
11 ноября. 4дВ Годъ XX. 1902 года.

Выходятъ три раза въ мѣсяцъ: «« Подписка принимается въ ре-
1, 11 и 21 чиселъ. Цѣна годо- ЛІІ дикціи „Епархіальныхъ бѣдо
вому изданію 5 руб., полугодо- УЫ. мостей*1, въ Могилевѣ губерн-

вому—2 руб. 50 коп. . екоиъ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА-
Государь Императоръ, по поднесенному Канцлеромъ Россій

скихъ Императорскихъ и Царскихъ Орденовъ всеподданнѣйшему 
докладу думы знака отличія безпорочной службы, 22 августа
1902 года, ВоемилостивѣйшЕ соизволилъ пожаловать знакъ отличія 
безпорочной службы за ХИ лѣтъ столоначальнику 
духовной Консисторіи Стефану Жданъ-Пушкину.

Могилевской

Пвремѣны по службѣ. \
— Бывшій воспитанникъ Могилевской духовной семинаріи 

Андрей Бекаревичъ, резолюціею Его Преосвященства отъ 29 ок
тября, назначенъ и. д. псаломщика къ Соржицкой церкви, Сѣн- 
ненскаго уѣзда, —для испытанія на шестъ мѣсяцевъ.

— Псаломщикъ Старо-Руднянской церкви, Рогачевскаго уѣзда, 
Иванъ Неви>р?овскш, резолюціею Его Преосвященства отъ 30 ок
тября, согласно прошенію, зачисленъ за гратъ,, а,, на. его мѣсто, 

согласно прошенію, перемѣщенъ псаломщикъ Могилевскаго каѳед
ральнаго собора Іосифъ Невѣровскій.

— И. д. псаломщика Завидовской церкви Гомельскаго уѣзда 
Павелъ Ващенковъ, резолюціею Его Преосвященства отъ 4 ноября, 
за самоволіе уволенъ отъ должности.
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— Священникъ Должанской церкви, Чериковскаго уѣзда, Па
велъ Квятковскій, резолюціею Его Преосвященства отъ 5 ноября, 
согласно прошенію, перемѣщенъ къ Дрибинской церкви, Чаус
скаго уѣзда, а на его мѣсто назначенъ учитель Гомельской же
лѣзно-дорожной церковно-прчх\(^,скм^ школы, студентъ семинаріи 
Леонтій Кричевцовъ.

Вакантныя мѣста..
а) Св^Я^Щ(^ННИЧІС^іиН при церквахъ—

1) Хороневской, Климовичскаго уѣзда, съ 3 октября; жало
ванья 333 руб.; церковной земли 42 десятины; помѣщеніе есть; 
прихожанъ 492 д. муж. п. и 494 д. жен. и.

2) Сокольнянской, Оршанскаго уѣзда, .съ 12 октября; жало
ванья 500 руб.; церковной земли 37 дес. 1992 кв. с; помѣщеніе 
есть; прихожанъ 1099 д. муж. п. и 1064 д. жен. п.

3) Усохско-Будской Гомельскаго уѣзда, съ 11 октября; жа
лованья 333 руб.; церковной земли 36 дес.; помѣщеніе есть, но 
ветхое; прихожанъ 714 д. муж. п. и 749 д. жен. п.

б) ІІсаломщицкія при —

1) Могилевскомъ каѳедральномъ соборъ, съ 30 октября, жало
ванья 250 руб.; помѣщеніе есть.

2) Завидовской церкви, Гомельскаго уѣзда, съ 4 ноября; 
церковной земли 42 дес.; помѣщеніе есть; прихожанъ 635 д. муж. 
п. и 651 д. жен. п.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Высочайшая награда. — Перемѣны 
по службѣ. —Вакантныя мѣста.

Редакторъ И. Пятницкій.

Печат. дозвол. 1902 г. 10 ноября. Цензоръ, Даведральвый Иротоіерей I. Щипай.
Могилевъ на Днѣпрѣ. Типо-Литографія Ш. Фридланда.



МОГИЛЕВСКІЯ
шршиішога.

11 ноября. сд № 32. Щ5 11902 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О ЧТЕНІИ книгъ.
(Изъ поученій покойнаго архіеп. Харьковскаго Амвросія).

1-го іюня 1891 г. преосвященный Амвросіи совершалъ боже
ственную литургію въ домовой церкви института благородныхъ дѣ
вицъ но случаю выпуска воспитанницъ. По окончаніи литургіи 
онъ ароизнесъ поученіе. Одинъ изъ присутствовавшихъ на этомъ 
богослуженіи, возвратившись домой, по памяти записалъ поученіе 
владыки, которое недавно напечатано было въ журн. „Вѣра и 
Разумъ". Вотъ это поученіе.

„Сегодня вы оканчиваете свое институтское образованіе, и 

каждой изъ васъ предстоитъ теперь болѣе или менѣе самостоятель
ная дѣятельность въ дальнѣйшей жизни. Поздравляя съ окончаніемъ 
вашего обученія здѣсь, я желаю каждой изъ васъ всего хорошаго 
на предстоящемъ вамъ жизненномъ пути: и добрыхъ дѣлъ, и хоро
шихъ успѣховъ, и свѣтлыхъ радостей. Но то образованіе, которое 
вы вынѣ закончили, было только школьнымъ, подготовительнымъ, 
элементарнымъ. Въ жизни, если вы не захотите пойти назадъ, а 
непремѣнно впередъ, все совершенствуясь въ лучшемъ, вамъ пред
стоитъ опятъ учиться: и это будетъ уже самообразованіе и само
обученіе, которое составить заботу всей вашей жизни, такъ какъ 
совершенствоваться человѣкъ можетъ безконечно. Одинъ изъ древ
нихъ мудрецовъ по этому поводу выразился вѣрно: „Жизнь наша 
коротка, а наука длинна".

— Какіе же существуютъ способы самообученія и самообра
зованія?
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Способовь къ тому нѣсколько и главный изъ нихъ это—чте
ніе книгъ. На немъ-то я и останавливаю ваше вниманіе. Что же 
слѣдуетъ читать?—Въ настоящее время на всѣхъ языкахъ по всѣмъ 
отдѣламъ знаній напечатано такое множество книгъ, что ихъ не мо
гутъ вмѣстить самыя обширныя библіотеки. Тѣмъ не менѣе, еже
годно, даже ежедневно продолжаютъ выходитъ въ свѣтъ все новыя 
и новыя книги, журналы, газеты и проч. Ясно, что читать все, 
что только печатается, невозможно: не хватитъ ни силъ, ни вре
мени. Читать же, что попадетъ на глаза или что подвернется подъ 
руку,—не благорауумно: такое безпорядочное чтеніене только безпо
лезно, но и вредно. Поэтому въ книгахъ для чтенія слѣдуетъ дѣлать 
строгій выборъ. Нужно читать только самое необходимое и истинно 
полезное. Само собою понятно, что на первыхъ порахъ выборъ 
книгъ для вашего чтенія должны производить люди опытные, свѣ
дущіе въ эгомъ дѣлѣ и любящіе васъ. •

Я уже много пожилъ на свѣтѣ, многое видѣлъ и наблюдалъ 
на своемъ вѣку. И вотъ теперь хотѣлъ бы я подѣлиться съ вами 
своею опытностію; хотѣлъ бы, прощаясь съ вами, дать вамъ_бла- 
разумный совѣтъ относительно выбора книгъ для вашего чтенія и 
самообразованія.

Всѣ книги я раздѣляю на три группы. Къ первой отношу 
книги Св. Писанія, ко второй — книги научныя по разнымъ отра
слямъ человѣческаго знанія, и къ третьей—книги, такъ называемый, 
беллетристическія.

Скажу сперва о чтеніи книгъ Св. Писанія.
У нашихъ предковъ было въ обычаѣ читать Св. Писаніе не 

только въ церкви, но и на дому. Въ настоящее время — увы! — 
этотъ прекрасный обычай почти не существуетъ болѣе. Я глубоко 
скорблю о томъ, что въ такъ называемыхъ образованныхъ семьяхъ 
нашихъ, въ которыхъ всѣ члены хорошо грамотны, нынѣ читаютъ 
все, что угодно, только не читаютъ книгъ Св. Писанія. А когда 
спросишь: почему?"—то одни увѣряютъ, что нѣтъ времени, другіе 
— что для этого есть церковь, гдѣ они слушаютъ ихъ, и что пов
торять разъ слышанное не за чѣмъ, скучно; третьи говорять, что 
не понимаютъ многаго на перко вно-славянікомъ языкв и потому 
не читаютъ; четвертые совсѣмъ отрицаютъ пользу чтенія книгъ 
Св. Писанія..



