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ВѣІХОДИТЪ ПО СРЕДАМЪ.

Варнавинъ. 9 августа.
25 Іюля (-.формировалось новое правительство. Сформиро

ванію предшествовали продолжительные переговоры Керен
скаго съ представителями крупнѣйшихъ партій и, главнымь 
образомъ, съ кадетами. Временное Правительство’ стараго 
состава послѣ ухода кадетовъ почувствовало себя безсиль
нымъ и неспособнымъ собственными силами спасти страну и 
революцію. Развалъ на фронтѣ и разруха въ тылу сдѣлали 
то, что казалось невозможнымъ ранѣе.

Когда кадеты уходили изъ кабинета, министръ-соціалистъ 
Черновъ сказалъ: „скатертью имъ дорога“. Прошло немного 
дней и другой министръ-соціалистъ, Керенскій, поѣхалъ въ 
центральной Комитетъ партіи народной свободы приглашать 
кадетовъ.

Въ виду грозныхъ событій, въ виду угрозы Керенскаго 
уйти въ отставку, кадеты согласились дать своихъ предста
вителей въ составъ правительства, поставивъ непремѣннымъ 
условіемъ, что члены новаго Временнаго Правительства 
будутъ отвѣтственны только передъ страной и своей совѣстью, 
а не передъ партіями. При этомъ условіи можно надѣяться, 
что правительству будетъ время заняться дѣлами управленія, 
вмѣсто того, чтобы присутствовать на засѣданіяхъ Совѣтовъ 
и отчитываться предъ ними. На страницахъ „Варнавинца“ 
мы уже указывали, что правительству должно быть оказано 
полное довѣріе и не должно ему класть палки въ колеса. 
Порядокъ, во чтобы то ни стало, необходимо установить и 
всѣ организаціи демократіи и буржуазіи должны предоставить 
Правительству полную свободу дѣйствій. Пораженцы и цим- 
мервальдовцы, для которыхъ родина—звукъ пустой, должны 
отойти въ сторону. Пора сказать этимъ господамъ: „руки 
прочь!“ Пора перестать морочить людей неисполнимыми обѣ
щаніями, пора говорить правду и только правду. Довольно 
позора и предательства. Пусть честные люди, люди знанія 
и опыта управляютъ страной. Безсильны теперь отдѣльные 
люди и отдѣльные партіи. Не время теперь отстаивать клас
совые интересы. Необходимо единеніе всѣхъ для спасенія 
родины. Будемъ помнить, что разгромъ на фронтѣ поведетъ 
къ возврату стараго порядка, а тогда ни земли, ни воли 
никто не получитъ и всѣ мы, какъ и въ пятомъ году, вновь 
очутимся у разбитаго корыта. Довѣріе Временному Прави
тельству и командному составу армій!

Никто не долженъ вмѣшиваться въ ихъ распоряженія.

2-й Губернскій СъЬздъ Крестьянскихъ 
Депутатовъ въ г. Костромъ.

Съ 30-го іюля пять дней а ночей засѣдали въ роскош
номъ дворянскомъ залѣ крестьянскіе депутаты. Съѣхалось 
свыше 200 человѣкъ.

Настроеніе дѣловое. Относятся къ дѣлу серьезно; соз
наютъ, что рѣшаютъ государственные вопросы. Съ особен
нымъ вниманіемъ и интересомъ обсуждается продовольствен
ный вопросъ. Положеніе страны—гнетуще тяжелое.

Во всемъ государственная разруха, развалъ, упадокъ 
производительности, недостатокъ путей сообщенія. Насъ, 
не только Костромскую губернію, не только Россію, а шире—• 
всю Европу, почти весь земной шаръ ждетъ небывалая 
катастрофа, ждетъ голодъ.

Съѣздъ взглянулъ этой ужасной картинѣ прямо въ глаза 
и въ сознаніи грядущихъ бѣдствій единогласно рѣшилъ итти 
на помощь Временному Правітельству въ лицѣ Продоволь
ственныхъ Управъ. Подробности потомъ.

Много было удѣлено времени на составленіе списка кан
дидатовъ въ Учредительное Цобраиіе. Кандидаты всесторонне 
обсуждались, просѣивались и послѣ длиннаго ряда сужденій 
включались въ списокъ, получившій почти единогласное 
одобреніе: 184 избирательныхъ шара противъ 14.

М. В.

(Въѣзды въ г. Іаріші 1 и 20 августа.
19 августа собраніе представителей продовольственныхъ 

волостныхъ Комитетовъ. “**
20 августа собраніе членовъ Совѣта крестьянскихъ депу

татовъ по два отъ каждой волости. Желательно совмѣсти
тельство и присутствіе делегата на послѣдній съѣздъ въ 
г. Кострому.

Отъ Попечительнаго Совѣта 
Варнавинской мужской гимназіи.

