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МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.

— 11 апрѣля, отъ Его Высокопреосвященства Владыки Митро- 
. полита московскаго Леоптія былъ поднесенъ Ихъ Императорскимъ 

Высочествамъ о. экономомъ Свято-Троицкой Сергіевой давры, 
соборнымъ іеромонахомъ Товіей, артосъ.

— 12 апрѣля, въ 3 часа дня, Пхъ Императорскія Высочества 
Августѣйшій Московскій Генералъ-Губернаторъ, Великій Князь 

। Сергій Александровичъ, Великая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна 
и Великій Князь Павелъ Александровичъ посѣтили Высоко-преосвя' 
щеннѣйшаго Митрополита московскаго и коломенскаго Леонтія.

— 12 апрѣля, Его Высокопреосвященство совершалъ позднюю 
литургію вт> каѳедральномъ во имя Христа Спасителя соборѣ, 
съ оо. архимандритами: Никифоромъ, Серафимомъ, Кирилломъ 
и соборнымъ духовенствомъ. Въ соборѣ присутствовалъ коман
дующій войсками округа генералъ-адъютантъ А. С. Костапда и 
масса молящихся. Послѣ пѣнія «Буди имя Господне», Владыка 
произнесъ прекрасную проповѣдь на тему дневнаго Евангелія. 
Послѣ литургіи Высокопреосвященный Митрополитъ совершилъ 
благодарственное къ Господу Богу молебствіе по случаю праздно
ванія дня рожденія Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Владиміра Александровича. Молебенъ закончился въ по
ловинѣ перваго часа дпя провозглашеніемъ многолѣтія Госу
дарю Императору, Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цеса
ревичу, Великому Князю Владиміру Александровичу и всему 
Царствующему Дому.

— Со среды, 15 апрѣля, Его Высокопреосвященство началъ 
осмотръ московскихъ приходскихъ церквей. Первый храмъ, 
который посѣтилъ Владыка Митрополитъ, былъ во имя св. 
Никиты мученика, что ва Старой Басманной. Сюда Владыка 
прибылъ въ десятомъ часу утра; выслушавъ краткое мо
лебствіе, во время котораго пѣлъ Чудовской хоръ, Высокопре
освященный Леонтій осматривалъ придѣльные алтари и препо- 
подавъ благословеніе многочисленнымъ богомольцамъ, бывшимъ 
въ храмѣ, отбылъ въ находящійся противъ этой церкви Кон- 
ста тп юьскій межевой институтъ.

При входѣ въ институтъ, Владыка былъ встрѣченъ директо- 
| ромъ и педагогическимъ персоналомъ, а затѣмъ прослѣдовалъ 

въ институтскую церковь, гдѣ были собраны всѣ воспитан
ники. При стройномъ пѣніи «Святиси, святися», Владыка 
осматривалъ подробно храмъ и алтарь, и, похваливъ порядокъ 
и чистоту въ храмѣ и пѣніе воспитанниковъ, обратился кч> 
нимъ съ краткою задушевною рѣчью, вт> которой напомнилъ 
объ ихъ обязапностяхч, и пожелалъ благополучію окончить эк
замены и перейти въ слѣдующіе классы. Изъ церкви Его Вы
сокопреосвященства прослѣдовалъ въ актовую залу, гдѣ въ 
теченіе полутора часа присутствовалъ на экзаменѣ по За
кону Божію для воспитанниковъ 6 класса, гдѣ преподается 
догматическое нравственное богословіе законоучителемъ о. про
тоіереемъ А. Г. Полотебновымъ. Владыка Митрополитъ, вы
слушавъ отвѣты всѣхъ 12 воспитанниковъ, остался очень 
доволенъ ихъ познаніями, благословилъ каждаго изъ нихъ и 
произнесъ краткую рѣчь обт, ихъ обязанностяхъ, въ концѣ ко
торой выразилъ желаніе, чтобы религіозность и добрые нрав
ственные зачатки, которые они получили во время пребы
ванія въ институтѣ, они сохранили-бы во всю своо жизнь. 
Благословивъ пѣвчихъ, Владыка отбылъ изъ института, при 
пѣніи «Исполла эти деспота» въ первомъ часу дня, оставивъ 
глубокое впечатлѣніе въ воспитанникахъ своимъ простымъ, 
отеческимъ обращеніемъ. Посѣтивъ директора института гене
ралъ-маіора Лялина, Его Высокопреосвященство въ исходѣ 
перваго часа дня возвратился въ Троицкое подворье.

— 17 апрѣля, въ память дня рожденія въ Бозѣ почившаго 
Императора Александра II и въ воспоминаніе кончины Цесаре
вича Николая Александровича въ Архангельскомъ соборѣ была 
совершена Преосвященнымъ Тихономъ, епископомъ можайскимъ 
съ двумя архимандритами и соборнымъ духовенствомъ заупо
койная литургія, послѣ которой быда отслужена панпихида, ко
торую совершали: Высокопреосвященнѣйшій Владыка Митропо
литъ Московскій Леонтій съ преосвященнымъ Тихономъ и оо. 
архимандритами: Никифоромъ, Сергіемъ, Поликарпомъ, Дмитремъ, 
Маркомъ, мѣстнымъ благочиннымъ о. протоіереемъ К. И. 
Богоявленскимъ и соборнымъ духовенствомъ.
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ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

Отъѣздъ Высочайшихъ особъ изъ Петербурга.—Назначеніе епи
скопа.-Замѣщеніе министра финансовъ на время его отсутствія.— 
Количество хлѣбныхъ запасовъ.—Пожертвованія поступившія въ 
особый комитетъ.—Количество хлѣба перевезеннаго по льготному 
тарифу.—Положеніе продовольственнаго дѣла.—Порядокъ разрѣше
нія вывоза хлѣба.- Отмѣна экзаменовъ.—Измѣненіе льготы по семей
ному положенію при отбываніи воинской повинности.—Разрѣшеніе 
паломничества въ Іерусалимъ.—Совѣщаніе по монастырскимъ дѣламъ 

въ Тамбовѣ.

— 9 Апрѣля съ Императорскимъ поѣздомъ отбыли изъ 
Петербурга па Кавказъ Ея Величество Государыня Императрица 
Марія Ѳеодоровна и Ихъ Императорскія Высочества Великая 
Кпяжпа Ксенія Александровна и Великій Князь Михаилъ Нико
лаевичъ.

— 10 Апрѣля Великій Князь Владиміръ Александровичъ съ 
Супругою отбыли въ Шверинъ на погребеніе герцогини Але
ксандрины.

— Епископъ енисейскій Тихонъ назначенъ епископомъ ир
кутскимъ и нерчинскимъ, епископъ муромскій Александръ— 
епископомъ енисейскимъ и красноярскимъ.

— По сообщенію Вѣстника Финансовъ Государь Императоръ 
повелѣть соизволилъ па время отпуска министра финансовъ 
исполненіе обязанностей его передать товарищу министра Тер
неру, а должность товарища министра исправлять директору 
общей канцеляріи Кобеко, съ разрѣшеніемъ послѣднему при
сутствовать па засѣданіяхъ въ высшихъ государственныхъ 
установленіяхъ, когда товарищу министра Тернеру лпчііо по 
какимъ-либо случаямъ это будетъ невозможно.

— Изъ опубликованной вѣдомости о положеніи дѣла народ
наго продовольствія въ 17 губерніяхъ видно, что по 1-е апрѣля 
отпущено на продовольствіе и обсѣмененіе 125,120,500 п. из
расходовано продовольственныхъ запасовъ за мартъ 10,116,000, 
доставлено въ теченіе марта 6,534,000, было въ налгчности 
17,646,000; сѣменныхъ запасовъ доставлено 4,629,000, было 
въ наличности 23,113,000.

— Съ 8-го по 10-е апрѣля въ Особый комитетъ поступило 
почти 10,000 р., въ томъ числѣ 4,000 р. сбора съ концерта 
въ морскомъ корпусѣ.

— Съ 26-го октября 1891 г. по 1-е марта 1892 г. пере
везено хлѣбныхъ грузовъ по льготнымъ и пониженнымъ тари
фамъ 78,245,281 п.

— Изъ вѣдомости о положеніи продовольственнаго дѣла 
въ неурожайныхъ губерніяхъ явствуетъ, что закупки хлѣба 
закончены въ Саратовской, Симбирской, Тобольской и Туль
ской; закупки ограничиваются мѣстными рынками въ Воронеж
ской, Вятской, Пермской, Рязанской и Самарской; закупки 
хлѣба извнѣ производятся еще Казанскою, Курскою, Нижего
родскою, Орловскою, Тамбовскою и Уфимскою губ.

— Край сообщаетъ, что разрѣшеніе хлѣбнаго экспорта 
будетъ установлено министерствомъ финансовъ не сразу, а 
будетъ вводиться постепенно относительно разныхъ портовъ и 
родовъ хлѣба.

— Въ министерствѣ народнаго просвѣщенія, по почину графа 
И. Д. Делянова, обсуждается, по словамъ Новаго Времени, 
вопросъ о томъ, чтобы въ классическихъ гимназіяхъ переводи
лись въ слѣдующій классъ безъ экзаменовъ ученики, которые 

въ годичномъ среднемъ выводѣ имѣютъ пе менѣе четырехъ 
балловъ.

— Въ той же газетѣ сообщается, что съ цѣлью достиженія 
возможно правильнаго отбыванія воинской повинности, рѣшено 
па будущее время при составленіи призывныхъ списковъ по 
каждой губерніи исключать изъ общаго числа лицъ подлежа
щихъ призыву тѣхъ, которыя имѣютъ право па льготу 1-го 
разряда по семейному положенію. Въ виду этого признано 
пеобходимымъ подвергнуть тщательному пересмотру соотвѣт
ствующія статьи устава о воинской повинности, и предоставить 
льготы перваго разряда по семейпому положенію только тѣмъ 
лицамъ, которыя фактически содержать свою семью. Въ на
стоящее время всѣмъ губернаторамъ министерство внутреннихъ 
дѣлъ разослало циркуляры съ предложеніемъ обсудить совмѣстно 
съ представителями мѣстныхъ военныхъ управленій вопросъ о 
льготахъ по отбыванію воинской повинности и доставить свои 
заключенія въ министерство къ 1-му августа текущаго года. 
Для подробной разработки этого вопроса образуется спеціаль
ная коммисія изъ представителей разныхъ вѣдомствъ.

— Императорское Палестинское общество объявляетъ, что 
вслѣдствіе разрѣшенія выдачи заграничныхъ паспортовъ палом
никамъ, отправляющимся въ Іерусалимъ, имъ открыта вновь 
продажа паломническихъ книжекъ для проѣзда туда по удешев
ленной цѣпѣ.

— Въ Тамбовск. епарх. вѣд. напечатанъ краткій отчетъ о 
состоявшемся 5 и 6 февраля сего года собраніи настоятелей 
и настоятельницъ монастырей Тамбовской епархіи подъ предсѣ
дательствомъ преосвященнаго Тамбовскаго Іеронима для обсуж
денія различныхъ вопросовъ, касающихся внутренней и внѣш
ней жизни монастырей. По обсужденіи, приняты рѣшенія, 
направленныя къ лучшему благоустройству монастырскаго бого
служенія, келейной жизпи, монастырскаго послушанія, пріема 
и увольненія изъ монастырей, благотворительныхъ учрежденій 
и монастырскаго хозяйства.—Для уясненія и обсужденія того, 
какъ проведутся въ жизнь и привьются указанныя мѣры и 
способы къ благоустройству монастырской жизни положено 
устроить такое же собраніе настоятелей и настоятельницъ 
монастырей и въ будущемъ году въ копцѣ января мѣсяца.

СЛОВО ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКІЙ ПЯТОКЪ ІЮ ВЫНОСѢ ПЛАЩА
НИЦЫ. (3 АПРѢЛЯ 1892 года).

Елины во Христа Іисуса крестихомся 
въ смерть его крестихомся. (Рим. 6, 3).

