

 

должно

 

коснуться

не

 

частныхъ

 

только

 

явленій

 

жизни,

 

не

 

внѣшнпхъ

 

сто-

ронъ

 

ея

 

только,

 

а

 

самыхъ

 

внутренппхъ

 

прпициновъ

 

ея

и

 

ихъ

 

нроведенія

 

и

 

приложенія

 

въ

 

тѣхъ

 

областяхъ

 

жиз-

ни,

 

которыя

 

дають

 

целебный

 

обликъ

 

и

 

физіономію

 

все-

му

 

народу

 

н

 

каждому

 

человѣку,

 

разумѣемъ:

 

и

 

семью,

 

и

школу,

 

и

 

религію,

 

п

 

разныя

 

другая

 

проявленія

 

общест-
венной

 

ц

 

государственной

 

жизни.

 

И

 

вотъ

 

теперь,

 

когда

у

 

насъ

 

такъ

 

ощутительно

 

чувствуется

 

нужда

 

въ

 

богат -

ствѣ

 

духовныхъ

 

дарованій,

 

самаго

 

разнообразна™

 

вида

и

 

формы,

 

страшно

 

становится

 

отъ

 

мысли,

 

что

 

пхъ-то

 

у

насъ

 

и

 

нѣтъ

 

въ

 

достаточной

 

мѣрѣ.

 

А

 

есть

 

какъ

 

будто
и

 

зловѣщіе

 

признаки

 

этого.

 

Что

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

дала

намъ

 

и

 

даетъ

 

впдѣть

 

литература

 

и

 

о

 

чемъ

 

говорить

 

она

въ

 

лицѣ

 

даже

 

лучшихъ

 

писателей?!

 

Не

   

слабоволіе-ли

 

и

убожество,

 

не

 

вялость-ли

 

и

 

полную

 

безирннцншіость

 

въ

личной

 

и

 

общественной

 

жизни,

 

не

 

жалобы

 

ли

 

н

 

какую

же

 

страшную

 

неудовлетворенность

 

и

 

грустное

 

нытье

 

да-

етъ

 

она

 

намъ

 

слышать

 

н

 

видѣть

 

въ

 

дииѣ

 

современных!,

героевь.

А

 

жизнь,

 

какъ

 

можстъ

 

говорить

 

и

 

свое

 

наблюденіе,

усиленно

 

вторить

   

этимъ

   

мотнвамъ

   

и

   

конечно

   

родить

этихъ

 

героевь.

 

Да

 

и

   

разберется-лн

   

кто

   

достаточно

 

въ

томъ

 

современномъ

 

хаосѣ

 

настроеніп

 

и

  

мыслей,

 

чувствъ

н

 

желаній,

 

которыя

 

мы

   

называем!,

 

теперь

 

по

 

привычке

современной

 

жизнію.

 

Правда

   

слышатся

 

и

 

иные

 

мотивы,

выстунаютъ

 

на

 

сцену

   

и

   

другіе

   

герои,

   

герои

  

силы

 

и

твердой

 

воли,

 

или,

 

вѣрнѣе

   

сказать,

   

не

 

силы

 

и

 

воли,

 

а

герои

   

своеволія

   

и

 

грубыхъ

 

инстннктовъ,

   

занявших'!,

   

у

ішхъ

 

въ

 

личной

 

жизни

  

мѣсто

   

руководящих'!,

   

началъ

 

и

оскверннвпшхъ

   

высокое

 

имя

 

человѣка

   

грязью

   

нпзкпхъ

страстей

 

и

 

полнымъ,

 

сознательным'!,

 

попраніемъ

 

п

 

отвер-

женіемъ

   

все

   

еще

  

дорогнхъ

   

п

 

святыхъ

   

для

   

чсловѣка

пменъ:

   

нравственной

 

чистоты

 

и

 

долга

   

совѣстн,

 

духов-

наго

 

свѣта

 

н

 

добра.

 

Вотъ

 

и

   

теряются

 

теперь

  

люди

 

въ

догадкахъ

 

и

 

недоумѣваютъ,

 

кого-же

 

нужно

 

винить

 

и

 

гдѣ

же

 

нужно

 

искать

  

причину

  

этого

   

страшнаго

   

духовнаго

оскудѣнія,

    

недостатка

   

ндейныхъ

  

работниковъ

 

и

 

чест-

ныхъ,

 

смѣлыхъ

 

и

 

энергичных!,

   

борцовъ.

 

Семья

   

обычно
винить

 

въ

 

этомъ

 

школу,

 

убивающую

 

будто

 

бы

 

дѣтскую

душу

 

и

 

выпускающую

   

дряблыхъ,

 

непригодныхъ

 

къ

 

су-

ровой

 

жнзнн

 

и

 

рѣпштслыіой

 

деятельности

   

мо.юдыхь

 

ра-

ботниковъ;

 

школа

 

обратно

 

вшшть

 

въ

 

этомъ

 

семью

 

и

 

са-

мое

 

общество

 

съ

 

его

   

растлѣвающпмъ

   

вліяніемъ,

   

а

 

об-
щество

 

п

 

жизнь

 

винятъ

 

п

   

семью

 

и

 

школу.

  

Только

 

всѣ

они

 

одинаково

 

не

 

хотятъ

   

опознать

   

хорошенько

 

себя,

 

а

главное

 

опознать

 

душу

    

человѣка

 

и

   

уяснить

   

себѣ,

 

во

имя

 

чею-же

 

должснъ

 

жить

 

чсяовѣкь

 

и

 

какъ

 

поэтому

должепъ

 

готовиться

 

къ

   

жизни

 

и

 

строить

 

ее.

 

Вѣдь

 

под-

линно,

 

что

 

не

 

въ

 

томъ

 

заслуга

 

человѣка,

 

чтобы

   

только

жить,

 

какъ

 

сказалъ

 

одннъ

 

изъ

 

нашнхъ

 

велныіхъ

 

писате-

лей,

 

а

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

узнать,

 

во

   

имя

   

чпо-жс

 

онъ

дояжснъ

 

жить.

.

 

Мы

 

думаемъ

 

и

 

рѣшаемея

 

утверждать,

 

что

 

эти

 

взаим-

ный

 

недоразумѣнія

 

и

 

нререканія

 

всегда

 

будутъ

 

и

 

всегда

будетъ

 

разладь

 

между

 

семьей,

 

школой

 

и

 

жизнііо,

 

если

 

не

будетъ

 

найдено'

 

н

 

признано

 

еще

 

какой-либо

 

болѣе

 

выс-

шей

 

ихъ

 

среды

 

и

 

болѣе

 

прочной

 

внутренней

 

силы,

 

спо-

собной

 

пронинкуті,

 

веѣхъ

 

людей

 

и

 

эти

 

частные

 

союзы,

проникнуть

 

ихъ

 

н

 

въ

 

себѣ

 

самихь

 

и

 

другъ

 

съ

 

другомь

высншмъ

 

единством!,,

 

н

 

сгладить

 

этотъ

 

разладь.

 

Вотъ
почему

 

теперь

 

особенно,

 

когда

 

начинается

 

новый

 

годъ

школьной

 

подготовки

 

н

 

юное

 

поколѣніе

 

всѣхъ

 

возрастал,

собирается

 

въ

 

разсадннкн

 

пауки,

 

хочется

 

знать:

 

будетъ-
лн

 

это

 

молодое

 

ноколѣніе,

 

наша

 

надежда

 

и

 

опора

 

жизни

въ

 

будущей*

 

восходить

 

отъ

   

силы

   

въ

 

силу,

   

чтобы

 

вь
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ионцѣ

 

кшщовъ

 

выйти

 

<

 

въ

 

полной

 

си.

 

пь

  

духовной»

 

на

то

 

дѣло

 

творчества

 

и

 

обновлепія

 

жизни,

   

которое

 

поста-

вила

 

на

 

очередь

   

современность.

    

Вѣдь

   

отъ

 

кого

 

же

 

и

ждать

 

этой

   

силы

   

духовной,

 

отъ

 

кого

 

и

   

надѣяться

 

на

честную

 

и

 

энергичную

    

работу,

   

какъ

 

не

   

отъ

   

нокодѣ-

пія

    

молодого,

   

обычно

   

всегда

  

одушевлеинаго

 

благими
порывами

 

и

 

идеальными

   

стрем.іеніямн.

    

Только

 

бываетъ
къ

 

несчастью,

 

что

 

эти

 

идеальные

   

порывы

 

и

 

эта

 

удиви-

тельная

 

иногда

 

энергія

 

тратится

 

н

 

расходуется

 

слшпкомъ

пс

 

целесообразно,

 

если

 

не

   

сказать

   

больше,

   

слишком!,

неразумно.

 

Тьмъ-то

 

и

 

дорога

   

юность,

   

гЬмъ-то

   

она

 

и

сильна,

 

что

 

можеть

 

въ

 

порывѣ

 

нскренняго

 

и

  

сознатель-

ная)

 

уалеченія

 

свонмъ

 

лнчнымъ

   

одушевленіемъ

   

и

 

ирп-

мѣромъ

 

вести

 

за

 

собой

 

многнхъ;

 

и

 

можеть

   

она

 

сдѣлать

многое

 

и

 

доброе,

 

лшпь-бы

 

только

   

оказался

 

добрый

 

же

и

 

прочный

 

запась

 

<си.іы

 

духовной-.

    

Въ

 

чаянін

   

этой

доброй

 

и

 

могучей

 

силы

 

духовной

   

отъ

 

поколѣнія

 

моло-

дого

 

естественно,

 

конечно,

 

и

 

самому

 

молодому

 

поколение

и

 

ге.мъ,

 

кто

 

съ

 

унованіемъ

 

взпраетъ

 

на

 

него,

 

спросить:

да

 

гдѣ-же

 

искать

 

ея,

 

этой

   

силы

   

духовной,

   

откуда

 

же

черпать

 

ее,

 

когда

   

кругомъ

 

все

 

такъ

   

убого

   

и

   

уныло,

когда

 

нѣть

 

уже

 

какъ

  

будто

 

н

   

нутеводныхъ

   

огней

 

къ

источнику

 

воды

   

живой;

 

да

 

пожалуй,

   

нътъ

 

и

 

силы

   

ис-

кать

 

этого

  

источника

 

и

 

не

 

то,

 

что

 

ігьтъ

 

силы,

 

а

 

какъ-

то

 

она

 

замерла,

 

какь-то

   

опустился

 

человѣкъ

 

и

 

отвыкь

отъ

 

иршіужденія

 

и

 

настойчивости,

 

какъ

 

будто

 

въ

  

пара-

личе

 

онъ.

 

Можно

 

но

 

совѣсти

 

ответить

 

на

 

этоть

 

вопросъ

и

 

едва-лн

 

это

 

будетъ

   

напраслина

 

и

 

нок.іенъ

  

на

 

совре-

менность:

 

искать

 

эту

 

силу

 

нужно

   

ужъ

   

конечно

 

не

 

въ

дух іь

 

времени,

 

черпать

 

ее

 

нужно

 

не

 

изъ

 

той

 

атмосферы,

которая

 

создана

 

деятельностью

 

героевь

 

безволія

 

п

 

пошло-

сти,

 

нравственной

   

безнрннцшшоети

 

и

   

убожества;

 

и

 

не

пзъ

 

ті.хъ

 

опять

 

настроеній

  

общественной

   

жнзнн

 

нужно

черпать

 

ее,

 

которыя

   

созданы

   

героями

   

грубой

 

силы

 

п

пошлых!,

 

инстннктовъ,

 

ноклонипкамн

   

цинизма

 

II

   

чисто

энпкурейскаго

 

взгляда

 

на

   

жизнь.

    

Вотъ

 

это

   

последнее

настроеніе

   

общественной

   

жизни

 

—

 

цнннзмъ

   

и

   

эпику-

рейство,

 

кажется

 

намъ,

 

и

 

убило

 

въ

 

насъ

 

п

 

продолжает!,

.убивать,

 

даже

 

въ

 

юношеских!,

 

чнетыхъ

 

и

 

горячихь

 

сер-

дцах!,,

 

то

 

свѣтлое

 

и

 

высокое,

 

что

   

могло-бы

 

нотомъ

 

об-

лечь

 

будущего

 

деятеля

 

силой

 

и

 

мощью

 

и

   

вести

 

его

 

на

нодвпгь

 

добра.

 

И

 

опять

   

не

  

выдумка

 

это

 

и

 

не

 

ноклепь

на

 

современность.

 

Не

 

трудно

 

віцѣть,

 

чтоцѣннтся

 

теперь

больше

 

всего

 

въ

 

жнзнн

 

и

 

за

 

чѣмъ

 

больше

  

всего

 

гонят-

ся

 

люди:

 

легкій

 

гешефгь

 

и

  

ловкая

   

афера,

   

удобство

 

и

сытость,

 

вотъ

 

что

 

влечетъ

 

къ

 

себѣ

 

теперь

 

гораздо

 

боль-

ше,

 

нежели

 

честная

 

стойкость

 

и

 

верность

  

началам!,

 

со-

вести

 

и

 

нравственного

 

долга,'

 

Теперь

 

ужъ

 

это

 

настроеніе

н

 

нанравлеиіе

 

общественной

   

жнзнн

   

получило

 

ясную

 

и

точную

 

даже

 

научную

 

формулировку;

 

ибо

 

не

  

стесняют-

ся

 

люди

 

дешевой

   

мысли

 

и

 

пера

   

открыто

   

торить

 

о

нравственныхъ

 

нормахъ

 

жизни,

    

какъ

   

нроизводныхъ
только

 

формахъ

 

и

 

видахъ

 

одною

    

основною

   

закона

жизни

   

человѣческой

 

—

 

инстинкта

    

самосохраненія >

глубже

 

чего

 

не

 

желаетъ

 

проникать

   

современная

 

ученая

мысль

 

въ

 

природу

 

человѣка.

 

Не

 

стыдится

 

эта

 

дешевая

 

и

продажная

 

мысль,

 

[правда

 

въ

 

жндовскомъ

    

нониманіи

жизни)

 

констатировать

 

и

 

призиавать

   

виолнѣ

  

законной

въ

 

современной

 

жизни,

  

какъ

 

она

   

выражается,

    

«осво-

бодительную

 

борьбу

 

современною

 

аморализма,

 

индиви-
дуалистическою

 

и

 

соніа.іышю»

    

съ

    

нравственными

нормами

 

жизни,

 

«такъ

 

какъ

 

эта

 

борьба,

 

по

 

ея

 

мнѣ-

нію,

 

сама

 

по

 

себѣ

  

является

 

живымъ

 

и

  

яркимъ

 

до-

казательствомъ

 

тою,

 

что

 

обязательность

    

нравст-

венныхъ

 

нормъ

 

есть

 

только

   

исторически

   

преобразо-

ванная

    

форма

    

общественною

    

принуждения»

    

«Въ
.тюмъ

 

смыслѣ

 

между

 

нравственностью

 

и

 

всѣми

 

дру-

іими

 

нормативными

   

формами —обычными,

 

правовы-

ми

    

и

    

т.

 

д. —нѣтъ

    

никакою

    

сущестееннаю

 

раз-

личая»,

   

(см.

 

«Образованіе».

   

Ноль

 

1905

 

г.,

 

ст.

 

«Цѣлн

н

 

нормы

 

жизни».).

 

Вотъ

 

небольшой

 

образчикь

 

современ-

ной

 

популярной

 

научной

 

мысли

 

въ

 

ея

 

попыткѣ

 

освѣтить

поглубже

 

и

 

уяснить

 

себѣ

 

жизнь

 

человѣка

 

въ

 

ея

 

виутрен-

нихъ,

 

руководящих!,

 

и

 

заправляющих!,

 

ея

 

ходомь

 

нача-

лах!,;

 

образецъ,

 

какъ

 

можно

 

видѣть,

 

не

  

высокой

 

п

 

дав-

но

 

избитой

 

пробы,

 

но

 

важенъ

 

какъ

 

правдивый

 

свидетель

п

 

показатель

 

тѣхъ

 

стремлений

 

и

 

тѣхъ

 

настроеній,

   

кото-

рыми

 

питается

   

современность.

 

И

 

вотъ

  

это

 

дыханіе

 

об-
щественной

 

жизни

 

коснулось —и

 

не

 

могло

 

не

 

коснуться —

и

 

семьи,

 

и

 

школы,

    

ибо

 

члены

   

семьи

 

они

 

же

 

и

 

члены

общественной

 

жизни.

 

Благодаря

  

этому

 

въ

 

душу

 

дитяти,

еще

 

чистую

 

п

 

неиспорченную,

 

западаюгь

 

не

 

образы

 

чи-

стоты

 

и

  

нравственнаго

   

благородства,

   

не

   

преклоненіе
предъ

   

нравственной

   

высотой

  

и

 

честнымъ,

    

идейнымъ

трудомъ,

 

а

 

тоже

 

страстное

 

исканіе

 

и

 

жажда

 

сытой,

 

при-

вольной

 

жизни,

 

а

 

если

   

это

 

не

 

удается —то

 

безеильныя
жалобы

 

и

 

нытье

 

на

 

тяготу

 

жизни.

 

Разучился

 

какъ

 

буд-

то

 

человѣкъ

   

искать

   

опоры

 

въ

 

себѣ,

 

и

 

въ

 

собственной
внутренней

 

снлѣ

 

и

 

нравдѣ

 

находить

 

себѣ

 

радость

 

и

 

уте-

шете

 

жизни.

 

Не

 

удивительно,

 

что

 

съ

 

этой

 

духовной

 

от-

равой,

 

съ

 

этой

 

уже

 

въ

 

зародышѣ

 

страстной

 

жаждой

 

вся-

ких!,

 

житейскихь

 

удобств!.,

   

юноша

 

и

 

въ

 

школѣ

 

не

 

мо-

жеть

 

сознать

 

н

 

поставить

 

ирямымъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

только

и

 

только

 

работу

 

да

 

трудъ,

 

сознать,

 

что

 

здѣсь

 

въ

 

школѣ

время

 

еще

  

только

   

запаса

 

и

 

иосѣва,

   

время

 

при

 

томъ

краткое

 

для

 

того,

 

чтобы

 

при

   

всемъ

 

напряженіи

 

силъ

 

и

упорной

 

работе

 

успѣть

   

запастись

   

всѣмъ

 

добрымъ

  

для

предстоящей

 

жизненной

 

борьбы.

 

Правду

 

сказаниаго,

 

горь-

кую

 

и

 

обидную

 

правду,

 

слшпкомъ

 

ясно

 

и

 

наглядно

 

под-

тверждает!,

   

наличный

   

оиытъ.

 

Давно

   

вѣдь

 

ужъ

 

стаи

смотрѣть

 

на

 

школу

 

какъ

 

на

   

неиріятную,

   

но

   

въ

 

тоже

время

 

п

 

непзбѣжную

  

переходную

  

ступень

  

къ

   

благам!.
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жизни,

 

такъ

 

какъ

 

вѣдь

 

и

 

на

 

самую-то

 

жизнь

 

давно

 

ужъ

смотрятъ

 

такъ

 

странно,

 

что

 

она

 

должна

 

давать

 

намъ

 

все,

а

 

не

 

мы

 

должны

 

вносить

 

въ

 

нее

 

все

 

лучшее

 

и

 

благо-

родное

 

и

 

украшать

 

и

 

оздоровлять

 

ее.