Скоро начнется учебная пора и Варнавинская мужская 
гимназія вступитъ во второй годъ своего существованія. На 
26 августа назначены вступительные экзамены для вновь 
поступающихъ, а съ 1-го сентября начнутся занятія. Къ 

этому времени съѣдутся ученики гимназіи изъ уѣзда и тогда 
передъ ними встанетъ грозный продовольственный вопросъ: 
цѣны за квартиры для учениковъ за послѣднее время сильно 
поднялись. Многіе хозяева прошлогоднихъ ученическихъ 
городскихъ квартиръ въ настоящее время вовсе не согла
шаются брать учениковъ къ себѣ на квартиру со столомъ; 
не знаютъ, сколько теперь надо брать съ учениковъ за столъ; 
не увѣрены, что они смогутъ прокормить своихъ нахлѣбни
ковъ, такъ какъ рыночныя цѣны на предметы продовольствія 
съ каждымъ базарнымъ днемъ не только повышаются, но 
часто даже этихъ предметовъ продовольствія нельзя достать 
на рынкѣ ни за какую цѣну.

Поэтому Попечительный Совѣтъ Варнавинской мужской 
гимназіи считаетъ своимъ долгомъ напомнить тѣмъ изъ роди
телей учениковъ, которые намѣрены къ началу занятій везти 
своихъ сыновей въ Варнавинъ, что хозяева квартиръ лишь 
тогда возмутся за содержаніе мальчиковъ, если родители ихъ 
будутъ считаться съ существующимъ труднымъ положеніемъ 
вещей. Для хозяевъ было бы всего желательнѣе, чтобы 
родители учениковъ сами обезпечили бы ихъ тѣми предме
тами продовольствія, которыхъ теперь нехватаетъ въ городѣ 
и которые часто имѣются въ деревнѣ. Это измѣнитъ совер
шенно положеніе дѣла, и родителямъ слѣдуетъ объ этомъ 
подумать.

КОЕ ЧТО О СТАРОМЪ.
Въ № 5 „Варнавинца“ помѣщена статья „Учитель и де

ревня“. Авторъ г. Хониламъ высказываетъ здѣсь рядъ 
своихъ пожеланій и совѣтовъ въ области дѣятельности учи
теля. Нельзя отказать автору въ благой пѣли: оказать 
помощь народу, утопающему въ невѣжествѣ и темнотѣ, но 
нельзя сказать, чтобы авторъ этого достигъ. Тутъ есть и 
хорошія слова, есть и громкія фразы и много другого.

Но дѣло не въ этомъ. Авторъ слишкомъ горячъ, и въ 
пылу разитъ съ размаха, ничего не видя, ослѣпленный своей 
цѣлью. Подойдемъ къ статьѣ поближе. Всю бѣду, повиди
мому, авторъ видитъ въ народномъ невѣжествѣ: народъ 
теменъ, дикъ; народъ—„дите“ малое, самовольничаетъ, ненод- 
готовленъ къ будущему строю жизни, его нужно освѣтить 
свѣточемъ знанія. Кто же виноватъ въ этой темнотѣ народ
ной?—Авторъ не хочетъ отыскивать виновниковъ бѣды: 
лучше—говоритъ онъ—найти способы избавиться отъ нея. 
Но на самомъ дѣлѣ, по автору, оказываются виноваты... 
учителя. Кто долженъ все это исправить?—одни учителя. Мы

Фактъ историческій.
Какъ громко и побѣдоносно пронеслось ликующее из

вѣстіе о „февральскихъ событіяхъ“. Что то дорогое, милое 
шевельнулось въ груди, забилось восторженно, радостно... 
забилось и... замерло... притихло. Инстинктивно врожденное 
недовѣріе къ родному народу (роковое наслѣдіе пролетѣвшаго 
въ трубу Николая со всѣмъ его „строемъ“) тотчасъ же 
выдвинуло вопросъ: а что же дальѣе? Что взамѣнъ разру
шеннаго? Былъ сарай, правда, ветхій, дырявый, гнилой; 
могучій вихрь революціи въ мгновешіе ока сорвалъ крышу, 
перебросилъ ее въ Царское Село, а оставшіеся бревна, 
щепки и всякій мусоръ разсѣялъ по широкой груди нашей 
многострадальной, древней, нынѣ обновленной, свободной 
Руси. Все же то былъ сарай, хоть ветхій, но все же при
крытіе. Теперь же русскій народъ остался подъ открытымъ 
небомъ. Но это только на время. Тотчасъ же, искуственно 
и преступно скрытыя раньше, богатыя народныя силы съ 
жаромъ и любовью приступили кь строительству новаго 
пышнаго зданія, положивъ въ фундаментѣ его прочное и 
ненарушимое, свою давно взлелѣянную мечту: свободу, 
равенство и братство. Казалось бы, что все, касающееся 
отжившаго, всѣмъ противнаго прошлаго государственнаго 
строя, должно возбуждать лишь отвращеніе; казалось бы, 
что многое, многое, непосредственно соприкасающееся съ 
понятіемъ бывшаго „царизма“, должно, какъ говорится, 
отойти въ область преданій, должно быть заклеймено печатью 
позора и предано заслуженному забвенію. Въ неразрывной 
связи съ этимъ должны измѣниться и многіе наши взгляды 
и понятія, тѣмъ болѣе, что многія понятія сами по себѣ 
приняли иную окраску. Но,—увы и ахъ!—глубоко вкоре
нившійся принципъ: „казна стерпитъ", очевидно, составляетъ 
въ данномъ случаѣ прискорбное исключеніе. А принципъ 
этотъ такъ глубоко въѣлся, такъ сочно впитался въ нашъ 
мозгъ, что многіе изъ насъ, какъ это ни больно и обидно, 
до сихъ поръ всецѣло преклоняются передъ нимъ. Пышнѣе 
всего этотъ прискорбный принципъ пустилъ свои корни среди 
массы еще темнаго и зачастую малосознательнаго нашего 
крестьянства.