Но разберемъ теперь: такъ ли это?
Странно слышать, что мы не имѣемъ времени для чтенія 

книгъ Св. Писанія. Не глубоко ли мы заблуждаемся, говоря такимъ 
образомъ? Мы, ежедневно отдающіе весь свой трудъ и все свое 
время мірскимъ и суетнымъ дѣламъ, помышленіямъ и разговорамъ, 
— не говорю уже объ удовольствіяхъ, -мы будто бы не можемъ и 
одного часа удѣлить на чтеніе слова Божія! Кого мы обманываемъ? 
Но не правы и тѣ, которые говорятъ, что Св. Писаніе они слу
шаютъ въ церкви, и повторять его еще дома —скучно. Нѣтъ! Все 
истинно прекрасное и высокое (а таково именно Св. Писаніе) отли
чается тою характеристическою особенностію, что чѣмъ чаще мы 
его перечитываемъ, тѣмъ больше открываемъ въ немъ все новыя и 
новыя черты, тѣмъ больше иоражаемся и глубиною мыслей, и 

красотою образовъ, худож(?(^твнен^ш^<^'ію выраженій. Не лишайте же 
себя истиннаго наслажденія: не уставайте читать иди слушать 
слово Божіе! Если въ книгахъ Св. Писанія встрѣтатся для васъ 
слова ила выраженія не совсѣмъ понятныя, то все-таки не сму
щайтесь: пропустите на время непонятное мѣсто и читайте датыше, 
но не бросайте книги только по одной этой причинѣ. Непонятное 
или уяснится изъ дадьнѣйшаго чтенія или же вы послѣ можете 
попросить объясненія его у людей знающихъ. Кромѣ того, нынѣ 
всѣ книги Св. Писанія переведены на русскій языкъ; слѣдовательно, 
для кого труденъ церковно-славянскій языкъ нашихъ священныхъ 
книгъ, тотъ всегда можетъ пользоваться ими въ готовыхъ перево
дахъ. Но что сказать о людяхъ, совершенно отрицающихъ пользу 
чтенія книгъ Св. Писанія? Если это люди совершенно невѣрующіе, 
которыхъ еще Давидъ назвалъ безумцами, то не станемъ же мы 
слушать рѣчи безумныхъ людей? Если же вы замѣчаете, что книгъ 
Св. Писанія не читаютъ и люди, повидимому, вѣрующіе въ Бога, 
то знайте, что они дѣлаютъ это по невѣжеству. Не берите примѣ
ра и съ нихъ. Библія есть книга книгъ, Св. Писаніе;—наука на
укъ; въ немъ всѣ другія науки имѣютъ свое начало и свои корни 
Какъ же можетъ быть неполезно изученіе самыхъ основъ всякаго 
истиннаго знанія? Я вамъ совѣтую и убѣдительно прошу: читайте 
книги Св. Пиеанія и на дому, читайте ихъ ежедневно и со внима
ніемъ. По выходѣ изь стѣнъ этого дома, купите ихъ, если воз
можно, и съ переводомъ на русскій языкъ, а по пріѣздѣ домой



- 468 —

начните читать ихъ съ перваго же дня и дайте себѣ слово обяза
тельно прочитывать по одной главѣ каждый день...

Когда, или какіе часы дня лучше всею посвящать чтестю слова 
Божія? Полагаю, что для васъ самыми удобными часами для этого 
дѣла будутъ утренніе; ибо естественно, воставь отъ сна и помо

лившись Богу, прочитать одну главу изъ какой-либо книги Св. 
Писанія. Такимъ образомъ, начавъ съ первой главы книги Бытія, 
со словъ: „Въ началѣ сотвори Богъ небо и землю", ,только года 
черезъ три — четыре вы дойдете до послѣдняго стиха послѣдней 
главы Апокалипсиса: „благодать Господа нашего Іисуса Христа 
со всѣми вами. Аминь". За этотъ долгій срокъ чтеніе книгъ Св. 
Писанія войдетъ у васъ въ привычку и даже въ потребность. Со 
временемъ эту привычку вы передадите и своимъ дѣтямъ.

Вторую группу книгъ, чтеніе которыхъ необходимо для вашего 
дальнѣйшаго самообразованія, составятъ книги научнаго содержанія 
по всѣмъ отрядамъ знанія. Сюда войдутъ книги историческія, пу
тешествія, изслѣдованія по естественной исторіи, промышленности, 
садоводству, огородничеству, сельскому хозяйству вообще и т. п.

Въ этой обширной области каждый человѣкъ избираетъ то, 
что ему болѣе необходимо или больше нравится, и потому одинъ 
предпочитаетъ знанія и книги историческія, другой — педагогическія, 
третій—по естествознанію, четвертый- по прикладнымъ наукамъ. 
Читайте и эти научныя книги, накопляйте полезныя знанія и со
вершенствуйтесь, каждая, въ излюбленной вами области.

Наконецъ, послѣдняя и самая обширная, наиболѣе популярная 
группа представляетъ собою то, что принято называть беллетрис
тикой и изящною литературой. Сюда принадлежатъ повѣсти, романы 
и тому подобныя произведенія, предназначаемыя для легкаго чтенія. 
Иныя, по окончаніи своего школьнаго образованія, только и чита
ютъ произведенія подобнаго рода. Но онѣ дѣлаютъ большую 
ошибку. Изящная литература не должна отвлекать насъ ни отъ 
чтенія квигъ Св. Писанія, ни отъ чтенія книгъ научнаго характера. 
Какъ прогулка служить намъ отдыхомъ послѣ трудовъ, такъ изящ
ная литература пусть будетъ вамъ отдохновеніемъ послѣ чтенія 
серьезныхъ книгъ! Но при этомъ имѣйте въ виду еще и то, что 
не все, предназначаемое для легкаго чтенія, можетъ быть признано 
изящною литературой въ собственномъ смыслѣ, — далеко не все,
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развѣ только тысячная доля всего. Очень многіе романы послѣд
няго времени, особливо же романы французскі^е^, отнюдь не могутъ 
быть отнесены къ изящнымъ произведеніямъ: они не выдерживаютъ 
и самой снисходительной критики, оказываясь большею частію или 
тенденціозными или даже безнравственными. Нынѣ печатается 
много такихъ романовъ и повѣстей, которые положительно стыдно 
читать человѣку неиспорченному, не развращенному нравственно. 
Когда вы отправляетесь на прогулку, вамъ непріятно было бы 
встрѣтиться съ толпой пьяныхъ и сквернословящихъ людей. Такое 
же ощущеніе получается и при чтеніи иныхъ романовъ, въ которыхъ 
восхваляются дикіе и грубые нравы, безнравственные характеры, 
необузданныя страсти. При выборѣ книгъ для чтенія изъ этой об
ласти особенно необходимо личное благоразуміе а руководство 
опытныхъ и благонамѣреннныхъ людей.

Вотъ вамъ мои старческіе совѣты при вашемъ вступленіи въ 
жизнь. Наилучшее же наставленіе да внушитъ вамъ Господь, бла
гословеніе Котораго я молитвенно призываю на васъ".

Орестъ Ксенофов^т^о^в^и^т^ъ Моргулецъ.
(Некрологъ).

1-го октября сего года, около 6 часовъ утра, на 57 году 
своей жизни скончался въ Могилевѣ бывшій смотритель Тульчин- 
скаго духовн. училища Подольской губ., Орестъ Ксевофовтонячъ 
Моргулецъ. Онъ представлялъ изъ себя довольно яркій и очень 
симпатичный типъ просвѣщеннаго, убѣжденнаго и гуманнаго пе
дагога, служившаго дѣлу обученія и воспитанія духовнаго юно
шества и словомъ и дѣломъ до послѣднихъ своихъ силъ, до по
слѣдняго вздоха.

Покойный О. К. — уроженецъ Волынской губ., сынъ священ
ника мѣст. Любани Новградъ-Волынсваго уѣзда. Первоначальное 
образованіе онъ получилъ въ, духовно-учебныхъ заведеніяхъ Во
лынской губ., а высшее въ Кіевской дух. академіи, гдѣ въ 1871 
году и окончитъ курсъ съ степенью кандидата богословія. По 
дѣйствовавшему тогда уставу духовныхъ семинарій О. К., прежде 
назначения на мѣсто, долженъ былъ дать пробное уроки до
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предметамъ, которые онъ хотѣлъ преподавать. Далъ онъ пробные 
уроки въ родной семинаріи, но наминать службу ему пришлось 
далеко отъ родины, - въ Саратовской дух. семинаріи, куда онъ 
былъ назначенъ въ 1871 году на должность преподавателя физико
математическихъ наукъ. Отдаленность Саратова отъ родины побу
дила его просить другого мѣста, поближе къ родной Волыни, Его 
просьба была уважена, въ слѣдующемъ же году назначеніемъ его 
на ту же должность и на тѣ же предметы въ Подольскую духовную 
семинарію. Въ Каменцѣ О. К. прослужилъ не много болѣе 10-ти 
лѣтъ. Работы было не мало. Въ семинаріи, съ 1874 года, онъ 
исполнялъ должность и втораго преподавателя по математикѣ, такъ 
что у него былъ полный комплектъ уроковъ, а ранѣе этого онъ 
свободные отъ занятій въ семинаріи часы посвящалъ преподаванію 
географіи въ Подольскомъ женск. училищѣ дух. вѣдомства. Его 
служебная дѣятельность не ограничивалась одними уроками, хотя 
классъ всегда былъ главной ареной его дѣятельности. Онъ состоялъ 
еще и членомъ Правленія-полермгнп^ то педагогическаго, то рас
порядительнаго, то того и другого вмѣстѣ. Такъ продолжалось до 
1883 года, когда онъ получилъ назначеніе на должность смотрителя 
Тульчинскаго дух. училища. Просвѣщенный и уже опытный 
педагогъ съ назначе^емъ на должность начальника учебнаго заве- 
дения получилъ возможность шире и полнѣе примѣнять тѣ прин
ципы обученія и воспитанія, которые выіработались у него уже 
за время службы въ семинаріи. Довольно яркую характеристику 
его дѣятельности по должности сначала преподавателя семинаріи, 
а потомъ смотрителя училища даетъ его бывшій ученикъ по семи
наріи и сослуживецъ по училищу, свящ. Ѳ. Д. Заимствуемъ нѣ
которые отрывки изъ1 присланной имъ рукописи.