 

Не

 

тайна,

 

что

вѣдь

 

въ

 

нашей

 

школѣ

 

все

 

еще

 

дѣйствуетъ

 

и

 

держится

крѣпко

 

двойная

 

мораль:

 

мораль

 

людей

 

жизни,

 

съ

 

иравомъ

на

 

нее

 

во

 

всей

 

іюлиотѣ

 

ея

 

заманчивых!,

 

явленій,

 

влеку -

щихь

 

худшіе

 

инстинкты

 

къ

 

ссбѣ,

 

и

 

мораль

 

людей,

 

еще

не

 

получивших!

 

права

 

па

 

жизнь

 

и

 

ея

 

утѣхн,

 

не

 

нолу-

чпвшихъ

 

только

 

потому,

 

что

 

они

 

еще

 

въ

 

іпколѣ.

 

До-

селѣ

 

еще

 

держится

 

различіе

 

между

 

непозволительнъшъ

пока

 

до

 

выхода

 

изъ

 

школы

 

и

 

позволительным*

 

віюлнѣ

потомъ,

 

хотя

 

бы

 

это

 

самое

 

прежде

 

непозволительное

действительно

 

было

 

и

 

есть

 

всегда

 

нехорошее.

 

Вотъ

 

по-

чему

 

п

 

превращается,

 

такъ

 

называемая,

 

жизнь

 

въ

 

какой-

то

 

страшно

 

лакомый

 

кусокъ

 

и

 

заманчивую,

 

неиспытан-

ную

 

пока

 

область

 

разныхъ

 

новыхъ

 

ощущеній,

 

въ

 

меч-

тахъ

 

о

 

которыхъ

 

и

 

пзнываетъ

 

юноша.

 

И

 

нужно

 

сказать

открыто,

 

что

 

и

 

жизнь,

 

въ

 

которую

 

встуиаютъ

 

изъ

 

шко-

лы,

 

повинна

 

въ

 

унадкѣ

 

школы,

 

ибо

 

она

 

даетъ

 

пастроеніе

и

 

школѣ

 

и

 

семьѣ;

 

семья

 

повинна

 

въ

 

томъ,

 

что

 

даетъ

изъ

 

себя

 

уже

 

отравленную

 

душу,

 

а

 

школа

 

повинна

 

въ

томъ,

 

что

 

не

 

лечить

 

эту

 

больную

 

душу,

 

часто-же

 

и

 

са-

ма

 

питаетъ

 

эТу

 

болѣзь.

 

Не

 

тайна

 

конечно

 

ни

 

для

 

кого,

какъ

 

смотрятъ

 

на

 

цѣли

 

и

 

смыслъ

 

жизни

 

тѣ,

 

кто

 

при-

зваиъ

 

къ

 

высшему,

 

научному

 

руководству

 

молодыхъ

умовъ;

 

не

 

тайна,

 

что

 

они

 

нроновѣдуютъ

 

съ

 

каѳедры

 

и

въ

 

ученыхъ

 

статьяхъ

 

освободительною

 

борьбу

 

противъ

всякихъ

 

моральных!,

 

прппцшіовъ,

 

считая

 

ихъ

 

пережит-

комъ

 

отарпнпыхъ

 

дпкихъ

 

временъ

 

и

 

своеобразной

 

формой

общественнаго

 

принужденія

 

на

 

почвѣ

 

чисто

 

соціальныхъ
условій

 

жизни.

 

Напрасно

 

говорить

 

поэтому,

 

что

 

школа

далека

 

отъ

 

жизни,

 

далека

 

и

 

отъ

 

семьи,

 

что

 

нужно

 

вза-

имно

 

сблизить

 

нхъ

 

и

 

сплотить.

 

Это

 

совершенно

 

невѣрно:

современная

 

школа — полное

 

и

 

совершенное

 

дѣтпще

 

сов-

ременной

 

жизни

 

и

 

семьи,

 

она

 

питается

 

ими

 

всецѣло

 

п

 

въ

свою

 

очередь

 

питаетъ

 

и

 

иоддержнвастъ

 

нхъ.

Не

 

о

 

близости

 

школы

 

къ

 

жизни

 

нужно

 

забо-
титься

 

и

 

юворить

 

теперь,

 

а

 

о

 

близости

 

и

 

школы,

и

 

семьи,

 

и

 

самой

 

современной

 

жизни

 

и

 

о

 

свЯзп

 

ихъ

 

съ

чѣмъ-то

 

другимъ,

 

болѣе

 

ихъ

 

высокимъ

 

и

 

ЧИСТЫМ!.,

что

 

можетъ

 

влить

 

въ

 

нпхъ

 

новую

 

силу,

 

можетъ

 

въ

собственномъ

 

смыслѣ

 

обновить

 

и

 

возродить

 

нхъ.

 

Вѣдь

очевидно

 

оскудѣлн

 

и

 

не

 

достаточно

 

прочны

 

и

 

надежны

оказались

 

тѣ

 

внутреннія

 

начала,

 

которыми

 

жили

 

доселѣ

и

 

пока

 

живутъ

 

семья,

 

школа

 

и

 

наличия

 

общественная
среда,

 

если

 

замѣчается

 

полное

 

оскудѣніе,

 

разладъ

 

и

 

раз-

ложеніе.

 

То-ли

 

человѣкъ

 

перенес!,

 

центръ

 

и

 

тяжесть

 

сво-

ей

 

жизни

 

личной

 

п

 

общественной

 

изъ

 

внутри

 

и

 

изъ

 

се-

бя

 

на

 

нерпферію,

 

на

 

внешнее

 

и

 

вѣчно

 

множащееся

 

и

запутался

 

въ

 

этой

 

смѣнѣ

   

внѣшнихъ

   

явленій

  

жизни

 

и

утерялъ

 

вѣру

 

въ

 

себя

 

какъ

 

строителя

 

своей

 

жнзнн

 

и

слшпкомъ

 

дорогой

 

цѣноп —потерей

 

свободы

 

и

 

личности

—купнлъ

 

себѣ

 

право

 

на

 

прихоть

 

и

 

мнмолетпып

 

блага

жизни.

 

То-лп

 

ужъ

 

очень

 

человѣкъ

 

повѣрилъ

 

въ

 

себя,

созпалъ

 

свою

 

силу

 

и

 

свободную

 

мощь

 

и

 

въ

 

этомъ

 

со-

знанін

 

пошелъ

 

по

 

ложной

 

дороге.

 

Правда

 

есть

 

и

 

въ

 

томъ

и

 

другомъ.

 

Въ

 

себѣ

 

самомь

 

носить

 

человѣкъ

 

благо

 

и

радость

 

жизни,

 

въ

 

себѣ

 

же

 

самомь

 

разложеніе

 

жизни

 

и

смерть.

 

Важно

 

здѣсь

 

то,

 

по

 

какому

 

тину

 

ндетъ

 

развитіе
личной

 

жнзнн

 

и

 

по

 

какому

 

преобладающему

 

тину

 

сла-

гается

 

общественная

 

организація

 

людей

 

и

 

нхъ

 

общест-
венный

 

быть.

 

Мы

 

хочемъ

 

сказать,

 

что

 

здоровая

 

органи-

зація

 

людей

 

и

 

ихъ

 

общественная

 

жизнь

 

должна

 

слагать-

ся

 

но

 

типу

 

ихъ

 

бытія

 

церковнаго,

 

другими

 

словами:

 

мы

утверждаем!.,

 

что

 

возрожденіе

 

жизни

 

возможно

 

только

 

отъ

Церкви

 

и

 

въ

 

развптіе

 

личности

 

но

 

типу

 

и

 

нормамъ

 

тѣхъ

идеаловъ,

 

которые

 

носить

 

въ

 

себе

 

Церковь.

 

Вѣдь

 

церковь

только

 

въ

 

лнцѣ

 

Самаго

 

Господа

 

проповѣдала

 

давно

 

уже

«лѣто

 

Господне

 

пріятно»

 

(Лук.

 

4

 

гл.

 

19),

 

но

 

кто

 

вино-

ват!,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

его

 

еще

 

кань

 

будто

 

нѣть.

 

Обь

 

этомъ

нужно

 

подумать.

Ректоръ

 

Тамбовской

 

дух.

 

семлнаріи
Архнмандрігп,

 

Ѳеодоръ.

О

 

принципѣ

 

гармонизаціи

 

нашихъ

 

диевне-пусскихъ

церковныхъ

 

мелодій.

 

)

Въ

 

это

 

самое

 

время

 

возвратились

 

изъ

 

Ита.іін

 

въ

Россію

 

двое

 

молодыхъ

 

русскихъ

 

композиторов!,,

 

стяжав-

шпхъ

 

со

 

стороны

 

западныхъ

 

знатоковь

 

музыкальнаго

искусства

 

не

 

мало

 

лестнаго

 

прнзнанія

 

нхъ

 

дороваиій

 

за

удачныя

 

творенія

 

какъ

 

въ

 

духовиомъ

 

(западномъ),

 

такъ

п

 

въ

 

свѣтскомъ

 

(оиерномі.)

 

стиле.

 

Это

 

были

 

Березовскій
п

 

Бортнянскіп,

 

оба

 

бывшіе

 

въ

 

отрочестве

 

своемъ

 

певчи-

ми

 

Придворной

 

Капеллы,

 

и

 

ради

 

замѣчепиыхъ

 

in.

 

нпхъ

особыхъ

 

музыкальных!,

 

способностей

 

посланные

 

въ

 

Ита-
лію

 

для

 

усовершенствован!!!

 

себя

 

въ

 

композиторской

 

на-

уке,

 

первый

 

у

 

славнаго

 

контрапунктиста

 

Падре

 

Мартини
въ

 

Болоиьѣ,

 

второй

 

у

 

творца

 

ипогнхъ

 

іп,

 

то

 

время

пзвѣстныхъ

 

оперъ,

 

Галуипп

 

(прозваннаго

 

і!

 

ІінгапсІІо)
въ

 

Венецін.
Какъ

 

Березовскій.

 

такъ

 

и

 

Бортнянскій

 

принялись

за

 

сочннсніе

 

многоголоспыхъ

 

распѣвовъ,

 

спеціально

 

наз-

наченныхъ

 

для

 

нсполненія

 

при

 

Богоелуженін

 

въ

 

русских!,

православных!,

 

Церквахъ.
Бсрезовскій

 

(насколько

 

мнѣ

 

извѣстно)

 

исключитель-

но

 

наппсалъ

 

только

 

концерты,

 

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

являет-

ся

 

намъ

 

безсомнѣнно

 

даровнты.чъ

 

музыкантом!,,

 

но

 

вмѣстѣ

съ

 

гЬмъ

 

и

 

прямымъ

 

пнтомцемъ

 

и

 

ириверженцемъ

 

Болон-
ской

 

школы,

 

преимущественно

 

прославившейся

 

контра-

пунктическим!,

 

мастерствомъ.

 

Въ

 

сочннспіяхъ

   

его,

    

са-

")

 

Продолжение,

 

сн.

 

ЛвЛ;

 

1

 

и

 

3

 

,.Сарат.

 

Дух.

 

В.".
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михь

 

по

 

себѣ

 

прекрасных!,

 

въ

 

отношенін

 

соображеиія
музыкалыіаго

 

содержанія

 

съ

 

сшіщеннымъ

 

текстом*,

 

те-

матической

 

обработки

 

и

 

ловкаго

 

голосоведенія,

 

незамѣтно,

однако

 

же,

 

никакой

 

даже

 

попытки

 

къ

 

подчиненно

 

музы-

кального

 

вымысла

 

н

 

формы

 

настоящему

 

духу

 

н

 

характе-

ру

 

правое,

 

іавнаго

 

церковнаго

 

пѣнія.

Бо|ітняпскій

 

же

 

съ

 

своей

 

стороны

 

высказывается

 

въ

своих!,

 

твореиіяхъ

 

болѣе

 

склонным!,

 

къ

 

мелодическому

(лирическому)

 

стилю:

 

контрапунктика

 

является

 

у

 

него

на

 

второмъ

 

только

 

иланѣ,

 

да

 

к*

 

тому

 

же

 

въ

 

самых*

легких*,

 

свободных*

 

иодражаніяхъ

 

(iiimiitaziono

 

sciolte),
а

 

не

 

въ

 

строго

 

связанных!,

 

(rigorose).

 

Стиль

 

его

 

напо-

минает!,

 

школу

 

Неаполитанскую

 

пли

 

стиль

 

Дураите,

 

до

того,

 

что

 

в*

 

сочиненіяхъ

 

Бортнянскаго

 

иногда

 

встреча-

ются

 

даже

 

мотивы

 

самого

 

Дуранте.

Никак*

 

недолжно

 

отрицать

 

великнхъ

 

заслуга

 

Бортнян-
скаго.

 

Оігь

 

умплнтс.іыіо-граціозиой

 

простотою,

 

какою

 

ду-

ховііыя

 

его

 

творенія

 

отличаются

 

отъ

 

пышных*

 

твореній

предшествовавших*

 

ему

 

итальянских*

 

капельмейстеров*

Придворной

 

Капеллы,

 

привел*

 

музыкальную

 

часть

 

наше-

го

 

Богослуженія

 

обратно

 

въ

 

придѣлы

 

должной

 

благопри-
стойности.

 

Оиъ

 

даже

 

усердно

 

занимался —по

 

своему

 

умѣ-

нію —иереложепіемъ

 

на

 

четыре

 

голоса

 

нѣсколькихъ

 

древ-

них!,

 

церковных*

 

мелодій.

 

Но

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

нельзя

также

 

и

 

утаить,

 

что,

 

но

 

духу

 

своего

 

времени,

 

опт,

 

во

всемъ

 

и

 

всегда

 

сполна

 

являл*

 

себя

 

питомцем!,

 

итальян-

ской,

 

а

 

не

 

русской

 

музы.

 

Это,

 

впрочем*,

 

иначе

 

и

 

быть

не

 

могло:

 

одна

 

уже

 

мысль

 

о

 

возможности

 

когда

 

либо

возипшіовенііі

 

вообще

 

самобытной

 

русской

 

музыки

 

счи-

талась

 

тогда

 

дикою

 

нелѣіюстыо,

 

а

 

гъмъ

 

же

 

болѣе

 

еще

в*

 

отиошеиін

 

церковнаго

 

иѣнія.

 

Под*

 

вовсе

 

неподо-

зрт.ваемымъ,

 

а

 

все

 

таки

 

иеотрнцаемо

 

вліявішшъ

 

гнетомъ

все

 

того

 

же

 

общаго

 

предразеудка

 

трудились

 

также

 

от.

иротоіерей

 

П.

 

II.

 

Турчанинов*

 

и

 

А.

 

О.

 

Львовъ.

 

Основа-

ніемъ

 

гармонизации

 

какъ

 

тому,

 

такъ

 

и

 

другому,

 

служила

одинаковым!,

 

образом*

 

современная,

 

западная

 

теорія

 

му-

зыки.

 

Признавая,

 

по

 

справедливости,

 

во

 

ЛьвовТ,

 

болѣе

музыкалыю-научиаго

 

знанія

 

и

 

oo.it.e

 

логичного

 

принципа

голосоведенія,

 

можно,

 

однакоже,

 

сказать,

 

что,

 

относитель-

но

 

форм*,

 

нерсложенія

 

обоихъ,

 

въ

 

сущности,

 

разнятся

лишь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

у

 

Турчанинова

 

коренная

 

мелодія

 

по-

ручена

 

альту,

 

а

 

у

 

Львова,

 

что

 

несомненно

 

правильнее,

сонрапу.

Отдавая

 

вполне

 

должное

 

уважепіе

 

этимъ

 

трудамъ,

новое

 

noKO.if.nie

 

музыкальной

 

Руси,

 

проснувшееся

 

оть

долгого,

 

словно

 

летаргического,

 

народного

 

самозабвешя,
въ

 

которое

 

усыпили

 

насъ

 

чары

 

нтальяпскнхъ

 

сладконѣв-

цевъ

 

и

 

магиетизмъ

 

нѣмецкой

 

учености,

 

не

 

могло,

 

однако,

находить

 

въ

 

этихъ

 

нереложеніях*

 

какіе

 

либо

 

отголоски

ни

 

вообще

 

націоиалыіаго,

 

ни

 

спеціа.іыю

 

ііравословно-цер-
ковнаго

 

стиля,

 

потому

 

что

 

мелодія

 

этих*

 

гимнов*,

   

какъ

въ

 

ритмическом*,

 

такъ

 

и

 

въ

 

гормоническомъ

 

отношеніи
оказываются

 

въ

 

переложеніяхъ

 

и

 

Турчанинова,

 

п

 

Львова,
какъ

 

бы

 

насильно

 

втпененными

 

въ

 

неподходящую,

 

ино-

странную

 

одежду.

Убедившись

 

пзъ

 

твореній

 

беземертнаго

 

Глинки

 

въ

действительном*

 

существованія

 

самобытнаго

 

тпна

 

рус-

ской

 

народной

 

музыки,

 

новое

 

поколѣніе

 

жаждало

 

подоб-
наго

 

же

 

возрожденія

 

относительно

 

также

 

и

 

православ-

ная)

 

нашего

 

церковнаго

 

нѣнія.

 

Обратились

 

к*

 

хорам*

старинных*

 

монастырей;

 

рылись

 

в*

 

бнбліотекахъ

 

какъ

поелѣднихъ,

 

так*

 

и

 

разных*

 

Церквей

 

и

 

в*

 

обществен-
ных*.

 

Прежде

 

всего

 

требовалась

 

повѣрка

 

самых*

 

цер-

ковных*

 

мелодій:

 

и

 

вотъ,

 

отыскались

 

подлшшыя

 

рукопис-

ный

 

хартіи

 

древнѣйшаго

 

устава,

 

содержащая

 

весь

 

кругъ

столпового

 

пѣнія,

 

йотированный

 

крюками.

 

Требовалось
умѣнье

 

читать

 

и

 

пѣть

 

по

 

этим*

 

крюковым*

 

нотам*:

 

и

отыскались

 

разные

 

«толковникп»,

 

«грамматики»

 

и

 

другія
указанія,

 

пзготовленныя

 

въ

 

давно

 

нрошедшія

 

эпохи

 

«до-

брыми

 

рачителями

 

Христіанскаго

 

сладкогласованія».
Требовались

 

безкорыстныо

 

ревнители

 

этой

 

совершен-

но

 

забытой,

 

но

 

чрезвычайно

 

важной

 

отрасли

 

русскою

музыкальнаго

 

искусства,

 

которые

 

собирали

 

да

 

разраба-
тывали-бы

 

этп

 

разбросанные

 

матеріалы

 

на

 

пользу

 

жаж-

дущих!,

 

возрожденія

 

пстпниаго

 

иравославнаго

 

храмового

нѣігія,

 

и

 

явились

 

драгонѣнные

 

труды

 

Уидольскаго,

 

какъ

прилежнаго

 

собирателя

 

свТ.дѣній

 

о

 

матеріалахъ

 

и

 

указа-

теля

 

на

 

нпхъ

 

М.

 

Сахарова

 

и

 

отца

 

прот.

 

Д.

 

В.

 

Разумов-
скаго,

 

какъ

 

составителя

 

первой

 

полной

 

и

 

толковой,

 

об-
щепонятной

 

грамматики

 

крюковаго

 

иѣнія

 

п

 

яспаго

 

ана-

лиза

 

восьми

 

гласовъ.

 

Вслѣдствіе

 

ііослѣдняго

 

труда

 

мело-

діи

 

древних*

 

наших*

 

церковных*

 

распѣвовъ

 

ныиѣ

 

мо-

гут*

 

быть

 

основательно

 

и

 

положительно

 

провѣрены,

 

а

затем*

 

и

 

всѣ

 

ошибки,

 

вкравшіяся

 

въ

 

ирежніе

 

переводы

нхъ,

 

на

 

ноты

 

линейной

 

системы,

 

неправлены.