Что благочестивые слушатели, собрало насъ въ это святое 
мѣсто? Конечно не любовь къ разсѣянности, чтобы время скуки 
сократить взаимной бесѣдой и усладить взаимнымъ лицезрѣніемъ. 
Здѣсь мѣсто освященное въ славу Божію; домъ сей, домъ мо
литвы (Лук. 19, 46) и призываетъ только работающихъ Гос- 
подеви со страхомъ (пс. 2. 11); и кто осмѣлится творить домъ 
Отца Небеснаго домомъ купленнымъ? Конечно не зрѣлище прі
ятное привлекло взоры сыновъ веселія: ходящіе по стихіямъ 
міра (Кал. 2, 8) въ мірѣ и ищутъ удовольствій чувственныхъ. 
II здѣсь зрѣлище, но горестное и плачевное. Вотъ предъ нами 
преднаписанъ образъ Страдальца поруганнаго, изъязвленнаго, 
со беззаконными распятаго на древѣ проклятія, Іудеемъ соб
лазнъ и камень протыканія, Еллиномъ безуміе (1 Петр. 2, 7; 
1 кор. 1, 23). Да дерзнемъ не обинуясь реши о вашемъ собра- 

• ніи въ семъ сватомъ храмѣ. Распятый Іисусе! Вотъ Твои пок-
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донники, пришедшіе лобызать пречистыя и живоносныя язвы 
Твои, съ трепетнымъ благопвѣніемь припадающіе къ подножію 
ногъ Твоихъ. И гдѣ, гдѣ Тебѣ не покланяются? Красныя ноги 
учениковъ Твоихъ обтекли концы вселенной, Твоя хоругвь со
зываетъ всѣ племена и языки. Распятый Іисусе! Мы видимъ 
Тебя умаленнаго паче сыновъ человѣческихъ, но вѣруемъ что 
Ты Царь славы, изъязвленнаго, но Ты Господь силъ,—вмѣнен
наго со беззаконными,—но Ты Святый Свяіыхъ,—бездыханнаго 
но Ты наше дыханіе; покрытаго мракомъ смерти, по Ты свѣтъ 
нашихъ очей. Ужаснися, бойся небо, и да подвижатсн основа
нія земли! Богъ на крестѣ, жизнь во гробѣ! Воистинну зрѣлище 
трепетное для самыхъ Ангеловъ, таинство, превосходящее вся
кій умъ!

Но братіе! Таинства креста и смерти Богочеловѣка поскольку 
непостижимы, постольку животворны и спасительны; въ нихъ 
то мы вкушаемъ и видимъ, яко благъ Господъ (1 Петр. 2, 3)- 
елицы бо во Христа Іисуса крестихомся, въ смерть Ею крес
тихомся.

Креститься въ смерть Іисуса, значитъ бытъ сообразну подо, 
бію смерти ею (Рим. 6. 5), значитъ таинственно Ему сиогре- 
баться, облекаться въ Него и с'ь Нимъ воскресать (Гал. 3. 27; 
Рим. 6. о). Бытъ сообразнымъ подобію смерти Іисуса. Аще 
бо единъ за всѣхъ умре, то убо вей умрогиа (2 Кор. 5, 14). 
Тогда какъ рукописаніе нашихъ неправдъ сдѣлало насъ неоп
латными должниками предъ раздраженнымъ правосудіемъ Отца 
Небеснаго, тогда какъ клятва, лежавшая на сынахъ Адамовыхъ, 
обрекла ихъ, какъ неключимыхъ преступниковъ на вѣчное осуж
деніе, Христосъ Іисусъ, нашъ миръ, грѣхи всего міра С'а.нх воз- 
нссе на тѣлѣ Своемъ на древо (Петр. 2, 24), Самъ крестною 
Своею смертно распялъ нашего ветхаго человѣка, Самь на Гол
гоѳѣ, въ лицѣ всего осужденнаго человѣчества, которое какъ 
бы закрылъ щитомъ пречистой Своей плоти отъ стрѣлъ гнѣва 
Божія,— Самъ былъ по насъ клятва (Гал. 3, 13) Самъ пегре. 
билъ рукописаніе, пригвоздивъ е на крестѣ ;Кол. 2.14) Самъ 
за насъ, повинныхъ смерти, явился очистительною жертвою 
(Евр. 9, 26). И мы чрезъ крещеніе сдѣлались общниками стра
даній и смерти Спасителя нашего, какъ члены единой главы, 
какъ вѣтви жпвоносной лозы, истребившей въ наст. грѣховныя 
и смертоносный ядъ.

Креститься въ смерть Іисуса, значить спогребатъся Ему 
крещеніемъ въ смерть (Рим. 6. 4). Гробь Іисуса есть таин
ственная купель, въ которой мы погребаемъ съ Нимъ распей- 
шагося нашего ветхаго человѣка, наши грѣхи, и какъ бы сами 
Ему сиогребаемся. Троекратное погруженіе знаменуетъ триднев- 
ное пребываніе со Іисусомъ во гробѣ. Великая спасительная 
тайна! Христосъ смирившій Себе до смерти крестныя (Филиніі. 
2. 9), воистинну распятъ и погребенъ, но мы съ нимъ уми
раемъ и погребаемся только таинственно и духовно, пріобщаясь 
притомъ цѣлебной силы Его страданія и Его смерти.

Креститься въ смерть Іисуса, значитъ облекаться въ Иего: 
елицы бо во Христа крестистсся во Христа облекостеся. 
Послѣ погребенія нашего со Іисусомъ мы въ Его гробѣ подобно, 
какъ по воскресеніи Его пришедшіе видѣли ризы едины лежаща 
(Іоан. 20, 6), совлекаемся ветхой одежды неправдъ и осужде
нія и измывъ тѣло водою чистою, истекшею изъ ребръ Жиз
нодавца и окропивъ духъ и сердце отъ совѣсти лукавыя (Евр' 
10, 22) пречистою Его кровію, становимся сынами Божіими. 
Іосподи Іисусе! Ты нашъ миръ (Еф. 2. 14) наша правда, наше 
освященіе, наше избавленіе! Нашъ миръ, разрушившій преграду 
между Богомъ отмщеній и преступными сынами человѣческими; 

наша правда, избавившая пасъ отъ клятвы законной и осуж
денія; наше освященіе, очистившее нашу совѣетъ отъ мерт
выхъ дѣлъ (Евр. 9, 14); наше избавленіе, изведшее насъ изь 
области тьмы въ чудный свѣтъ (1 Петр. 2,9), изъ рабства грѣ
ховнаго въ свободу славы чадъ Божіихъ (Рим. 8, 21). Чья ду
ша, вкусившая и видѣвшая, яко благъ Господь, чья душа воз
вышенная глубочайшимъ униженіемъ Богочеловѣка ст> чувствомъ 
совершеннаго самоотверженія не воззоветъ къ Нему: Іисусе 
сладкій мой, и спасительный свгыгіе! Я виною Твоего безпри 
мѣрнаго униженія. Мои неправды покрыли Тебя безчестіемъ 
заставили Тебя вкусить смерть крестную, вмѣнили Тебя со без
законными, покрыли мракомъ смерти всевидящія очи Твои. 
Твое безчестіе—моя слава, Твои язвы—мое убѣжище отъ гнѣва 
Божія, Твои страданія—мой покой, Твоя смерть — моя жизнь.

Поклонники Распятаго! Да не будетъ намъ хвалитися токмо 
о крестѣ Господа нашею Іисуса Христа. Елицы бо во 
Христа Іисуса крестихомся, въ смерть Его крестихомся.

Но братіе, креститься въ смерть Іисуса значитъ съ Нимъ и 
воскресать; для того ветхій нашъ человѣкъ со Іисусомъ рав
нялся и погребенъ, да упразднится тѣло грѣховное, яко кто
му не работати намъ гргьху (Рим. 6. 0) и не человгьчсскимъ 
похотемъ, но воли Божіей прочее во плоти жити время 
(1 Петр. 4, 2), для того Христосъ за всѣхъ умре, да живу
щіе, не ктому себѣ живутъ, но умершему за нихъ и воскрес
шему (2 Кор. 5, 15). И что означаетъ исхожденіе изъ купели 
по погребеніи въ пей нашей грѣховной природы? Оно знамену
етъ паше востаніе со Христомъ. Еже бо умре, грѣху умре 
единою, а еже живетъ, Богови живетъ. Такожде и вы по- 
мыгиляйте себе мертвыхъ убо быти гргьху, живыхг> же Бого
ви, о Христѣ Іисусгь Господгъ нашемъ. (Рим. 6, 10—11), 
Какъ Христосъ за грѣхи ваши единожды умершій, нынѣ жи
ветъ во вѣки, такъ и крещаемые должны навсегда умереть 
грѣху, и будучи созданы во Христѣ на дгъла благая (Еф. 2, 
10), и освящены во люди избраны (Тит. 2, 14) начать жизнь 
Богоугодную по волѣ и образу Своего Искупителя. Агцс Хри
стосъ въ васъ,плоть убо мертва гргьха ради, духъ же живетъ 
правды ради, и аще кто Духа Христова не имать, сей 
нѣсть еговъ (Рим. .8, 9—10). Что же такое Духъ Христовъ? 
Нѣсте отъ міра, вѣщаль Господь въ прощальной бесѣдѣ уче
никамъ Своимъ, якоже и Азъ отъ міра нѣсмь но Азъ избрахъ 
вы отъ міра (Іоан. 15, 19; 17, 14). Такъ братіе христіане! 
Мы не отъ міра и мы должны умереть ему и жить умершему 
за пасъ и воскресшему Искупителю. Міръ лукавый и прелюбо
дѣйный гналъ и ненавидѣлъ Господа Іисуса; мы ли, Христовы 
суще, будемъ любить врага Его? Міръ поднесъ чашу страданій 
нашему Избавителю, намъ ли искать удовольствій его? Міръ 
поругался надъ Богочеловѣкомъ, намъ ли сынамъ Божіимъ, 
увлекаться земной и пагубной его славою? Да идетъ далече оть 
насъ лукавый міръ съ гибельными своими удовольствіями; они 
за насъ, ходившихъ по стихіямъ міра, напоили желчію и оц
томъ Того, у Нею же источникъ живота. Намъ—единъ Гос
подь Іисусъ, міромъ распятый и крестомъ Своимъ міръ расиен- 
шій. Памъ терновый вѣнецъ Его, избавившій насъ отъ прокля
тія земли, изнэсящей тернія и волчцы (Евр. 6, 8) дороже 
драгоцѣнныхъ камней, намъ Крестъ Христовъ, это древо без
честія—слава и честь, торжество и сила. Нищета Іисусова— 
наше исцѣленіе. Намъ міръ распяся, взываютъ подвижники 
Іисусовы, и мы міру. Распались міру! Онъ гонитъ насъ як 
Христовы есмы, мы терпимъ; онъ ласкаетъ, иы презираемъ 
эго, онъ хулитъ насъ мы, утѣшаемся (1 Кор. 4, 13), опъ



258 Московскія церковныя вѣдомости. № 16 й.