„Какъ учитель, О. К. пользовался любовію и глубокимъ ува'- 
женіемъ воспитанниковъ. Онъ отлично зналъ свой предметъ и 

умѣлъ излагать его предъ учениками съ удивительною ясностію, 
точностію и живостію. Всегда сосредоточенный, задумчивый, серь
езный, такъ что улыбка почти никогда не появлялась на его сим
патичномъ лицѣ, онъ, казалось, священнодѣйствовалъ, когда пре
подавалъ урокъ: съ такимъ вниманіемъ, съ такою серьезностію 
онъ отдавался своему дѣлу. Примѣръ заразительный. Поэтому и 
ученики на его урокахъ сидѣли съ полнымъ вниманіемъ и съ’
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жадностью ловили каждое его слово. Онъ удивительно умѣлъ вла 
дѣть собою и никогда не сердился, никогда не говорилъ повышен
нымъ голосомъ. А вѣдь не обходилось безъ того, чтобы тотъ или 
другой ученикъ не нарушилъ дисциплины или не обнаружилъ Пол
наго незнанія урока. Любилъ О. К. иногда и съострить, и его 
попытки въ этомъ отношеніи всегда отличались остроуміемъ. Во
обще, если онъ говорилъ и о чемъ—нибудь постороннемъ, не имѣ- 
ющемь прямого отношенія къ уроку, онъ всегда говорилъ въ выс
шей степени остроумно, занимательно, ясно и точно. Нѣкоторыя 
его выраженія ученики записывали, какъ афоризмы. Конечно, 
и учениковъ онъ пріучалъ къ логичному мышленію я правильному 
и точному изложенію. Въ требованіяхъ своихъ и въ оцѣнкѣ отвѣ
товъ онъ всегда былъ строгъ и въ высшей степени справедливъ. 
Объ его неподкупной честности, о той независимости, съ какою 
онъ держалъ себя даже по отношенію къ начальству, о твердости 
его характера ходиш среди учениковь самые разнообразные раз
сказы, которые имѣли самое благотворное вліяніе на образованіе 
юношескихъ идеаловъ и характеровъ. Много личныхъ и письмен
ныхъ благодарностей получалъ онъ отъ бывшихъ своихъ учениковъ,, 
поступавшихъ въ университетъ или уже окончившихъ математи
чески факультетъ университета ила спеціальное заведеніе. Но и 
въ сердцахъ всѣхъ остальныхъ его учениковъ хранится самая 
луішая о немъ память и глубокая благодарность.

Какъ смотритель дух. училища, О. К. не менѣе того заслу
жилъ всеобщую любовь и уваженіе какъ со стороны наставниковъ 
и учениковъ, такъ и со стороны родителей послѣднихъ. Онъ былъ 
въ высшей степени гуманный начальникъ и настолько добрый и 
тактичный, что никогда и ничѣмъ не показывалъ предъ наставни
ками, что онъ ихъ начальникъ. Напротивъ, онъ старался всѣхъ 
приблизить къ себѣ, объединить и быть для всѣхъ братомъ'. До
вѣряя учителямъ, онъ рѣдко посѣщалъ ихъ уроки, но при свй- 
даніи больше всего любилъ бесѣдоватъ объ ученикахъ и о мето
дахъ преподаванія, развивая ту мысль, что необходимо такъ вести 
урокъ,, чтобы весь классъ работалъ^ чтобы ученики выходили изъ 
класса знающими заданный урокъ, что необходимо въ каждомъ 

предметѣ обращать вниманіе на существенное и не обременять 
учениковъ мелочами. Онъ врагъ быль карцеровъ и оставленія уче-
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никовъ въ классѣ для доучиванія уроковъ. Онъ признавалъ только 
одно нравственное вліяніе на учениковъ. И при немъ успѣхи и 
поведеніе учениковъ значительно поднялись сравнительно съ тѣмъ, 
въ какомъ положеніи они находились до ею назначенія на смот- 
рительство. Это замѣчали родители и все мѣстное общество и 
были благодарны ему. Много онъ поработалъ и принесъ пользы 
для училища и въ отношеніи улучшенія внѣшняго его вида. Онъ 
ремонтировалъ зданіе училища такъ, что оно перестало имѣть 
видъ запущенной казармы. Онъ же замѣнилъ всю старую, никуда 
негодную мебель — нивою. При этомъ онъ умѣлъ такъ вліять и 
воспитать учениковъ, что вовсе время его смотрительства ни одна 
скамейка, ни одинъ столъ, ни дверь, ни иодоконникъ не только 
не были порѣзаны ножиками, но не было на нихъ никакихъ над
писей карандашомъ, что вызвало удивленіе даже у ревизоровъ".

Въ дополненіе къ харак^і^і^і^с^ч^і^ік О. К.,' какъ учителя и 
воспитателя, данной въ вышеприведенныхъ отрывкахъ его бывшаго 
учЕника и сослуживца, нужно замѣтить, что О. К. былъ просвѣщен
нымъ и убѣжденнымъ педагогомъ. Жииое, сложное и деликатное 
дѣло—воспитанія юношества онъ не заключалъ въ неподвижныя, 
однажды сложившіяся формы. Свою дѣятельность онъ всегда 
провѣрялъ тѣми данными, какія представляла педагогика, за со
стояніемъ которой онъ всегда внимательно слѣдилъ. Въ его гла
захъ въ воспитании не было мелочей: всяко’е явленіе разсматри
валось имъ въ своемъ отношеніи къ цѣлому, къ общей задачѣ 
воспитанія. Стремленіе все свести къ послѣднимъ основаніямъ, на 
все пролить свѣтъ науки—всегда было присуще ему. Доказатель
ствомъ этому служатъ и его статьи по педагогическимъ вопросамъ, 
и его заботы и предпріятія по части воспитанія учащихся, и 
журналы педагогическихъ собраній правленія училища. -О. К. 
наиисалъ довольно много статей. Вѣстникъ воспитанія, Русская 
школа и Образованіе радушно помѣщали его статьи въ своихъ 
книжкахъ’).Онъ былъ поборникомъ того направленія въ воспитаніи, 
которое называется ^христіанско-гуманными. Школа, по его сло-

’) Вотъ его важнѣйшія статьи: «О баллахъ». Вѣсти, восп. 1890 г., 8 кн.; «О нака
заніяхъ вообще и объ исключеніи учениковъ въ частности», В. в, 94 г., 2 кн.; «Думы педа
гога», В. в. 92 г., вн. 8; «О росписанИп ежедневныхъ уроковъ въ нашихъ учебныхъ за. 
веденіяхъ» В. в. 94 г., 5 кн., «О внѣклассныхъ занятіяхъ учащихоя дѣтей», В. в. 95 г., 
кн. 5 и др.Подписаны статьи яняціалаия: 0. М.



— 473 —

вамъ, должна удовлетворять всѣмъ интересамъ умственнаго, 
нракственнаго и физическаго воспитанія дѣтей. Воспитаніе дѣтей 
во всѣхъ указанныхъ отношеніяхъ должно быть организовано 
такимъ образомъ, чтобы всѣ мѣропріятія. вся школьная ученость 
и учеба и вся обстановка школы образовали бы естественныя 
ступени развитія, по которымъ бы ученики легко и свободно 
поднимались на высоту познанія и силы. Выходя изъ этого об
щаго принципа, онъ ратовалъ за классную систему преподаванія, 
когда бы всѣ предметы въ данномъ классѣ преподавались однимъ 
учителемъ; за единство и связность даже преподаваемыхъ въ те- 
чевіе одною дня свѣдѣній; за освобожденіе учениковъ изъ —подъ 
ига книги и обращеніе къ природѣ; за уничтоженіе балловъ,— 
этихъ иногда уголовныхъ наказачій для учащихся; за уменышеніе 
количества учебныхъ часовъ; за ослабленіе чрезмѣрнаю развитія 
памяти учащихся (противъ зубренія) и развитіе въ нихъ силы 
разумѣнія; за сердечное отношеніе къ учащимся; за исключеніе изъ 
карательнаго кодекса школы увольненія учениковъ; за физическое 
воспитаніе ихъ и пр. Его статьи, свидѣтельствуя о томъ, что у 
него была разработанная до подробностей цѣльная теорія воспи
танія, вмѣстѣ съ тѣмъ показываютъ, что онъ весь, всей своей 
душой отдавался своему служебному дѣлу. Юношество находило 
въ О. К. столько же страстнаго и горячаго, сколько и краснорѣ
чиваго защитника своихъ правъ. Каждое явленіе изъ учебной 
жизни этого ювошества не только было продумано авторомъ, но и 
живо прочувствовано. О. К. былъ вмѣстѣ и апологетомъ юности 
и негодующимъ сатирикомъ противъ учителей, неудовлетворявшихъ 
своему назначенію. Особенно сильно онъ вооружается противъ тѣхъ 
учителей, которые принадлежатъ къ типу, такъ называемыхъ, 
„олимпійцевъ, или громовержцевъ."