Не такъ давно,—всего лишь мѣсяцъ тому назадъ, іюня 
16-го дня с. г. въ казеиномъ Варнавинскомъ бору возникъ 
лѣсной пожаръ, по причинамъ, тоже заставляющимъ нѣсколько 
грустно призадуматься. Возникъ онъ въ промежуткѣ между 
лѣснымъ кордономъ „Заставка“ и Мѣщанскимъ кордономъ, 

причемъ возлѣ самой дороги, что заставляетъ предполагать 
непростительную неосторожность проходящихъ. Пожаръ пере
кинулся но обѣ стороны пороги и быстрымъ темпомъ сталъ 
расти и развиваться, благо, алчные, ненасытные языки 
,,краснаго пѣтуха“ накопили себѣ весьма благодатную и 
обильную пищу. Въ то же время и по той же дорог b прохо
дили крестьяне Семеновской волости и Моисѣѳвской, с. Но
совой, д. Быструхи и проч. Съ ними же случайно были и 
два казенныхъ объѣздчика Метельковъ и Жарковъ. Крестья
не шли въ Варнавинъ къ мѣстному казенному лѣсничему 
за арендованіемъ покосовъ.

Недавно вспыхнувшій пожаръ былъ еще въ первой стадіи 
своего развитія и ликвицировать его не представлялось ничего 
труднаго, тѣмъ болѣе, что силъ, рабочихъ рукъ, было вполнѣ 
достаточно. Однако, приглашеніе объѣздчиковъ потушить 
пожаръ встрѣтило флегматичное возраженіе: „казна стер
питъ“. И народно-государственное богатство было предо
ставлено милости раскрытой пасти ужасной стихіи. Лѣсная 
стража вернулась на „Заставку“ за содѣйствіемъ мѣстной 
стражи. Обратились за помощью къ населенію починка Ко- 
быляхинскаго и поч. Кокшаръ. Но, увы—результаты тѣ 
же—тотъ же позорный отказъ былъ отвѣтомъ. Долгъ чело
вѣка, долгъ христіанина былъ забытъ, былъ втоптанъ въ 
грязь. Это позорно, это стыдно, за присутствіе такихъ эле
ментовъ среди нашего крестьянства надо краснѣть,—однако 
это—такъ. Неумолимый, непростительный отказъ даетъ поводъ 
еще разъ вспомнить, насколько пагубны, насколько противны 
были всѣ гнусныя сѣти рабства, которыми былъ опутанъ 
русскій народъ во весь періодъ минувшаго пресловутаго 
„трехсотлѣтія“.

Однако пожаръ тушить надо, и, какъ это ни прискорбно, 
какъ ни унизительно для самосознанія нашего русскаго кре
стьянства, пришлось обратиться за помощью къ... австрій
скимъ плѣннымъ, которые работали по заготовкѣ дровъ подъ 
надзоромъ лѣсного кондуктора въ лѣсу въ Кобыляхинскомъ 
починкѣ. Плѣнные проработали весь день и всю ночь. Къ 
утру пожаръ былъ почти совершенно прекращенъ. Плѣнныхъ 
отпустили. Однако, по случаю сильной засухи и, быть мо
жетъ, изъ за отсутствія должной бдительности со стороны 
оставленныхъ сторожей, пожаръ возобновился. Плѣнные были 
снова присланы и честно продолжали защищать наше русское 
добро, отъ котораго мы сами... отказалиѳь. На этомъ фонѣ 
еще ярче и выпуклѣе выступаетъ нашъ позоръ.

Желающіе смягчить этотъ позоръ, быть можетъ, скажутъ, 
что положеній плѣнныхъ таково, что, разъ ихъ послали, 
они должны идти. Но, перво—наперво, несчастіѳ—это такое 

дѣло, при которомъ не должно, чтобы кто-либо насъ посы
лалъ въ помощь потерпѣвшему, а совѣсть, наша человѣче
ская совѣсть, должна насъ послать; а во-вторыхъ, у меня 
есть показательный примѣръ-фактъ, когда плѣнные дѣйство
вали исключительно по своей иниціативѣ.