обѣщаетъ славу, мы вмѣняемъ ее за уметы да Христа прі- 
обрящемъ (Фил. 3, 8); онъ льститъ богатствомъ, мы избира
емъ нищету Іисусову, онъ предлагаетъ животъ, мы ищемъ 
смерти, грозить смертію, мы стремимся къ вѣчной жизни. 
Братіе Христіане! Крестоносцамъ ли Іисусовымъ искать на 
мягкомъ возглавіи міра спокойствія и блаженства? Иже хо- 
" ■п по Мнѣ ити, заповѣдалъ Господь, да отвержется себе; 

■ с хощетъ душу свою спасти, погубитъ ю.аиже погубитъ 
душу свою Мене ради и Евангелія, той спасетъ ю (Мар. 8, 
34—35). О, какъ ужасно покупать спасеніе своею погибелью, 
какъ больно возставать самому себѣ противъ себя самого. Но 
какой врагъ для насъ опаснѣе насъ самихъ? Лукавая плоть 
воюющая на духъ, будучи обуздываема постомъ и воздержані
емъ, возстаетъ противъ вашей жестокости, пресыщенная насъ 
же влечетъ въ слѣдъ злыхъ своихъ и пагубныхъ похотей; бо
лѣзненна—сѣтуетъ и содрогается, въ избыткѣ силъ—своеволь
ствуетъ; подъ крестомъ подвиговъ скорбитъ, въ праздности не
истовствуетъ. А наше лукавое сердце! Сотворено для неба, 
ищетъ земнаго, дало обѣщаніе служить и поклонятися единому 
Богу, какъ Творцу Своему и прелюбодѣйствуетъ съ тварями. 
А нашъ кичливый лжеименный разумъ? Едва разумѣвастъ яже 
на земли, (Прем. 9. 16) и паритъ превыше небесъ; самъ слѣ. 
потствуетъ, но слово крестное, спасительное благовѣстіе вѣры 
во Іисуса, въ Немже вся сокровища премудрости и разума 
сокровенна (Кол. 2, 3), вмѣняетъ за юродство, за ученіе не
свойственное человѣчеству.

И что наконецъ весь человѣкъ? Воистинну живый грѣхъ 
(Рим. 7, 17), тѣло грѣховное, смѣшеніе страстей и злыхъ 
похотей. Въ уничиженіи-какъ червь пресмыкается предъ силь
нымъ, что бы не быть подавлену его пятою; въ силѣ самъ 
подавляетъ, когда другой предъ нимъ не пресмыкается; бѣденъ— 
проклинаетъ жестокосердіе богатыхъ, богатъ—самъ дѣлается 
жестокосердымъ. Снисходителенъ къ себѣ самому и самое зло
дѣйство прощаетъ себѣ; другимъ не прощаетъ и маловажныхъ 
слабостей. Отъ своихъ грѣховныхъ сквернъ закрываетъ очи, 
на чужіе поступки смотритъ сквозь стекло увеличительное. Увы, 
благочестивые слушатели, отъ ногъ даже до главы нгъстъ въ 
насъ гі/ѣлости (Не. 1. 6) Явлена бо суть дѣла плотская. (Гал. 
5. 19); весъ міръ во злѣ лежитъ (1 Іоан. 5. 19). И потому не 
можемъ мы воскреснуть со Христомъ, пока не распнемъ грѣхов
ную плоть свою и отвервшись себя самихъ не будемъ чувство
вать постояннаго влеченія къ Богу, пока жизнь Господа Іисуса 
не будетъ примѣромъ нашей жизни, Его святость — нашей 
одеждой, Его смиреніе—нашей славой, Его воля—нашей во
лей, Его умч> — нашимъ вождемъ, словомъ доколѣ не будетъ 
Онъ въ насъ дѣйствуяй и еже хотѣти и еже дѣяти (Фил. 
2, 13) Таково должно быть истинное наше со Христомъ воск
ресеніе, предваряющее самое воскресеніе нашего тѣла, сѣемаго 
нынѣ въ тлѣніе. Мы крестились въ смерть Іисуса Христа, что 
бы единожды умерши грѣху не быть рабами его и ходить съ 
воскресшимъ Іисусомъ въ обновленіи жизни. Ибо конечно не 
одно имя, что мы христіане, не одно наружное крестное зна
меніе, но добродѣтели Іисусовы, христіанская жизнь должны 
быть живымъ Его изображеніемъ. Аще кто духа Христова не 
иматъ, сей нѣсть еговъ (Рим. 8, 9).

Но, братіе, пребываетъ ли въ насъ духъ Христовъ или духъ 
міра? Течетъ ли вт, насъ христіанская кровь, или кровь вет
хаго человѣка, тлѣющаго въ прелестныхъ похотѣхъ? Сочета
лась ли пріискреннѣ наша душа союзомъ любви и вѣры съ 
возлюбленнымъ Женихомъ Своимъ или прелюбодѣйствуетъ съ 

лукавымъ міромъ. Всеблагій Іисусе! Что если пролитая Тобою 
за пасъ Святая кровь Твоя вопіетъ противъ насъ? Что если 
душа Твоя прискорбная до смерти (Мар. 14, 34) па Голгоаѣ 
скорбѣла и скорбитъ о неправдахъ и беззаконіяхъ, въ ны
нѣшнемъ вѣцѣ, нами содѣваемыхъ? Что если Ты въ лицѣ Ходатая, 
но въ лицѣ Судіи неумолимаго настрашномъ Судищѣ Твоемъ заклю
чивъ Чертогъ Свой, речешь намъ грозно: николижезнахъвасъ, отъ- 
идите отъ Мене (Ме.7, 23). Что если? О нѣтъ, да не будетъ!

Владыко Господи Іисусе Христа Боже нашъ, долготерпѣ- 
вый о нашихъ согрѣшеніяхъ гг даже до нынѣшняго часа при- 
ведый въ насъ въ онъже на животворягцемъ древѣ вися, благо 
разумному разбойнику, иже въ рай путесотворилъ еси входъ, 
умоляемъ Тебя цѣною нашего искупленія: или хощемъ, или не 
хощемъ, спаси пасъ, сокрой отъ праведнаго гнѣва въ живонос- 
ныхъ язвахъ Твоихъ; помилуй по велицѣй милости Твоей и 
якоже умножися грѣхъ, пріумножи благодать Свою, исторгни 
сердце каменное и даждь намъ сердце плотяное (Іезек. 11, 19) 
исполненное любви къ Тебѣ. Пріиди и вселися въ ны Духомъ 
Твоимъ, да пе ктому себѣ живемъ, но Тебѣ, Спасителю, Гос
поду и Богу нашему. Амипь.

Инспекторъ Московской Духовной Академіи,
А2>химандритъ Петръ.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Болгарія. Нота Стамбулова.—„Священная дружина" начальниковъ,— 
Проектъ отвѣтной поты. — Воинственность болгарскаго правитель
ства.— Уступки сербскаго правительства Болгаріи.—Австрійская по
литическая пропаганда въ Македоніи и участіе въ пей болгарскихъ 

правителей.

— Дерзость болгарскьхч. лжеправителей дошла до того, что 
удивила и насмѣшила даже ихъ покровителей—швабовъ и нѣм
цевъ. Они отправили секретарю турецкаго коммиссаріата въ 
Софіи Решидъ-бею ноту (препровожденную имъ Портѣ) съ 
требованіемъ: 1) высылки изъ предѣловъ Турціи всѣхъ болгар
скихъ эмигрантовъ; 2) признанія принца Фердинанда въ санѣ 
болгарскаго князя и 3) категорическаго пастояпія передъ Рос
сіей о выдачѣ ею Шишминова и Туфекчіева, подозрѣваемыхъ 
въ участіи въ убійствѣ Вулковича. Требованіе признанія Фер
динанда нота подкрѣпляетъ ссылкою на статью берлинскаго трак
тата, которая, однако, говоритъ что избраніе князя можетъ про
изойти лишь по почину Россіи, которая созываетъ для этого на
родное собраніе и назначаетъ кандидатовъ, Турціи же принадле
житъ утвержденіе избраннаго такимъ порядкомъ князя. Отъ такого 
же рѣшительнаго шага, какъ требованіе отъ Россіи выдачи бол
гарскихъ эмигрантовъ даже австрійская газета Хеие Егеіѳ Ргеззе 
предостерегаетъ Турцію. Такое требованіе было бы и потому 
неумѣстно, что еще недавно Порта дѣлала серьезное представ
леніе болгарскимъ заправиламъ относительно «священной дру
жины» составленной ими для истребленія эмигрантовъ. Пово
домъ къ этому представленію послужили два ареста, одинъ въ 
Одессѣ, другой въ Бѣлградѣ: и здѣсь и тамъ арестовано но 
два человѣка, съ оружіемъ, ядомъ и списками эмигрантовъ. 
И дѣйствительно какъ говоритъ «Свѣтъ» въ Константинополѣ 
происходило совѣщаніе великаго визиря Джефата—паши съ 
русскимъ и французскимъ послами относительно болгарской поты 
и отвѣта на нее. «Отвѣтная нота уже редактирована и одно
временно съ отправкою въ Софію будетъ разослана всѣмъ пред
ставителямъ державъ въ Константинополѣ. Въ общихъ чертахъ
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содержаніе отвѣтной ноты сводится къ тому, что поскольку 
дѣло касается признанія принца Фердинанда законнымъ госу
даремъ Болгаріи, оно можетъ имѣть мѣсто не иначе, какъ съ 
согласія всѣхъ державъ, подписавшихъ берлинскій трактатъ, 
иа что нельзя разсчитывать, такъ какъ уже теперь двѣ дер
жавы отказались санкціонировать существующій въ Болгаріи 
порядокъ вещей. Что же касается выдачи болгарскихъ эмигран
товъ, то Порта отвѣчаетъ формальнымъ отказомъ, мотивируя 
это тѣмъ, что такъ какъ султанъ есть сюзеренъ княжества, 
то эти эмигранты подчинены турецкимъ законамъ и состоятъ 
йодъ надзоромъ турецкой полиціи »

Между тѣмъ отношеніе вассальнаго правительства къ сюзе
рену самое враждебное, и эта вражда выражается не только 
въ газетныхъ статьяхъ, но и чрезъ политическихъ агентовъ. 
Агентъ болгарскихъ палочниковъ Дмитровъ объявилъ великому 
визирю что если пе будутъ исполнены требованія выраженныя 
въ потѣ, то Болгарія раздѣлается съ Турціей» своими сред
ствами. Въ такомъ же смыслѣ «бесѣдова ііъ» Стамбуловъ съ 
турецкимъ коммисс. Решидъ-беемъ. Печать идетъ еще далѣе: она, 
грозитъ султану, чтоесли онъ будетъ продолжать уступать требова
ніямъ русскаго посла г. Нелидова, то Болгарія столкуется съ 
Россіей и тогда Оттоманской имперіи въ Европѣ конецъ. Если 
Турція хочетъ разсчитывать па поддержку Болгаріи въ буду
щемъ, то опа должна де дать доказательство того, что готова 
охранять интересы своего вассала.—Въ виду такого настроенія 
Болгаріи, турецкое правительство старается нѣсколько обезо
пасить свою границу. Воинственно настроены болгарскіе прави
тели и противъ сербовъ, надѣясь, что снова война окончится 
въ ихъ пользу. Напротивъ сербское правительство не желаетъ 
войны и поэтому даже дѣлаетъ уступки напр. требованію вы
дачи эмигрантовъ, не хочетъ даже отпускать сербскихъ юношей 
въ Грецію, съ которой давно, какъ извѣстно враждуютъ бол 
тары. Въ Македоніи, изъ-за которой былъ извѣстный споръ 
болгаръ сь греками, недавно открыты слѣды австрійской поли
тической пропаганды; въ ней недавно былъ уличенъ и высланъ 
въ Австрію проф. Облакъ, жившій въ Македоніи для «фило
логическихъ разысканій», этому австрійскому шпіону, подготов
лявшему мятежъ въ Македоніи противъ турокъ, который могъ 
бы послужить поводомъ Австріи вмѣщаться въ цѣла страны съ 
цѣлью ея оккупаціи по примѣру Босніи и Герцоговины. И здѣсь 
на сторонѣ Австріи оказалась стамбуловская шайка, агенты 
которой были арестованы вмѣстѣ съ австрійскимъ профессо
ромъ. Ясно, что эта горсть оторвавшихся отъ свеого народа 
людей, изъ личныхъ цѣлей дружащая съ врагами славянъ, не 
считаетъ постыднымъ изъ тѣхъ же цѣлей предать имъ едино
племенную страну.

КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ

ИЗЪ СЕРПУХОВА.