Свои воззрѣнія О. К. примѣнялъ на практикѣ. Исключеніе 
учениковъ, карцеръ, оставленіе безъ обѣда были изгнаны изъ Туль- 
чинскаго училища. Смотритель свои воздѣйствія на учениковъ на
правлялъ не на инстинктъ самосохраненія —питаніе и физическая 
свобода,— а на лучшія и б.іагородныя силы ихъ—сознаніе долга., 
совѣстливость, уваженіе къ чужому труду и личности пр. Не стѣ
сняя свободы учащихся, онъ старался возвысить ихъ личность. И 
старанія его не остались тщетными. Мы уже знаемъ,какъ ученики
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0. К. берегли казенное добро. .Разскажемъ о другомъ аналокші- 
номъ случаѣ. Вздумалъ О. К. засадить деревьями и кустарниками 
большой плацъ,, принадлежавши церкви, но отданный въ польза- 
каніе училищу. Посадка деревьевъ и уходъ за ними, не смотря на 
то, что въ томъ ъ другомъ ученики принимали самое дѣятельное 
участіе, потребовали довольно значительныхъ затратъ. Тульчънскіе 
обыватели, жа.чѣя денегъ, осуждали предпріятіе смотрителя; не 
стѣсняясь утверждали, что все пойдетъ прахомъ, что шаловливые 
ученики не оставятъ ни вѣтки на деревѣ, ни листка на вѣткѣ. 
Но пророчество не сбылось. Мальчики не тронули ни одного 
дерева и не потому, что бы ихъ не пускали въ садъ (садъ былъ 
разбитъ исключительно для нихъ) или глазь съ нихъ не спускали, 
когда оии бывали въ саду, а потому, что научены были уважать 
чужой трудъ и расположены были беречь свои насажденія. Такъ 
умѣлъ смотритель действовать на 10 — 15 лѣтнихъ школьниковъ, у 

которыхъ инстинктъ разрушенія и шаловливость пересиливаютъ 
обычно уваженіе къ труду.

Заботясь обь умственномъ развитіа учащихся, О. К. не жа
лѣлъ затратъ для достиженія его- Библіотека былч пополнена сочине
ніями русскихъ классикойь, которыхъ. кстати сказать,О. К. прекрасно 
Зналъ; шкафы постепенно наполнялись разнаго рода приборами, 
необходимыми для наглядности преподаванія. И приборы эти, не 
смотря на обращеніе среди учениковъ, тоже не портились ими.

Дѣло физическаго воспитанія дѣтей было организовано довольно 
широко и раціонально. Оно велось въ томъ направленіи, въ ка
комъ разрабатывается въ настоящее время. Врагъ комнатной гим
настики, которая не могла привиться среди дѣтев, еще не умѣ
ющихъ преслѣдовать отдаленныя цѣли, О. Іі. устроилъ дѣло такъ, 
что совмѣщалось полезное съ пріятнымъ. На пруду съ проточной 
водой арендуется для училища помѣстительная купальня. Туда 
ученики, подъ предводительствомъ надзирателя, ежедневно отправ
лялись для купанья. Всѣ должны были выучиться плавать. Наибо
лѣе робкіе изъ учениковъ поступали на выучку къ самому смотри
телю. Часто заходя въ купальню, онъ безъ церемоніи бралъ ма
ленькаго, не въ мѣру осторожнаго человѣка и бросалъ въ воду, та
кимъ образомъ» примѣняя тоть пріемъ, который всякаго научитъ, 
искусству плаванія. З^і^мой^ на томъ же пруду устраивался для дѣтей
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катокъ. Здѣсь ребята спорили другъ съ другомъ въ искусствѣ..дви
женій на льду. И было изъ-за чего поспорить. Ихъ состязанія 
привлекали къ пруду массу постороннихъ зрителей, любовавшихся 
оживленіемь и движеніями дѣтей. Въ большомъ ходу были подвиж
ный игры подъ открытымъ небомъ. У сосѣда—священника былъ 
выпрошенъ большой плацъ, который и служилъ ареной для мар
шировки, игры въ солдатики вообще, игры въ мячъ и т. п. Слу
чалось, что и самъ смотритель бѣгалъ взапуски вмѣстѣ съ уче
никами. Скука уѣзднаго города, а также и пріятность слѣдить за 
оживленной игрой и сюда привлекали много зрителей. Старался 
О. К. пріохотить учениковъ и къ занятію огородничествомъ и садо
водствомъ. Садъ при училищѣ, запущенный и изувѣченный до того, 
что вслѣдъ за искусствомъ готовилась исчезнуть изъ него и при
рода, при дѣятельномъ участіи учениковъ и отчасти ради этого уча
стія, возобновляется и украшается. Позднѣе быль- разбить садъ на 
большомъ плацѣ предъ церковію, тоже при жавѣйшемъ участіи уче
никовъ. Трудами смотрителя училище перестало имѣть видъ 
старой, запущенной казармы. Но и этого было мало для любителя 
дѣтей и природы ;съ ея благами. О. К. сталъ мечтать о перенесении 
училища въ другое мѣсто, гдѣ бы можно было расположиться и 
просторнѣе и удобнѣе. Мечта его начала осуществляться. Было 
куплено большое мѣсто: 21 десятина земли съ роскошнымъ паркомь, 
занимавшимъ большую часть всего пространства, и дворцомъ. На
чались строительныя работы по арисп^е^со^бл^е^н^'ю купленныхъ 
зданій для училища. Предсѣдателемъ строительнаго комитета наз
начается О. К. Но, къ сожалѣнію, ни ему, ни Тульчи не кому учи
лищу не пришлось воспользоваться новыми удобствами. Въ новое 
помѣщеніе было переведено другое училище;.

Когда человѣкъ сильно и глубоко вѣруетъ, онъ неизбѣжно 
дѣлается пропагандистомъ. Такъ и О. К. свои идеи пропаганди
ровалъ среди своихъ сослуживцевъ. Памятниками этой пропаганды 
помимо тѣхъ бесѣдъ, о коихъ упоминаетъ свящ Ѳ. Д., являются 
журналы педагогическихъ собраній правленія училища. Обычно 
скучные для посторонняго читателя педагогическее журналы, бога
тые выраженіями, въ родѣ: перевести, оставить, наказать, дать 
переэкзаменовку, лишить и пр., при О. К. иногда
превращались "во что-то похожее не-то на нонсп.ентъ, не тона
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выдержку изъ психологіи, педагогики. Здѣсь трактовалось о необ
ходимости примѣняться кь индивидуальности учащихся!, о различ
нымъ видахъ памяти, о вредѣ репетиторства и пр. Правда, воз
бужденіе этихъ и подобныхъ вопросовъ не изгнало изъ журналовъ 
постановленіи о иереэкзаменовкахъ и оставленіяхъ на второй годъ; 
правда, эти вопросы давно уже являются общимъ мѣстомъ, но спа
сибо О. К. и за напоминаніе о такихъ общихъ мѣстахъ, которыя 
склонны забываться среди мелочей и рутины учительскаго дѣла. 
Пусть смотритель иногда оставался въ меньшинствѣ ила даже съ 
„отдѣльнымъ мнѣніемъ", важно не это; важно то, что онъ 
заставлялъ задумываться надъ тѣмъ, что обращается въ механиче
скую, бездушную нривыічку и потому теряетъ свою дѣйственность.