Въ тотъ же день и въ одно и то же время вблизи ка
зеннаго Шаманинскаго дома вспыхнулъ новый, второй пожаръ. 
Ни изъ лѣсной стражи, ни кого-либо посторонняго на кор
донѣ не было. Нельзя сказать, что тамъ „не было ни одной 
живой души“, потому, что на кардонѣ находились военно
плѣнные, недавно пересланные изъ д. Быструхи. Казалось 
бы, что, разъ нашъ „русскій мужичекъ“ можетъ такъ хлад
нокровно заключать, что „казна стерпитъ“, причемъ казна 
наша русская собственное его достояніе, то, тѣмъ болѣе 
имѣютъ на это „право“ австрійцы, которые, какъ враги 
наши, еще могли радоваться нами же созданному несчастію. 
Но это было бы разсужденіе эгоистическое, животное. Съ 
точки же зрѣнія человѣческой здѣсь никакого разсужденія 
быть не можетъ,—захвативъ бывшіе съ ними топоры н ло
паты, наши врдги, враги нашего благосостоянія, исключи
тельно руководясь человѣческимъ инстинктомъ, пошли и 
потушили быстро развивающійся пожаръ, который грозилъ 
крупными осложненіями, потому что возникъ въ весьма 
опасномъ мѣстѣ, въ, такъ называемомъ, „рамени“, въ 
густомъ еловомъ лѣсу.

Когда же на дознаніи лѣсничій спрашивалъ плѣнныхъ, 
кто изъ нихъ былъ на пожарѣ, и, изъ любопытства, спро
силъ, почему они пошли тушить, когда имъ никто этого не 
предлагалъ, плѣнные этотъ вопросъ встрѣтили удивленіемъ 
и въ свою очередь вопросомъ: „какъ можно не идти?! .

Они даже не предполагали, что можно и не идти. Они 
не представляютъ себѣ, чтобы возможно было еще обдумы
вать, у нихъ сложился »рожденный принципъ: несчастіе, 
значитъ, съ кѣмъ бы оно ни было, у кого бы ни было и 
гдѣ бы ни было, а помогать долженъ каждый—это долгъ 
человѣка, завѣщанный еще нашимъ Учителемъ—Христомъ. 
А вѣдь, граждане-крестьяне—православные христіане. Съ 
вашихъ устъ никоимъ образомъ не должны срываться по
добныя заключенія, какъ: „казна стерпиуъ“, „казнѣ хватитъ“.

Несвоевременно и неумѣстно было бы скрывать, что 
многое наше „русское“ позорно поносится заграницею, что 
наша „слава“ не ахти какъ торжественно и положительно 
гремитъ тамъ. Да, граждане, какъ это ни прискорбно, но 
мнѣніе о насъ русскихъ въ иныхъ странахъ далеко намъ не 
лестное. Дорогіе крестьяне, и вы это знаете. Такъ зачѣмъ 
же вы самовольно еще пятнаете себя! Вѣдь это же позорно,
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не могли придти къ другому выводу. Виновата—учительская 
„масса“,—эта третья категорія Г. Хонилама. Нашедши такую 
мысль, авторъ съ яростью нападаетъ на „массу“.— „Но масса“! 
восклицаетъ онъ, и пошла писать... „Учительницы, играющія 
въ „двадцать одно“, въ „судьбу“, въ болтовню вмѣсто дѣла, 
какое то допотопное существо, но слыхавшее слова „методъ“, 
гимназистки 7 класса“ и т. д. Не думайте, что г. Хонпламъ — 
шутникъ. Онъ „говоритъ не безъ фактовъ"! Позвольте 
усомниться въ этихъ „фактахъ“, которые, кстати сказать, 
смахиваютъ болѣе на анекдоты.