Сего 8 апрѣля вч. г. Серпуховч, прибылъ настоятель Симо- 
но-Петрскаго монастыря, что на Св. горѣ Афонской, священно 
архимандритъ Неофитъ съ іеродіакономъ Іоанникіемъ и мона
хомъ Ѳеоною для сбора, разрѣшеннаго Св. Правительствую
щимъ Сѵнодомъ, по Высочайшему соизволенію, доброхотныхъ 
пожертвованій на возобновленіе сгорѣвшей обители Си- 
мопо-Петрской и привезъ съ собою- хранимую въ ихъ обители 

святыню а именно: св. крестъ съ частицею Честнаго и Живо
творящаго креста Господня, лѣвую руку св. равноапостольной 
Маріи Магдалины, частицы мощей св. праведной Анны и св. 
великомученика и цѣлителя Пантелеймона. Святыня сія, по указу 
Моск. Духовной Консисторіи, въ продолженіи 2-хъ мѣсяцевъ съ 
18 марта, по резолюціи и благословенію Высокопреосвященнѣй
шаго митр. Леонтія, бывъ поставлена въ соборномъ храмѣ Хр. 
Спасителя до среды страстной недѣли, имѣетъ пребывать въ 
Моск. епар. для поклоненія и молебныхъ службъ въ св. хра
махъ и желающими можетъ быть приглашаема на дома.

О. архимандритъ, маститый старецъ, сердечно расположенный 
къ русскимъ, на дѣлѣ доказалъ прочность своихъ симпатій вч. 
годину страшныхъ волненій, бывшихъ на св. горѣ по поводу про
цесса русскихъ съ греками изъ за обладанія Пантелеймоновымъ 
монастыремъ, когда о. Неофитъ почти одинъ и открыто защищалъ 
въ мѣстномъ Карейскомъ кипотѣ правое русское дѣло. Иноки ( гой 
обители также, по словамъ паломниковъ, оказываютъ своимъ рѣд
кимъ, по неприступности Симоно-Петрскаго монастыря, посѣтите- 
лямьсамоерадушное,патріархальное, искренное безъ всякой пред
намѣренности, посреди самой незатѣйливой и даже до убожества 
скудной обстановки, гостепріимство, въ мѣстности, обитаемой 
по преимуществу той національностію, которая питаетъ по от
ношенію къ намъ русскимъ далеко не братскія чувства и госте
пріимствомъ которой мы не избалованы. Во время бывшаго 
здѣсь пожара, братія обители обрекши себя на добровольное 
самосожженіе и вѣрную смерть, заботилась о томъ, чтобы ока
зать помощь нашимъ русскимъ поклонниками, въ числѣ 20 челов., 
ночевавшимъ въ ночь пожара въ обители, которыхъ они спу
стили на веревкахъ по стѣнамъ обители и по утесу скалы.

По прибытіи святыни предложилъ о. архимандриту помѣстить 
святыню въ церкви Воскресенія Хр. настоятель опой о. С. По
слѣдовъ. О. арх. Неофитъ далъ свое согласіе и на другой день 
около 4-хъ час. изъ церкви Воскресенія Христова вышелъ на
встрѣчу святынѣ крестный ходъ. О. архим. Неофитъ встрѣтилъ 
ходъ въ облаченіи, съ ковчегомъ св. мощей на рукахъ, въ 
предшествіи о. іеродіакона Іоанникія съ горящимъ свѣтильни- 
никомъ. Священникъ о. Послѣдовъ окадилъ святыню, привѣтствуя 
словами «Христосъ Воскресе»: о. архим. отвѣствовалъ «Воистину 
Воскресе», возложилъ ковчегъ на руки о. Поспѣловъ, взявъ самч. 
св. крестъ съ трехсвѣчникомь и кадиломъ, и крестный ходъ 
возвратился обратно въ томъ же порядкѣ во главѣ уже съ о. 
архим. По окончаніи пасхальной вечерни былъ отслуженъ моле
бенъ—соборне съ водоосвященіемъ. Въ 6 час. вечера была со
вершена торжественно соборне — пасхальная всенощная, пѣлъ 
полный хоръ пѣвчихъ; по окончаніи оной молебенъ передъ мо
щами съ акаѳистомъ св. Гробу Господню и Воскресенію. На 
другой день 10-го, въ пятницу были ранняя и поздняя литур
гія, по окончаніи ихъ молебенъ въ храмѣ и св. мощи были 
приняты въ домахъ священника, старосты, прихожанъ и др. 
горожанъ; и такъ каждый день; почуютъ св. мощи въ храмѣ 
Воскресенія Хр. на св. престолѣ, а днемъ возятъ ихъ по домамъ 
горожанъ. Въ субботу, и все это время, особенно въ воскре
сенье Ѳомино и даже теперь въ будни народу бываетъ очень 
много. Въ воскресенье за поздней литургіей, которую совершалъ 
о. архим. Неофитъ и мѣстный священникъ о. Сѵмеонъ Поспѣ
ловъ, послѣдній сказалъ слово, въ которомъ познакомилъ слу
шателей какъ съ основателемъ (пр. Симономъ) и съ исторіей 
основанія Симоно-Петрской обители, съ ея мѣстоположеніемъ 
па св. горѣ Аѳонской, такъ и съ ея святыней, жизнію иноковъ 
въ нѣкоторыхъ подробностяхъ, описалъ печальное событіе 28
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мая—пожаръ монастыря и несчастное положеніе иноковъ послѣ 
пожара, причемъ не безъ отрады отмѣтилъ то братское хри
стіанское сочувствіе къ небывалымъ гостямъ и усердіе, съ ко 
торымъ отнеслись прихожане Воскресенской церкви ко святынѣ, 
и призывалъ всѣхъ благотворителей къ посильной помощи для 
возстановленія древней (600 лѣт.) обители св. горы Аѳонской 
съ настоятелемъ и иноками которой привелъ Господь едиными 
усты и единымъ сердцемъ славити и воспѣватн Пречест- 
пое и великолѣпое имя Отца и Сына и Св. Духа.

Отбытіе святыни въ другіе города Моск. епархіи предпола
гается въ воскресеніе., или въ понедѣльникъ на Мироносицкой 
недѣлѣ.

С. 11.

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ

„ВЕЛИКІЙ ПРОСВѢТИТЕЛЬ И ЧЕЛОВѢКОЛЮБЕЦЪ14.

(По поводу книжки В ит е в ска т о: Н. И. Илъмннскій, ди
ректоръ Казанской Учительской Семинаріи. Казанъ. 1892 г.).

Имя Н. И. Ильмішскаіо — родное и зпа 
коыое повсюду въ восточной половинѣ Рос
сіи и въ далекой Сибири — тамъ тысячи 
простыхъ русскихъ людей и инородцевъ 
оплакиваютъ его кончину, тысячи богобояз
ненныхъ сердецъ умиленно поминаютъ его 
въ молитвахъ, какъ великаго просвѣтителя 
в человѣколюбца.

Г . К. 11. Побѣдоносцевъ.

Въ Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостяхъ были уже со
общены нѣкоторыя свѣдѣнія о скончавшемся 27 декабря ми
нувшаго года Николаѣ Ивановичѣ Ильминскомь. Выдержки, 
сдѣланныя изъ высшей степени теплыхъ воспоминаній объ 
Ильминскомъ К. 11. Побѣдоносцева и 11. Д. Шестакова весьма 
ярко характеризуютъ покойнаго. Эго былъ по истинѣ «чело
вѣкъ Божій», «великій просвѣтитель и ч-.ловѣколюбецъ». Па 
дняхъ въ Казани вышла еще книжка, посвященная памяти Н. 
И. Пльминскаго. Авторъ этой книжки В. Н. Витевскій былъ 
знакомь съ Ильминскимъ, какъ говорится въ предисловіи къ 
книжкѣ, въ теченіи 27 лѣтъ, изъ коихъ послѣдніе 18 лѣтъ 
былъ его сослуживцемъ по Казанской учительской семинаріи. 
11 вотъ, между прочимъ, какими теплыми словами заканчиваетъ 
онъ біографическій очеркъ своего бывшаго начальника. Нере 
давъ «наиболѣе характерные случая и факты изъ жизни по
койнаго и сдѣлавъ нѣсколько выписокъ изъ воспоминаній объ 
Ильминскомь К. П. Побѣдоносцева, г. Витевскій замѣчаетъ: 
«Итакъ, вотъ какой усердно и глубоковѣрующій христіанинъ, 
безкорыстный труженикъ, научно-образованный, опытный, энер
гичный и симпатичнѣйшій человѣкъ стоялъ во главѣ Казанской 
учительской русско-инородческой семинаріи, занимая болѣе 19 
лѣтъ скромный постъ ея директора!» Отсылая читателей для 
болѣе полнаго ознакомленія съ жизнью Н. 11. Пльминскаго къ 
книжкѣ Витевскаго, я съ своей стороны сдѣлаю нѣкоторыя 
пополненія къ втой книжкѣ.

К. 11. Побѣдоносцевъ въ своей замѣчательно мѣткой харак
теристикѣ Пльминскаго говоритъ между прочимъ слѣдующее: 
«Несравненная простота души давала Пльминскому способность 
сближаться одинаково съ людьми всякаго общественнаго поло
женія, и самымъ простымъ бѣднымъ онъ былъ столь же ле
гокъ и пріятенъ, какъ начальственнымъ и знатнымъ. При 

томъ никогда и ни въ чемъ не слышалось въ немъ ничего 
похожаго на какую-либо претензію: все достоинство простоты 
соединялось въ немъ со всею ея скромностью». Зга отличи
тельная черта души Николая Ивановича дала возможность сой
тись съ «человѣкомъ Божіимъ» и мнѣ, человѣку сравнительно 
съ нимъ очень молодому, незначительному и неопытному.

Въ 1889 году я поступилъ въ Казанскую учительскую се. 
минарію въ качествѣ преподавателя словености и славянскаго 
языка. При первомъ же представленіи моемъ Николаю Ивано
вичу, как'і. своему начальнику, онь поразилъ меня своей не
обыкновенной простотой и сердечностью. Сказавъ предвари
тельно, что онъ «не имѣетъ обыкновенія стѣснять наставни
ковъ въ ихъ преподаваніи», онь повелъ весьма длинную рѣчь 
о преподаваніи славянскаго языка. Едва ли нужно говорить о 
томъ, сколько въ этой рѣчи было глубокомыслія, тонкости и 
живости. На мепя эта рѣчь произвела сильное впечатлѣніе. 
Признаюсь, я даже чувствовалъ себя крайне неловко: мнѣ было 
совѣстно съ своимъ скуднымъ знаніемъ преподавать славянскій 
языкъ въ заведеніи Пльминскаго. Впослѣдствіи часіыя бесѣды 
съ своимъ директоромъ, а также его сочиненія дали мнѣ воз
можность въ своемъ преподаванія слав. языка приблизиться 
нѣсколько къ тѣмъ требованіямъ, которыя предъявлялъ Нико
лай Ивановичъ. Въ 1890 году я, по желанію Николая Ивано
вича, изложилъ письменно тотъ методъ, которому слѣдовалъ 
въ преподаваніи славянскаго языка. Этимъ методомъ И. В. 
остался доволенъ, и я сталъ чувствовать себя спокойнѣе.