Организмъ» въ частности нервная системаО. К. не выдержали 
того постояннаго напряженія, какому подвергалъ онъ ихъ —и О. К. 
заболѣлъ тяжкою неиг^лѣ^'^і^мою болѣзнію Нѣсколько лѣтъ онъ перемо
гался, боролся съ болѣзнію, пока,, наконець, они не заставила его 
оставить службу. О. К. выішелъ въ отставку въ 1895 г., не много 
не дослуживъ до 25-лѣтняго юбилея. Пришлось ему, неутомимому 
труженику, оставить горячо любимое училище и дѣтей. Но онъ не 
оставилъ своей спутницы — педагогіи. Не успѣвъ за болѣзнію все 
придѣлать, онъ поспѣшилъ съ начала болѣзни досказать то, что 
не было додѣлано. Свой досугъ, который явился для него съ болѣз- 
кію, онъ посвящаетъ, литературной работѣ: пишетъ статьи по педа
гогическимъ вопросамъ. Вышепоименованный работы его относятся 
большею частію къ періоду съ 1892 по 1895 годъ, —періоду его 
болѣзни. Тяжело было ему окончательно сознать, что онъ больше 
но работникъ, что его организмъ не вынесетъ постоянной напряжен
ной дѣятельности. Тяжело было перейти оть кипучей дѣятельности 
начальника учебнаго заведенія къ покойному, но мучительно одно
образному прозябанію пенсіонера. Но судьба избавила его отъ 
этого испытанія. Его жена, Елизавета Ивановна, въ 1895 году 
назначается начальницей Могилевскаго женск. училища дух. вѣ
домства. О. К., слѣд, опять оказался въ зданіи, населенномъ 
міромъ учащихся. Онъ, по своему характеру, не могъ сидѣть, сложа 
руки, когда кругомъ него кипѣла работа и когда отзвуки ея доле
тали до него. Онь и здѣсь продолжаетъ оставаться педагогомъ 
Будучи знатокомъ и любителемъ пѣнія, онъ часто устраиваетъ
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спѣвки ученицъ, принимаетъ дѣятельное участіе въ подготовкѣ ихъ 
къ литер^^тур-нн-’^ю^^^^^^л^вечерамъ. Ученицы какъ по этимъ, 
такъ и по другимъ поводамъ обращаются къ нему съ разнаго рода 
просьбамъ, и онъ никогда не отказываетъ ъмъ. Часто приходилось 
видѣть его среди воспитанницъ. Лѣтомъ въ училищномъ саду не 
рѣдко можно было видѣть густую толпу ученицъ, плотнымъ коль
цомъ окружавшую кого-то): то О. К. мирно бесѣдуетъ съ своимъ 
юными друзьями. Въ самое послѣднее время О. К. принялъ и 
оффвціальное участіе въ училищной жизни: когда, за болѣзнію 
одного изъ преподавателей, уроки его былъ разобраны его сослу
живцами, то въ числѣ временныхь замѣстителей больного 
оказался, съ благословенія Его Преосвященства, и О. К. Онъ 
взялъ на себя уроки по космографіи въ VI классѣ. Такихъ уроковъ 
онъ далъ немного: неожиданная смерть пресѣкла его преподава
тельскую дѣятельность вь самомъ началѣ по ея возобновленіи.

Неожиданная смерть О. К. произвела потрясающее дѣйствіе 
на всѣхъ его знакомыхъ. Всего же сильнѣе были потрясены оби
тательницы училища. Намъ пришлось видѣть много заплаканныхъ 
лицъ какъ въ первый день его смерти, такъ и въ другіе дни—до 
погребенія включительно. Воспитанницы училища чувствовали, что 
въ О. К. онъ потерялъ своего друга, любившаго ихъ и всегда по
могавшаго имъ. Панихиды совершались почти непрерывно, осо
бенно въ первый праздничный день. На другой день, около 5 
часовъ дня, послѣдовалъ выносъ тѣ.ча въ церковь Успенскаго клад
бища. Послѣдаія минуты пребыванія О. К. среди училищной семьи 
былъ сопровождаемы горячимъ молътвими и рѣчью преподавателя семи
наріи и училища, В.Тихомирова '). Въ печальной процессіи участвова
ло много знакомыхъ; за гробомъ шли воспитанницы трехъ старшихъ 
классовъ училища; предъ гробомъ шло многочисленное духовенство 
во главѣ съ ректоромъ семинаріи, ирхимандриоомъ Митрофаномъ. 
Пѣли поперемѣнно дви хори пѣвчихъ: архіерейскій и сеоинирсвій.. 
Гробъ былъ украшенъ тремя вѣнками: одинь—оть корпораціи учи
лища, другой—отъ воспитанницъ и третій отъ чистныхь лицъ. На 
другой день совершена, была соборнѣ, во главѣ съ настоятелемъ 
Братскаго монастыря, архимандритомъ Аѳанасіемъ, заупокойная

Рѣчи, произнесенный при гробѣ В. Тихомировымъ, П. Строгановымъ и Ѳ. Берна- 
совсиимъ, будутъ напечатаны въ слѣдующемъ номерѣ.



литургія, а по окончаніи ея отпѣваніе а преданіе тѣла землѣ. 
Предъ отпѣваніемъ произнесь рѣчь бывшій ученикъ О. К. по учи. 
лищу, воспитанникь Г класса. Моги.шнекой семинаріи, Ѳ. Берна- 
совскій, а предъ „послѣднимъ цѣдоЕ^а^нім^л^і- ——предподаватель семинаріи 
и училища П. Я. Строгановъ. На отпѣваніи присутствовали воспи
танницы V и VI класса училища, которыя вмѣстѣ съ осиротѣвшей 
семьей рыданіями и слезами проводи.и гробъ въ могилу.

Миръ праху твоему, добрый учитель и убѣжденный труже
никъ! - ....

ОБЪЯВЛЕНІЯ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

Богословскій Вѣствикъ
(Двѣнадцатый годъ изданія).

1903 года оъ приложеніемъ
твореній святаго Ананасяя, архіепископа Алексавдрійскаго.

Въ 1903 году Московская Духлвная будетъ продолжать изданіе
„Богословскаго Вѣстника“ ежемѣсячно, книжками въ пятнадцать и болѣе печат- 
иыхъ листовъ, по слѣдующей программѣ:

Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ; 2) Изс-іѣдовапяя и статьи по 
наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ, составляющія въ боль
шей своей массѣ труды профессороъъ Академіи; 3) Изъ современной жизни:: 
обогрѣнія важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россйи, православнаго Вос
тока, странъ славянскихъ и запа^д^IО)-^і^^^^м^Iе^і^IКIии^ъ и сообщенія изъ области 
внутренней жизни Академіи; 4) Систематический обзоръ текущей русской журна
листики, преимущественно духовной, а также критика, рецензіи и библіографія; 
5) Приложеняя, въ которыхъ будуш печататься Автобіографическія Записки Вы- 
сокопреосіиіііеннаи' Саввы. Архіепископа Тверскаго (время требын:ніЯ ею на 

харьковской каѳедрѣ), и протоколы Совѣта Академіи за иетекающйй 1902 годъ 
(полностью). Въ кдчествѣ собственнаго приложенія къ журналу „Богослонскій 
Вѣстникь11 всѣмъ подписчикамъ его въ 1903 гаду будутъ дави:

третья и четвертая части твореній святого Аѳанасія, 
Архіепископа Александрійскаго, въ исправленномъ и до

полненномъ изданіи.
Высокія богословскія достоинства твореній св. Аѳанасія, ихъ догматитеская 

и церкнвен-ястнряческня важность, глубокая назидательность ераннучнтѳлнныхъ 
посланій и сочиненій его и вытекающая отсюда необходимость для всякаго пра
вославнаго, ищущаоо здороваоо наутенія и назиданія въ нредметахъ своей вѣры 
и поведенія, ближе ознакомиться съ ними..-не требгктгі, объясненія; не многимъ
изъ своихъ дѣятелей церковь усвоила имя „Ве.ііікихъ11 и къ сонму ихъ принадле
житъ св. Аеанасій, ннторано она вь своихъ нѣсноиѣніяхъ именуетъ „столпомъ- 
праннсланія“. Какъ высоко цѣнились творенія его въ древности, объ этомъ сви-
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дѣгльсткустъ замѣчательный отзывъ о нихъ, сдѣланный однимъ подвижникомъ 
(аввой Космою) въ такихъ словахъ: „<с;тн ты найдешь сочиненіе Аѳанасія, и у 
тебя нѣ будетъ бумаги,—запиши ѣго на своей одеждѣ., На древне-славянскій 
языкъ нѣкоторыя творенія св. Аѳанасія переведены были очень рано—въ 'IX и 

X вв., вмѣстѣ съ насажденіемъ христіанства срідии славянскихъ племенъ и въ 
числѣ тѣхъ немногихъ памятниковъ святоочес|гой письменности, которые являлись 
наиболѣе необходимы для укрѣпленія вѣры и насажденія духовнаго просвѣщенія 
въ новообра^нѣ^і^ікь’ъъ странахъ. Въ полномъ русскомъ переводѣ они появились 
въ певый разъ въ 1851—1854 гг. трудами Московской духовной Академіи, испол
ненными по бдагословенію и при непосре ственномъ руководствѣ пртсинпамятнгго 
святителя русской церкви Филарета, Митрополита Московскаго. Но этотъ пе
реводъ, давно вышедшій изъ продажи,.въ настоящее время представляетъ собой 
библіографичекуюю рѣдкость и, кромѣ того, нуждается въ пересмотрѣ и допол
неніяхъ, особенно благодаря открытію нѣкоторыхъ, тогда неиовѣствыхъ, сочи
неній св. Аеяьасія. Удовлетворяя этой давно чувствуемой потребности въ новомъ 
и лучшемъ переводѣ твореній св. Аеаьасія, редакція Бог. Вѣст. съ 1902ггогода 

приступила ко второму, тщательно исправленному и дополненному, изданію 
ихъ; изъ полученныхъ въ пстекшемъ году первыхъ двухъ частей новаго изданія 
читатели могли непосредственно убѣдиться въ томъ, что по своимъ внѣшвинъ и 

внутреннимъ качествамъ оно вполнѣ отвѣчаетъ всѣмъ требованіямъ, вакія могутъ 
предъявлены къ предпріятіямъ подобнаго рода- Предлагаммымп на 1903 годъ 

третьей и четвертой частями заканчивается все изданіе, и такимъ образгоъ’пос- 
тояиные подписи икі--„Бог. Вѣсти-п.о.іуііаіодъ возможность. при незначительныхъ 
матеріальныхъ затратахъ, къ полному собранію твореній св. Васвлія Великаго, 
разославшему въ 1899-1901 гг., присоединить еще и творенія св. Аеаьасія Алек- 
садріЯскаго тоже въ полномъ составѣ.