Г. Хониламъ яро обличаетъ „массу“. И кто же попалъ 
подъ его „стрѣлы“?—Однѣ учительницы. (Я не считаю 
туманныхъ выраженій, внушенныхъ автору раздраженіемъ и 
самомнѣніемъ, какъ: „я лично зналъ самъ одного, который 
всегда бѣгалъ съ носомъ, вздернутымъ на цѣлый аршинъ"). 
Въ этихъ „обличеніяхъ" нельзя ничего найти, кромѣ през
рѣнія къ женщинѣ—учительницѣ и снисходительныхъ совѣ
товъ—этакъ свысока, какъ тотъ учитель „съ вздернутымъ 
на цѣлый аршинъ носомъ". Бѣдныя учительницы, бѣдныя 
гимназистки 7 класса, осмѣлившіяся попасть подъ руку 
г. Хониламу! И какъ же васъ не жалѣть? Вамъ совѣтуютъ 
заниматься зимними вечерами съ крестьянскими дѣвушками 
лекціями: .0 вспахиваніи и удобреніи огородовъ"—„о разве
деніи куръ и гусей"—„о сравнительной цѣнности лука и 
капусты" и иже нѣсть числа. Гражданское воснитаніе! Боже 
мой, какъ, вѣроятно, чудно-хорошо быть на этихъ лекціяхъ 
и съ восторгомъ ловить живое слово! И какъ бы мы рады 
были видѣть на нихъ автора. Думаемъ, что онъ не пробылъ 
бы тутъ п 10 минутъ, и, зажавши ротъ и уши, какъ сумас
шедшій, вынесся бы изъ аудиторіи профессора „огорода и 
удобренія", проклиная весь бѣлый свѣтъ. Нельзя не пожа
лѣть автора: какія дикія мысли приходятъ ему въ голову! 
Но что значитъ это пренебрежительное и прокурорское отно
шеніе къ учительской „массѣ"? Авторъ различаетъ „массу“ 
народную и „массу" учительскую. Первую нужно жалѣть, 
нужно за ней ухаживать, какъ за ребенкомъ, нужно ей 
помочь въ ея темнотѣ. Ко второй можно только предъявлять 
требованія: ты долженъ,—и упреки. Но въ сущности не 
одна ли и та же „масса" въ обоихъ случаяхъ? Если жалѣть 
первую, нужно жалѣть и вторую; если отыскивать причины 
темноты первой, отыскивать причины темноты и второй. 
Но авторъ рубитъ сънлеча. Виноваты ли въ томъ учительницы 
(объ учителяхъ онъ незаикается), что въ нихъ не воспитали 
интересовъ болѣе высшаго порядка? Что ихъ не знакомили 
не только съ новыми методами, но основательно даже и со 
старыми? Виноваты ли въ томъ нѣкоторыя изъ нихъ, что 
имъ ложнымъ воспитаніемъ было внушено „благородное" 
презрѣніе въ „мужику"? (А намъ даже кажется, что авторъ 
исключительно вооруженъ противъ 2—3 лицъ и „прохваты
ваетъ“ ихъ, или въ немъ говоритъ раздраженіе и предубѣж
деніе). Если авторъ считаетъ себя Великимъ Судьей, постав
леннымъ надъ бѣдными людьми, онъ можетъ сказать:—да, 
виноваты! Но если нѣтъ, пусть онъ поостережется предъ
являть такіе малообоснованныя обвиненія. Нельзя винить и 
указывать на отдѣльныхъ лицъ только, обличая старый 
строй жизни, складывавшійся вѣками. Если строй жизни 
сразу перемѣнился, не могутъ люди сразу переродиться. Это 
также будетъ создаваться десятилѣтіями. Авторъ все зло 
сводитъ къ личности учителя: учитель можетъ и долженъ 
образовать народъ, стараго строя нѣтъ, и ничто не мѣшаетъ 
учителю быть „настоящимъ".—Очень многое, г. Хониламъ! 
Во первыя:—стараго образца учительская подготовка; во 
вторыхъ:—инертность, неподвижность этой „массы“, при
выкшей къ^старому укладу жизни; въ третьихъ—отсутствіе 
интереса къ учительству у многихъ, загоняемыхъ сюда нуж
дой; въ четвертыхъ:—окружающая среда—семья и общество, 
разрушающія то, что создается школой. Да и много еще 
причинъ, почему учитель вдругъ не можетъ стать и великимъ 
сердцемъ, большимъ умомъ и талантомъ, и любящимъ свое 
дѣло и многимъ тѣмъ, что предписалъ авторъ учителю.

это стыдно такъ относиться къ себѣ же, къ своему же 
достоянію, такъ явно выставлять свою „гражданскую несо
стоятельность“. Зачѣмъ давать лишнее доказательство, что 
Россія—это „медвѣдь", какъ насъ величаютъ за границею. 
Это трудно передать, но можно только чувствовать, какъ 
обидно и больно сознавать, что среди насъ находятся такіе, 
которые столь флегматично смотрятъ на пылающее зарево и 
колеблются: „идти ли?"

Горятъ лѣса, горитъ народное богатство, достояніе рус
скаго народа, его собственность и этотъ же народъ, окиды
вая равнодушнымъ окомъ страшную расправу жадной стихіи, 
такъ же заученно-равнодушно говоритъ: „казна стерпитъ“.

Граждане, молодые граждане свободной Россіи, да- что 
же такое эта богатая неистощимая „казна-1? Вѣдь это же 
наша неотъемлемая принадлежность, наша собственность, 

* это—наше сбереженіе, это—наша общая братская касса. 
Хлѣбъ—это наше золото, лѣса—серебро.

Поэтому, граждане, не должно быть подобнаго отношенія 
и взгляда. Это позорно, стыдно, слѣпо! Гражданинъ, не 
умѣющій беречь своего достоянія, равнодушно смотрящій на 
его разрушеніе, больше уже не гражданинъ.

Къ радости и среди крестьянъ находятся „мужички“ 
съ болѣе здравымъ сознаніемъ. И личности эти не единичны. 
Это вселяетъ надежду, что, благодаря ихъ стараніямъ и 
остальная масса менѣе сознательнаго деревенскаго люда 

. проникнется и раздѣлитъ ихъ болѣе трезвый взглядъ на 
вещи. Пусть же имъ помогутъ въ этомъ всѣ сознательные 
граждане, всѣ наши учрежденія, чсѣ многочисленные коми
теты; пусть имъ растолкуютъ вездѣ, на всѣхъ сходахъ, 
собраніяхъ, союзахъ и различныхъ организаціяхъ, подѣлятся 
знаніями относительно этихъ простыхъ, но неизвѣстныхъ имъ, 
понятій. Ибо подобное отсутствіе самосознанія среди нашихъ 
молодыхъ гражданъ есть несчаствіе, есть горе нашей люби
мой родины.