 

А

 

такихъ

ошибокъ,

 

къ

 

прискорбно,

 

встрѣчается

 

не

 

мало,

 

и

 

къ

 

то-

му

 

же

 

пе

 

малой

 

важности.

Оставалось

 

затѣмъ

 

рѣшнть

 

вопрос*

 

о

 

шрмонизаціи
древних*

 

мелодій.

 

Въ

 

вышеупомянутых*

 

древних*

 

тол-

ковниках*

 

и

 

указаніяхъ

 

ничего

 

ни

 

объяснено

 

па

 

счет*

способа

 

вести

 

многоголосіе,

 

хотя

 

рукописи

 

XYI

 

и

 

XVII
вѣковъ,

 

съ

 

тремя

 

и

 

четырьмя

 

строками

 

или

 

рядами

 

Крю-

ковых!,

 

нотъ

 

надъ

 

текстом*

 

(трех-н-четырехстрочное

 

пѣ*

піе)

 

ясно

 

свидетельствуют*

 

об*

 

унотребленіи

 

многоголос-

на™

 

пѣнія

 

не

 

только

 

в*

 

означенный

 

эпохи,

 

но

 

вѣроятно

н

 

раньше

 

еще.

 

Конечно

 

можно

 

бы

 

было,

 

и

 

даже

 

следо-

вало

 

бы

 

пользоваться

 

содержащимися

 

в*

 

этих*

 

практи-

ческих*

 

прпмѣрахъ

 

укозаш'ями

 

на

 

старинную

 

манеру

гармоішзапіи,

 

не

 

пугаясь

 

иными

 

для

 

нашего

 

нынѣ

 

уже

болѣе

 

развитого

 

слуха

 

действительно

 

обидными

 

ходами

голосов*;

 

но

 

на

 

эти-то

 

примѣры

 

именно

 

никто

 

и

 

не

 

об-
ращал*

 

никакого

 

вниманія.

 

Отчего

 

это

 

происходило?

   

не-
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вѣдомо,

 

а

 

грѣишымъ

 

мыслям*

  

своим*

   

я

   

боюсь

   

дать

волю.

Коротко

 

сказать,

 

такъ

 

на

 

счетъ

 

гласив*

 

(до

 

о.

 

Ра-

зумовскаго)

 

никто

 

даже

 

и

 

не

 

заикнулся;

 

слово

 

'

 

«гласъ»

почиталось

 

вообще

 

тождественным*

 

слову

 

«мелодія»

 

или

«напѣвъ».

 

А

 

о

 

способ'!;

 

гармоннзацін

 

этих*

 

напѣвовъ

взгляды

 

н

 

толкованія

 

наших*

 

ревностных*

 

«любителей

древняго

 

церковнаго

 

пѣнія»

 

очень

 

расходились

 

и

 

по

 

ны-

не

 

еще

 

расходятся,

 

несмотря,

 

что

 

въ

 

книге

 

о.

 

Д.

 

Разу-

мовскаго

 

ясно

 

указана

 

дорога

 

для

 

настоящих!,

 

научныхъ

изслѣдованій.

 

Всякъ

 

обсуждалъ

 

и

 

по

 

сію

 

пору

 

обсуждает*

этот*

 

вопрос*

 

ио

 

statu

 

gno

 

собственна™,

 

совершенно

субъективная)

 

ноннмаиія

 

своего,

 

ни

 

мало

 

не

 

считая

 

ну-

жным*

 

нроцѣднть

 

свои

 

гипотезы,

 

сквозь

 

рѣшето

 

объек-

тивной

 

критики,

 

т.-е.

 

критики,

 

основанной

 

на

 

система-

тичном!.,

 

добросовѣстномъ

 

пзученін

 

и

 

научиомъ

 

анализ*'

настоящих!,

 

источников!,

 

русскаго

 

нравославно-церковнаго

нѣнія.

Нашихъ

 

ревнителей

 

храмового

 

русскаго

 

пѣнія

 

мож-

но

 

раздѣлить

 

на

 

три

 

главный

 

категоріи,

 

а

 

именно:

 

на

категорію

 

вполне

 

знакомых!,

 

съ

 

обще-музыкальною
наукою;

 

на

 

категорію

 

недоучей

 

и

 

на

 

категорію

 

наивныхъ

дилетантов*.

 

Воззрѣнія

 

первых*,

 

хотя

 

въ

 

главнѣйгаихъ

точкахъ

 

оншбочныя,

 

все

 

такн

 

зиждутся

 

на

 

принципахъ

науки.

 

Послѣдніе

 

восхищаются

 

ноющею

 

въ

 

простоте

сердца

 

своего

 

брагего

 

монаховъ

 

и

 

дьячковъ,

 

п

 

но

 

сто-

пам!,

 

таковыхъ

 

рутнннетовъ

 

создали

 

себѣ

 

какую

 

то

< теоретическую

 

систему»

 

или

 

«программу,

 

въ

 

которой,

конечно,

 

теорін

 

музыки

 

и

 

логикѣ

 

аккордов!,

 

мѣста

 

не

нашлось.

 

Средняя

 

же

 

партія, —но

 

моему

 

мнѣнію

 

самая

безтолковѣйщая,

 

такъ

 

какъ

 

фантазерство

 

ея

 

лишено

 

вся-

кой

 

ночвы

 

не

 

только

 

научной,

 

ио

 

и

 

рутинной, —сваривъ

себѣ

 

какую-то

 

«теоретическую»

 

олланотрпду

 

изъ

 

крохъ,

собранныхъ

 

безъ

 

разбора

 

изъ

 

всѣхъ

 

возможных!,

 

сис-

темъ,

 

считаеть

 

достаточиымъ

 

йтти

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

пи

стало

 

на

 

нерекоръ

 

всему

 

существующему

 

«западному»,

вслѣдствіе

 

чего

 

нрнзнаетъ

 

«истинно

 

русскою»

 

только

 

та-

кую

 

гармоннзацію,

 

которая

 

отличается

 

самою

 

ухнщреи-

иЬйгаею

 

какафоніею.
Н.

 

Полюбинъ.
(Продолженіе

 

слѣдуетъ)

III.
ПрОфеССІОНалЬНЬіе

 

клеветники').

 

ЧѢм

 

ь

 

ближе

 

мы

 

ста-

новимся

 

къ

 

желанной,

 

необходимой

 

и

 

разумной

 

свободѣ

 

пе-

чати,

 

тѣмъ,

 

къ

 

глубокому

 

сожалѣнію,

 

все

 

снльнѣе

 

бушуеть
литературная

 

передняя

 

съ

 

ея

 

хулиганами, кичливо

 

имену-

ющая

 

себя

 

однако

 

«іірогреспвіюй

 

прессой».

 

Свобода

 

въ

понятін

  

литературной

   

передней

   

выражается

   

в*

   

том*,

")

 

Настоящая

 

зішѣтка

   

доставлена

 

въ

 

редаяііію

 

юъ

 

каиіісляріи

   

En)

 

Ирс-
осваіцриства.

                                                                                         

Ред.

чтобы

 

на

 

всякое

 

востребованіе

 

падкой

 

до

 

скандалов!,

толпы

 

-

 

свободно»

 

безчннствовать:

 

нашему

 

«ндраву»

 

не

препятствуй!

Въ

 

ряду

 

этихъ

 

литературных!,

 

хулнгановъ

 

особо

внді.лнлся

 

на

 

дняхъ

 

въ

 

глазахъ

 

Саратовской

 

читающей

публики

 

иѣкій

 

Шебуевъ,

 

вынырпувшій

 

изъ

 

подворотни

Руси»

 

ст.

 

своимъ

 

фельетоном!.,

 

въ

 

М-рѣ

 

21(>,

 

нред-

ставляющимъ

 

злостную

 

клевету

 

на

 

преосвященныхъ

Павла

 

и

 

Гермогена

 

и

 

на

 

Саратовское

 

духовенство.

Шебуевъ

 

посетил!,

 

недавно,

 

какъ

 

оповѣщалось

 

въ

мъстныхъ

 

газетахъ,

 

Саратовъ

 

нроѣздомъ

 

въ

 

Балашовъ,

куда

 

онъ

 

былъ

 

комапднроваиъ

 

своимъ

 

хозяином!,

 

Суво-

рниымъ

 

для

 

учпненія

 

сыска

 

по

 

поводу

 

известна™

 

ин-

цидента

 

21

 

іюля

 

сего

 

года.

 

Очевидно

 

однако,

 

что

 

Ше-

буевъ —сыщнкъ

 

еще

 

неопытный.

 

Это

 

и

 

сказалось

 

на

 

его

клеветническом!,

 

фельетон!..

 

Задумав*

 

учинить

 

сыск*

 

о

положенш

 

церковнаго

 

дѣла

 

въ

 

Саратовской

 

онархіи,

 

пох-

валяясь

 

своимъ

 

знакомством*

 

съ

 

канцелярскими

 

служеб-

ными

 

бумагами

 

и

 

съ

 

интимнѣйпшми

 

сторонами

 

частной

жизни

 

опорочиваемых!,

 

им*

 

лиц* —онъ,

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

всего

 

лини,

 

собралъ

 

всѣ

 

трактирный

 

сплетни,

 

которыя

съ

 

цинизмом*

 

подносит*

 

читающей

 

публикѣ

 

в*

 

видѣ

«правдивой

 

картины

 

съ

 

натуры».

Канвой

 

для

 

своей

 

«правдивой

 

картины»

 

Шебуевъ —

клеветник!,

 

нзбралъ

 

тот*

 

факт*,

 

что

 

преосвященный

 

Па-"
вел*,

 

бывшій

 

епископ*

 

Саратовскій,

 

а

 

потом* —Пензен-
ски

 

но

 

уволыіепіп,

 

согласно

 

прошение,

 

отъ

 

управленія

енархіею,

 

удалился

 

на

 

покой

 

въ

 

Балашовскій

 

жеискій

монастырь.

Владыка

 

Павел*,

 

70-ти

 

лѣтній

 

старец* —строго-

аскетпческаго

 

образа

 

жизни,

 

избрал*

 

мѣстонребываніемъ

своимъ

 

названный

 

монастырь

 

въсилу

 

того

 

обстоятельст-
ва,

 

что

 

съ

 

этимъ

 

монастырем!,

 

его

 

связывает*

 

очень

многое:

 

на

 

устроеніе

 

и

 

благоукрашеніе

 

Балашовскаго
жен.

 

монастыря

 

от.

 

вложил* —в*

 

теченіе

 

долгого

 

ряда

лѣтъ—много

 

труда

 

и

 

личных!,

 

средств!,;

 

въ

 

монастыре

находится

 

особенно

 

дорогая

 

преосвященному

 

могила

 

его

брата,

 

съ

 

которымъ

 

он*

 

почти

 

неразлучно,

 

в*

 

гвснѣй-

іпей

 

дружбе,

 

прошел*

 

свой

 

жизненный

 

путь.

Здѣсь,

 

въ

 

мопастырѣ,

 

преосвященному

 

Павлу

 

уст-

роен*

 

особый,

 

изолированный

 

отъ

 

остальных!,

 

жилищ*

монастыря,

 

скит*

 

съ

 

домовой

 

церковью,

 

гдѣ

 

Владыка
почти

 

безвыходно

 

проводит*

 

въ

 

молитвѣ

 

и

 

высшем*

 

под-

виге

 

иноческого

 

затворничество

 

остаток!,

 

дней

 

своихъ.

 

Бу-
дучи

 

безеребрешшкомъ

 

но

 

натурѣ,

 

прссвящ.

 

Павел!,

 

всег-

да

 

чувствует!,

 

недостаток!,

 

в*

 

деньгах*;

 

откуда

 

же

 

на-

считал*

 

Шебуевъ,

 

что

 

у

 

него

 

имѣется

 

50

 

тысяч*

 

руб.?
Что

 

за

 

воровская

 

привычка

 

залезать

 

въ

 

чужіе

 

карманы,

учитывать

 

чужія

 

деньги

 

и

 

при

 

этом*

 

лгать

 

самым!,

 

бе-

зобразным*

 

образом*!

И

 

вотъ

 

на

 

склон!;

 

дней

 

своей

 

трудовой

    

подвижни-
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—

ческой

 

жизни

 

преосвященному

 

Архипастырю

 

довелось —

къ

 

стыду

 

наших*

 

лукавых*

 

н

 

блудных*

 

дней —видѣть

злѣйіпее

 

над*

 

собою

 

глум.іеніе:

 

как!,

 

обезумѣвшій

 

враг*

православной

 

церкви

 

нагло

 

копается

 

въ

 

тайннкахъ

 

его

души,

 

сочиняя

 

были

 

въ

 

небылицах*

 

о

 

какой

 

то

 

неудач-

ной

 

любви,

 

о

 

катапін

 

въ

 

лодкт,,

 

как*

 

плотояд-

но

 

гаерничает*

 

над*

 

монахинями,

 

«поющими

 

въ

 

кус-

тах*»,

 

как*

 

кощунственно

 

плюет*

 

на

 

его

 

убѣленную

сединами

 

голову...

Это,

 

видите

 

ли,

 

на

 

хулиганском*

 

язык!,

 

литератур-

ной

 

передней

 

называется

 

пзображепіемъ

 

«правдивой

 

кар-

тины*.

 

А

 

что,

 

помимо

 

всего,

 

этими

 

лживыми

 

«картина-

ми»

 

топчется

 

в*

 

грязѣ

 

< неприкосновенность

 

личности»,

о

 

чем*

 

так*

 

крикливо

 

вопіетъ

 

хотя

 

бы

 

та

 

же

 

«Русь»

—хулнганамъ

 

шебуевскогб

 

образа

 

мыслей

 

и

 

горя

 

мало,

благо

 

подвижннкъ —аскетъ

 

отрешился

 

уже

 

от*

 

всего

земного

 

и

 

клевету

 

сам*

 

опровергать

 

не

 

станет*...

 

А

 

не

опровергнутая

 

клевета

 

какъ

 

раз*

 

сойдет*

 

за

 

исти-

ну!..
Далѣе

 

клеветник!,

 

Шебуевъ

 

передает*,

 

какъ

 

досто-

вѣрпТ.йшій

 

фактъ,

 

о

 

томъ,

 

что

 

преосвященный

 

Гермогенъ
будто

 

бы

 

рѣншлъ

 

выжить

 

епископа

 

Павла

 

изъ

 

Балашов-

скаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

съ

 

цѣлью

 

воспользоваться

его

 

50-ыо

 

тысячами

 

на

 

нужды

 

енархін.

 

Чтобы

 

придать

больше

 

довѣрія

 

своимъ

 

словам*!,,

 

клеветник!,

 

приводит!,

«подлинное»

 

донесеніе

 

нреосвящсннаго

 

Гермогена

 

въ

 

Св.

Синод*

 

и

 

содержаніе

 

отвѣтной

 

бумаги

 

Сѵиоду

 

нреосвя-

щсннаго

 

Павла...

Есть

 

ли

 

у

 

литературных*

 

клеветников* —Шебуевыхъ
хотя

 

капля

 

совести?

Очевидно,

 

нѣтъ...

 

Ибо

 

нужно

 

заглушить

 

въ

 

себѣ

все

 

человеческое,

 

уподобиться

 

злѣйше.чу

 

врагу

 

нашему —

сатанѣ,

 

чтобы

 

такъ

 

нелѣпо,

 

такъ

 

нагло — безъ

 

малѣй-

HIUX7,

 

къ

 

тому

 

сіанныхъ —кусать

 

своего

 

ближняго
о

 

ХрнстЬ.

Преосвященный

 

Гермогенъ

 

никогда

 

никаких*

 

доне-

сший

 

въ

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

об*

 

удаленіп

 

преосвщ.

 

Павла

 

из*

Балашовскаго

 

жен.

 

монастыря

 

не

 

посылал*,

 

этого

 

вопроса

никогда

 

ни

 

пред*

 

кѣмъ

 

не

 

возбуждал!..

 

Следовательно

 

и

преосвященному

 

Павлу

 

не

 

было

 

никакой

 

надобности

 

за-

пугивать

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

угрозами

 

снятія

 

сана,

 

женитьбы,

или — «скрываться

 

въ

 

монастыре.-.

Клеветник!.,

 

по

 

ничтожеству

 

своей

 

души,

 

не

 

въ

 

со-

стояпіи

 

постичь

 

всего

 

ве.іичія

 

святительскаго

 

подвига

старца —затворника

 

и

 

дерзко

 

мѣряетъ

 

его

 

на

 

свой

 

ар-

шшгь.

 

Отсюда —его

 

плотоядный

 

мысли

 

о

 

плотской

 

любви,
«•монашках!,-,

 

необычайной

 

жепитьбѣ

 

и

 

проч.

Продолжая

 

свои

 

клеветническая

 

іізмышленія,

 

Шебу-
евъ

 

категорически

 

утверждает*,

 

что

 

Саратовскій

 

enap-

хіалыіый

 

свѣчиой

 

заводъ

 

нрпноснтъ

 

ежегодно

 

убытка

50

 

тыс.

 

руб.

Совершенная

 

ложь.

 

Свѣчной

 

заводъ

 

ежегодно

 

прино-

сить

 

чистой

 

прибыли,

 

средним*

 

числом*,

 

70

 

тысячъ

рублей.

 

Въ

 

этомъ

 

не

 

трудно

 

убѣдиться

 

при

 

ближайшем*
ознакомлёніи

 

съ

 

операціямн

 

завода.

 

Если

 

Шебуевъ

 

за-

дался

 

цѣлыо

 

писать

 

о

 

положеніп

 

церковнаго

 

дѣла

 

въ

 

Са-
ратовской

 

епархін,

 

то

 

ему

 

надлежало

 

предварительно

 

оз-

накомиться

 

съ

 

ним*

 

но

 

нервонсточникамъ,

 

ннкакъ

 

же

не

 

ио

 

трактпрнымъ

 

силетнямъ.

То

 

же

 

недобросовѣетиое

 

отношеніе

 

къ

 

дѣлу,

 

судить

 

о

 

ко-

тором*

 

взялся,

 

обнаружнлъ

 

Шебуевъ

 

хотя

 

бы

 

въ

 

слѣду-

ющпхъ

 

своихъ

 

словахъ:

 

«0.

 

Павелъ

 

былъ

 

нреосвяіцен-

нымъ

 

Саратовскнмъ

 

до

 

назначенія

 

на

 

этотъ

 

постъ

 

пос-

лѣднято

 

иреосвященнаго

 

Гермогена,»

 

которому

 

и

 

сдалъ

бразды

 

прав.іенія.

По

 

нереводѣ

 

Преосвященнаго

 

Павла

 

изъ

 

г.

 

Сарато-
ва

 

въ

 

г.

 

Пензу,

 

на

 

Саратовской

 

кафедрѣ

 

перебывали

 

до

назначенія

 

преосвящ.

 

Гермогена —епископы

 

Авраамій,
Николай

 

и

 

Іоаннъ.

Уже

 

изъ

 

этого

 

одного

 

факта

 

видно,

 

какъ

 

«добросо-
вѣстно»

 

отнесся

 

Шебуевъ

 

къ

 

своей

 

задачѣ:

 

собралъ

 

свѣ-

дѣнія

 

какъ

 

и

 

ідѣ

 

придется,

 

не

 

далъ

 

себѣ

 

труда

 

про-

верить

 

ихъ —и

 

вотъ

 

выступает*

 

грозным*

 

обли-
чителем*...