Подписная цѣна на Богословски Вѣстникь совмѣстно съ приложеніемъ 
третьей и четвертой части твореній св. Аеаьасія Александрійскаго

восемь рублей съ пересылкой.
Прим: безъ пересылки семь рублей, за границу—десять.
Прим: Новые подписчики, желающіе получить первую и вторую части тво

реній св. Аеаьасія, сверхъ подписной цѣны, уплачиваютъ по одному рублю за, 
каждую часть, а всего десять рго.іей.

Адресъ редакціи: Сергіевъ поеадъ, Московской губерніи, въ редакцію 
Богослнтскгго Вѣстника.

Редакторъ проф. А. Спасскій.
-ь >с, - ОС,' я- -

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на духовный богослонссн-апнднгетическій журналъ 

вѣря и церковь 

на 1903 годъ —пятый годъ изданія.
Журналъ имѣетъ своею задачею отвѣчать ни запросы религіозной мысли и духовной 

жизни современнаго общества въ иептивпдѣйствре раціонализму и невѣрію.
Въ первомъ, нау■^ив:о-0ооодно:всно^ъ отдѣлѣ ѣго помѣщаются статьи, служащія къ 

разъясненію въ строгн-ираоссаниномъ духѣ преимуществннов такихъ богослов^<^і^і^:^ъ (въ широ
комъ сиыслѣ слова) вопросовъ, которыев подвергаются несогласныімъ съ ученіемъ православной 
Церкви толкованіямъ въ современной жизни и оитмн-либѣралиняй печати; здѣсь, между прочимъ, 

печатаются статьи по естествѣннн-наунняй апологетикѣ. Утверждаясь ни св. Писаніи и св. прѣ- 

даніи и въ то же время стремясь къ научной обоснованности, статьи этого отдѣла предлагаются 
въ нбщеднсту•I1ном■ изломши.
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Второй отдѣлъ — церковно-общественный, посвяиаеттм обозрѣню выдающихся 
явлеві^й^Гп^е^р^і^д^і^д^с^й жизни современнило общества. Въ неоъ отмѣчаются и, по мѣрѣ нужды, 
обсужднк^ігся ни ряду съ типами и фактами положительнаоо характрра и встрѣчающіяся въ жизни 
отклонснія отъустоввъ церковности, преимущественно засвидѣтельствованныя печатнымъ сло
вамъ; въ число вопросовъ церковной жизни, подлежащихъ обсуждснію, оы включаемъ и во
просъ о воспитаны совероіеннаго юношества въ духѣ православной вѣры.

Духовную библіографію, имѣющую предметомъ своъоъ вновь выходищія книги, а съ 
1903 годи и журнальныя статьи бвтвслвкскв-аиологет11еесктоо, нраііствсиіо-ііашдате.ы,наго и учеб
наго содержанія, съ наступающаоо года считадд^оъ іюлезныоъ выдѣлить въ особый—библіографи
ческій—отдѣлъ.

Для болѣе нагляднаго нредставлс^нія о .содержаніи и характерѣ журнала позволяемъ себѣ 
указать ни то, что въ нсоъ псчат^е^к^т^і^і^, между проч., публичны» богословскія чтенія для свѣтскаоо 
образованнсйо общества ъзъ круга ведущихся въ Москвѣ и въ другихъ городахъ, и реферат^ы, 
читаемые въ «Отдѣленіи Педагогическаго Общества пръ Москосиомъ университетѣ по вопросамъ 
рслъгіоз^но-нр^а^д^д^т^і^і^і^нгго образованіи»,—назовемъ также и важнѣігаіія изъ стат^д^й журнала зи 

.1902 годъ. Въ первомъ отдѣлѣ: «Фплософія евангельской псторіи>г «Христіанексе ученіе о 

Богѣ личномъ и тріединомъ (противъ гр. А. Толстаго)», Христіанство п патріотамъ (по поводу 
ученія Толстого)», «О правѣ церковнаго отлученія и анаѳематствовавія», «Стнрокатолицизоъ и 
дравославіе», «Современный понятія о чести и оцѣнка ъхъ съ христіанской точки зрѣнія», 
«Изобразительный искусства и свв. отцы», «Библейская тигіена и оъкробіотпка»; во- второмъ 
отдѣдѣ: «Завѣты преосвящ. Амвросія, архісп. Харьковсмоо, соврсисннону обществу», «Исторія 
и .развитіе русской культуры (по поводу очерковъ г. Милюкова «Религ^і^о^:^гк>-4п^.і^<^і^д^ф^ь^к^ воз
зрѣнія гр. 1. Толстого п ихъ псъхо^ог^і^«^(^<^к^ генсзпсъ», «Великая Церко^Е^ь и гора св. Аеонъ», 
„Поѣздка въ Чснстоховъ“, „У преп. Тихона калужскаго", „Завѣтныя думы служителя Церкви 
въ виду престоящей реформы средней ш^іол^і", „Педагогичсд^кй воззрѣнія Рнчпискаго и Пиро
гова” и до 50 библіографическихъ отчетовъ..

Учебыоъ Конитето.оъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ журналъ одобревъ дяя пріобрѣтеніи 
въ фундаментальный и ученическія библіотеки духовныхъ семинарій.

Учебнымъ Комитетомъ Минъст^е^р^д^^-^ва Народнаго просвѣщ^д^нія журналъ одобренъ для 
пріобрѣтена въ фундаментальныя библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній^; многимъ епархіаль- 
ныпн преосвященными онъ рекомендованъ для церковныхъ и блнгочънъчсскпхъ бпнліот скъ

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за ъсключсніопъ іюня и іюля мѣсяцевъ) пнп ж 
кнои не менѣе 10 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна ни годъ-.пить рублей, съ доставкой а пересылкой — шесть рублей.
Подписка принимается у редактора-жддасеня, законоучитслія Импсрат^оу^д^г^а^ Лицея въ 

память Цссиревиаа Николая, протоіерея Іоанна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, зданіе 
лицея) и въ книжныхъ магазинахъ Москвы и С.-Петербурга.

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры журнала за 1900, 1901 и 1902 годы 
по пяти рублей за годъ съ пересылкой.

Редакторъ-издатель, прот. I. Соловьевъ.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ

Троицкій собесѣдникъ для цсрковно-приходскихъ школъ 
въ 1903 году-

'Съ Божіей помощью будетъ продолжаться по той же программѣ и ни тѣхъ же ооновиніяхъ, 
какъ въ текущемъ году.

„Божія Нива" имѣютъ цѣлію: оказывать нравственную поддержку всѣмъ, вто трудится 
въ цсриовно-приходсвихъ школахъ въ великомъ дѣлѣ воспитанія дѣтей народа въ духѣ хрысті-



- 48.1 —

апскаго блнгнчест■ія и родныхъ преданій старины; дать зтимъ труженикамъ возможность обмѣну., 
ваты.я мыслями но тѣмъ вопросамъ, которые особсн^іш тревоааітъ ихъ арестіа1Iкктю совѣсть; 
показывать на фактахъ, какъ велико и свято то дѣло, коему они служатъ; какъ ичѣмъ про
являетъ себя это дѣло въ жизни, какъ въ самой школѣ, такъ и внѣ ея; въ чемъ состоятъ тотъ 
идеалъ., къ коему должна быть наиравлеиа вся ихъ будничная работа; „Божія Нива"1 будетъ 
стрсмитьяя указать, при помощи Божіей, тѣ пути и средства, коими воздѣлыватсяя добрая по 
природѣ свое^й нива дѣтскаго сердца.

Въ соотавъ программы сего изданія входятъ елѣдующіѳ отдѣлы::

I. Церковь и школа II. Семья и 'школа. III. Школа и народная жизнь. IV. Школа 
какъ воспитательница эстетическаоо чувства. V. Посѣвы и всходы: лѣтопись церковныхъ школъ 
VI. Переписка вашихъ читателей. VII. Прилож^ені:^: Троицкее Листки, какъ матеріалъ для собе
сѣдованій и для чтевія дѣтямъ. Рисунки.

Кромѣ того, по желанію многихъ нашихъ андансчикнвх, Странички для дѣтей Редахція 
предполагаетъ выпускать особымъ ерцлнжееіемъ, книжки для дЬтс^вь^і^о чтенія подъ назвавіемъ 
„Зернышки. Чтеніе для дѣтей". (12 №16 въ годъ).

Объемъ изданія—отъ 1 до 3-хъ печатяыхъ листовъ..
Сроки выхода—12 разъ въ годъ.
Годовая андаисна съ приложеніями ОДИНЪ РУБЛЬ съ перес.
АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Моск. губ., въ Редакцію „Божіей Нивы“.

ГОЛООЪ ПАОТЫРОКАГО ОЕРДЦА
Сборникъ поученій, размышленій и др. статей прото
іерея М. I. Хитрова;диа тома (всего 400 странницъ).