Въ знаніи исторіи русской словесности я былъ бол ѣе силенъ, 
чѣмъ въ знаніи славянскаго языка. Но здѣсь мнѣ не сразу 
пришлось войти въ соглашеніе съ свопмь директоромъ. При 
первомъ же представленіи моемъ ему 11. И. выразилъ желаніе, 
чтобы я знакомилъ учениковъ исключительно только сь древ
ней русской словесностью. Новѣйшая словесность (начиная съ 
Ломоносова), но мнѣнію Николая Ивановича, ненонатна учени
камъ, да и безполезна для нихъ. Не зная еще учениковъ и 
ихъ степени умственнаго развитіи, я не могъ входить въ пре
пирательство съ директоромъ, Хотя въ душѣ не соглашался съ 
нимъ. Вь первый годъ івоей службы я задался цѣлію въ точ
ности выполнить желаніе Николая Ивановича; ио здѣсь я пу
темъ опыта убѣдился вь ошибочпости и односторонности 
взгляда своего директора иа преподаваніе словесности. Ученики 
постоянно обращались ко мнѣ съ просьбами порекомендовать 
что нибудь для чтенія изъ новѣйшихъ писателей. Волей нево
лей я долженъ быль уважать ихъ просьбы: желаше ихъ мнѣ 
представлялось вполнѣ естественнымъ и законнымъ. Готовясь 
быіь учителями народныхъ школь, опп естественно должны 
были познакомиться, какъ дѣйствительно и было при моемъ 
предшественникѣ, хотя бы только съ самыми крупными рус
скими писателями. Однажды я порекомендовалъ старшему 
классу прочитать изъ сочиненій Островскаго «Бѣдность не по
рокъ». Ученики взяли изъ библіотеки тотъ томъ, въ которомъ 
напечатана эта комедія. Па слѣдующій день, когда я пришелъ 
въ семинарію, является въ учительскую комнату Николай Ива
новичъ и съ раздраженіемъ говоритъ; «Наши ученики-то! взду
мали читать Островскаго. Чему они у него научатся? Вѣдь, 
кажется, но поводу этого писателя Добролюбовъ писалъ свою 
статью «Темное цчретво». По моему, этого не надо допускать. 
Эго чтеніе можетъ принести ученикамъ только вредъ». Я за
мѣтилъ Николаю Ивановичу: «Эго я порекомендовалъ учени
камъ Островскаго; я велѣлъ имъ прочитать комедію «Бѣдность 
не норокъ». При этомъ я высказалъ свое мнѣніе о нѣкото-
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рыкъ сочиненіяхъ Островскаго, какъ не только не вредныхъ 
въ воспитательномъ отношеніи, а напротивъ въ высшей сте
пени полезныхъ. На мои слова Н. И. отвѣтилъ: «А я думалъ, 
ЧТо ученики самовольпо взяли сочиненія Островскаго. При
знаться, я мало знакомъ съ новѣйшими писателяли; мнѣ не 
хочется, чтобы опи читали безъ указаній наставника; мало ли 
что опи могутъ прочитать». Убѣдившись па основаніи этихъ 
мовъ, что Николай Ивановичъ не принадлежитъ къ числу фа
натичныхъ и упорныхъ враговъ новѣйшей русской словесности, 
я въ этотъ же день высказалъ ему свой взглядъ на задачу и 
цѣль изученія исторіи русской словесности и выразилъ жела
ніе знакомить учениковъ старшаго класса съ образцами не 
одной только древней словесности, но и повой.—Если вы па
шите это полезнымъ, отвѣтилъ Н. И., то извольте». Чрезъ 
нѣсколько времени онъ обратился ко мнѣ съ слѣдующимъ во
просомъ: «Ну, какъ идетъ у васъ преподаваніе новой словес
ности? Понимаютъ ли ее на'ши ученики?» Я отвѣтилъ ему 
утвердительно, сдѣлавши только оговорку, что для нѣкоторыхъ 
изъ инородцевъ изученіе русской словесности является довольно 
труднымъ, —«Да ипородцамъ-то, замѣтилъ И. И., не такъ 
нужна русская словесность, какъ русскимъ. Вы будьте къ нимъ 
поснисходительпѣ''» Затѣмъ И. И. попросилъ меня изложить 
письменно мой взглядъ па преподаваніе словесности. Я при
нялъ это предложеніе охотно и недѣли черезъ три принесъ 
ему цѣлую статью. II. И. пожелалъ, чтобы я самъ прочиталъ 
ему свою рукопись. По окончаніи чтенія онъ замѣтилъ съ сво
имъ обычнымъ добродушнымъ смѣхомъ: «А вѣдь это интересно, 
право интересно. Только вы ужъ очень много написали; вы 
изложите покороче и принесите мнѣ; это мнѣ пригодится» ’). 
На слѣдующій депь я принесъ ему новую рукопись. От. вы
сказалъ свое одобреніе и уже больше никогда не поднималъ 
вопроса о преподаваніи словесности.

Отношеніе Николая Ивановича къ своимъ сослуживцамъ было 
чисто отеческое... Простота, сердечность, снисходительность — 
вотъ отличительныя черты этого отношенія. Слово начальникъ 
въ пему право какъ-то не подходило. Это былъ просто чело
вѣкъ, и человѣкъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Безъ вся 
каго стѣсненія, бывало, идешь къ нему за совѣтомъ въ томъ 
пли другомъ дѣдѣ. И нужно было видѣть его ласковое, при
вѣтливое лицо, чтобы судить, какою искренностью и нѣжностью 
была проникнута его душа.

Не менѣе поразительно въ Николаѣ Ивановичѣ была скром
ность. Онъ пе только никогда не распространялся о своихъ 
заслугахъ, а всегда какъ будто намѣренно умалялъ ихъ. Нужно 
замѣтить, что покойный очень любилъ дѣлиться своими чув
ствами и мыслями о наиболѣе симпатичныхъ ему лицахъ. При
дешь, бывало, вечеромъ на дежурство. Смотришь, чрезъ нѣко
торое время идетъ въ учительскую комнату (она же канцелярія) 
Николай Ивановичъ. Разговоръ начинался обыкновенно съ са
нахъ обычныхъ предметовъ. Затѣмъ, совершенно незамѣтно, 
Н. И. переходилъ къ излюбленной темѣ и безъ перерыва го
ворилъ по нѣскольку часовъ. Не знаю, о чемъ бесѣдовалъ онъ 
съ другими наставниками. Со мной онъ болѣе всего любилъ 
говорить объ умершемъ въ 1889 году бывшемъ попечителѣ 
Казанскаго учебнаго округа II. Д. Шестаковѣ, который, какъ 
совершенно справедливо замѣчаетъ въ своей книжкѣ и г. Віг 
тевскій «главнымъ образомъ содѣйствовалъ упроченію системы 
инородческаго просвѣщенія, придуманной Николаемъ Иванови

*) Что имѣлъ въ вп;іу И. И., говоря послѣднія слова, я пе могъ 
повить. Дальнѣйшая судьба моей рукописи мнѣ неизвѣстна. 

чемъ». Никогда я пе забуду лица Николая Ивановича, съ ко
торымъ онъ стоялъ у гроба Петра Дмитріевича. Что выражало 
это лицо, трудно даже опредѣлить: до такой степени чувства, 
волновавшія Николая Ивановича, были разнообразны. Несо
мнѣнно только одно, что надъ всѣми этими чувствами пре
обладало чувство любви и дружбы. Испытывать эти чувства 
въ такой сильной степени могла только такая чистая и горя
чая душа, какъ душа Николая Ивановича. Одпажпы чрезъ нѣ
сколько дней послѣ кончины Петра Дмитріевича (ф 24 ноября 
1889 г.) прихожу я къ Николаю Ивановичу. Онъ сидѣлъ за 
письменнымъ столомъ, и былъ, видимо, чѣмъ то взволнованъ. 
Увидя меня, онъ сказалъ: «А я вотъ сейчасъ разбиралъ въ 
своемъ столѣ бумаги и наткнулся ва письмо Петра Дмитріевича. 
Прочиталъ его, и въ моей головѣ поднялся цѣлый рядъ вос
поминаній». Сказавши это. Н. И. остановился. На глазахъ его 
показались слезы. Видя, что онъ разстроенъ, я хотѣлъ было 
удалиться; но онъ остановилъ меня. — Вы вѣроятно не зпаете 
хорошо, сказалъ онъ, какую услугу инородческому дѣлу ока
залъ Петръ Дмитріевичъ. И онъ съ мельчайшими подробностями 
началъ говорить о дѣятельности Петра Дмитріевича. Послѣд
ними словами Николая Ивановича вт> этой бесѣдѣ были слѣ
дующія: «Если бы не Петръ Дмитріевичъ, то нашъ инородче
скій вопросъ можетъ быть, и теперь служилъ бы предметомъ 
безплодныхъ споровъ». Изъ послѣдующихъ разговоровъ Нико
лая Ивановича со мною я болѣе и болѣе убѣждался, какъ 
сильно лкбилъ и уважалъ онъ своего бывшаго попечителя. 
Разъ я сказалъ ему: «Вы бы, Н. И., написали воспоминанія 
о П. Д. Шестаковѣ. Это было бы очень интересно». На эти 
слова II. И. отвѣтилъ мнѣ слѣдующей притчей: Къ одному 
дьякону пришла деревенская баба и просила его написать письмо 
ея сыну. Дьяконъ написалъ и сталъ читать. По баба осталась 
недовольна. Она просила дьякона написать пе просто «милый 
мой сынокъ», а ми-и-и-лый мой сышкъ». Дьяконъ старался 
увѣрить бабу, что онъ такъ и написалъ; но она продолжала 
твердить одно: напиши—м-и и-и-лый. «Какъ, сдѣлалъ выводъ 
II. И., дьяконъ не могъ выразить на бумагѣ любви бабы къ 
сыну, такъ не могу выразить своего чувства къ Петру Дми
тріевичу и я». Затѣмъ, указавъ па свое сердце, II. II. приба
вилъ: «Вотъ гдѣ у меня Петръ Дмитріевичъ».

По свойственной старикамъ забывчивости Николай Ивановичъ 
Ильминскій часто повторялся въ своихъ разсказахъ. О нѣкото
рыхъ фактахъ и событіяхъ изъ своей жизни или жизни ка
кого — и другого лица онъ разсказывалъ мнѣ по нѣскольку 
разъ. Но ни о чемъ онъ такъ не повторялъ своихъ воспоми
наній какъ о своемъ назначеніи въ директоры семинаріи. Я 
слышалъ отъ него этотъ разсказъ по крайней мѣрѣ разъ де
сять. II нужно сознаться, подробности этого назначенія очень 
хорошо характеризуютъ Николая Ивановича. Вотъ эти подроб
ности въ почти буквальной передачѣ ихъ іамимъ Николаемъ 
Ивановичемъ: «Когда поднялся вопросъ объ устройствѣ въ Ка
зани учительской русско инородческой семинаріи, Петръ Дми
тріевичъ Шестаковъ пригласилъ меня однажды, говорилъ II. II., 
для совѣщанія по этому вопросу. Только что мы начали съ нимъ 
бесѣдовать, къ нему кто-то пришелъ по очень важному дѣлу 
Видя, что онъ сталъ торопиться, я сказалъ ему: «мы въ дру
гой разъ лучше поговоримъ, а теперь вамч> некогда». Петръ 
Дмитріевичъ согласился. Когда я собирался уходить онъ оста
новилъ меня и сказалъ: «я вотъ набросалъ здѣсь кое-какія 
мысли; возьмите и дома прочитайте». Я взялъ листъ, на ок- 
торомъ были изложены соображенія Петра Дмитріевича о си-
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стемѣ образованія инородцевъ, обитающихъ въ губерніяхъ Ка
занскаго учебнаго округа. Прочитывая дома эти соображенія, я 
наткнулся въ нихъ на слѣдующія строки: *) «Я находилъ бы 
возможнымъ устроить въ Казани учительскую школу для хри- 
стіанъ-инородцевъ нѣсколькихъ племенъ и при этой школѣ 
учредить отдѣльныя начальныя школки для дѣтей каждаго пле
мени (отъ 10 до 15 человѣкъ въ каждой) для: крещеныхъ та
таръ, мордвы, чувашъ, черемисъ и вотяковъ. Въ этихъ шко
лахъ воспитанники учительской школы могутъ практиковать въ 
преподаваніи. Одна учительская школа и обойдется гораздо де
шевле, чѣмъ отдѣльныя учительскія школы для каждаго изъ 
этихъ племенъ, и ведена можетъ быть вполнѣ хорошо подъ 
руководствомъ такого лица, которое было бы опытнымъ педа
гогомъ и миссіонеромъ. Такое лицо есть въ Казани и его-то 
я полагалъ бы назначить начальникомъ этой учительской школы. 
Со школой этого лица я и думаю соединить центральную ино
родческую школу». Прочиталъ я эти строки говорилъ Н. И., 
и смутился. Вѣдь это, думаю, онъ па меня намекаетъ. Какъ же 
быть? Слово 'начальникъ меня просто страшило. Я чувствовалъ, 
что я не могу быть имъ. Чрезъ нѣсколько дней въ Казань 
пріѣхалъ извѣстный миссіонеръ архимандритъ Макарій Когда 
онъ пришелъ ко мнѣ, я посовѣтовалъ ему сходить къ Петру 
Дмитріевичу Шестакову. Онъ согласился, и мы отправились 
вмѣстѣ вечеромъ, помнится, наканунѣ какого-то праздника. 
Дорогой я и говорю арх. Макарію: вотъ въ чемъ дѣло-то, 
Петръ Дм. хочетъ сдѣлать меня начальникомъ предполагаемой 
учительской школы. Посовѣтуйте — что мнѣ дѣлать. Мнѣ это 
начальство -- ножъ въ горло. Я совсѣмъ не способенъ быть 
начальникомъ. Онъ замѣтилъ мнѣ: если такъ, то откажитесь, 
и только.—Да легко сказать откажитесь; попробуйте погово
рить съ нашимъ попечителемъ.—Когда мы пришли къ Петру 
Дмитріевичу, первыми его словами были: Ну, что прочитали 
мои соображенія? Какч> находите? — Да все это, говорю, пре. 
красно; только вотъ вы хотите сдѣлать меня начальникомъ; я 
къ этому неспособенъ; я не могу. — Гдѣ вы это прочитали?— 
Да вотъ гдѣ вы говорите объ опытномъ педагогѣ и миссіо
нерѣ. — Это не про васъ писано. Я, говорилъ Н. И. не на
шелся, что отвѣтить на эти слова. По возвращеніи домой я 
говорю архим. Макарію: Ну, что бы вы сказали на это? — Да 
трудно, сказалъ онъ, что-нибудь отвѣтить. Вотъ такъ-то меня 
и посадили въ директоры, заключалъ обыкновенно свой раз 
сказъ Николай Ивановича».