Эти

 

облнченія

 

явили

 

однако

 

намъ

 

новаго,

 

яркаго

клеветника,

 

крайнѣ

 

неразборчива™

 

въ

 

своихъ

 

писатель-

ских*

 

иріемах*.

Этотъ

 

то

 

клеветник*

 

Шебуевъ

 

нагромоздил*

 

въ

свой

 

фельетон*

 

еще

 

слѣдующія

 

небылицы:

 

будто

 

бы

 

бр.
Рысины

 

предъявили

 

к*

 

Преосвященному

 

пек*

 

«за

 

ризы>,

будто

 

бы

 

Преосвященный

 

приказывает*

 

«попам*»

 

всклад-

чину

 

доставлять

 

ему

 

не

 

менѣе

 

1000

 

руб.

 

ежегодно

 

«на

обычную

 

милостыню.»

На

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

никто

 

никакого

 

иска

 

къ

 

Его

Преосвященству

 

не

 

предъявлялъ,

 

никакой

 

«вскладчины

на

 

обычную

 

милостыню»

 

духовенство

 

не

 

производить:

такого

 

приказанія

 

никогда

 

не

 

отдавалось.

 

Слышал*

 

Ше-

буевъ

 

звонъ,

 

да

 

не

 

разобралъ,

 

гдѣ

 

онъ.

 

Изъ

 

доходовъ

свѣчпого

 

завода

 

еиархіальный

 

съѣздъ

 

ностановилъ

 

отпу-

скать

 

ежегодно

 

1000

 

руб.

 

для

 

раздачи

 

пособій

 

вдовамъ

и

 

сиротамъ

 

бѣдиѣйпшхъ

 

священно-церковное

 

і.у жителей.

Этому

 

только

 

радоваться

 

нужно:

 

духовенство

 

не

оставляетъ

 

своихъ

 

сочленовт,

 

безъ

 

носильной

 

по-

мощи.

 

Надь

 

чѣмъ

 

же

 

вздумал*

 

клеветник*

 

Шебуевъ

изощрять

 

свое

 

праздное

 

остроуміе?

 

Подумал*

 

ли

 

онъ

об*

 

этомъ?

Бнрочемъ,

 

вся

 

его

 

статья—лучшій

 

показатель,

 

что

Шебуевъ

 

думаетъ

 

лишь

 

объ

 

одномъ —блудно-зажигатель-

нымп

 

рѣчами

 

оклеветать,

 

очернить

 

въ

 

глазахъ

 

народа

духовныхъ

 

лпцъ,

 

открыто —и

 

съ

 

церковной

 

кафедры

 

и

въ

 

ненавистныхъ

 

ему

 

«Братскпхъ

 

Листкахъ»

 

срывающихъ

маску

 

съ

 

этнхъ

 

вотъ

 

хулпгановъ

 

печати,

  

которые

   

всѣ-
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ми

 

сносооами

 

пытаются

 

разрушить

 

вѣковые

 

устои,

 

кото-

рыми

 

жила,

 

росла,

 

крѣпла,

 

создавалась

 

въ

 

великую

 

мі-
ровую

 

державу

 

Св.

 

Русь.
Отсюда —злостная

 

хула

 

Шебуева,

 

что

 

«Братскій

Лпотокъ»

 

призываетъ

 

народъ

 

«къ

 

враждѣ,

 

смутѣ,

 

из-

біенію» .....

Отсюда —дерзкое,

 

чудовищное

 

но

 

своей

 

нелѣпости

голословное

 

утвержденіе,

 

что

 

чайная

 

Хрпсто-Рождествен-
скаго

 

братскаго

 

общества

 

«какъ

 

бы

 

колыбель

 

Саратов-
ской

 

сотни.»

Скажите

 

пожалуйста

 

вы,

 

клеветники

 

газеты

 

хули-

ганскаго

 

пошиба

 

«Русь» —эти

 

ваши

 

циничные

 

извѣты,

это

 

безсовѣстное

 

лгаиье

 

о

 

положеніп

 

церк.

 

дѣла

 

въ

 

енар-

хін,

 

это

 

безцеремонное

 

сочиненіе

 

--подлинных!,

 

бумагь»,
которыхъ

 

никто

 

не

 

писалъ-что

 

это

 

такое,

 

какъ

 

не

 

враждебный
призывъ

 

правое лавныхъ

 

протпвъ

 

свонхъ

 

пастырей

 

и

 

архи-

пастырей,

 

призывъ

 

къ

 

розни,

 

смутѣ,

 

наснлію?

Вы,

 

не

 

давши

 

ни

 

одною

 

правдивою

 

факта,

 

сочиняете

кощунственный

 

небылицы

 

и

 

по

 

нпмъ

 

еъ

 

грязью

 

мѣшае-

те

 

все

 

церковное

 

дѣло

 

обпшрнѣйшей

 

въ

 

Россін

 

епархіи

—это

 

къ

 

чему

 

же

 

призывъ?
Скажите

 

же—ваши

 

фельетоны

 

вродѣ

 

сейчасъ

 

разо-

бранной

 

нами

 

сплетни —клеветы

 

шебуевокой,

 

недостой-

ной

 

пера

 

сколько

 

нибудь

 

уважающаго

 

себя

 

журналиста —

развѣ

 

это

 

не

 

колыбель

 

общероссійской

 

черной

 

сотни,

той

 

«сотни»,

 

которая —вотъ

 

уже

 

второй

 

годъ,

 

пользуясь

постигшими

 

Россію

 

невзгодами —сознательно

 

оскорбляетъ,
губитъ

 

блудными

 

поджигательными

 

рѣчами

 

глубоко

 

стра-

дающую

 

родину?

Вы

 

ищите

 

колыбель

 

черной

   

сотни

   

въ

   

Саратов!;?
Если

 

здѣсь

 

дѣйствительно

 

существует!,

 

черная

 

сот-

ня —загляните

 

въ

 

«Саратовскій

 

Листокъ»,

 

«-Саратовскіп
Дневникъ»,

 

«Приволжскій

 

Край»,

 

прочитайте

 

всю

 

ту

ложь,

 

клеветы,

 

подтасовку

 

и

 

нзвращеніе

 

фактовъ,

 

кото-

рыми

 

ознаменовали

 

свою

 

«деятельность»

 

хотя

 

бы

 

за

нослѣднее

 

время

 

эти

 

жалкіе

 

лакеи

 

литературной

 

передней

и

 

вы

 

увидите,

 

что

 

эта

 

«прогрессивная

 

дѣятельность» —

почище

 

черной

 

сотни .....

Мы

 

рады

 

выслушать

 

всякую

 

критику,

 

серьезно,

правдиво —искренно

 

высказанную.

 

Но

 

скажите

 

же,

 

нако-

нецъ,

 

черносотенцы

 

и

 

клеветники

 

Шебуевы,

 

развѣ

 

сплет-

нями,

 

клеветой,

 

хамствомъ

 

и

 

издевательствами

 

надъ

личностями —вы

 

служите

 

миру,

 

братанію

 

народовъ,

 

<:об-
иовленію»

 

Россіи?

Полно

 

вамъ

 

обманывать

 

людей:

 

дѣла

 

ваши

 

нечести-

вый

 

въ

 

явѣ

 

васъ

 

творятъ,

 

какъ

 

явили

 

на.мъ — но

 

одному

лишь

 

выше

 

разобранному

 

фельетону —блуднаго,

 

неиот-

ребнаго

 

клеветника

 

Шебуева .....

ІІОСЛѣДНІЯ

 

ИЗВѣСТІЯ.

 

Издателю — редактору

 

газеты

«Южный

 

Край>

 

Іозефовичу

 

разрешено

 

выпускать

 

въ

Харьковѣ,

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры,

 

нодъ

   

его

 

ре-

дакторствомъ,

 

ежедневное

 

дешевое

 

издаше

   

нодъ

    

назва-

ніемъ

 

«Газета».
—Пзъ

 

Одессы

 

„Рос.

 

Тел.

 

Аг."

 

сообщают!.;

 

Вопросъ

объ

 

условном!,

 

переводѣ

 

рѣшенъ

 

факультетами

 

мѣстнаго

университета

 

отрицательно;

 

студентов!,

 

оставляют!,

 

на

тѣхъ

 

же

 

курсахъ,

 

при

 

чемъ

 

учебный

 

годъ

 

раздѣляется

на

 

три

 

семестра.

—

   

Въ

 

«Собрапіп

 

узаконепій

 

и

 

расиоряженій

 

прави-

тельства»

 

напечатано

 

о

 

распространенін

 

времеиныхъ

 

пра-

вплъ

 

об'ь

 

управлсніп

 

высшими

 

учебными

 

заведеніямп

ведомства

 

министерства

 

пароднаго

 

нросвѣщенія

 

на

 

выс-

шія

 

учебныя

 

заведенія,

 

состоящія

 

въ

 

вѣдомствахъ —мини-

стерства

 

финансов!.,

 

внутренних!,

 

дѣлъ,

 

путей

 

сообщенія

и

 

главпаго

 

управленія

 

землеустройства

 

и

 

земле дтаія.
—

   

Опубликован!.

 

Именной

 

Высочайшій

 

Указ!.,

 

ко-

торымъ

 

Витте

 

жалуется

 

въ

 

графское

 

достоинство:

 

«Въ
воздаяніе

 

его

 

заслугъ

 

нередъ

 

Престолом!,

 

и

 

отечеством!,

п

 

отлпчнаго

 

вынолненіп

 

возложениаго

 

Нами

 

на

 

него

 

по-

ручеиія

 

нервостсненпой

 

государственной

 

важности,

 

а

 

так-

же

 

въ

 

ознаменованіе

 

особаго

 

Нашего

 

б.іаговоленія,

 

все-

мнлостпвъйше

 

возводим!,

 

въ

 

графское

 

Россійской

 

Импо-
рт

 

ДОСТОИНСТВО».

—

   

При

 

представленін

 

ректора

 

Петербургскаго

 

Уни-

верситета

 

Боргмана

 

министру

 

народнаго

 

просвѣщенія

минпстръ

 

заявилъ,

 

что

 

проэктъ

 

новаго

 

унпверситетскаго

устава

 

будетъ

 

разослан!,

 

на

 

обсужденіе

 

унпверентетамъ

въ

 

половинѣ

 

октября.
—

   

Какъ

 

сообщаютъ

 

нзъ

 

Петербурга,

 

графъ

 

Витте
уѣзжаетъ,

 

по

 

личнымъ

 

дѣламъ,

 

въ

 

Саратовскую

 

губер-

иію.
—

   

По

 

свѣдѣиіямъ

 

иностранных!,

 

газетъ,

 

въ

 

Яссы
прибыль

 

священник!,

 

броненосца

 

«Потемкшп.»,

 

чтобы

убѣдить

 

находящихся

 

въ

 

Румыніи

 

матросовъ

 

ст.

 

этого

броненосца

 

возвратиться

 

въ

 

Россію.

—

   

Одннъ

 

пзъ

 

церковных!,

 

старость

 

проеплъ

 

разъя-

снить

 

ему,

 

между

 

нрочи.чъ,

 

о

 

томъ:

 

при

 

совершенна

молебствій

 

на

 

шіощадяхъ,

 

полнхъ

 

и

 

въ

 

домах!,

 

предъ

взятою

 

нзъ

 

церкви

 

иконою,

 

въ

 

чью

 

пользу

 

должны

 

идти

вещевыя

 

даянія,

 

возлагаемыя

 

на

 

икону

 

или

 

полагавшая

предъ

 

нею.

 

Обсудивъ

 

это

 

ходатайство,

 

Святъйшій

 

Ссподъ,
но

 

оиредѣленію

 

отъ

 

24-го

 

августа —7-го

 

сентября

 

сего

года

 

за

 

Л?

 

4211,

 

разъяснил!,

 

просителю,

 

что

 

изъ

 

ве-

щевых!,

 

даяній

 

при

 

молебствіяхъ

 

предъ

 

взятою

 

изъ

 

цер-

кви

 

иконою,

 

даянія,

 

передаваемый

 

членамъ

 

причта,

 

со-

ставляют!,

 

пхъ

 

вознагражденіе,

 

а

 

даянія,

 

возлагаемый

на

 

икону

 

или

 

полагаемый

 

предъ

 

нею,

 

должны

 

идти

 

въ

пользу

 

церкви.

IV.
Юбилейная

 

справка.

   

26

   

сентября

   

1905

   

года



—
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-

исполнится

 

75-лѣтіе

 

со

 

дня

 

открытія

 

прав.існія

 

Сара-
товской

 

духовной

 

ееминарін.
25-го

 

сентября

 

1830-го

 

года

 

Саратовски

 

Преосвя-
щенный

 

Моисей

 

сдѣлалъ

 

только

 

что

 

прибывшему

 

въ

 

Са-
ратов!,

 

на

 

должность

 

инспектора

 

семинаріи

 

іеромонаху
Іоанну

 

нредложеніе

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«Хотя

 

на-

значенные

 

во

 

вновь

 

открываемую

 

семпнарію

 

ректоръ

 

и

другіе

 

учащіе

 

ьромѣ

 

васъ

 

сюда

 

не

 

прибыли,

 

ио

 

время

настоить

 

открыть

 

оную.

 

Посему

 

для

 

начатія

 

приготови-

тельных!,

 

распоряжение

 

къ

 

отьрытію

 

семинары

 

поручаю

вамъ

 

до

 

прпбытія

 

ректора

 

семинаріи

 

исправлять

 

дол-

жность

 

его

 

н

 

на

 

основаніп

 

учіілшцнаго

 

устава

 

избрать
изъ

 

здѣншяго

 

духовенства

 

эконома

 

семнпарін

 

и

 

предста-

вить

 

ко

 

мнѣ

 

на

 

утвержденіе.»
Въ

 

силу

 

такого

 

расноряженія

 

Преосвященнаго,

 

о.

инспектор!,

 

семинаріи

 

сдѣлалъ

 

нредставленіе,

 

въ

 

кото])Омъ

указа.!!,

 

на

 

учителя

 

духовиаго

 

училища

 

и

 

священника

церкви

 

Нерукотворсннаго

 

Снаса

 

Іакова

 

Снѣжннцкаго,

какъ

 

па

 

достойпаго

 

кандидата

 

въ

 

экономы

 

семішаріп.
На

 

этомъ

 

представленіи

 

Преосвященный

 

Моисей

 

въ

тогъ

 

же

 

день

 

наложилъ

 

слѣдующую

 

резолюцію:

 

«Утвер-
ждается.

 

Теперь

 

открыть

 

семинарское

 

иравленіе,

 

избрать
письмоводителя

 

и

 

действовать

 

на

 

основанін

 

учшшщнаго

устава.

 

При

 

семъ

 

препровождается

 

отношеніе

 

съ

 

копіямп
Высокопреосвященнѣйіпаго

 

Митрополита

 

къ

 

должному

исполнение. »

20-го

 

сентября

 

того

 

же

 

года

 

состоялось

 

первое

 

за-

сѣданіѳ

 

нравленія

 

духовной

 

семішарін.

 

Правленіе

 

состоя-

ло

 

всего

 

пзъ

 

двухъ

 

членовъ:

 

исправляющаго

 

должность

ректора

 

семпиаріп,

 

инспектора

 

іеромонаха

 

Іоанна

 

и

 

эко-

нома,

 

священника

 

1.

 

Снѣжницкаго.

 

На

 

собраніп

 

присут-

ствовалъ

 

проосвящешіый

 

Моисей.
Па

 

этомъ

 

нервомъ

 

засѣданіи

 

нравленія

 

постановле-

но:

 

1)

 

объ

 

открытін

 

семннарскаго

 

правленіп

 

дать

 

знать

Саратовской

 

духовной

 

консисторіи,

 

саратовскому

 

губерн-

скому

 

Нранленію

 

и

 

Пензенскому

 

семинарском)'

 

нравленію

п

 

2)

 

предписать

 

начальникам!,

 

ішзшнхъ

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ— Саратовскому,

 

Петровскому

 

н

 

Камыпншскому,
чтобы

 

они

 

со

 

всьмн

 

дѣлами,

 

съ

 

которыми

 

ранѣе

 

обра-

щались

 

къ

 

Пензенскому

 

семинарскому

 

нравленію,

 

на

 

точ-

номъ

 

основанін

 

учплпщнаго

 

устава,

 

обращались

 

теперь

въ

 

правленіе

 

Саратовской

 

семпнаріп.
На

 

этомъ

 

первомъ

 

акгі;

 

иравленія

 

Саратовской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

рукою

 

преосвященнаго

 

Моисея

 

на-

писано:

 

сБоіт,

 

да

 

благословить

 

сіе

 

благое

 

начнпаніе».

Открытіе

 

самой

 

семнпаріп

 

послѣдовало,

 

спустя

 

мѣ-

сяцъ

 

нослі;

 

открытія

 

нравленія,

 

26-го

 

октября.

 

Такнмъ
образомъ

 

26-го

 

октября

 

текущаго

 

года

 

исполнится

 

75-

лѣтіе

 

со

 

дня

 

открытія

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи.

По

 

этому

 

поводу

 

мы

 

на

 

страницах!,

 

«Саратовскаго

 

Ду-

ховиаго

 

Вѣстника»

 

намѣрены

 

представить

 

краткій

 

псто-

рнческій

 

очеркъ

 

Саратовское

 

духовной

 

семпнарін.

Еще

 

по

 

поводу

 

замѣтки

 

„Саратовскаго
Дневника":

 

„На

 

экзаменѣ".По

 

ностановленію

 

Камы-
шинскаго

 

Отдѣленія

 

Сар.Епар. Учплпщнаго

 

Совѣта

 

5-го

 

мая

текущаго

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Саламатинѣ

 

испытательной

 

комисоіей

иодъ

 

предоѣдательствомъ

 

мѣстнаго

 

о.

 

Благочиннаго

 

были

 

про-

изведены

 

экзамены

 

учащимся:

 

саламатинской,

 

рыбинской

 

и

гусевской

 

церковных!,

 

школь.

 

Въ

 

иепытаніп

 

участвовали

 

свя-

щенники

 

завѣдующіе

 

этими

 

школами

 

я

 

учащіе.
Въ

 

Лг

 

102

 

„Саратовскаго

 

Дневника"

 

отъ

 

22-го

 

мая

 

кор-

респондента

 

этой

 

газеты

 

вотъ

 

что

 

повѣдалъ

 

читающей

 

пуб-
ликѣ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

происходил*

 

экзамен!,

 

въ

 

церковной

 

Са-

ламатинской

 

щколѣ.

„Въ

 

общемъ,

 

сообщает!,

 

корреспондента,

 

экзаменующіе-
ся

 

отвѣчалн

 

довольно

 

бойко.

 

Случалось,

 

что

 

ученики

 

рѣшалн

задачи

 

гораздо

 

быстрѣе

 

самихъ

 

экзаменаторовъ.

 

Получалось
очень

 

неловкое

 

положеніе:

 

когда

 

ученикъ

 

говорилъ

 

рѣшеніе

задачи,

 

экзаменаторъ,

 

дававшій

 

задачу,

 

довольно

 

долго

 

не

могъ

 

ему

 

отвѣтнть,

 

вѣрно

 

рѣшена

 

задача

 

или

 

нѣтъ

 

и

 

искалъ

помощи

 

у

 

другпхъ

 

членовъ

 

комнссіп.

 

Былъ

 

и

 

такой

 

случай.

Одпнъ

 

нзъ

 

экзаменаторовъ

 

вздумалъ

 

дать

 

для

 

письменнаго

рѣшенія

 

задачу

 

„собственнаго

 

издѣлія".