Въ этой внигѣ собраны иебольніИ статьи, разсказы, очерки и поучеиія, пріурочеиныя 
къ особенно-знаменательнымъ днямъ въ жизни праинславнато Русскаго человѣка, а также 
анучепія къ учащимся, которыя пнкняеыЯ говорилъ въ теченіи своего неднлгагн служенія въ 
званіи заннннучятеля въ 1895—8 г. Крайне разнообразныя по содержаюю, предлагаемый статьи 
отличаются строгимъ единствомъ своего направленія: всѣ онѣ проникнуты тѣмъ православнымъ 
русскимъ духомъ, который ииѣлъ въ о. Михаилѣ одного изъ наиболѣе яркихъ евояхъ представи-■ 
телей и выразнтелеЯ)). Прпноровлснныя къ извѣстнымъ событіямъ въ годичномъ кругѣ религіи 
озмй жизни русскаго аравнславнато человѣка, онѣ расположены въ порядкѣ по мѣсяцамъ, 
начиная съ января, соотвѣтственно числамъ тѣіъ событій, къ которымъ относятся, и даютъ 
такимъ образомъ православному читателю назидательное чтеніе въ теченіе цѣлаго года.

Умокло живое смово о. Михаила. Не пняиятся болъе его новыхъ снчнненій. Но в то, 
чтц осталось послѣ него, долго будетъ питать душу Русскаго православнаго человѣка, долго 
будетъ будить лучшіа струны русскаго сердца. Его поученія истекали прямо изъ сердца его 
статьи были всегда проникнуты глубокой сердечностью, его слово было всегда слоинмъ отъ 
душт..) Вотъ почему мы не нашли лучшего названіи этому сборнику, какъ «Голосъ пастыр
скаго Сердца».

Цѣна за оба тома сей книги безъ пересылки 2 р., съ перес. 2 р. 50 к., въ палкѣ- 
корешкѣ —2 р. 60 коп., съ перес. 3 р. 10 к., въ коленкорѣ съ золотымъ тиененіеиъ 3 р. 
50 к., съ перес,, 4 р. 25 к.

Проповѣди Святителя Иліи Минятія Кефалон^'^с^і^і^^.о 
(Епископа Керникскаго и Калаирнтскагн). Новый пе

реводъ съ греческаго языка.
Говорить о достоинствахъ цропові^д^е^й сия^т^і^•с|^.^я Иліи Манатія нѣтъ надобности. Днвнлъ- 

но сказать, что па нихъ учился нашъ Русскій Златоустъ, Иннокентій, Архіеиископъ Херсон
скій, еще въ дѣтствѣ увлекавпійіі^я ими въ старомъ цолуслаиянсиомъ переводѣ XVIII сто лѣтія; 
онѣ были любимымъ чтеніеиъ нашихъ предтъ; въ краткихъ отрывхахѵ мы печатали ихъ 
въ <Трнацкннъ Листкахъ». Такихъ лнс?кЮ№ъ' съ отрывками.изъ промвѣдей Минитія разош^с^с^ь 
болѣв 4,000,001.. Уже одно это гоинрнтъ о томъ, капъ пришлись по душѣ поученія гречесаго
святителя нашему простому народу. Тепе^р^ь мы даемь читателямъ полный новый переводъ.
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всѣхъ 44-хъ словъ Мнитія, состав.ііиющих'ь большой томъ болѣе 420 стровшъ на плотноМ 
бумагѣ, цѣною 2 р., съ пересылкою—2 р. 50 к., нъ вапкѣ-корешкѣ 2 р. 50 к., съ перес. 
3 р., въ тенорѣ 3 р., съ перес. 3 р. 50 к.

АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Моск, губ., въ редакцію «Троицкихъ листвовъ».

-«.я-- -оЩЦі* --

Открыта подписка на тллюстрирона^^^^ыш журналъ

ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕМЬѢ

ВОЛ^ІРЕа^ЗИЙ ДЕНЬ
съ приложеніемъ газеты „СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ -

(Годъ изданія XVII).
Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Писнлаенссня церкви.
За 4 рубля въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1903 г. будетъ дано:

58 №№ журнала иллюстриров^ въ объемѣ 1'Д печати, листовъ, больш. формата, 
каждый по слѣд. программѣ:

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы изъ исторіи библейской, об
щей, русской, церковной и гражданскнЯI. Въ виду иснднокритиыхъ заявленій многихъ подписчи
ковъ о назрѣ^і^п^і^й нуждѣ въ популярныхъ чтеніяхъ по русской исторіи, вь слѣдующемъ году 
будетъ введешь новый отдѣлъ. «Чтенія въ школѣ» 2) Цсркт^і^ь Хрис^т^с^і^а в^еа настоященъ. 
Жизнеописашя служителей Христовой истины, воспоминанія о нихъ в отдѣльные случаи изъ 
ихъ жизни. 3) Хрпстіанское богослуженіе. Исторія его и его значеніе. 4) Христіі^икксе искус
ство. Исторія его и современное состояніе. 5) Церковная географія. Путешествія,, описанія 
святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ святыть. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги пепьпвѣдни- 
ковъ евангелія на овришіахъ русской земли и за иредѣлама нннЯ) 7) Христіанская мысль. 
Вѣроученее и нравоучені.. Благодатныя явленія вѣры. Духовнн-ириннучптельное изложеніе свѣ
дѣній изъ наукъ естественныхъ. ,8) Рс.Iтгіозин•нравствениая оцѣнка художественихъ пропз- 
вѣденій свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, диенитст, записки, воспо
минанія изъ церковно-бытовой я религінзнн-нравствииняй жизни.

52 №№ газеты „Современная Лѣтопись" по слѣдующей программѣ,: 1) Статьи 
но церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь въ Россіи. 3) Распо
ряженія епирхіильн. начальствъ. 4) Среди газетъ и журнала, 5) Церковнн-нбщестеив. жизнь за 
границ. 5) Разныя извѣстія.

Кромѣ этого, въ 1903 году будутъ даны слѣдующія 1^.11,^^^

52 >'уѴ« „Воскресныхъ Листковъ1', пріобрѣтшихъ такую извѣстность, что ихъ 
каждый годъ рисходит^с^я нѣсколько мнллігигвъ эсзсмпларнвъ.Вх «Воскресныхъ Листкахъ» будутъ 
помѣщаться простые назидательные разсказы изъ житій святыхъ съ нринственнымм приложе
ніями для простого народи.

12 книгъ поученій „Пастырскія Назиданія" ни всѣ воскресные и празднич
ные дни. Книги „Пастырская Назиданія" будутъ разсылатьяя за нѣсколько мѣсяцевъ до произ
несенія поученій въ Церкви.

12 книгъ внѣбпгпэлужебн. бесѣдъ „Воскресный Собесѣдникъ". Содержаніемъ 
бесѣдъ будетъ объясненіе молитвы Господней и евангельскихъ заповѣдей ближ^сштт^ съ нрив- 
ствснными уроками, примѣрами изъ жизни святыхъ и обыденной жизни.
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Подписная цѣня на «Воскресный День» со всѣми проложепіями съ пересылкой а достяв- 
коі: ва годъ 4 р., на полі^с^у^а 2 р. 50 к. Благочинные. выписывающіе журналъ пе мевѣе 10 
аіз., получаютъ еще одинадцятый экз. БЕЗПЛАТНО.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редавціи: Мясницкая, д. Николаевской церкви. 
Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

Въ книжномъ складѣ журнала „Воскресный день", Москва, 
Мясницкая ул., д. Николаевской цсрквп, продаются слѣ

дующія изданія:

..ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ
10 выпусковъ:

1. Земная жизнь Спасителя.
2. Жизнь и подвиги св. Авостоловъ.
3. Истерія христіане!.. Церкви до Констан- 

стантииа Великаго.
4. Вселенскіе соборы.
5 Жизнеописанія св. пустынниковъ,

6. Истерія христіанства на Р'уси.
7. Святители и проподобные, подвизявшіі 

еся на Руси.
8. Патріаршество на Руси.
9. Православн. Богослуженіе.

10. Символъ вѣры.

Цѣна каждаго выпуска «Воскреснаоо Собесѣннкаа» 50 в., съ пересылкой 65. к. .

«Воскресный Собесѣдникъ» представляетъ собою сборникъ статей для внѣбогослужбняыхь 
собесѣдовнній. Статьи изложены просто и весьма понятно для простого народа. Тотъ или дру
гой разсказъ изъ исторіи всегда сопровождается нравствевнымъ назиданімъ! для слушателей, 
примѣрами изъ житй святыхъ или изъ обыденной жизни.

ОСКі-’МС’ІІЫЕ «ШСТКИ--
Съ рисункомъ каждый лястокъ. •

«Воскресныіе .Листки имѣюгь цѣлью дать полезное и духовн<і.^і^г^і^і^;^і^тй.іьное чтеніе для 
народа и потому |>оиочі-іідую)тг;і для чте-ня въ церкви. Содержаніемъ ихъ служатъ: толковаіие 
евангел я отъ Луки; разсказы изъ свищ. исторіи; исторія хрястіаяск. праздниковъ, описаніе 
св. пконъ, а также жизнеописан іа угодииковъ Божіихъ съ нравственными уроками по отношенію 
къ современной жизни хрнстіанъ.