Это, граждане, не есть упрекъ намъ, не есть отрицаніе 
въ васъ здраваго сознанія и превозношеніе передъ вами 
тѣхъ же плѣнныхъ-иностранцевъ. Плѣнные здѣсь оперируютъ 
только какъ фонъ, на которомъ яснѣе и отчетливѣе высту
паютъ наши недочеты. Это—наболѣвшее сочувствіе вамъ и 
страстное желаніе помочь, указать, разъяснить. Это—носиль
ное стремленіе сорвать съ васъ ту позорную, темную завѣсу, 
которою свергнутое царское правительство закрывало отъ 
васъ просвѣщеніе, знаніе, свѣтъ.

Теперь, когда надъ этою завѣсою не паритъ пресловутый 
крылатый двуглавый коронованный орелъ, когда онъ под
стрѣленъ и корона съ позоромъ скатилась къ ногамъ рево
люціоннаго народа, когда этотъ кровожадный орелъ не вьется 
постоянно надъ вами и не слѣдить за тѣмъ, чтобы нанести 
смертельный ударъ тому, кто страшными усиліями самъ 
срывалъ позорную завѣсу тьмы и невѣжества,—теперь пе
редъ вами свободный открытый путь. Забрызгаете вы этотъ 
путь позоромъ или свѣтло и бодро выдвинетесь на уровень 
поистинѣ великихъ, достойныхъ и гордыхъ своимъ достоин
ствомъ народовъ—дѣло вашей совѣсти.
.ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ.

А попросту это говорится такъ: мы живемъ не на небесной 
планетѣ, а на землѣ, такой подчасъ бѣдной и грязной, гдѣ 
ничего не дѣлается по мановенію волшебной палочки. Несо
мнѣнно, громадный шагъ сдѣлаетъ учитель, если будетъ 
изучать и нагонять то, что потеряно въ семинаріи или 
гимназіи: будетъ изучать методику, психологію и дидактику, 
вести наблюденія надъ дѣтской психологіей, будетъ изучать 
и примѣнять новые методы, читать педагогическіе журналы, 
поднимать свое образованіе, работать по внѣшкольному про
свѣщенію деревни и т. д. Но дЛЯ этого много требуется 
условій: интереса прежде всего, воли и терпѣнія, много 
силъ, ума и педагогическаго таланта, организаторскаго та
ланта, содѣйствія семьи и общества, вообще—моральныхъ 
и матеріальныхъ средствъ, и дѣло оказывается далеко не 
въ одной личности учителя. Поэтому нельзя также не под
держать идею журнала, издаваемаго самими учителями, 
указываемую г. Хониламомъ.

Мы съ своей стороны думаемъ, что этотъ журналъ, 
будучи собственнымъ органомъ учительства, оказалъ бы 
громадную услугу не только въ дѣлѣ собиранія сырыхъ 
матеріаловъ по наукѣ воспитанія, но и какъ могучая нрав
ственная поддержка, соціальная спайка учительства, разбро
саннаго по глухимъ далекимъ другъ отъ друга деревнямъ, 
теряющаго отъ того много интереса къ своей работѣ, не 
слышащаго живого слова, не видящаго поддержки. (Какъ же 
винить послѣ этого учительницъ, хотя бы и играющихъ въ 
„двадцать одно“!) Печатное слово—единственная зачастую 
связь съ живымъ міромъ, пославшимъ учителя на тяжелую 
работу- Еще разъ поэтому привѣтствуемъ идею журнала... 
Только при вышеуказанныхъ условіяхъ будетъ воспитываться 
смелое, умное, активное и духовно-красивое поколѣніе. 
И предъявлять такія требованіи къ „массѣ"—среднему учи
телю—не значитъ ли сказать черному угольному горшку: 
горшокъ, стань солнцемъ! Уголья могутъ’загорѣться. могутъ 
слабо свѣтить въ темнотѣ, могутъ грѣть,—но и только. По 
и это великая работа! Много она согрѣетъ замерзшихъ, 
оледенѣлыхъ думъ; много можетъ распустить цвѣтовъ; много 
зажечь лучинокъ и свѣчекъ, освѣщающихъ тьму все дальше 
и больше. Поэтому такъ больно слышать также грубое, 
огульное обвиненіе, что „интеллигенція по большей части не 
желаетъ разстаться съ мелочами своей тоскливей, тошно
творной, бездѣятельной жизни“. Стыдно и больно за автора!.. 
Выше себя не станешь, дан все, что ты можешь, что въ 
силахъ дать—вотъ что только можно предъявить учителю, 
какъ и всякому человѣку. А чтобы эта работа была еще 
больше, „массѣ“ нужны организаторы и вдохновители, 
нужна коренная реформа всего уклада жизни, а не одно 
только личное самоусовершенствованіе, которое одно не 
можетъ играть рѣшающей рола въ общемъ ходѣ впередъ, и 
есть факторъ—второстепенный, шагъ элементарный. Но и 
онъ сопряженъ съ большими трудностями и достоинъ стать 
вдохновляющимъ началомъ.