 

Когда

 

условія

 

задачи

были

 

уже

 

записаны

 

на

 

доскѣ,

 

экзаменатор!,

 

поиросилъ

 

сте-

реть

 

эту

 

задачу,

 

объясняя

 

ученнцѣ,

 

что

 

изъ

 

этой

 

задачи

врядъ

 

ли

 

что

 

выйдетъ".
„При

 

чтеніп

 

по

 

церковно-славянскому

 

языку

 

(читали

Евангеліе)

 

экзаменаторы

 

снова

 

сконфузились".

Когда

 

одна

 

дѣвочка,

 

по

 

сообщенію

 

корреспондента,

 

пра-

вильно

 

читала

 

по

 

Евангелію:

 

„бервна

 

же,

 

еже

 

есть

 

во

 

бцѣ

твоемъ,

 

не

 

чуепш",

 

экзаменаторы

 

два

 

раза

 

„единогласно"

заявляли

 

ей,

 

„что

 

она

 

читаетъ

 

не

 

вѣрно".

 

Смутило

 

ихъ,

 

по

его

 

увѣренію,

 

слово

 

„бервно".

 

По

 

мнѣнію

 

экзаменаторовъ

„нужно

 

было

 

бы

 

читать

 

не

 

бервно,

 

а

 

попросту, —бревно"...
Когда

 

же

 

одной

 

нзъ

 

учительннцъ

 

шгь

 

было

 

объяснено,

 

что

бревно

 

по-славянски

 

называется

 

„бервно",

 

экзаменаторы

 

рас-

терянно-вопросительно

 

уставились

 

другъ

 

на

 

друга

 

и

 

въ

недоумѣніи

 

пожимали

 

плечами:

 

„что-де

 

за

 

диво!

 

чуть

 

не

 

каж-

дый

 

день

 

чнтаемъ

 

Евангеліе,

 

а

 

такой

 

простой

 

вещи

 

не

 

зна-

емъ!!!.

Таково

 

газетное

 

сообщеніе.

Присутствуя

 

на

 

этомъ

 

экзаменѣ

 

въ

 

качествѣ

   

завѣдую-

щаго

 

одной

 

изъ

 

экзаменующихся

 

школъ

   

и

   

экзаменатора

   

и

зная

 

подлинно,

 

какъ

 

велось

 

дѣло

 

при

   

испытаніп,

   

мы,

    

при

чтеніп

 

означенной

 

статьи,

 

были

 

глубоко

   

возмущены

   

лживо-

'

 

стыо

 

еообщенія.

Думалось

 

вскорѣ

 

же

 

заявить

 

печатно

 

о

 

ея

 

лживости,

но

 

многія

 

причины

 

воспрепятствовали

 

этому.

 

Съ

 

теченіемъ

времени

 

возмущенное

 

чувство

 

правды

 

успокоилось,

 

непріятное

чувство

 

незаслуженной

 

обиды

 

всей

 

комиссии,

 

да

 

къ

 

тому

 

же

обиды

 

публичной,

 

улеглось

 

и

 

корреспонденция

 

была

 

забыта.
Но

 

вотъ

 

вышелъ

 

Уі

 

21

 

б.

 

мѣстныхъ

 

„Епархіа.іьныхъ

 

Вѣ-

домостей",

 

въ

 

которомъ

 

помѣщена

 

статья

 

священ.

 

Н.

 

Иванова

по

 

поводу

 

этой

 

газетной

 

замѣтки.

 

О.

 

Ивановъ

 

не

 

былъ

 

на

экзаменѣ

 

и

 

не

 

зналъ

 

о

 

самомъ

 

ходѣ

 

нхъ,

 

но

 

внутренняя

 

не-

сообразность

 

и

 

направдоподобіе

 

замѣтки

 

побудили

 

его

 

отне-

сти

 

изложенное

 

въ

 

ней

 

къ

 

области

 

фантазіи

 

и

 

модной

 

клѳ-

ветѣ

 

на

 

духовенство.

О.

 

Иванову

 

возражаете

 

г.

 

„Слово"

 

въ

 

Л»

 

1 55,

 

„Саратовска-

го

 

Дневнпка":

 

„Не

 

слѣдуетъ

 

голословно

 

отвергать

 

фактъ,

 

имѣв-

шій

 

въ

 

дѣйствительностн

 

мѣсто".

 

„Слово",

 

совѣтуя

 

о.

 

Ива-

нову

 

„провѣрить

 

фактъ

 

и

 

убѣдиться

 

въ

  

полной

   

его

   

досто-
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вѣрности",

 

замечает!,

 

въ

 

скобкахъ:

 

„въ

 

этомъ

 

мы

 

не

 

сомне-

ваемся".
Чтеніе

 

этнхъ

 

статей

 

снова

 

возбудило

 

чувства,

 

испытан-

ныя

 

при

 

первоначальномъ

 

чтеніи

 

замѣтки

 

автора

 

„Мы".
Для

 

установленія

 

истины

 

и

 

об.шченія

 

лжи

 

считаю

 

нуж-

нымъ,

 

какъ

 

очевидецъ

 

упоминаемыхъ

 

экзаменовъ,

 

сообщить

точныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

ихъ

 

ходѣ.

За

 

исключеніемъ

 

правпльныхъ

 

предварительныхъ

 

указа-

ние

 

въ

 

сообщеніи

 

.„Мы"

 

о

 

времени

 

и

 

мѣстѣ

 

экзаменовъ,

 

объ

экзаменующихся

 

школахъ,

 

экзаменаторам

 

и

 

о

 

присутствін

постороннихъ

 

лицъ

 

на

 

экзаменѣ, —остальное

 

сплошная

 

не-

правда.

„Въ

 

общемъ,

 

экзаменующіеся

 

отвечали

 

довольно

 

бойко".

Такъ,

 

да

 

не

 

совсѣмъ!

 

Если

 

и

 

можно

 

отчасти

 

утверж-

дать,

 

что

 

экзаменующіеся

 

отвѣчалп

 

довольно

 

бойко,

 

то

 

ис-

ключительно

 

только

 

объ

 

ихъ

 

отвѣтахъ

 

по

 

Закону

 

Божію,

 

рус-

скому

 

языку

 

и

 

славянскому

 

чтенію,

 

но

 

никакъ

 

нельзя

 

этого

же

 

сказать

 

объ

 

отвѣтахъ

 

ихъ

 

по

 

ариѳметикѣ.

 

О

 

бойкости

 

от-

вѣтовъ

 

и

 

по

 

вышеуказаннымъ

 

предметам!,

 

можно

 

говорить

только

 

отчасти.

 

Думается,

 

что

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

можно

было

 

бы

 

ожидать

 

отъ

 

испытуемых!,

 

отвѣтовъ

 

лучшихъ.

 

Поз-
днее

 

время

 

(5-го

 

мая)

 

назначенія

 

экзаменовъ,

 

когда

 

учащіе-

ся

 

менѣе

 

всего

 

думаютъ

 

о

 

занятіяхъ,

 

дневная

 

жара

 

и

 

на-

пряженное

 

ожиданіе

 

экзаменовъ, —вотъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

причины

 

преиятствующія

 

учащимся

 

свободно

 

выражать

 

свои

знанія.

 

Хотя

 

съ

 

утра

 

5-го

 

мая

 

дулъ

 

холодный

 

вѣтеръ,

 

но

 

во

время

 

нспытанія

 

было

 

ужъ

 

довольно

 

жарко.

По

 

аріюметнкѣ,

 

требующей

 

сравнительно

 

болыпаго

 

на-

пряженія

 

ума,

 

экзаменующіеся

 

отвечали

 

вообще

 

вяло,

 

не

 

ре-
шительно,

 

постоянно

 

нуждаясь

 

въ

 

наводящнхъ

 

вопросахъ

 

и

понуканін.

„Случалось,

 

что

 

ученики

 

рѣшали

 

задачи

 

гораздо

 

быст-

рее

 

сампхъ

 

экзаменаторовъ.

 

Получалось

 

очень

 

не

 

ловкое

 

по-

ложеніе"

 

и

 

т.

 

д.

По-истпне

 

возмутительная

 

ложь!.

Смею

 

уверить,

 

что

 

ничего

 

подобнаго

 

не

 

случалось.

 

По-

ложительно

 

ни

 

одного

 

не

 

было

 

случая,

 

по

 

которому

 

можно

было

 

бы

 

судить

 

о

 

такой

 

быстроте,

 

да

 

еще

 

гораздой.

Задачи

 

давались

 

исключительно

 

устныя.

 

Исходя

 

изъ

 

пра-

вильна™

 

убежденія,

 

что

 

съ

 

карандашом!,

 

и

 

бумагой

 

ученики

мало

 

будутъ

 

иметь

 

де.іа

 

вне

 

школы,

 

председатель

 

ограничи-

вался

 

задачами

 

устнаго

 

решенія.

Председатель

 

же

 

и

 

задавалъ

 

задачи,

 

беря

 

примеры

 

изъ

Окружающей

 

яшзни

 

л

 

нзъ

 

жизни

 

крестьянскаго

 

быта.

 

Изъ

задачника

 

задачъ

 

совсемъ

 

не

 

было

 

брато.

 

Онъ

 

же

 

более
другихъ

 

давалъ

 

наводящіе

 

вопросы

 

н

 

прнводн.тыіспытуемыхъ

къ

 

решенію

 

задачъ.

Другіе

 

экзаменаторы

 

въ

 

нспытанін

 

по

 

ариѳметикѣ

 

уча-

ствовали

 

весьма

 

мало:

 

разве

 

только

 

иногда

 

напоминая

 

экза-

менующемуся

 

условія

 

задачи

 

или

 

изредка

 

давая

 

наводяіціе

вопросы.

 

Задачъ

 

дано

 

было

 

ими

 

не

 

более

 

двухъ-трехъ.

Замечательное

 

умейте

 

о.

 

председателя

 

подыскать

 

под-

ходящая

 

данныя

 

для

 

задачи

 

и

 

составить

 

самую

 

задачу,

 

пре-

красная

 

н

 

живая

 

работа

 

его

 

воображенія

 

въ

 

этомъ

 

направ-

леніи,

 

какъ

 

будто

 

бы

 

даже

 

исключали

 

необходимость

 

участія

другихъ

 

экзаменаторовъ.

Одна

 

изъ

 

задачъ

 

для 1

 

решенія

 

(также

 

устнаго)

 

была

 

да-

на

 

сравнительно

 

сложнее

 

другихъ.

 

Для

 

удобства

 

ученице

предложено

 

было

 

записать

 

условія

 

задачи

 

на

 

доске.

 

Когда

условія

 

были

 

записаны,

 

председатель,

 

давши

 

ученице

 

одинъ-

другоіі

 

воиросъ

 

нзъ

 

записанной

 

задачи,

 

но

 

вышепрнведен-

нымъ

 

соображеніямъ,

 

подозвал!,

 

ее

 

къ

 

столу

 

и

 

да.іъ

 

ей

 

дру-

гую

 

менее

 

сложную

 

задачу.

Первоначальная

 

задача

 

была

 

дана

 

вполне

 

правильно

 

и

никто

 

изъ

 

экзаменаторовъ

 

не

 

вамѣчалъ,

 

что

 

„изъ

 

нея

 

ниче-

го

 

не

 

выйдетъ".

Совершенно

 

напрасно

 

корреспондент!,

 

влагаетъ

 

зги

 

сло-

ва

 

въ

 

уста

 

экзаменатора!

Одним!,

 

нзъ

 

экзаменаторовъ,

 

съ

 

которым!,

 

намъ

 

при-

шлось

 

разеуждать

 

по

 

этому

 

поводу,

 

задача

 

эта

 

была

 

решена
н

 

решеніе

 

получилось

 

правильное.

Все

 

задачи

 

были

 

весьма

 

просты

 

и

 

доступны

 

поннманію

и

 

решенію

 

испытуемых!,.

 

Но

 

какъ

 

это

 

решеніе

 

далеко

 

въ

действительности

 

было

 

отъ

 

быстроты!

 

Какъ

 

далеко

 

не

 

было

оно

 

такъ

 

блестяще

 

и

 

изумительно!.

Слушая

 

ответы

 

по

 

ариѳметпкѣ

 

у

 

наст,

 

невольно

 

вырва-

лось

 

замечаніе,

 

обращенное

 

къ

 

коммнссін:

 

„Оказывается,

 

по

ариѳметике

 

изъ

 

всехъ

 

школъ

 

отвечают!,

 

плоховато".

Конфузъ

 

экзаменатором,,

 

ихъ

 

неловкое

 

положеніе

 

и

 

т.

д. —все

 

это

 

беззастенчивая

 

ложь

 

корреспондента.

Задачи

 

о.

 

председатель

 

задавал!,

 

воодушевленно,

 

взгля-

дывая

 

при

 

этомъ

 

на

 

окружающих!,

 

экзаменаторов!,.

 

Не

 

эти-

лн

 

взгляды

 

корреспондент!,

 

иринялъ

 

за

 

нсканіе

 

„помощи

 

у

членовъ

   

комиссіи"

 

и

 

за

 

выраженіе

 

неловкости

 

положений
Человеку,

 

хотя

 

немного

 

знакомому

 

съ

 

законами

 

душев-

ной

 

жизни,

 

конечно

 

известно,

 

что

 

всякая

 

душевная

 

работа

ума

 

п

 

чувства,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣѳ

 

напряженная,

 

какъ

 

въ

 

дан-

номъ

 

случае,

 

выражается

 

во

 

вне —въ

 

мимике

 

п

 

тѣдодвиже-

ніяхъ.

 

Выраженіе

 

это

 

у

 

каждаго

 

человека

 

происходить

 

со-

образно

 

всей

 

его

 

душевной

 

и

 

телесной

 

органнзацін.
Много-лн

 

надо

 

уменія,

 

чтобы

 

отличить

 

выраженное

 

во

вне

 

напряженіе

 

мысли

 

и

 

воодупгевленія

 

отъ

 

выражоннаго

 

же

неловкаго

 

положенія

 

н

 

стыдлнваго

 

нсканія

 

помощи?

Если

 

человеісъ

 

(авторъ

 

„Мы")

 

занимается

 

ноннсыва-

ніемъ

 

въ

 

газетахъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

въ

 

этомъ

 

разобраться,

 

то

его

 

уму

 

недозрелому

 

можно

 

только

 

посовѣтовать

 

не

 

понуж-

дать

 

къ

 

перу

 

неумѣлыл

 

руки.

Что

 

касается

 

до

 

„бервна",

 

то

 

д'Ьло

 

фактически

 

обсто-
яло

 

такъ.

 

Одной

 

пзъ

 

ученицъ

 

предложено

 

было

 

прочесть

 

по

Евангелію.

 

Вскоре

 

же

 

когда

 

ученица

 

еще

 

не

 

дошла

 

до

 

фра-

зы:

 

„бервна

 

же,

 

еже

 

во

 

оісі.

 

твоемъ

 

не

 

чуепш",

 

о.

 

председа-

телю

 

былъ

 

иодаит,

 

деловой

 

пакета,

 

присланный

 

овященни-

комъ

 

ооеѣдняго

 

села.

 

Председатель

 

топ,

 

част,

 

же,

 

иекрывъ

пакета,

 

сталь

 

про

 

себя

 

читать

 

его.

Одннъ

 

пзъ

 

экзаменаторовъ

 

въ

 

это

 

время

 

пнса.іъ

 

из

 

обо-

ротной

 

стороне

 

списка

 

учеников!,

 

своей

 

школы

 

удостовери-

те,

 

что

 

они

 

действительно

 

обучались

 

въ

 

той

 

шкояѣ.

 

За

чтеніемъ

 

следили:

 

учительница,

 

стоявшая

 

сзади

 

читавшей

 

уче-

ницы,

 

заведующій-экзаменаторъ

 

той

 

школы

 

и

 

пншущій

 

сіи

строки.

 

Когда

 

ученица

 

подходила

 

къ

 

упомянутой

 

фразе,

 

слѣ-

дящШ

 

экзаменаторъ,

 

заинтересовавшись,

 

что

 

именно

 

іюлу-

чилъ

 

о.

 

председатель,

 

обратился

 

къ

 

нему

 

съ

 

какнмъ-то

 

во-

просом!,.

 

Первое

 

чтеніе

 

фразы

 

слышали

 

только

 

учительница

да

 

я.

 

Обратясь

 

отъ

 

председателя

 

экзаменатор!,

 

обратился

 

къ

читающей

 

ученице

 

съ

 

вопросом!,:

 

„Какъ"?

 

Ученица

 

повто-

рила

 

всю

 

фразу.

 

Экзаменаторъ

 

снова

 

повторил!,:

 

„Какъ"?.

Я,

 

желая

 

показать,

 

что

 

ученица

 

читала

 

правильно,

 

кнв-

нулъ

 

головой,

 

произнеся

 

исключительно

 

одно

 

слово

 

«такъ».

Правильность

 

чтенія

 

подтвердила

 

и

  

учительница.

   

Экзамена-
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торт,

 

на

 

это

 

нронзиссь:

 

«разве

 

такъ,

 

бервно»?

 

«Ахъ

 

да,

 

ну

дальше»! —вотъ

 

подлинный

 

его

 

слова.

Председатель

 

и

 

экзаменатор!,,

 

шісавшій

 

удостовѣревіе,

только

 

тогда

 

обратили

 

вннманіе

 

на

 

чтеніе

 

ученицы,

 

когда

произошла

 

остановка

 

и

 

ученица

 

приступала

 

къ

 

дальнейшему

член

 

ію.

Чтеиіе

 

ученицы

 

два

 

раза

 

прерывалось,

 

но

 

буквально

ни

 

одного

 

не

 

было

 

сдѣлано

 

вамѣчанія

 

ей.

 

что

 

она

 

чнтаетт,

неправильно.

( (значенные

 

вопросы

 

экзаменатора

 

были

 

действительно

выраженіемъ

 

еомнвнія.

 

Но

 

въ

 

чемь? —это

 

едва-.ш

 

можно

правильно

 

рѣпшть?

 

Уіумніі.іся-.ш

 

онл,

 

вт,

 

правильности

 

чте-

нія.

 

или

 

еще

 

что

 

мелькнуло

 

у

 

него

 

въ

 

мысли

 

неизвестно.
Такт,

 

это

 

было

 

мимолетно!

Сообщеніе

 

корреспондента

 

о

 

заявлены

 

экзаменаторовъ

всѣхъ,

 

заявленіи

 

двукратном!,,

 

да

 

еще

 

единогласном!, —ложь.

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

гнусный

вымысе.ть

 

представляем,

 

собою

 

сооощеніе

 

«Мы»

 

о

 

канфузли-

вости

 

экзаменаторовъ

 

и

 

ихъ

 

якобы

 

недоуменном!,

 

пожиманін

плечами

 

съ

  

подразумеваемым!,

 

восклнцаніемъ.

Итакъ,

 

не

 

великая

 

сама

 

но

 

себ'Ь

 

заметка

 

„Саратовскаго
Дневника"

 

но

 

нашему

 

мненію

 

представляет!,

 

собою

 

удивитель-

но-поразительное

 

явленіе

 

но

 

своей

 

беззастенчивой

 

клевете.

Ведь

 

надо

 

же

 

ухитриться

 

такъ

 

написать,

 

чтобы

 

была

 

одна

только

 

ложь!

 

Такт,

 

и

 

хочется

 

закричать

 

почтенному

 

автору:

«Послушай,

 

ври

 

да

 

знай

 

же

 

и

 

меру»!!

О.