Принимая во вниманіе то веселое настроеніе, съ которымъ 
II. 0. передавалъ подробности своего назначенія на должность 
директора учительской семинаріи, я думаю, что онъ впослѣд
ствіи не только примирился съ своимъ начальническимъ поло 
женіемъ, но даже хранилъ въ своемъ сердцѣ глубокую благо
дарность къ Петру Дмитріевичу Шестакову за это назначеніе: 
онъ созналъ вѣроятно, что должность директора русско-ино
родческой семинаріи болѣе всего подходила именно къ нему, 
потому что только онъ самоотверженный и безкорыстный труже
никъ могъ организовать и устроить только-что открытое учеб 
ное заведеніе, въ задачу котораго входило христіанское про
свѣщеніе не русскаго только, но и инородческаго населенія

А. Рождествинъ. 
1892 г. 19 марта.

і) Эти строки, какъ передалъ мнѣ Н. И. Ильмицекій, почта бук
вально были напечатаны въ Представленіи попечителя Кал уч. окр. 
г. министру вар. нросв. отъ 3 дек. 1869 г., подъ заглавіемъ „Сообра
женія о системѣ образованія инородцевъ".

О КУРЕШИ ТАБАКУ ВЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ.

Примѣрь — одинъ изъ самыхъ краснорѣ
чивыхъ нашихъ наставниковъ, хотя и по
учаетъ пасъ безъ словъ.

С. Смайльсъ.
Пе отцы ли виноваты въ томъ, что страсть 

къ куренію охватила даже отроковъ, пере
селилась, къ сожалѣнію, и въ женщинъ.

И. Д. Шестаковъ.
Гибельны будутъ плоды воспитанія, когда 

дѣтямъ приходится сказать: дѣлайте то, что 
говорятъ ваши воспитатели, по не дѣлайте 
того, что они дѣлаютъ.

II. Д. Шестаковъ

Вопросъ о болѣзненности современной учащейся молодежи не, 
перестаетъ волновать наше общество. Много было паписапо по 
этому вопросу статей, но пи въ одной статьѣ, насколько намъ 
извѣстно, не выяснены всѣ тѣ условія, которыя способствуютъ 
развитію психо физическихъ болѣзней въ молодомъ поколѣніи. 
Обыкновенно всю вину сваливаютъ на школу Болѣзни учени
ковъ являются де результатомъ переутомленія, такъ какъ ны
нѣшняя средняя школа взваливаетъ на учениковъ такъ много 
работы, что совершенно лишаетъ ихъ отдыха. Это, сдѣлав
шееся моднымъ, воззрѣніе намъ кажется крайне одностороп 
нимъ. Не изъ одного источника проистекаютъ разнаго рода 
болѣзни учащихся. Такихъ источниковъ много. Однимъ изъ нихъ 
служитъ, между прочимъ, куреніе табаку, который, по выра
женію одного доктора медицины «принадлежитъ къ числу такихъ 
золъ, которыя въ каждомъ единичномъ случаѣ каж,тся обыкно
венно пустяками, болѣе или менѣе невинной шалостью и разв
леченіемъ, но которая, если взять всю сумму ихъ вреда, явля
ются уже зломъ весьма значительнымъ и не личнымъ только, 
но и общественнымъ».

Въ со временной медицинской наукѣ вредъ куренія табаку 
выясненъ довольно обстоятельно Изданныя за границей и въ 
Россіи сочиненія о табакѣ ясно показываютъ, что многія бо
лѣзни въ <нашъ нервный вѣкъ» проистекаютъ отъ куренія 
табаку. Знаменитый нашъ докторъ Боткинъ прямо напримѣръ 
заявлялъ, что «вырви онъ у многихъ своихъ паціентовъ папи
роску, они были бы живы» *). Тридцатилѣтняя практика, по 
словамъ д-ра Португалова, показала ему, что очень многіе его 
паціенты избавлялись отъ тяжкихъ недуговъ путемъ одного 
воздержанія отъ куренія табаку **). А какъ разнообразны бо
лѣзни, проистекающія отъ куренія, показываютъ многочислен
ныя наблюденія врачей. Изъ этихъ наблюденій видно, что ку
реніе табаку пагубно вліяетъ не только па различные органы 
человѣческаго тѣла, какъ напр. на спинной мозгъ, гортань, 
пищеварительныя и дыхательные органы, сердце, кровь, языкъ, 
зубы, губы и глаза, по и на нервную и мозговую дѣятельность. 
Извѣстный западный ученый Мантегацца вслѣдъ за докторомъ 
Воппііп’омъ рѣшительно утверждаетъ, что увеличенію въ наше 
время числа душевнобольныхъ весьма много способствуетъ рас
пространенное всюду куреніе табаку "’). По словамъ д-ра Порту
галова, статистика въ отдѣленіяхъ для душевно - больныхъ 
показываетъ, что наибольшая цифра заболѣваній падаетъ _на 
курильщиковъ; извѣстны случаи паралича только подъ вліяніемъ 
куренія. Но этого мало. Куреніе притупляетъ даже правствен-

*> Суворинъ. Воспоминанія о С. П. Боткинѣ. Нов. Время 1889 г.
•*) Портуіаловъ. Табавъ—гибель молодежи. Вѣстн. Воспит. 1890 г.
***) ЛГантеіацца. Нервный вѣкъ. Перев. съ иѵальяч. Лейненбергъ.
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1цОе чувство, помрачая или иногда даже убивая голосъ совѣсти. 
Мутенъ наблюденія надъ собою, а также надъ другими людьми 
■графъ Левъ Толстой убѣдился, что потребность въ табакѣ у 
■деньщиковъ проявляется особенно сильно тогда, когда ихъ 
■доѣсть бываетъ не спокойна.
I Особенно вредно куреніе для дѣтей *). Я наблюдалъ, гово- 
Ірп Д-Ръ Декенъ, 38 дѣтей, возрастомъ отъ 9 до 15 лѣтъ 
Ідеввшихъ табакъ въ болѣе или менѣе значительномъ количе- 
■ гтвѣ. Я замѣтилъ у 27 явныя дѣйствія вреднаго вліянія табака; 
І'Й представляли различныя разстройства кровообращенія, шумъ, 
Ідновеніе вч> сонныхъ артеріяхъ, трепетаніе сердца, трудность 
11 разстройство пищеваренія, тупость ума и болѣе или менѣе 
Іжывъ кь крѣпкимъ напиткамъ. У 3 больныхъ былъ переме- 
■яющійся пульсъ. У 8 анализъ показалъ болѣе или менѣе зна- 
Іителыюе уменьшеніе кровяныхъ шариковъ. У 12 бывали до- 
Ішыіо частыя кровотеченія изъ носа. У 10 сонъ быль безпо- 
I іойиый; 4 представляли легкія изъязвленія на слизистой оболочкѣ 
■ рта, которыя исчезали тотчасъ, какъ мальчики переставали 
Ііурить на нѣсколько дней. У одного, мнѣ казалось, легочная 
I мотка была послѣдствіемъ глубоко болѣзненнаго измѣненія 
Іірови отъ употребленія табака **). Въ прошломъ году газета 
IВрачъ проводила наблюденія, произведенныя въ теченіе послѣд- 
|»ь 6 лѣтъ надъ учащимися въ одномъ коллежѣ въ Соединен
іяхъ Штатахъ. Оказывается, что курящіе табакъ отстаютъ отъ 
■ курящихъ въ ростѣ, вѣсѣ и окружности груди. Не курящіе 
■ на 20% выше, на 25% тяжелѣе и на 66% имѣютъ большій 
■ вдохъ. Изъ окончившихъ въ этомъ году курсъ не курящіе 
Iми на 24% тяжелѣе и на 37% выше курящихъ. Извѣстный 
I русскій д ръ Булльскій говоритъ, что куреніе табаку поселяетъ 
Ій дѣтяхъ отвращеніе къ ученію, къ занятіямъ, дѣлаетъ ихъ 
Ідѣнивыми и вообще слабыми тѣломъ и духомъ***). Слова д-ра 
I Булльскаго подтверждаются и статистическими данными, изъ 
(вторыхъ видно, что дѣти курящія мало по малу дѣлаются 
I Днивыми, апатичными и малоспособными ***% Такимъ образомъ, 
I замѣчаетъ д-ръ Португаловъ, табакъ можетъ обратить учениковъ 
I іііназій и реальныхъ школъ въ классическихъ идіотовъ, а по 

иеньшей мѣрѣ въ лѣнтяевъ, тяжко—думовъ, которымъ всегда 
| ВДво выучить урокъ, а отъ того между прочимъ они и сидятъ 
! ю два года въ классѣ. Что сказано объ ученикахъ гимназій и 

реальныхъ школъ, то въ одинаковой мѣрѣ приложимо къ уче
бкамъ всѣхъ вообще учебныхъ заведеній. Курящіе ученики, 
пакъ мы наблюдали и сами, въ большинствѣ случаевъ бываютъ 
іазосіюсобны и лѣнивы.

За-границей въ послѣднее время усердно занялись изыска- 
иіемь мѣрь къ отученію дѣтей отъ куренія. Засѣдавшій въ 
1889 году въ Парижѣ международный конгрессъ противъ зло
употребленія табакомъ высказался за изданіе закона, запреща
ющаго куреніе малолѣтнимъ ниже 16 лѣтняго возраста. Въ томъ 
®е году законодатели штата Ііью-Іоркъ предложили изданіе за- 
Е°на, по которому воспрещалось бы куреніе лицамъ моложе 
15 лѣтъ.

Наше русское общество относится къ куренію табаку дѣтьми 
болѣе равнодушно, чѣмъ французское и американское. Вопросъ 
объ отученіи дѣтей о гъ^табакокуренія затрогивался у нас%пока

*) Куреніе табачу женщинами-матерями отзывается очень печальными 
послѣдствіями на дѣтяхъ.