Нужно только не переоцѣнивать его и не забывать, что 
изъ за деревьевъ можно не увидать лѣса.

АЛЬТОВЪ.

Населенію БлапюЁщенской волости,
КЪ ВЫБОРАМЪ ГЛАСНЫМЪ .ВОЛОСТНОЕ ЗЕМСТВО.

Какъ много у насъ имѣется людей, которые не умѣютъ 
хорошо править свое хозяйство или предпріятіе—употребляютъ 
всѣ усилія и все-таки живутъівѢчно въ нуждѣ и недостаткѣ. 
Многіе изъ этихъ людей какъ хорошо умѣютъ говорить и 
какъ много обѣщаютъ на словахъ дать народу: свободъ раз
ныхъ, земли, богатства, порядку и правды. Но какъ только 
кого-либо изъ нихъ избрали ва какую либо общественную 
службу, такъ они, забывъ свое обѣщаніе, начинаютъ посту
пать такъ, какъ только себѣ выгодно, да тѣмъ, кто умѣетъ 
имъ льстить, низко кланяться: да поддакивать—молчать о за
мѣченныхъ непорядкахъ и злоупотребленіяхъ, и о равноправіи 
и правдѣ нѣтъ и помину, а тѣхъ же людей, которые обна
руживаютъ ихъ непорядки и злоупотребленія—ненавидятъ.

Посмотрите! поищите у кого изъ избранниковъ вашихъ 
есть бережливость въ расходованіи общественныхъ суммъ? 
У кого есть безпристрастіе и справедливость ко всѣмъ избрав
шимъ ихъ? Кто изъ нихъ отдался всѣми силами и разумѣніемъ 
общественному дѣлу? Мнѣ кажется, что таковыхъ очень мало? 
И неудивительно! Какъ же мы, избранники народные, будемъ 
дѣлать съ пользой для народа общественное дѣло, когда 
многіе изъ насъ во всю жизнь для своего то хозяйства ничего 
чередомъ не дѣлывали! Какъ же мы будемъ бережливыми и 
экономными въ расходованіи общественныхъ средствъ, когда 
мы свои-то собственныя средства не умѣли беречь! Какъ же 
мы будемъ трудолюбивы на чужомъ дѣлѣ, когда на своемъ 
то мало задорны? Отъ нашихъ будущихъ гласныхъ, а особенно 
отъ Волостной Управы, (которая выберется изъ гласныхъ) 
потребуется много дѣла, знанія, опытности и экономіи въ 
расходованіи волостныхъ суммъ, а потому будемъ искать и 
смотрѣть на родословіе ихъ и если найдемъ, что родъ ихъ 
честный, трудолюбивый, бережливый, трезвый и свое хозяй
ство и предпріятіе ведущій не въ упадокъ, а къ процвѣтанію 
и не на смѣхъ людямъ, а на зависть, то выберемъ таковыхъ 
въ гласные Волостного Земства, ошибки не будетъ.

Если въ своемъ округѣ или деревнѣ таковыхъ не окажется, 
то можете подать голосъ за человѣка, имѣющагося въ другомъ 
селеніи или округѣ нашей же волости.

И. ЧУГИНЪ.

в о й и а.
Западный фронтъ.

Перестрѣлка и поиски развѣдчиковъ.

Румынскій фронтъ.
На окнинскомъ направленіи въ теченіе 4 августа 

шли бои въ раіонахъ: Слоникъ. Грозесчи и фаб
рика Дестаклеріе. Къ вечеру всѣ атаки противника 
отбиты. Ему удалось захватить лишь нѣсколько 
нашихъ окоповъ южнѣе рѣки Слоника.

На фокшанскомъ направленіи артиллерійскій 
огонь.

На остальномъ фронтѣ перестрѣлка и поиски 
развѣдчиковъ.

Кавказскій фронтъ.
Въ районѣ сѣвернѣе Сивасскаго шоссе нашими 

развѣдчиками совершенъ удачный поискъ, захва
чено въ плѣнъ 10 аскеровъ.

На харпутскомъ направленіи, въ районѣ южнѣе 
Пельмюра, наши части, перейдя въ наступленіе, 
заняли рядъ деревень на фронтѣ Южары—Кингеръ 
—Фаруджадинъ— Мордоканъ.

На моссульскомъ направленіи въ теченіе 2-го 
и 3-го августа турки вели наступленіе у Бана и 
заставили наши войска нѣсколько отойти назадъ.

Китай
объявилъ войну Германіи и Австріи.

Отъѣздъ б. царской семьи.
По распоряженію Временнаго Правительства 

бывшій царь Николай II и его семья изъ Царскаго 
села подъ надежной охраной отправлены на 
жительство въ Сибирь. Мѣстопребываніе его бу
детъ въ г. Тобольскѣ.