 

Ивановъ

 

назвалъ

 

замѣтку

 

„Саратовскаго

 

Дневника"

плодом!,

 

досужей

 

фонтазін.

 

Этого

 

мало.

 

Фантазія

 

эта —злая,

низкая

 

и

 

нелЬпая.

lion,

 

ужъ

 

именно

 

по

 

самой

 

последней

 

модѣ

 

скроена

заметка!

«Юмористическое

 

происшествие» — замечает!,

 

въ

 

Сарат.

Дневнике

 

«Слово»

 

объ

 

уиомннаемыхъ

 

экзаменах!,,

 

какъ

 

ихъ

роспнса.іъ

 

автор!,

 

(«Мы»).

 

Хоронгь

 

юморъі

Нап.іева.ть

 

человекъ

 

(«Мы»)

 

въ

 

глаза

 

своимъ

 

ближним!,

да

 

и

 

закатывается

 

хохотомъ!

Нравственно-ли?

Чемь

 

измышлять

 

небывалое,

 

автору

 

заметки

 

следовало

бы

 

обратить

 

внішаніе

 

п

 

сообщить

 

читающему

 

міру

 

о

 

той

внутренней

 

замечательно

 

простой

 

и

 

задушевной

 

атмосфере,
въ

 

которой

 

протекли

 

экзамены.

Следовало

 

бы

 

сообщить

 

о

 

той

 

чисто

 

отеческой

 

нежно-

сти,

 

съ

 

какой

 

обращался

 

о.

 

председатель

 

(главное

 

лицо

 

экза-

менов!,]

 

съ

 

экзаменующимися

 

детьми.

 

Съ

 

какой

 

лаской

 

и

любовью

 

онъ

 

разеуядалъ

 

съ

 

ними!

 

Съ

 

какими

 

радостными

к

 

сіяющими

 

личиками

 

дети,

 

обращаясь

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

гово-

рили:

 

«Батюшка-то

 

(о.

 

председатель)

 

называете

 

насъ

 

детка-

ми;

 

детки,

 

говорить»!

Опасѳнія

 

н

 

безиокопетва

 

за

 

свой

 

ответь,

 

смущенія

 

и

обычной

 

стеснительности

 

совсем!,

 

не

 

было

 

заметно

 

въ

 

нихъ.

Следовало

 

бы

 

сообщить

 

о

 

той

 

крайней

 

любезности,

 

съ

какой

 

председатель

 

обращался

 

съ

 

учащими,

 

какъ

 

вниматель-

но,

 

сочувственно

 

и

 

доверчиво

 

относился

 

онъ

 

къ

 

ихъ

 

объяс-

нсніямъ.

По

 

окончанін

 

экзаменов!,

 

о.

 

председатель

 

сказалъ

 

не-

сколько

 

прочувствованных!,

 

нрощалыіыхъ

 

ставь

 

окончившим'!,

курсъ

 

ученикам!,

 

и

 

ученнцамъ.

Несколько

 

с.іовь

 

благодарности

 

и

 

искреннее,

 

спасибо

сказано

 

было

 

нмъ

 

н

 

всѣмъ

 

учащпмъ.

Каков

 

подъсмъ

   

духа

    

произвело

   

такое

    

обращеніе

 

о.

председателя

 

среди

 

учащпхъ!

 

Не

 

даромъ

 

же

 

одна

 

изъ

 

учп-

тс.іыпіцъ

 

(въ

 

школахт,

 

въ

 

данное

 

время

 

экзаменующихся

 

все
учительницы),

 

какъ

 

выразительница

 

мненія

 

всехъ

 

учащихъ

съ

 

глубокимъ

 

чувствомъ

 

признательности

 

говорила

 

после

 

эк-

заменовъ:

 

«какъ

 

я

 

рада!

 

какъ

 

я,

 

да

 

и

 

все

 

мы

 

(учительницы)
благодарны

 

батюшке

 

(о.

 

председателю)!

 

Сколько

 

я

 

ни

 

была
на

 

экзаменахъ,

 

а

 

такого

 

добраго

 

отношенія

 

къ

 

намъ

 

учащимъ

не

 

видела!»
Быть

 

не

 

можетъ,

 

чтобы

 

корреспондента

 

не

 

зналъ

 

объ
этой

 

благодарности

 

учащпхъ

 

о.

 

председателю.
Мы

 

уверены,

 

что

 

всЬ

 

учительницы

 

въ

 

такомъ

 

отноше-

нін

 

къ

 

нпмъ

 

найдутъ

 

для

 

себя

 

прочную

 

опору

 

въ

 

дальней-
шей

 

своей

 

многотрудной

 

учительской

 

деятельности.
Вотъ

 

что

 

следовало

 

бы

 

сообщить!

Можетъ

 

быть

 

корреспондента,

 

увлекшись

 

теченіемъ

свонхъ

 

мыслей,

 

ничего

 

этого

 

не

 

чувствовать?

 

Можетъ

 

быть
онъ

 

даже

 

и

 

не

 

хоте.ть

 

обращать

 

на

 

это

 

вниманія?

Въ

 

такомъ

 

случае

 

обидно

 

и

 

горько

 

становится

 

за

 

огру-

белость

 

человеческой

 

души,

 

потерявшей

 

способность

 

испы-

тывать

 

возвыщенныя

 

чувствованія

 

и

 

воспринимать

 

добрыя

 

к

отрадныя

 

стороны

 

жизни.

 

Больно

 

за

 

человѣка,

 

закрывающе-

го

 

глаза

 

предъ

 

чистымъ

 

и

 

святымъ

 

и

 

выбрасывающаго

 

изъ.

своего

 

сердца

 

въ

 

окружающую

 

жизнь

 

одну

 

грязь

 

и

 

нечистоту.

Свяіценникъ

 

М.

 

Соловьевъ.

Церковно-школьныя

 

торжества.

 

14

 

сего

сентября

 

въ

 

дер.

 

Софыше,

 

Сердобскаго 'уез.

 

совершена

 

закладка

церкви-школы

 

во

 

Имя

 

Святителя

 

и

 

Чудот.

 

Николая

 

въ

 

память

Священнаго

 

Коронованія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествт,

Государя

 

Императора

 

и

 

Государыни

 

Императрицы.
Присутствовавшіе

 

при

 

семъ

 

духовномъ

 

торжестве

 

свя-

щенно

 

и

 

церковно-служители

 

во

 

главе

 

съ

 

благочиннымъ

 

про-

тоіереемъ

 

Гермогеномъ

 

Дивногорскимъ,

 

а

 

также

 

многочи-

сленные

 

крестьяне

 

прихода

 

обратились,

 

по

 

телеграфу,

 

къ

Преосвященнейшему

 

Гермоген^

 

съ

 

просьбой

 

повергнуть

 

къ

стопамъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

ихъ

 

искреиія

 

чув-

ства

 

верноподданнической

 

любви

 

и

 

преданности

 

при

 

нхъ

 

мо-

литвенныхъ

 

пожеланіяхъ,

 

предстательствомъ

 

Угодника

 

Божія

святителя

 

Николая,

 

мира

 

внутренний)

 

и

 

внешняго

 

отечеству

и

 

мира

 

п

 

радости

 

о

 

свонхъ

 

подданныхъ

 

Государю

 

Импера-
тору.

О

 

таковыхъ

 

верноподданническихъ

 

чувствахъ

 

участяи-

ковъ

 

духовнаго

 

торжества

 

въ

 

д.

 

Софыше,

 

Его

 

Преосвящен-
ство

 

19

 

сентября

 

представил!,

 

г.

 

Оберъ-Прокурору

 

Св.

 

Сино-

да —для

 

доклада

 

Государю

 

Императору.
18

 

сентября

 

въ

 

Ново-Никольской

 

церкви

 

(на

 

„Горахъ")
состоялось

 

двойное

 

духовное

 

торжество —освященіе

 

праваго

придела

 

въ

 

церкви

 

въ

 

честь

 

Казанской

 

Иконы

 

Божіей

 

Ма-
тери

 

и

 

освященіе

 

школы.

 

Зданіе

 

для

 

школы

 

выстроено

 

вдовой

купца

 

Егоровой

 

въ

 

память

 

своего

 

мул;а.

 

Торжество

 

началось

освященіемъ

 

прнде.та,

 

совершенным!,

 

Преосвященнымъ

 

Гер-
могеномъ

 

соборне

 

съ

 

городскимъ

 

духовенствомъ;

 

затемъ

 

Вла-

дыка

 

совершил!,

 

Божественную

 

лптургію,

 

а

 

по

 

окончаніи

оной

 

молебенъ.

 

Во

 

время

 

совершенія

 

молебна

 

крестный

 

ходъ

во

 

главе

 

съ

 

Его

 

Преосвященством!,

 

направился

 

въ

 

зданіе

школы—для

 

его

 

освященія.

 

По

 

освященіи

 

гакольнаго

 

зданія,

крестный

 

ходъ

 

возвратился

 

въ

 

церковь.

 

Его

 

Преосвященство

 

об

 

-

ратн.іся

 

къ

 

народу

 

съ

 

назидательным,

 

словомъ,

 

конмъ

 

выяснилъ

значеніе

 

нереживаёмаго

 

богомольцами'

 

Никольской

 

церкви

 

двой-

ного

 

торжества —освященіе

 

церкви

 

и

 

ея

 

помощницы

 

въ

 

дѣлѣ



—

 

15

 

—

спасѳнія

 

хрнстіанскаго— церковной

 

школы.

 

Затемъ

 

Владыка

еще

 

долго

 

благословлялъ

 

всѣхъ

 

участниковъ

 

торжества.

 

Тор-

жество,

 

начатое

 

въ

 

9

 

час.

 

утра,

 

закончилось

 

въ

 

З'/г

 

часа

дня.

Кружечные

 

сборы

 

по

 

епархіи

 

въ

 

пер-

вой

 

половинѣ

 

С.

 

г.

 

По

 

церквамъ

 

Саратовской

 

епархін

 

въ

пользу

 

церквей,

 

монастырей,

 

обществъ

 

и

 

разныхъ

 

другихъ

 

уч-

реждена

 

имперіи

 

въ

 

церковный

 

кружки

 

поступило

 

въ

 

первой

половине

 

сего

 

1905

 

года:

 

1)

 

въ

 

пользу

 

нуждающихся

 

славянъ

74

 

р.

 

17

 

к.;

 

2)

 

па

 

улучшеніе

 

быта

 

православныхъ

 

поклоннп-

ковъ

 

въ

 

Палестине

 

124

 

р.

 

93

 

к.;

 

3)

 

въ

 

пользу

 

Император-

скаго

 

православнаго

 

палестинскаго

 

общества

 

565

 

р.

 

73

 

к.;

4)

 

въ

 

пользу

 

братства

 

Царицы

 

Небесной

 

въ

 

С.-Петербурге

353

 

р.

 

23

 

к.;

 

5)

 

въ

 

пользу

 

слепыхъ

 

2

 

р.

 

69

 

к.;

 

6)

 

въ

 

поль-

зу

 

состоящаго

 

подъ

 

Августейшимъ

 

покровптельствомъ

 

Его

Императорскаго

 

Высочества

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила.

 

Алек-

сандровича

 

воннскаго

 

благотворптельнаго

 

общества

 

Бе.таго

Креста

 

41

 

р.

 

45

 

к.;

 

7)

 

въ

 

пользу

 

общества

 

улучшенія

 

народ-

наго

 

труда

 

въ

 

память

 

Царя-Освободителя

 

Александра

 

П-го

6

 

р.

 

75

 

к.;

 

8)

 

на

 

улучшеніе

 

быта

 

духовенства

 

въ

 

раскольнн-

чьихъ

 

приходахъ

 

1

 

руб.;

 

9)

 

на

 

сооруженіе

 

и

 

содержаніе

 

бѣд-

нѣйшихъ

 

православныхъ

 

церквей

 

въ

 

нмперіи

 

121

 

р.

 

11

 

к.;

10)

 

на

 

распространеніе

 

православія

 

между

 

язычниками

 

им-

перия

 

224

 

р.

 

1

 

к.;

 

11)

 

на

 

возстановленіе

 

православія

 

на

Кавказе

 

113

 

р.

 

21

 

к.;

 

12)

 

на

 

разоренныхъ

 

отъ

 

разныхъ

случаевъ

 

людей

 

62

 

р.

 

45

 

к.:

 

13)

 

на

 

Іерусалнмскуіо

 

церковь

Гроба

 

Господня

 

88

 

р.

 

81

 

к.;

 

14)

 

на

 

построеніе

 

церквей

 

и

другія

 

потребности

 

японской

 

мпесіп

 

19

 

р.

 

19

 

к.;

 

15)

 

на

 

по-

стройку

 

церквей

 

въ

 

Туркестанской

 

области

 

6

 

р.

 

84

 

к.;

 

16)

ва

 

вспоможеніе

 

православному

 

духовенству

 

45

 

р.

 

9.;

 

17)

 

на

сооруженіе

 

въ

 

С.-Петербурге

 

собора

 

во

 

имя

 

Св.

 

Князя

 

Алек-
сандра

 

Невскаго,

 

въ

 

память

 

почившаго

 

Императора

 

Алексан-

ра

 

Ш-го

 

5

 

р.;

 

18)

 

на

 

нужды

 

православной

 

миссіи

 

въ

 

Китае

2

 

р.

 

75

 

к.;

 

19)

 

на'

 

сооруженіе

 

и

 

украшеніе

 

церквей

 

внутри

имперіи

 

и

 

за

 

границею

 

6

 

р.

 

33

 

к.;

 

20)

 

въ

 

пользу

 

мпссіонер-

скаго

 

общества

 

89

 

р.

 

46

 

к.;

 

21)

 

на

 

церковно-прпходскія

школы

 

8

 

р.

 

12

 

к.;

 

22)

 

въ

 

пользу

 

Россійскаго

 

общества

 

за-

щиты

 

женщннъ

 

50

 

р.

 

57

 

к.;

 

23)

 

на

 

глухо-немыхъ

 

47

 

р.

57

 

к.;

 

на

 

построеніе

 

храмовъ:

 

24)

 

при

 

Кіево-Покровскомі,
женскомъ

 

Монастыре

 

1

 

р.

 

81

 

к.;

 

25)

 

во

 

Владивостоке

 

0

 

р.

13

 

к.,

 

26)

 

во

 

Владнміре —Волынскомъ

 

1

 

р.

 

32

 

к.,

 

27)

 

въ

Варшаве

 

1

 

р.

 

35

 

к.,

 

28)

 

въ

 

Ревеле

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

29)

 

въ

 

Ли-
баве

 

1

 

р.

 

22

 

к.,

 

30)

 

въ

 

Тахта-Базар'Ь

 

1

 

р.

 

36

 

к.,

 

31)

 

въ

Ныо -Iopid,

 

2

 

р.

 

44

 

к.,

 

32)

 

въ

 

Асхабадѣ

 

70

 

к.

 

п

 

33)

 

въ

Ташкенте

 

7

 

р.

 

10

 

к.;

 

всего

 

2085

 

руб.

 

39

 

кот.

Назначения.

 

На

 

вакансію

 

учителя

 

географін

 

и

 

арно-

метикп

 

въ

 

Камышннское

 

духовное

 

училище

 

опредѣленъ,

 

прн-

казомъ

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Сѵнода

 

8

 

сентября,

 

канди-

дата

   

Кіевской

    

духовной

 

академіи

 

Борист.

 

Георгіевскій.

•Настоятель-священникъ

 

Свято-Троицкой

 

соборной

 

церкви

 

города

 

Балашова
о.

 

Остроуаовъ

   

назначенъ

 

благочпниымъ

 

церквей

 

города

 

Балашова.

Свящеввивъ

 

Стсфанъ

 

Бахметевъ,

 

олредѣлевныіі

 

10

 

іюня

 

е.

 

г.

 

на

 

мѣсто

священника

 

сверхъ

 

штата

 

къ

 

Богоявленской

 

церкви

 

с.

 

Рельны

 

Аткарскаго

 

уѣзда

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

отправлять

 

Ьогослуженіе

 

въ

 

с.

 

Ѳедоровкѣ

 

того-же

 

уѣзда

 

впредь

до

 

открытія

 

Св.

 

Сннодомъ

 

самостоятельнаго

 

штата

 

въ

 

послѣднемъ —въ

 

виду

 

во-

спослѣдовавшаго

 

отврытія

 

таковаго —назначенъ

 

нынѣ

 

штатнымъ

 

священникоиъ

 

при

церкви

 

с.

 

Оедоровки,

 

Аткарскаго

 

уѣзда.

Учитель

 

жедѣзнодорожнаго

 

Саратовскаго

 

училища

 

Мнханлъ

 

Цыгановъ

 

ирн-

гіашенъ

 

учителемъ

 

скрипичной

 

игры

 

въ

 

Саратовское

 

мужское

 

духовное

  

училище.

Награждѳніѳ.

 

Священникъ

 

Мнхаило-Лрхаигельской

 

Едниовърчрскол

церкви

 

села

 

Ключей,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

Оеодоръ

 

Шалкпнекій

 

Его

 

Преосвящен-

гтвоиъ

 

Герногевожь,

 

Еиискополъ

 

Саратонсвииъ

 

и

 

Царнцынекпмъ,

 

1904

 

года

 

сен-

тября

 

19,

 

награжденъ

 

набедреиниколъ.

V.
Еехтѳрѳвъ

 

В.

 

М.

 

проф.

 

Внушеніе

 

и

 

его

 

[юль

    

въ

    

общественной

жизни.

 

2-е

 

нзданіе

 

(К.

 

Л.

 

Рнккера).

 

СПБ.

 

1904

 

г.

 

И

 

4

 

стр.

 

Цѣна

 

I

 

рубль.

Въ

 

настоящее

 

время

 

веякнхъ

 

общественныхъ

 

двнженін

 

необходима

 

книга,

выясняющая

 

роль

 

тѣхъ

 

<мнкробовъ

 

психической

 

заразы

 

,

 

которые

 

ироникаютъ

вездѣ

 

и

 

всюду,

 

дѣйствуя

 

черезъ

 

слова,

 

двшкенія,

 

газеты

 

и

 

т.

 

и.

 

Проф.

 

Бехтеревъ

кстати

 

нздаль

 

свою

 

книгу,

 

и

 

съ

 

ннмъ

 

нельзя

 

не

 

согласиться,

 

что

 

значительная

доля

 

увлеченія

 

ііропсходящимъ

 

событіемъ

 

должна

 

быть

 

приписана

 

взаимновнуше-

нІю

 

п

 

психической

 

заразѣ.

 

Авторъ

 

прекрасно

 

оипсываетъ

 

пснхнческія

 

зшідемііі

 

во

время

 

народным,

 

динжоній.

 

Къ

 

пенхнчеекнмъ

 

анидсміяиъ

 

онъ

 

относить

 

явленія

паники

 

и

 

снекулятнвныя

 

вгіиденіи

 

финансов»™

 

міра.

 

Хорошо

 

изображено

 

и

 

то

всѣмъ

 

знакомое

 

положеніе,

 

что

 

толпа

 

обладаетъ

 

особоіі

 

внушаемостью

 

и,

 

въ

 

зави-

симости

 

отъ

 

характера

 

ннушеніи,

 

способна

 

проявлять

 

какъ

 

возвышенный

 

и

 

благо-

родный

 

стремленія,

 

такъ

 

и

 

низменные

 

и

 

грубые

 

инстинкты.

 

Выясняя

 

роль

 

вну-

шенія

 

въ

 

исторической

 

и

 

современной

 

общественной

 

жизни,

 

авторъ

 

подробно

останавливали.