) Другъ Здравія 1869 г. (Перев. изъ (Іаг. ііез НОр. 1868).
”) Другъ Здравія 1840 г.
***) Португаловъ. Табакъ — гибель молодежи. Вѣсти. Воспит 

1890 г.

только въ литературѣ. Въ 1873 г. въ Педагогическомъ Сбор
никѣ была напечатана статья нѣкоего В. С. «О куреніи въ 
закрытыхъ заведеніяхъ». Выразивъ предварительно сожалѣніе 
о томъ, что воспитатели нашего юношества дѣйствуютъ въ 
борьбѣ съ табакокуреніемъ въ учебныхъ заведеніяхъ недоста
точно энергично и настойчиво, г. В. С. замѣчаетъ: «Трудъ, 
предпринятый къ искорененію куренія, долженъ быть единодуш
ный и настойчивый. Въ случаѣ надобности взысканій, можно 
ограничиться по первому и второму разу арестомъ, сбавкою 
балловъ, лишеніемъ погоновъ, лишеніемъ нѣкоторыхъ правъ; 
но по третьему разу мѣры должны быть настолько Серьезными, 
чтобы имѣли большое значеніе между воспитанниками.... Все 
неисправимо порочное должно бытъ удаляемо изъ закрытаго 
заведенія. Мѣра, правда, не исправительная, но неоспоримо 
полезная по отношенію къ вредности и заразительности про
ступка. Одинъ случай исключенія сохранитъ и исправитъ всѣхъ 
остальныхъ, а, главное, покажетъ, какъ важенъ проступокъ».

Въ 1888 году въ нѣкоторыхъ епархіальныхъ органахъ были 
напечатаны «къ свѣдѣнію духовенства» мѣры, принятыя однимъ 
семинарскимъ начальствомъ противъ табакокуренія въ духовныхъ 
семинаріяхъ. Исходя изъ того положенія, что куреніе табаку 
вредно для здоровья, особенно юношескаго, и что оно не мо
жетъ быть терпимо въ той духовной средѣ, къ которой гото
вятся воспитанники семинарій, педагогическое собраніе семина
рій нашло полезнымъ принять слѣдующія мѣры: прежде всего 
отнестись къ епархіальному духовенству съ просьбою принять 
настоятельное участіе къ изгнанію табакокуренія въ семинаріяхъ, 
а для того—не выдавать воспитанникамъ излишнихъ денегъ на 
руки и изгнать куреніе табаку изъ обычазвъ домашней жизии. 
Далѣе, начальствующимъ и учащимъ въ духовныхъ училищахъ 
вмѣнить въ обязанность обратить серьезное вниманіе на 
табакокуреніе и принимать строгія мѣры къ изгнанію онаго 
изъ среды учениковъ на всегда, предлагая родителями, при пріемѣ 
учениковъ въ училища, чтобы первые не позволяли дѣтямъ ку
рить дома. Такія же строгія мѣры обязаны принимать на
чальствующіе и учащіе и въ семинаріяхъ, для чего необходимо 
экстренное напоминаніе ученикамъ о вредѣ табакокуренія, на
значеніе двухдневнаго срока для оставленія этой привычки, 
примѣненіе къ упорнымъ самыхъ строгихъ мгьръ взысканія, съ 
исключеніемъ ихъ даже изъ семинаріи, и наконецъ при пріемѣ 
учениковъ въ семинарію обязывать ихъ подпискою некуреніи 
табаку».

По нашему убѣжденію, мѣры, предлагаемыя членами между
народнаго парижскаго конгресса и законодателями штата Нью- 
Іорка не будутъ и не могутъ имѣть никакихъ положительныхъ 
результатовъ. Исторія показываетъ, что всѣ указы, издаваемые 
въ старину правительствами противъ табакокуренія, не приво
дили ни къ чему. Вь Англіи король Іаковъ I объявилъ въ 
1604 г., что употребленіе табака, какъ вреднаго растенія, 
слѣдуетъ оставить; а въ 1619 году онъ издалъ противъ ку
рильщиковъ сочиненіе подъ заглавіемъ «Мізосарпоз». Папа Ур
банъ VIII въ 1624 г. издалъ буллу, запрещающую нюхать та
бакъ. Въ Россіи, при Іоаннѣ Грозномъ, строго наказывали 
нюхающихъ и курящихъ табакъ. При первыхъ царяхъ изъ дома 
Романовыхъ было приказано въ грамотахъ городскимъ воево 
дамъ «смотрѣть настрого, чтобы посадскіе люди въ зернь и 
карты не играли и поганаго табачнаго зелья не жевали, въ 
ноздри не пихали и не курили». Царь Алексѣй Михайловичъ, 
вскорѣ послѣ присоединенія Малороссіи, тоже издалъ указъ, 
которымч. запрещалось ввозить табакъ и вино изъ Малороссіи
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въ Московскіе предѣлы. Въ уложеніи этого царя мы читаемъ: 
<3а табачную находку бить кнутомъ на козлѣ. Которые будутъ 
пойманы дважды, и тѣхч> людей пытать и не единова и бити 
кнутомъ на козлѣ; а за многіе приводы у такихъ людей пороти 
ноздри и носы рѣзати, а послѣ пытокъ и наказанія ссылати 
въ дальніе города». Особенно жестоко табакъ преслѣдовался въ 
Турціи, при султанѣ Мурадѣ IV и его преемникѣ Ибрагимѣ. 
Курителю просверливали въ носу отверстіе, вставляли въ него 
чубукъ и въ такомъ видѣ возили верхомъ на ослѣ въ назида 
ніе публикѣ. Впослѣдствіи, когда эта мѣра оказалась пе дѣй
ствительной, ослушникамъ стали рубить головы, четвертовать 
и даже сажать на колъ. Не смотря на всѣ эти строгія запре
щенія и наказанія, куреніе табаку не только никогда не пре
кращалось, а напротивъ принимало еще болѣе широкіе размѣры. 
И въ Турціи, гдѣ курителей преслѣдовали особенно жестоко, 
табакокуреніе распространено въ несравненно большей степени, 
чѣмъ въ какомъ бы то ни было государствѣ.

Еще менѣе цѣлесообразны мѣры, рекомендуемыя нѣкоторыми 
изъ нашихъ педагоговъ. Какъ бы начальники учебныхъ заве
деній ни изощряли свой умъ въ придумываніи «строгихъ и 
настойчивыхъ взысканій», имъ никогда не удастся такимъ пу
темъ искоренить табакокуреніе изъ учебныхъ заведеній. Чрез
мѣрная строгость поведетъ только къ тому, что разовьетъ въ 
ученикахъ способность обманывать или, какъ говорятъ школь
ники «проводить» воспитателей. Въ духовномъ училищѣ, въ 
которомъ обучались, мы, ни одинъ порокъ такъ строго не пре
слѣдовался, какъ куреніе табаку. За учениками слѣдили не 
только инспекторъ и надзиратели, но и училищные служителя. 
При всемъ этомъ начальству весьма рѣдко удавалось открыть 
«преступника». А преступниковъ такихъ было, надо замѣтить, 
очень много *). Строгія наказанія, которымъ подвергали про
винившихся, нисколько не вразумляли курильщиковъ. Не было 
ни одного случая, чтобы наказанный воспитанникъ отсталъ отъ 
куренія.

Для того, чтобы борьба съ табакокуреніемъ въ учебныхт за
веденіяхъ не была безплодной, необходимы не простыя запре 
щенія и угрозы, а живой примѣръ самихъ воспитателей. Школь 
ное дѣло, говорить одинъ изъ- почтенныхъ русскихъ педаго
говъ,'"') можетъ принести жизненный плодъ лишь при поддерж
кѣ словомъ и дѣломъ со стороны окружающей среды, и имен
но тѣхъ ея представителей, которые, по своему достатку, 
своему образованію, своему общественному положенію, на виду 
у всѣхъ становятся предметомъ сравнительнаго и безсознатель
наго подражанія. Недостаточно для этого строить школьныя 
помѣщенія, 'снабжать ихъ пособіями, приставлять къ нимъ 
патентованныхъ учителей. Нужно намъ жить тою жизнью ду
ховною и нравственной, которую мы хотимъ вдохнуть въ уче. 
пиковъ вашихъ. Жестоко слово сіе но оно истинно, ибо изъ 
школы наша жизнь еще виднѣе, чѣмъ изъ деревни; ибо жиз 
пенная впечатлѣнія школьнаго возраста имѣютъ вліяніе глубо
кое и могучее; ибо лицемѣріе въ школьномъ дѣлѣ не только 
безплодно, но и преступно; ибо <іа насъ обращены взоры массы 
учениковъ; ибо не одну пашу рѣчь, не одинъ пашъ костюмъ 
перенимаютъ они и стараются подражать всѣмъ оттѣнкамъ на-

*) Наканунѣ и въ самый день отпуска па каникулы ученики курили 
всѣ поголовно. На куреніе въ эти торжественные дни ученика смотрѣли 
обыкновенно, какъ на символъ радости.

•*) С. А. Рачиііскій. Изъ записокъ сельскаго учителя „Рус. Вѣсти.“ 
8 89 годъ.

шего жизненнаго строя—этого плода искомаго ими знанія, это
го итога нашего недоступнаго имъ высокаго образованія... Глаза 
дѣтей зорки. Если въ нашей школьной дѣятельности ыы же
лаемъ изъ царства призраковъ и мнимостей перейти въ область 
дѣйствительности, если мы намѣрены произвести нѣчто болѣе 
цѣнное, чѣмъ матеріалъ для школьной статистики, если въ паи 
есть хоть капля любви и жалости къ тѣмъ дѣтямъ, надъ ко
торыми мы производимъ паши педагогическіе эксперименты,- 
мы обязаны обратить вниманіе на эту сторону школьнаго цѣла. 
Эти строки написаны по адресу сельскихъ учителей; по онѣ 
безъ сомнѣнія должны относиться и ко всѣмъ вообще воспи
тателямъ. Послушайте, напр., что говоритъ другой нашъ оте
чественный педагогъ, теоретически и практически изучавшій сред
нюю школу ві> продолженіе 40 лѣтъ. «Длинныя разсужденія и 
морали,—хотя бы они, скажемъ отъ себя, соединялись съ очень 
чувствительными угрозами и наказанія, —«мало трогаютъ и убѣж 
даютъ учениковъ: ихъ логика простая, умъ прямой, они лю
бятъ дѣло, а не слова. Голосъ дѣлъ вашихъ могущественнѣе 
подѣйствуетъ на нихъ, чѣмъ голосъ вашихъ устъ». (П. Д. Ше 
становъ.

Курить табакъ дѣти научаются обыкновенно отъ своихъ ро
дителей и воспитателей. Поэтому чтобы пресѣчь это зло въ са
момъ корнѣ, нужны не строгости и угрозы курящимъ дѣтямъ, 
а безусловное воздержаніе отъ табакокуренія со стороны стая 
шихъ. Между тѣмъ воспитателямъ этого то и не хочется сдѣ
лать. «Когда мы начинаемъ судить и рядить дурное поведеніе 
дѣтей въ дѣтской или въ учебномъ заведеніи, справедливо за- 
мѣчаетъ одинъ англійскій мыслитель, то у насъ почти всегда 
принимается за правило взваливать всю вину на молодежь и 
отнюдь не обвинять родителей въ ихъ нравственномъ иаправ- 
лені—въ дурномъ воспитаніи ихч> сыновей и дочерей. И замѣ 
чательно, чѣмъ виновнѣе въ томъ или другомъ порокѣ сама 
воспитатели, тѣмъ строже они относятся къ такому же пороку 
своихт> воспитанниковъ. Родители и воспитатели табакуры ни
когда пе сознаются, что дурной примѣръ дѣтямъ подаютъ сама 
они. Ры всегда услышите отъ нихъ длинныя рѣчи, которыма 
они стараются отстоять свою дурную привычку и доказать свою 
невиновность.