Цѣна каждаго листка 1 кои., 100 листковъ—00 кон., съ пер. 80 кои., книжки (по 
50 листковъ)—40 кои. Всѣ десять кввжекъ съ 1 № по 501 №—3 рубля, съ пересылкой 3 р. 
50 коп. Выписываюиіе «Воскресные Листки» на 5 руб. за пересылку не платятъ, если ряз- 
стояніе не болѣе 1000 верстъ.

Пилвое иллюстриро^в^я^і^т^і^ѳ описяиіе жизни, чудесъ и иконъ

Св. НИКОЛАЯ ЧѴДОТНО ращ Въ 2-хъ частяхъ. Цѣна съ пересылкою 75 к.

„ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО»
Сборникъ поученій ня воскресные и праздничные дни. Цѣна 50 к., съ пересылкою 65 к.

Сборникъ поучепій въ рисунками на воскресные и праздничиыіе дни. Цѣнна 50 коп., 
съ пюресыллкою 65 коп.
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Изданія Акціонернаго Общества „ГУТТЕНБЕРГЪ"
Открыта подписка на 1903 годъ на ежедневную анля-

тическую, литературнюю и экономическую газету

„НОВОСТИ"
ВМѢСТѢ СЪ 5-ю ПРИЛОЖЕНІЯМИ

11 м.
30 в.,

5

Подписная цѣна: 1-го (большого пзданін для иногороднпхъ аодпясчиннвх): На
15 р. 50 к., 10 м. 14 р. 50 к., " "" ................
6 и. ' ' " '
11-го
мѣс.;

. 9 м. 13 р. 50 к., 8 и. 12 р. 50 к.,
10 р., 5 м. 8 р. 50 к., 4 м. 7 р., 3 и. 5 р. 50 к., 2 м. 4 р., 1 
(малаго) яъданія дла иногороднпхъ подансчикоих: 5 руб. на 12 мѣс., 
1 р. 50 в. на 3 мѣо,, и 55 к. на 1 мѣс.

Отъ конторы газеты „НОВОСТИ"

годъ 17 р.,

7 и. 11 р. 
м. 2 р,
3 р. на 5

Пониженіе андписннй цѣны■ второго изданія газеты «НОВОСТИ» для ненгорндниах 5 руб. 
вмѣсто 11. р., безъ измѣненія ея формата и содержанія большой политической, литературной 

и эноннмячесннЯ газеты, — дѣлаетъ это изданіе общедоступнымъ.

52

бВЕЗНЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІИ^
будутъ заключать въ себѣ статьи извѣстныхъ аитнрниъ, а также новѣйшія свѣдѣніи и вообще 
матеріалы по гигіенѣ и медицинѣ, днмниндству, сельскому анзяястиу, успѣхамъ техники, тор
говли и промышленности, педагогикѣ и иннбіцс по всѣмъ предметамъ,. могущимъ санснбстиоваъь 
Нднилетинренію потребности въ самообразованіи»—Особое арялнжспіе будетъ посвящено новѣй- 

шимх модамъ испорту.

ФёАъ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ» Еженедѣльный иллюстрированный художественный 
литературный журналъ. Отдѣльная андаясеая цѣна журнала: безъ доставки и пересылки: 
на 1 годъ 5 руб., на 5 мѣс.— 3 руб., на 3 мѣс. 1 р. 75 к. Съ доставкою и пересыл
кою: на 1 годъ—5 руб., па 5 мѣс,— 3 руб., на 2 мѣс.—1 руб.

№№ ЭСКУЛ А.ПЪ Медико-Гигіеепче<коее Обоарѣніе.

-4.Ѵ Техии’тѳкоое Обозрѣніе. (Новѣйшиі открытія и изобрѣтенія, успѣхи арн- 
мышлснннс'гя и торговли въ связи съ успѣхами наукъ, просвѣщеши и техники).

>й№» Природа и Хозяйство. (Е^<^^^і^<^^^і^^^н^IЫй науки, сельское хозяйство, садовод
ство и т. п.)

№№ Нтінія Моды и Спортъ.
Контора газеты «НОВОСТИ» Невскій аросП), 52. Телефонъ 787.

12
12
12
12

При конторѣ газеты «Новости» существуетъ книжный магазпнъ, услугами котораго андпис- 
чяня «Новостей» пользуются на льготныхъ условіяхъ.



(XIX г. іедаиія). Поднисн. -годъ начпв. Ѵт Г ноября. Открыта 
подписка на 1903 годъ..

НА ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЕЙНАГО ЧТЕНІЯ .......

ІРІРОДАиЛО ДИ 
всѣ подписчики получать за ШЕСТЬ руб. ПЯТЬ

изданій съ перес. и дост.
1) еженедѣльное ■ ■ ’ 11 '■ - :;л:итс.і.

ЬО ‘'і-№ иллю-етр. литерат. журнала Природа и іюДіг Въ журнаЛ ;ШіИшСПІНѴ’:*'' бчерви, 
романы, повѣсти, разск., ^1опу.інрпо-аа^'чъьня статьи, '

4) ежемѣсячное .■ • .... > .-..-щ . я ъ "
книгъ съ рис. болѣе 2400 стран. Библіотека романовъ. Будетъ данд соораніа сочные 
мій тзвѣстнаоо современнаго автора Райдера Хаггарда.12

Приключенія на ѣ в на морѣ,.
3) ежемѣсячное ' - ■• ••<.■ -юог а?'.м-> »оъ.т. ..«•ь М
1 О кнпгъ больш. форм, библіотека для самообразованія 800 стр. и до 200 гравюръ, 
•*•"  портретовъ в рисункокъ.

Давая новое безплатное приложеніе, редакція имѣетъ цѣлью дать подаисчикамъ возможность, 
не затрачивая деиегъ, пріобрѣсти цѣнныя сочиненія но всѣмъ отраслямъ знанія, изложенныя 

вполнѣ популярно и доступно для всѣхъ.
Въ 1903 г., въ виду предстоящаоо тоэжественигоо празднованяя 200-лѣтія основанш Петер

бурга Петромъ Великимъ редакщя рѣшила дать въ «Библіотекѣ для самообразованяя >

Іллюстрир. исторію Петра великаго,
сочин. всемірно-пввѣстного профессора русской нсторіи А. Г. Бриннера.

Первое изданіе (А. С. Суворина) стоило 15 руб., 
огряфпческую рѣдкость и стоитъ до 25 руб.

4) ежемѣсячное

12 ?тт^іГЦ^ъсз0Напн-пГт0т0 Вае. Пван. Немировича-Данченко.
Стоимость 12 внигь его сочин. значительно превышаетъ подписную цѣну всего жури.

Только благодаря тому обстоятельству, что издатель жури, является въ то же время нздат. всѣхъ 
яроізвс^де^і^и Вас. Пв. Немировнча-Д^і^лчено^ и можно давать такія цѣнныя приложея^.

5) настольное роскошно-аллюстрир. изданіе

ПОЭМА ГЕТЕ „РЕЙНЕКЕ-ЛИСЪ-

а въ настоящее время составляетъ баблі-

10 ПѢСЕПЪ до 20 печ. лист. 160 стран. больш. форм. Полный переводъ (безъ сокраще
ній) М. Достоевскаоо, съ 36 рисунками художн. Каульбаха.
Заграничное нѣме-кое изданіе стоило около 30 р., русское—‘(А. Ф. Мармся') —12 руб. 

Мы даемъ „рейнеке-лиоъ“ безплатнб. Уі1Л<&СийШі0Ѵ’ОТДл- 
на подписную сумму получатъ „рейнеке-лисъ“ немед

ленно (съ № 1 журнала)
Подписавшіеся въ разсрочку -по уплатѣ послѣдняоо взноса.

Ді^і^УН^НТМ ріТсрОЧІі: при подпиикѣ 2 руб., въ 1 марта 1 руб.., къ 1 мая 1 руб". и къ 1 іюла 
2 руб. Безъ доставки въ СПБ. пять руб.

Подписка принимается у издателя П. П. Сойкина: СПБ. Стремянная, 12, собств. д.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ
НА иллюстрированный журналъ

Гонъ XѴІІІ-й.

ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ

Изданіе второе.

12 КНИЖСѲКЪ ВЪ ГОДЪ крупнымъ, четкнмъ шрифтомъ., со многими гравюрами.

12 прѳмій-игрѵшкъъ для склеиванія, вырѣзываю» и ряскряшияяніи. 

Подпяоняя цѣна: съ доставкой ня домъ и перес. во всѣ городя Россіи 2 р. 50 К. 
Ияогородныхъ просить адресовать свои требованія исключ^и^т^і^.^і^на^ въ Москву, въ Редакцію 

журнала МАЛЮТКА.

Во избѣжати задир^ж^к^и въ высылкѣ первыхъ нумеровъ просятъ подпасывстьс^а заранѣе-.

Подписавшіеся до 1 декабря получать безплатяв

СКАЗКИ АНДЕРСЕНА,
При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопѣечный марки.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ. — 0 чтеніи вниНь-оОоостъ 

Ксенофонтв-ячъ Моогулецъ. (Некрологъ). — Объявленія.

Редакторъ И. Пятницкій.

Плчат. д.о»юи. 1902 г. 10 ноября. Цензоръ, Каеедралъный Протоіерей I. Миіай. 

Могялвяъ яа Днѣпрѣ. Тява-Лятогр^я^фія Ш. Фшцаидл.
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