 

внпмаиІе

 

читателя

 

на

 

внуіпенІп

 

отъ

 

вѣры

 

и

 

ненхнческнхъ

 

апнде-

міяхъ

 

релшіознаго

 

характера.

 

По

 

словамъ

 

проф.

 

Бехтерева,

 

иѣра

 

особенно

 

спо-

собствуете.

 

внушенІю;

 

этнмъ

 

объясняются

 

случаи

 

ннезапнаго

 

исцѣленія

 

во

 

время

релнгіознаго

 

воодушевления.

 

На

 

самонстребленІе

 

раскольнпковъ

 

(имеются

 

въ

 

виду

тараспольскіе

 

безиоиовны).

 

колдовство,

 

кликушество,

 

малёианщпну,

 

сектантски,

 

сбо-

рища

 

(хлысты,

 

скопцы),

 

двнженія

 

русекпхъ

 

духоборовъ

 

въ

 

Еанадѣ

 

и

 

т.

 

п.—авторъ

смотрнтъ

 

какъ

 

на

 

пснхопатнческія

 

вппдемія

 

релнгІознаго

 

характера.

 

Говоря

 

°

 

"У1"1 "

лпчныхъ

 

отчнтыванінхъ

 

клнкушъ

 

въ

 

.монастыря хъ,

 

авторъ

 

прнзнаеть

 

ихъ

 

весьма

вредными

 

и

 

высказываетъ

 

странное

 

сужденІе,

 

что

 

монастыри

 

являются

 

въ

 

значи-

тельной

 

иѣрѣ

 

распространителями

 

кликушества. Это

 

обвнненІо

 

монастырей

 

въ

 

ученой

кннгѣ

 

непристойно.

 

Во

 

1-хъ.

 

не

 

многіе

 

монастыри

 

зпаютъ

 

публичный

 

отчнтыва-

н1я>,

 

а

 

во

 

2-хъ

 

тѣ

 

монастыри, —гдѣ

 

есть

 

старцы,

 

съ

 

вѣрой

 

и

 

дерзновеніемъ

 

со-

вершающіе

 

закл

 

и

 

нательный

 

молитвы

 

надъ

 

больными,

 

не

 

распространяют!,

 

заразу,

 

а

псцѣляютъ

 

отъ

 

ноя

 

больныхъ.

 

И

 

литература

 

н

 

жизнь

 

снидѣгельствуютъ,

 

что

 

очень

многіе

 

пастыри

 

нерквн

 

силой

 

своею

 

влІянІя

 

(иди

 

внушонін)

 

уснѣпіно

 

пользуются

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

явленіямн

 

кликушества

 

п

 

норчн.

 

Что

 

на

 

релнгіозноіі

 

почнѣ

 

созда-

ются

 

такія

 

явленія.

 

истинная

 

релнгін

 

н

 

представители

 

церкви

 

въ

 

этомъ

 

ннсколь-

ко

 

не

 

повинны:

 

вполнѣ

 

естественно,

 

что

 

бо.іьныя

 

чувства

 

рѳагігруютъ

 

бо.іѣзнен-

иымп,

 

(а

 

не

 

здоровьшп)

 

проявлениями

 

на

 

вполнѣ

 

нормальный

 

н

 

здоровый

 

движе-

ния

 

духа.

 

Если

 

же

 

представители

 

церкви

 

силою

 

свонхъ

 

ыоянтвъ

 

пытаются

 

помочь,

а

 

часто

 

и

 

дѣйствптельно

 

помогают*

 

нссчастны.чъ

 

больнымь,

 

то

 

обвинять

 

ихъ

 

за

это

 

въ

 

распространена!

 

болѣани

 

нѣть

 

основаніЙ.

 

Объ

 

увлечоніи

 

ннтс.ілегенціи
спнритнзмомь.

 

Бехтеревъ

 

говорить,

 

что

 

вся

 

спиритическая

 

догматика

 

сходна

 

съ

догматикой

 

скогщовъ,

 

х.іыстонь

 

п

 

малеваицевь:

 

какъ,

 

значить,

 

нввѣстная

 

часть

пптел.ішенцін

 

недалеко

 

ушла

 

on.

 

втнхъ

 

рслшіозныхъ

 

пепхонатовъ!

Какъ

 

н

 

всѣ

 

ивданія

 

Рнквѳра,

 

книга

 

Бехтерева

    

издана

 

хорошо;

 

цѣну

 

слѣ-

дуетъ

 

признан,

 

довольно

 

высокой.

VI.
О

 

новой

 

программѣ

 

по

 

ариѳметикѣ

 

для

 

по-

етупленія

 

въ

 

первый

 

клаееъ

   

Саратовскаго
епархіальнаго

    

Тоанникіевекаго

    

женекаго

училища').

ГѴ

 

При

 

объясненін

 

дѣтямъ

 

какого

 

нибудь

 

арпѳметиче-

скаго

 

ученія

 

не

 

слѣдуетъ

 

щя&ѣтэръкъформг/ліфовісѣпратіяъ,

потому

 

что

 

это

 

можетъ

 

повести

 

къ

 

схоластическому

 

ирепода-

ванію,

 

да

 

къ

 

тому

 

же

 

формулировка

 

правилъ

 

не

 

по

 

плечу

 

не

только

 

малышамъ,

 

но

 

иногда

 

и

 

нѣкоторымт,

 

составителям!,

учебниковъ...

 

И

 

если

 

мы

 

желаемъ

 

иріучнті,

 

дѣтеіі

 

къ

 

точно-

сти

 

арнаметнческаго

 

языка,

 

чему

 

яко

 

бы

 

способствует!,

 

фор-

мулировка

 

иравилъ,

 

то

 

нужно

 

слѣдить

 

на

 

урокѣ

 

за

 

тѣмн

 

вы-

раженіямн,

 

который

 

имѣютт,

 

большое

 

аначеніе

 

въ

 

развитіи

правильности

 

рѣчн

 

н

 

ясности

 

понятііі.

  

При

 

объясненіи

 

пріе-

*)

 

Окончаиіе,

 

см.

 

Л°

 

.!

 

..Cap.

 

Д.

 

В.-.
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мов!,

 

счнс.іенііі

 

нужно

 

требовать,

 

что

 

бы

 

дѣтн

 

передавали

явно

 

іі

 

принц. іі,ііп

 

евоимг

 

яткомъ,

 

какъ

 

и

 

почему

 

они

 

произ-

водят!,

 

вычно.нчші.

Т.

 

Кромѣ

 

знанія

 

пріемовъ

 

устнаго

 

счнсленія,

 

нужно

знать

 

рѣшать

 

ирнмѣры

 

съ

 

простыми

 

или

 

круглыми

 

скоб-

ками.

Что

 

же

 

касается

 

двоймыхъ

 

пли

 

квадратных»

 

скобок!,,

не

 

говоря

 

уже

 

про

 

фтурныя

 

или

 

оолннетын,

 

то

 

нмъ

 

не

 

мѣс-

то

 

при

 

обучении

 

ариѳметикѣ

 

въ

 

предѣ.іѣ

 

первой

 

сотни.

 

Жела-
тельно,

 

что-бы

 

дѣтн

 

умѣли

 

правильно

 

читана,

 

ирнмѣры

 

со

скобками,

 

так!,

 

какъ

 

черезъ

 

это

 

облегчается

 

рѣшвніе

 

этихъ

приііѣровъ.

Пусть

 

данъ

 

ирнмѣръ:

(99:33)+(100— 32)— (8x4).
Прочитать

 

его

 

лучше

 

всего

 

такъ:

 

„во-нервыхъ,

 

надо

 

99

раздѣлить

 

на

 

33;

 

во-вторыхъ,

 

отъ

 

ста

 

отнять

 

32;

 

въ-треть-

ихъ,

 

8

 

помножить

 

на

 

!;въ-четвертыхъ,

 

къ

 

первому

 

полученному

числу

 

прибавить

 

второе

 

полученное

 

число;

 

въ-пятыхъ,

 

отъ

нолученнаго

 

числа

 

отнять

 

третье

 

полученное

 

число".

А

 

затѣмъ

 

уже

 

рѣшать.

Ѵіі

 

Но

 

больше

 

всего

 

наст,

 

поражает!,

 

неумѣнье

 

дѣтьмн

объяснить

 

задачи.

Покажем!,

 

на

 

нрнмѣрѣ,

 

какъ

 

желательно,

 

чтобы

 

дѣтн

объясняли

 

задачи.

Возьмем'!,

 

с.іѣдующую

 

задачу

 

(изъ

 

задачника

 

для

 

на-

чальных!,

 

шко.іъ

 

А.

 

И.

 

Го.іьденберга,

 

часть

 

1-я.

 

стр.

 

41,

-V;

 

582):

„Лавочннкъ

 

смѣшалт,

 

(і

 

фунтовъ

 

крупы

 

по

 

3

 

конѣикн

за

 

фунгь

 

н

 

5

 

фунтовъ

 

по

 

5

 

конѣекъ;

 

всю

 

смѣсь

 

онъ

 

продалъ

но

 

одинаковой

 

цѣнѣ

 

и

 

іюлучплъ

 

12

 

коп.

 

прибыли.

 

По

 

какой

цѣнѣ

 

нродавалъ

 

лавочннкъ

 

фунгь

 

смѣтанной

 

крупы?".

Эту

 

задачу,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

всякую

 

сложную

 

задачу,

можно

 

рѣшать

 

двояким!,

 

методом!,

 

(способом!,) —аналитиче-

ским'!,

 

и

 

синтетическим!,.

 

Первый

 

способъ

 

заключается

 

въ

томъ,

 

что

 

для

 

рѣшенія

 

задачи

 

отправляются

 

отъ

 

вопроса

 

къ

даннымъ;

 

второй —въ

 

томъ,

 

что

 

идутъ

 

отъ

 

данныхъ

 

къ

 

во-

просу.

 

Аналитически

 

способъ

 

болѣе

 

научный,

 

хотя

 

нельзя

оказать,

 

чтобы

 

онъ

 

впо.інѣ

 

обезпечнвалъ

 

отъ

 

опшбокъ.

 

Но

зато

 

онъ

 

и

 

болѣе

 

трудный,

 

такъ

 

какъ

 

требуетъ

 

строго

 

послѣ-

довате.іьнаго

 

сочетанія

 

и

 

теченія

 

мыслей,

 

что

 

для

 

дѣтей

 

9— 10

лѣтъ

 

является

 

крайне

 

труднымъ.

 

Не

 

напрасно,

 

поэтому,

 

всѣ

л.ѵчшіе

 

методологи

 

оонѣтуюгь

 

рѣшать

 

задачи

 

этнмъ

 

способом!,

тогда,

 

когда

 

дѣтн

 

бываютъ

 

болѣе

 

развиты.

 

Синтетическій

 

спо-

собъ

 

болѣе

 

доступен!,

 

дѣтямъ,

 

а

 

потому

 

этимт,

 

способомъ

 

(по

крайней

 

мѣрѣ

 

в!,

 

прѳдѣлѣ

 

первуй

 

сотни)

 

и

 

слѣдуетт,

 

рѣшать

задачи.

Самого

 

рѣшенія

 

зтими

 

способами

 

данной

 

задачи

 

мы

производить

 

не

 

будемъ,

 

такъ

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

можно

 

спра-

виться

 

въ

 

любой

 

методпкѣ

 

ариѳметнкн.

 

А

 

лишь

 

укажемъ

рядъ

 

требованій,

 

какія

 

мьі

 

на

 

экзаменѣ,

 

обычно,

 

пред'ьявляемъ

дѣтямъ,

 

а

 

именно:

 

дѣтн,

 

во-первьіхъ,

 

должны

 

указать

 

планъ

задачи;

 

во-вторыхъ,

 

должны

 

сказать,

 

изъ

 

чего

 

можно

 

узнать

топ,

 

или

 

другой

 

вонросъ

 

простой

 

задачи;

 

во-третыіхъ,— ка-

кнмъ

 

дѣііетніемъ

 

рѣшпть

 

вопроеъ.

Обычно

 

учителя

 

требуютъ,

 

чтобы

 

дѣтн

 

сами

 

указали

пса,

 

планъ

 

задачи.

 

Но

 

это

 

требованіе

 

мы

 

ечнтаемъ

 

прежде-

временным!,

 

для

 

дѣтей,

 

такт,

 

какъ

 

оно

 

предполагает!,

 

въ

 

дѣ-

тях'ь,

 

во-нервыхъ,

 

способность

 

интуитивно

 

(сразу)

 

обнять

весь

 

ходь

 

арнометическнхъ

 

дѣйствій,

 

а

 

во-вторыхъ,

 

большого

развитія

 

рѣчн.

 

.Между

 

тѣмъ

 

на

 

этой

 

ступени

 

дѣтп

 

не

   

обла-

дают!,

 

ни

 

тѣмъ,

 

ни

 

другим!,.

 

Поэтому

 

мы

 

рекомендуемъ

 

ус-

танавливать

 

планъ

 

задачи

 

постепенно.

 

Точно

 

также

 

большин-
ство

 

методологовъ

 

совѣтуютъ

 

спрашивать

 

у

 

дѣтей

 

объяснения,
почему

 

они

 

тотъ

 

или

 

другой

 

вопроеъ

 

рѣшили

 

тѣмъ

 

или

 

инымъ

дѣйствіемъ.

 

Мы

 

лично

 

считаем!,

 

этотъ

 

вопроеъ

 

точно

 

также

преждевременнымъ,

 

потому

 

что

 

онъ

 

предполагает!,

 

въ

 

дѣтяхъ

умѣнье

 

точно

 

и

 

ясно

 

выражать

 

словами

 

то

 

пли

 

другое

 

поня-

та.

 

Достаточно,

 

если

 

дѣти

 

назовутъ

 

дѣйствіе.

 

Это

 

уже

 

бу-
детъ

 

свидетельствовать

 

о

 

томъ,

 

что

 

они

 

иопимаюшъ,

 

какимъ

дѣйствіемъ

 

надо

 

рѣшить

 

тотъ

 

или

 

другой

 

вопроеъ.

 

Что

 

же

касается

 

умѣнья

 

выразить

 

своими

 

словами

 

то,

 

что

 

они

 

пони-

мают/в —оно

 

явится

 

виос.тѣдствіи,

 

когда

 

дѣтп

 

будутъ

 

больше

и

 

развнтѣе.

 

И

 

такъ,

 

пояснимъ

 

на

 

вышеприведенной

 

задачѣ,

что

 

мы

 

требуемъ

 

отъ

 

дѣтей,

 

при

 

рѣшеніи

 

задачъ.

Учитель.

 

Что

 

сначала

 

надо

 

узнать

 

въ

 

задачѣѵ

Ученица.

 

Сколько

 

стонлъ

 

лавочнику

 

первый

 

сортъ

крупы.

Учитель.

 

Изъ

  

чего

 

въ

 

задачѣ

 

можно

 

узнать

 

это?
Ученица.

 

Изъ

 

того,

 

что

 

перваго

 

сорта

 

крупы

   

было

 

-

 

6

фунтовъ,

 

и

 

каждый

 

фунгь

 

стонлъ

 

3

 

коп.

Учитель.

 

Какъ

 

это

 

узнать?
Ученица.

 

3

 

помножить

 

на

 

6*)
Учитель.

 

Сколько

 

же

 

лавочнику

 

стонлъ

 

первый

    

сортъ

крупы?

Ученица.

 

18

 

копѣекъ.

Учитель.

 

Во-вторыхъ,

 

что

 

нужно

 

узнать?
Ученица.

 

Сколько

 

стоить

 

лавочнику

 

второй

 

сортъ

 

крупы.

Учитель.

 

Изъ

 

чего

 

въ

 

задачѣ

 

можно

 

узнать

 

это?

Ученица.

 

Изъ

 

того,

 

что

 

второго

 

сорта

    

крупы

    

было

 

о

фунтовъ,

 

н

 

каждый

 

фунгь

 

стонлъ

 

5

 

коп.

Учитель.

 

Какъ

 

это

 

узнать?

Ученица,

 

о.

 

5.

Учитель.

 

Сколько

 

же

 

лавочнику

 

стонлъ

   

второй

   

сортъ

крупы?

Ученица.

 

25

 

коп.

Учитель.

 

Въ-третыіхъ,

 

что

 

нужно

 

узнать?

Ученица.

 

Сколько

 

стоили

 

лавочнику

 

оба

 

сорта

 

крупы.

Учитель.

 

Изъ

 

чего

 

это

 

можно

 

узнать?

Ученица.

 

Изъ

 

того,

 

что

 

первый

 

сортъ

 

стоилъ

   

18

 

коп.,

а

 

второй

 

25

 

коп.

Учитель.

 

Какъ

 

это

 

узнать?

Ученица.

 

18

 

п

 

25

 

сложить.

Учитель.

 

Сколько

 

же

 

лавочнику

 

стоили

 

оба

 

сорта

 

крупы.

Ученица.

 

43

 

копѣйкн.

Учитель.

 

Въ-четвертыхъ,

 

что

 

нужно

 

узнать?

Ученица.

 

За

 

сколько

 

продалъ

 

лавочннкъ

 

всю

 

смѣсь.

Учитель.

 

Изъ

 

чего

 

это

 

можно

 

узнать?

Ученица.

 

Изъ

 

того,

 

что

 

смѣсь

 

стоила

 

лавочнику

 

43

 

к..

и

 

онъ

 

по.іучилъ

 

на

 

ней

 

12

 

коп.

 

прибыли.

Учитель.

 

Какъ

 

это

 

узнать?

Ученица.

 

43

 

и

 

12

 

сложить.

Учитель.

 

За

 

сколько

 

же

 

лавочннкъ

 

продалъ

 

всю

 

смѣсь?

Ученица.

 

За

 

55

 

копѣекъ.

Учитель.

 

Въ-пятыхъ,

 

что

 

нужно

 

узнать?
Ученица.

 

Сколько

 

всего

 

фунтовъ

 

крупы

 

было

 

смѣшано.

Учитель.

 

Изъ

 

чего

 

это

 

можно

 

узнать?

")

 

Обычно

 

говорить:

 

.3

 

копѣши

 

помножить

 

на

 

B L '.

 

Но

 

ато

 

неправильно,

ибо

 

когда

 

мы

 

рѣшаенъ

 

какуіо-лнію

 

числовую

 

задачу,

 

нъ

 

которой

 

говорится

 

о

 

кон-

крстны\ъ

 

нредметахъ.

 

то

 

мы

 

производись

 

вычисления

 

но

 

надъ

 

этими

 

предметами,

 

а

надъ

 

числомъ

 

н\ъ.
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Ученица.

 

Изъ

 

того,

 

что

 

перваго

 

сорта

 

было

 

6

 

фунтовъ.

а

 

второго

 

5

 

фунтовъ.
Учитель.

 

Какъ

 

это

 

узнать?

Ученица.

 

6

 

и

 

5

 

сложить.

Учитель.

 

Сколько

 

же

 

всего

 

фунтовъ

 

крупы

 

было

    

смѣ-

шаио?

Ученица.

 

11

 

фунтовъ.

Учитель.

 

Въ-шестыхъ,

 

что

 

нужно

 

узпать?

Ученица.

 

По

 

какой

 

цѣнѣ

 

продавп.тъ

 

лавочннкъ

    

фунгь

смѣшанной

 

крупы.

Учитель.

 

Изъ

 

чего

 

это

 

можно

 

узнать?

Ученица.

 

Изъ

 

того,

 

что

 

всей

 

крупы

 

было

  

11

    

фунтовъ

и

 

продана

 

она

 

за

 

55

 

коп.