Б. ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ ВЪ ПУТИ.
Со станціи Шарья сѣверныхъ ж. д. телегра

фируютъ отъ 3 августа:
Глубокая тайна окружаетъ переѣздъ семьи 

Романовыхъ. Оба поѣзда идутъ воинскими графи
ками. Бывшій царь ѣдетъ въ отдѣльномъ вагонѣ, 
съ надписью: „Американская миссіи „Краснаго 
Креста“. Въ двухъ вагонахъ международнаго 
общества помѣщается его семья. Остальные ваго
ны заняты спутниками и конвоемъ. Къ поѣзду 
никто не допускается. Кондуктора, смѣняясь, не 
знаютъ кого везутъ.

На тормозныхъ площадкахъ установлены пуле
меты. Въ пути поѣздъ останавливается, чтобы 
дать возможность Романовымъ совершать прогулки. 
Первая такая прогулка была около ст. Бабаево 
вечеромъ, вторая—на перегонѣ ст. „Свѣча“— 
„Разъѣздъ“.

Здѣсь бывшій царь съ семьей вышелъ подъ 
откосъ п прошелъ три версты тропинкой вдоль 
полотна. Поѣздъ малой скоростью шелъ за ними. 
Бывшій царь хмурится, дѣти же веселы. По слу
хамъ, семью бывшаго царя сопровождаетъ Неглѣ- 
бовъ-Барановскій.

Концертъ, устроенный партіей
СОЦІАЛИСТОВЪ-РЕВОЛЮЦІОНЕРОВЪ-

6 августа въ зданіи женской гимназіи партія соціалистовъ- 
революціонеровъ устраивала концертъ. Билеты были распро
даны всѣ. Залъ былъ переполненъ и имѣлъ праздничный 
видъ. Лѣстница, окна и двери были украшены гирляндами 
зелени. Было сдѣлано иросто, ио изящно, со вкусомъ. Во 
всемъ была видна опытная рука распорядителей. По стѣнамъ 
на красномъ полотнѣ, окаймленномъ зеленью, пріятно выдѣ
лялись лозунги: „Земля и Боля", „Въ борьбѣ обрѣтешь ты 
право свое", „Равенство, Братство и Свобода", „Въ едине
ніи сила".

На почетномъ мѣстѣ сцены бросался въ глаза, украшен
ный зеленью и цвѣтами, портретъ вождя Русской демократіи 
А. Ф. Керенскаго. Во все время порядокъ былъ образцовый. 
Соблюдалась полная тишина. Какъ по идеѣ, такъ и испол
ненію концертъ вышелъ цѣннымъ и цѣльнымъ. Музыка, 
пѣніе и стихи носили серьезный характеръ. Тонъ концерта 
выдержанъ до конца. Артистамъ дружно аплодировали и 
много вызывали.

Публика осталась довольна. Вызывали отвѣтственную 
распорядительницу Е. К. Угрюмову и дружными аплодисмен
тами выразили ей благодарность. Товарищи по партіи под
несли ей букетъ цвѣтовъ. Нѣсколько букетовъ было подне
сено артистамъ изъ публики.

Въ антракты была организована продажа портретовъ 
министровъ-соціалистовъ, литературы, а по окончаніи кон
церта американскій аукціонъ. Концертъ закончился около 
2-хъ час. ночи. Подробный денежный отчетъ будетъ напе
чатанъ въ слѣдующемъ номерѣ газеты.

Отъ редакціи.
Въ редакцію поступило возраженіе на басню в „Стрекоза 

Мужичекъ", помѣщенную въ К 5 газеты.
Авторъ усмотрѣлъ въ баснѣ большое оскорбленіе для 

всѣхъ горожанъ и вообще занимающихся не земледѣліемъ. 
Нельзя ихъ, по мнѣнію автора, называть всѣхъ „стрекозами", 
потому, что среди нихъ много кропотливыхъ муравьевъ.

Не только тѣ люди, которые имѣютъ мозоли на рукахъ,— 
производители жизни и достойны хлѣба. Интеллигентный 
трудъ, т. е. трудъ умственный, требуетъ у человѣка не 
меньше силъ и здоровья, чѣмъ трудъ физическій, трудъ 
земледѣльца. А потому нужно выработывать въ себѣ уваже
ніе ко всякому труду, а не пробавляться побасенками по 
адресу представителей другого класса,

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
4. г.

По порученію Московскаго Промышленнаго банка (бывш. 
Юнкера и К” ) 

принимаются на страхъ билеты всѣхъ трехъ займовъ 
отъ сентябрскаго тиража.

СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ II ЗАЙМА
44 рубля

(съ гербовымъ сборомъ).
Переводы и корреспонденцію адресовать:

ВЕТЛУГД, АЛЕКСАНДРУ АФАНАСЬЕВИЧУ ОВЧИННИКОВУ.
На пересылку квитанцій прилагать 20 кон.
Пріемъ страхованій оканчивается наканунѣ тиража.

Тил. Т-ва Кооперативовъ. Г. Варнавинъ. Редакторъ Ф. Г. ІЪвтцовъ.