Учитель.

 

Какъ

 

это

 

узнать?

Ученица.

 

55

 

раздѣлить

 

на

 

11

 

равных!,

 

частей.

Учитель.

 

По

 

какой

 

же

 

цѣнѣ

 

продавалъ

 

лавочннкъ

 

фунтъ

смѣшанной

 

крупы?

Ученица.

 

По

 

5

 

копѣекъ.

Послѣ

 

этого

 

уже

 

можно

 

требовать

 

отъ

 

дѣтей

 

повторенія

всего

 

плана

 

задачи.

Кромѣ

 

того

 

необходимо

 

требавать,

 

чтобы

 

"дѣтн

 

не

 

смѣ-

шнвали

 

множимое

 

и

 

множителя.

 

Такт,

 

напр.,

 

когда

 

на

 

воп-

роеъ

 

раземотренной

 

задачи:

 

„какъ

 

.узнать,

 

сколько

 

стонлъ

лавочнику

 

первый

 

сортъ

 

крупы?"

 

дѣтп

 

отвѣтятъ:

 

„3

 

помно-

жить

 

на

 

С",

 

то

 

ихъ

 

надо

 

спросить:

 

„почему

 

3

 

помножить

 

на

6,

 

а

 

не

 

С

 

на

 

три,

 

вѣдь

 

все

 

равно

 

получится

 

18?"

 

И

 

они

 

дол-

жны

 

отвѣтить

 

приблизительно

 

такъ:

 

„потому

 

что

 

3

 

означает!,

число

 

копѣекъ,

 

С —число

 

фунтовъ,

 

а

 

надо

 

узнать,

 

сколько

денегъ

 

заплачено".

Точто

 

также

 

дѣтн

 

должны

 

отчетливо

 

различать

 

такъ

 

на-

зываемое

 

дѣленіе

 

на

 

равный

 

части

 

on,

 

такт,

 

называема™

дѣленія

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

содержанья.
Пусть,

 

напрнмѣръ,

 

предложена

 

задача:

„Торговецъ

 

уцлатнлъ

 

100

 

рублей

 

долгу

 

поровну

 

въ

 

че-

тыре

 

мѣсяпа.

 

Сколько

 

уплачивалъ

 

онъ

 

ежемѣсячно?"

Чтобы

 

рѣшпть

 

эту

 

задачу,

 

нужно

 

100

 

раздѣлнть

 

на

 

4

 

равный

части,

 

будетъ

 

25.

 

Значить

 

торговец!,

 

уплачивалъ

 

ежемѣсяч-

но

 

25

 

руб.

Пусть

 

предложена

 

такая

 

задача:

„Служанка

 

купила

 

керосину

 

на

 

72

 

коп.,

 

по

 

G

 

коп.

 

фунтъ.
Сколько

 

керосину

 

купила

 

служанка?"

Чтобы

 

рѣшить

 

ату

 

задачу,

 

нужно

 

узнать,

 

сколько

 

разъ

С

 

коп.

 

содержится

 

въ

 

72

 

коп.

 

Такъ

 

какъ

 

6

 

содержится

 

въ

72

 

двѣнадцать

 

разъ,

 

то

 

служанка

 

купила

 

12

 

фун.

   

керосину.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

предо-

ставлены

 

мѣста:

Священническія:
При

 

Успенской

 

церкви

 

села

 

Тростянки,

 

Балашовскаго

 

уѣадя,

 

священнику

Христорождес і ириской

 

цоршш

 

села

 

Синенькихъ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда

 

Всеволоду

Полякову.

При

 

Свнто-Троицкон

 

соборноіі

 

города

 

Балашова

 

церкви,

 

священнику

 

Нико-

лаевской

 

церкви

     

города

    

Царицына

 

Тихону

 

Остроумову.

Псаломщическіл:
При

 

Троицкой

 

города

 

Петровска

 

церкви

 

сверхъ

 

штата,

 

послушнику

 

Иег-

ровскаго

 

Николаевского

 

монастыря

 

Александру

 

Плѣхаиову.

При

 

Казанской

 

церкви

 

города

 

Петровска,

 

учителю

 

I

 

Крапшевской

 

цер-

ковно-ирнходской

 

школы

 

Андрею

 

Жогашеву.

,,

             

Дѣтп

 

не

 

рѣдко

 

при

 

рѣшѳніи

 

такихъ

 

задачъ,

 

вмѣсто

 

дѣ-

ленія

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

содержанія

 

указывают!,

 

дѣленіе

 

на

равнял

 

части,

 

а

 

именно

 

говорят!,,

 

что

 

надо

 

72

 

раздѣлнть

 

на

6

 

равныхъ

 

частей.

 

Тогда

 

имъ

 

надо

 

ра.тьясннть,

 

что

 

если

 

72

.-

 

коп.

 

раздѣлнть

 

на

 

6

 

равныхъ

 

частей,

 

то

 

получатся

 

котьіікн.

А

 

въ

 

задачѣ

 

требуется

 

узнать,

 

сколько

 

фунтовъ

 

.

 

керосину

купила

 

служанка.

Говоря

 

о

 

задачахъ,

 

кстати

 

замѣчу,

 

что

 

если

   

кто

    

нзъ

ь

 

родителей

 

будетъ

 

готовить

 

дѣтей

 

по

 

задачнику

 

А.

 

И.

 

Голь-

денберга,

 

(1-я

 

часть),

 

то

 

смѣло

 

можно

 

выбросить

 

задачи,

 

на-

чиная

 

съ

 

031

 

нумера

 

и

 

кончая

 

048

 

Ж,

 

подъ

 

рядъ,

 

всего

 

18
задачъ.

Кромѣ

 

того,

 

слѣдуетъ

 

исключить

 

задачу

 

,Ѵ

 

002

 

и

 

по-

добный

 

ей,

 

гдѣ

 

требуется

 

отыскать

 

общего

 

наибольшего

 

дѣ-

лителя

 

::').

Вь

 

заключеніе

 

своей

 

методической

 

замѣтки,

 

позволю

 

сс-

бѣ

 

заявить,

 

что

 

если

 

у

 

кого

 

изъ

 

родителей

 

бывают!,

 

какія-

либо

 

недоумѣнія,

 

при

 

подготовкѣ

 

дѣтей

 

по

 

арнометнкѣ

 

для

иоступленія

 

въ

 

первый,

 

а

 

также

 

и

 

другіе

 

классы

 

еііархіадь-

наго

 

женскаго

 

училища,

 

покорнѣйше

 

прошу

 

нхъ

 

обращаться

ко

 

миѣ —я

 

всегда

 

къ

 

ихъ

 

услугамъ,

 

ибо

 

оказывать

 

такую

помощь

 

считаю

 

своимъ

 

нравственным!,

 

долгом!..

Примѣчаніе.

 

Названіе

 

поваго

 

метода

 

обученія

 

ариѳме-

тикѣ,

 

смѣнпвшаго

 

собою

 

такъ

 

называемый

 

„методъ

 

изуче-

нья

 

чиселъ",

 

„методомъ

 

нзученія

 

дѣйствШ",

 

собственно

 

говоря

не

 

точно

 

и

 

неправильно,

 

ибо,

 

въ

 

действительности,

 

ивученіе

четырехъ

 

ариеметическихт,

 

дѣнствін

 

всегда

 

было,

 

есть

 

и

 

мо-

жетъ

 

быть

 

только

 

одною

 

изъ

 

цѣлеіі,

 

но

 

отнюдь

 

не

 

методою

обученія

 

дѣтей

 

арнометикѣ.

 

Если

 

же

 

мы

 

и

 

допустили

 

это

 

вы-

раженіе,

 

то,

 

во-первыхъ,

 

для

 

краткости

 

рѣчи,

 

для

 

каковой

цѣли

 

въ

 

ариометикѣ

 

и

 

другихъ

 

отраслях!,

 

математики,

 

равно

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

областях!,

 

че.товѣческаго

 

знанія

 

употреб-

ляется

 

не

 

мало

 

неточных!,

 

выраженій;

 

а,

 

во-вторыхъ,

 

пото-

му,

 

что

 

оно

 

употребляется

 

почти

 

всѣмн

 

новыми

 

и

 

иовѣйшн-

міі

 

русскими

 

авторами

 

по

 

предмету

 

методики

 

ариѳметшш

 

и

составителями

 

задачниковъ —оно

 

получило,

 

такъ

 

сказать,

 

пра-

во

 

гражданства

 

въ

 

русской

 

педагогической

 

литературѣ.

__________

     

Д.

 

Л.

 

ВолковскШ.

ПОЧТОВЫЙ

 

ЯЩИкъ

 

редакціи.

 

С.

 

П.

 

М—ву.

 

Познакоми-

лись

 

<съ

 

образцомъ

 

Нашего

 

литературного

 

стили

 

и

 

Вашей

 

манеры

 

полемизиро-

вать».

 

Тоиъ

 

есть,

 

а

 

содержанія

 

нѣтъ.

 

Согласитесь,

 

что

 

одного

 

тона

 

мало.

fl )

 

Эти

 

задачи

 

изъяты

 

санизгь

 

составителем],

 

задачника.

 

См.

 

иъ

 

„Педаіа-

інческомь

 

Жисткѣ"

 

(за

 

190ч-й

 

годъ,

 

книжка

 

шестая,

 

стр.

 

337)

 

нашу

 

статью:

„Бесѣды

 

А.

 

И.

 

Гольденберга".

 

Д.

 

Л.

 

В-скііі.

При

 

Ллександро-Повской

 

церкви

 

села

 

Елшанкн,

 

Царицынскаго

 

уѣзда.

 

учи-

телю

 

школы-церкви

 

въ

 

седыгв

 

Тамалі;

 

(Вонново

 

то;къ),

 

СердоГіскаго

 

уѣздя

 

Алек-

сандру

 

Турковскому.

При

 

Успенской

 

соборной

 

церкви

 

города

 

Царицына,

 

нсалоыщику-дінкоиу

 

се-

ла

 

Елшанки,

 

Царицынскаго

 

уѣзда

 

Ѳеодору

 

Москвитшіу.

При

 

Вознесенской

 

церкшг

 

города

 

Кузнецка,

 

студенту

 

Саратовской

  

духовной

 

.

сенпиаріи

 

Ѳеодору

 

Масловскому.

При

 

Іоанно-Предтечеиской

 

церкви

 

юрода

 

Царицына,

 

окончившему

 

курсъ

Саратовской 1

 

духовной

 

семннарін

 

Владимиру

 

ЛГеілрскому.

При

 

Крсстоноздшккеискон

 

церкви

 

Вольской

 

военной

 

школы,

 

бывшему

 

пса-

ломщику

 

села

 

Шняева.

 

Нетронскаю

 

уѣзда

 

Ваеіиію

 

Клінанекому.

Уволены

 

:ta

 

шташъ.
Исаломщпкъ

 

Вознесенской

 

церкви

 

города

 

Кузнецка

 

Николай

 

Metaji-

скій

 

и

 

псаломщики

 

Іоапно-Нредтеченской

 

церкви

 

юрода

 

Царицына

 

Алексей

 

По-

лякова.

ОФФИЩАЛЬНЫЯ

  

ИЗВІЗСТІЯ.
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Исключены

 

иль

 

Шиско'въ

 

за

 

смертно:

ІІсіі.ітіщіікі.

 

Казанской

 

щт\\\

 

трода

 

Петровски

 

Серий

 

Жебедевъ,

 

ва-

ІІП11ІІІЫІ1

 

нпиошцнкъ

 

сив

 

Чіі]шкіша,

 

Балашовскаго

 

уѣ.ца

 

Іѳаииъ

 

РролшдскІй
и

 

нса.томщіікъ

 

Уеііг-нскоЙ

 

соборной

 

церкви

 

города

 

Царицына

    

Тимоѳей

 

Жебедевъ.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

старость.

По

 

Камышинокому

 

уѣзду:

 

въ

 

Успенекой

 

церкви

 

слободы

РудВП

 

крітіі.иншп.

 

ЛрсснІй

 

Miiiiijpoin..

 

на

 

h-v

 

ipr\.[f.rii'.

По

 

Саратовскому

 

уѣзду:

 

въ

 

ЛлекдодоНишВ

 

церкви.

седа

 

Гусиной

 

Ланы.

 

крвстьянйпъ

 

Иихаплъ

 

Тимшшп..

 

па

 

І-о

 

тр$хлѣтіе 5

 

и

 

въ

Цррукіітворгшш-Сііаічкоі.

 

церкви

 

г.

 

Саратова

 

варатовсвІЙ

 

купецъ

 

fferjib

 

Нете-

.шнъ,

 

на

 

1-е

 

трехдѣтіі 1 .

Праздиыя

  

мѣста:

Свлщенническіл:
Въ

 

Маріиііскрй

 

Ko.w)ini :

 

Саратовскаго

 

уѣвда,

 

при

 

домовой

   

церкви

 

вв-

мйдѣіьчесвдго

 

училища;— селѣ

 

Черкасскому

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

іі]іи

 

Знаменской

церкви;—юродѣ

 

Саратовѣ,

 

при

 

Крестовоздвшкічіскоіі

 

церкви; — селѣ

 

Вол,

 

■

ооопщиш,

 

Петровского

 

уѣзда,

 

при

 

Михаиле-Архангельской

 

церкви;— селѣ

 

Стрѣль-

MMjj

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Рождество-Богородіщкой

 

церкви; —селѣ

 

Мор-

довскихъ

 

Іілнадсяхъ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

ири

 

Михаиле-Архангельской

 

цер-

кви; —юродѣ

 

Хвалыпекѣ,

 

ири

 

Казанской

 

соборной

 

церкви;— селю

 

Новоспас-

скомъ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Снасо-Прсображенской

 

церкви; —селѣ

 

Верхо-

зимѣ

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Космо-Дашапскоіі

 

церкви;— гс&яѣ

 

Жтітѣ,

Камыптннскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Мнханло-Архангельской

 

церкви:—еелѣ

 

Холстое-
кѣ.

 

Хвалынскаго

 

уѣзда.

 

при

 

Миханло-Архангсльской

 

церкви;—селъцѣ

 

Староіі

ІТотловкѣ,

 

Сердооскаго

 

уѣзда,

 

при

 

церкви — шко.тв

 

во

 

имя

 

Св.

 

Муч.

 

Ал-

лы; —при

 

Вознесенской

 

церкви

 

Скрябинскою

 

женекаю

 

монастыря,

 

Сер-

добскаго

 

уѣзда;

 

ее.пь

 

Сннснькихъ,

 

Саротовіѵаго

 

уѣзда,

 

при

 

Хріісторо;кдеегвен-

ікоіі

    

церкви:— юродп,

 

Царицыпщ

 

при

 

Николаевской

 

церкви,

ПсаломщичесІсіЛ:
Въ

 

top.

   

Саратовѣ,

 

при

 

Маріс-Магдалннский

 

церкви

   

Маріннскаго

 

Дѣт-

скаго

 

Пріютіц— городе

 

Хвалинскѣ,

 

при

   

Вознесенской

   

единоверческой

    

церкви

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

швь

 

шшшт

 

головшх
въ

 

Саратовѣ

1.

 

Московская

 

улица,

 

между

 

Александровской

    

^»

н

 

Вольской,

 

домь

 

Худобіша.

                 

'у

магазины
■I,

                   

въ

 

Самарѣ

                   

.1.
5^

              

1.

   

ПіпіііеііГіошоіі).

 

соог.тненхі.тй

 

чомъ.

               

ж

въ

 

Самарѣ
2.

   

Новособорная,

 

собственный

 

домъ.

3.

   

Напекал

 

улица,

 

гостинный

 

дворъ.

въ

 

Бузулукѣ

4.

   

Г

 

о

 

с

КОТОРЫЕ

 

ИМѢЮТЪ

 

ВЪ

 

БОЛЬШОМЪ

 

РАЗНООБРАЗНОМЪ

 

ВЫБОРѢ:

30Л0ТЫЯ,

 

СЕРЕБРЯНЬШ,

ИЕІШОРОВЫЯ,

БРОНЗ

 

О

 

ВЫЯ

  

ВЕЩИ;
—о

 

ИКОНЫ

 

о—

ВЪ

  

СИРКІІРШІЫХЪ

   

II

   

НАКЛАДНОГО

СЕРЕВВА

РИЗАХЪ

 

И

 

БЕЗЪ

 

РИЗЪ.

НА

 

ИКОНЫ,

 

РИЗЫ

 

И

 

КІОТЫ
принимаются

 

заказы.

£

 

ПАРЧА;

  

БАРХАТЪ,

   

ГАЛУНЫ,

   

БАХ-

РОМА,

 

кисти;

 

ТАКЖЕ

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ

ЦЕРКОВНЫЯ

 

ВЕЩИ:
шшикадилы,

 

лампады

 

подовѣчни-

ки,

   

сосуды,

   

дарохранительницы,

хоругви,

 

плащаницы,

 

воздухи,

 

се-

ребряный

 

и

 

мишурныя.

кресты

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержд.
С.-Петербургскіо.

Книги

 

Богослужебный,

 

про-
^.

 

повѣдныя,

 

житія

 

евятыхъ,
4

    

Библіи

 

лучшихъ

 

изданій.

ОБЛАЧЕНЫ

 

ГОТОВЫЯ
сбященническія;

ДЕРЕВЯННОЕ

 

МІСЛО

 

НАСТОЯЩЕЕ

 

И

 

ЖНОГО

Д?7ГИХЪ

 

ТОВАРОВЪ-

САМОВАРЫ

 

лучшихъ

 

Фаб-
рикъ

 

никилированные,

 

том-
пакъ

 

и

 

обыкновенные.
Кроиѣ^

 

сого,

 

ииѣются

 

собственной

 

выписки

ЧАИ

 

кяхтинскій

 

высшаго

 

достоинства,

 

рав-

вѣшанный

 

нодъ

 

таможенной

 

бандеролью,

 

въ

собственной

 

развѣсочной,

 

подъ

 

надсиотронъ

чиновника

 

отъ

 

правительства.

САХАРЪ

  

КІЕВСКІЙ
по

 

биржевой

 

цѣнѣ.

ё

ІкрщЬ

 

запроса,

 

иі

 

шкрщ.
ВЫСЫЛКА

 

ПОЧТОЙ

 

И

 

ПО

 

ЖЕЛ.

 

ДОРОГЕ

 

НЕМЕДЛЕННАЯ.

КНИЖНЫЙ

 

СКЛАДЪ
САРАТОВСКОГО

 

ЕШШЛШГО

 

УЧИЛНЩНАГО

 

СОВѢТА.
Московская,

 

б

 

л

 

изъ

 

Александровской,

 

д.

 

Скворцова.
Пмѣютея

 

иконы,

 

кіоты,

 

кругъ

 

богослужебныхъ

 

кнпгъ,

 

учебники,

 

учебный
и

 

письменный

 

принадлежности,

 

книги

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

и

 

проч.

по

 

доступнымъ

 

цѣпамъ,

 

со

 

скидкою

 

па

 

учебники

 

100, 0

 

съ

 

номинальной
стоимости

 

ихъ.

 

Принимается

 

выписка

 

кыигъ.

 

Пересылка

 

п

 

укупорка

 

до

_______________________1

 

нуда

 

на

 

счетъ

 

склада.

Дозволено

 

духовною

 

цензурою,

 

г.Саратовъ

 

24

 

Сентября

 

1905

 

года.

     

Саратовъ,

 

электро-тшюграфія

 

Ф.

 

X.

 

Лапвендъ.