Сознавая съ одной стороны важность примѣра со стороны 
воспитателей, и не желая, съ другой стороны, возложить да 
себя подвигъ совершеннаго воздержанія отъ табакокуренія, нѣ
которые педагоги думаютъ помочь бѣдѣ путемъ слѣдующаго ком
промисса «Одной изъ мѣръ, далеко пе маловажныхъ, читаемь 
мы въ упомянутой нами выше статьѣ г. В. С., служитъ самое 
тщательное удаленіе отт> воспитанниковъ въ стѣнахъ заведенія 
самаго примѣра этого обычая въ лицахъ воспитателей. Для ку
ренія можетъ быть общая курительная комната; но входъ вь 
нее воспитанникамъ долженъ быть строго и рѣшительно вос
прещенъ*.

Но эта мѣра, по нашему мнѣнію, столь же не педагогична, 
какъ и мѣры карательныя. Искорепить путемъ ея табакокуре
ніе изъ учебныхт. заведеній невозможно. Учениковъ трудно об 
кануть. «Напрасно предаваться иллюзіи, будто дѣти въ своемъ 
простодушномъ невѣдѣніи многаго не понимаютъ и не замѣча
ютъ. Напротивъ, органы чувствъ ихъ чрезвычайно впечатли
тельны, инстинктъ ихъ чрезвычайно вѣренъ и чутокъ. Они 
вмѣстѣ и наблюдатели и подражатели. Не надѣйтесь укрыть 
отъ ихъ зоркихъ глазъ даже тайпъ вашей жизни. Какъ бы глу
бока ни была ваша предосторожность, они сумѣютъ проникнуть 
вашу тайпу. Напрасны будутъ тогда ваши назидаіельно-вр
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ствепные уроки: па ваши рѣчи они будутъ апеллировать ва
шимъ дѣломъ; и самое малое, но вмѣстѣ самое худшее, если 
шіи. насмѣхаясь надъ вами, станутъ подражать вамъ—это зло 
неисправимое, потому что пороки проникнутъ тогда мозгъ ко
стей ихъ и сдѣлаются нравами всей ихъ жизни. *) Слова эти 
принадлежатъ весьма опытному, а потому и весьма компетент
ному педагогу. Съ ними согласится всякій, кто сколько нибудь 
знакомъ съ правами воспитанниковъ.

Итакъ, напрасны надежды педагоговъ отучить дѣтей отъ та
бакокуренія посредствомъ хитрости. Только путемъ воздержа
нія воспитателей отъ куренія можно искоренить или покрайней 
мѣрѣ сократить табакокуреніе въ учебныхъ заведеніяхъ.

На помощь общественнымъ воспитателямъ должны придти и 
родители. Одна школа не въ состояніи искоренить дурныхъ при
вычекъ учениковъ. Вліяніе школы какъ бы ни было сильно, 
всегда должно будетъ уступить вліянію примѣровъ, подаваемыхъ 
въ семьѣ у домашняго очага, вліянію, играющему несравненно 
болѣе важную роль въ образованіи Х'рактера и въ дѣлѣ нрав
ственнаго развитія нашихъ будущихъ гражданъ, женъ и ма
терей ’*).

Правда, для людей, курящихъ нѣсколько лѣтъ, трудно от
стать отъ этой привычки. Но нужно замѣтить, что самоогра
ниченіе должно составлять одну изъ главнѣйшихъ нравствен
ныхъ обязанностей воспитателей. Воспитатель, пе хотящій ради 
блага воспитанниковъ пожертвовать своей прихотью, не есть 
воспитатель. Оіп> не можетъ сдѣлать изъ своего воспитанника 
человѣка въ полномъ смыслѣ этого слова. Онъ можетъ развить 
въ пемт> умъ, сообщить ему массу свѣдѣній, внушить множе
ство возвышенныхъ идей, но онъ пе научитъ его бороться съ 
дурными влеченіями и привычками.

Впрочемъ, по признанію нѣкоторыхъ лицъ, отстать отъ ку
ренія табаку не представляетъ большой трудности. Мы па себѣ 
испытали, говоритъ П. Д. Шестаковъ что переломить себя и 
перестать курить оченьвозможпо. Нужно только небольшое уси
ліе воли. ***) То же самое мы неоднократно слышали и отъ дру
гихъ лицъ.

Само собой разумѣется, что для того, чтобы возымѣть же
ланіе отстать отъ куренія, нужно, чтобы курящій человѣкъ ясно 
сознавалъ все зло, проистекающее отъ табака. До послѣдняго 
времени вредъ употребленія табака разсматривался исключи
тельно съ медицинской точки зрѣнія. *) Во всѣхъ изданныхъ

*) II. Д. Шестаковъ. Общественное воспитаніе.
**) Смайльсъ С. Самостоятельная дѣятельность.
•”) Масли о воспитаніи въ духѣ православія о народности. Вѣра и 

Разумъ. 1891 г.
') Если пе считалъ нашихъ раскольниковъ и нѣкоторвхъ сектантовъ, 

смотрящихъ на табакъ, какъ на „бѣсовское зелье". Впрочемъ, болѣе раз
витые раскольники пренебрегаютъ табакомъ, исходя изъ другихъ—лесь- 
иа разумныхъ основаній. Интересны слова одного раскольничьяго попа, 
слышанныя II. Д. ІПестаковымъ въ одну изъ его поѣздокъ по Волгѣ въ 
іюнѣ мѣсяцѣ, и приведенныя имъ въ его сочиненіи „Мысли о воспитаніи 
>ъ духѣ православія и народности". На вопросъ курящаго господина: 
«неужели вы, человѣкъ умный и начитанный, тоже считаете табакъ бѣ. 
совикамъ зельемъ и потому не курите?" раскольничій попъ отвѣчалъ: 
«Напрасно вы думаете, что всѣ раскольники не курятъ потому, что по
читаютъ табакъ бѣсовскимъ зеліемъ.’ Такого мнѣнія держатся только ме
нѣе развитые. А остальные не курятъ потому, во-нервыхъ, что не чув
ствуютъ и потребности курить, съ дѣтства привыкнувъ видѣть, что ни 
родители, ни знакомые пе курятъ, потому, во-вторыхъ, что сознаютъ, что 
куреніе—лишь пустая привычка, ведущая къ безцѣльной потерѣ времени 
и къ непроизводительной тратѣ денегъ; въ третьихъ, потому, что счита
ютъ грѣхохъ заражать тлетворнымъ куревомъ тотъ чисгый, прекрасный 
“оздухъ, который данъ памъ Создателемъ".

по вопросу о табакокуреніи книгахъ указываются обыкновен 
но разрушительныя дѣйствія табака на человѣческій организмъ. 
Такого рода научныя изслѣдованія о табакѣ принесли и при
носятъ людямъ большую пользу. Мы лично знаемъ нѣсколько 
человѣкъ, переставшихъ курить послѣ прочтенія случайно по
павшихъ имъ въ руки брошюръ о табакѣ. Поэтому содѣйствіе 
возможно бблынему распространенію въ обществѣ книгъ о вре
дѣ куренія должно быть всячески поощряемо. За-границей давно 
уже начали образовываться различныя общества для противо
дѣйствія распространенія табакокуренія. Во Франціи въ 1877 
году образовалось «Общество противъ злоупотребленія табакомъ» 
(Зосіеіе сопігс ГаЬпз (іи іаЬас), въ которомъ насчитывается те 
перь до полуторы тысячи членовъ. Общество имѣетъ свой жур
налъ, издаваемый ежемѣсячно. Желая поощрить людей науки 
къ изученію вредныхъ свойствъ табака и его вліянія на орга
низмъ человѣка, Общество объявляетъ время отъ времени темы 
для сочиненій (па конкурсъ).

Въ Англіи также существуетъ аптитабачная ассоціація (Еп- 
2ІІ8СІ1 АпіііаЬако Зосіеіу). Члены Общества имѣютъ особый знакъ, 
въ видѣ голубой ''енты. Въ «голубой арміи» насчитывается те
перь до 33 тысячъ человѣкъ.

У насъ вч, Россіи пока пѣтъ еще правильно организованнаго 
общества для борьбы съ табакокуреніемъ. Одно время ходилъ 
слухъ, что въ Петербургѣ образуется общество для противо
дѣйствія распространію табака, но этотъ слухъ, кажется, не 
оправдался дѣйствительностью. Въ настоящее время только от
дѣльныя лица изрѣдка напоминаютъ русскимъ людямъ, чрезъ 
посредство печати, о вредѣ табака. Хотя, какъ мы сказали 
раньше, это напоминаніе не проходитъ совсѣмъ безслѣдно, *) 
однако его далеко не достаточно для совершеннаго искорененія 
табакокуренія. Многія лица пе хотятъ отстать отъ куренія та
баку вовсе не потому, что не знаютъ, что куреніе вредно. Намч, 
припоминается въ этомъ случаѣ слѣдующій не безъинтересный 
фактъ. Въ 1884 году профессоръ Казанскаго университета До
гель читалъ на годичномъ актѣ университета рѣчь о «Табакѣ, 
какъ прихоти и несчастій человѣка.» Когда рѣчь была оконче
на, то стоящій не далеко отъ насъ въ залѣ довольно пожилой 
господинъ, обратившись къ своимъ сосѣдямъ, спросилъ улы
баясь: «Какъ находите?»—Иа меня, отвѣчалъ со смѣхомъ одиіп, 
изъ спрошенныхъ молодой человѣкъ,—такъ подѣйствовали дово
ды профессора, что я, кажется, выкурю за разъ десять папи
росъ. Слова эти были встрѣчены единодушнымъ смѣхомъ. — 
«Такъ пойдемте же, затянемся», сказалъ одинъ. 11 группа со
бесѣдниковъ весело направилась въ корридоръ. Очевидно, по
добныхъ лицъ разрушительныя дѣйствія табака на здоровье мало 
тревожатъ. Куреніе является для нихъ настолько соблазнитель
нымъ, что они ради него сознательно жертвуютъ своимъ здо
ровьемъ.

Въ чемі, же заключается привлекательность куренія? До сихъ 
поръ этотъ вопросъ не поднимался въ литературѣ. Первый 
обратилъ на него вниманіе нашъ отечественный писатель графъ 
Левъ Толстой. Въ своей статьѣ «Для чего люди одурманивают
ся?» онъ старается доказать, что употребленіе людьми «одур
манивающихъ веществъ»,къ которымъ принадлежитъ и табакъ, 
стоитъ въ самой тѣсной связи съ умственнымъ и нравствен
нымъ состояніемъ людей. «Нельзя, пишетъ онъ, не понять 
того, что употребленіе одурманивающихъ веществъ въ боль-

*) Не особенно давно въ газетахъ сообщалось, то въ Петербургѣ нѣ
которыя лица рѣшили отказаться отъ куренія въ пользу голодающихъ.
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шихъ или малыхъ размѣрахъ, періодически или постоянно, въ 
высшемъ или низшемъ кругу вызывается одною и тою же при- ' 
чиною—потребностью заглушенія голоса совѣсти для того, чтобы 
не видать разлада жизни съ требованіями сознанія».

Статья графа Толстого была встрѣчена нашимъ обществомъ 
болѣе чѣм'і. равнодушно. Въ то время какъ другія сочиненія | 
Толстого возбуждаютъ всегда какъ въ обществѣ, такъ и въ 1 
литературѣ множество разговоровъ и споровъ, статья о винѣ 
и табакѣ обратила вниманіе только немногихъ. Соглашаться 
вполнѣ съ мыслями графа Толстого, безъ сомнѣнія, не возмож
но. Многіе начинаютъ курить табакъ не для того, чтобы заглу
шить въ себѣ голосъ совѣсти, а для того, чтобы не отстать і 
отъ моды. Въ одной газетѣ намъ пришлось прочитать въ концѣ 
прошлаго года разсказъ подъ заглавіемъ—«Маленькіе—большіе.» 
Героемъ этого разсказа является гимназистъ третьяго класса 
Коля. «Влюбившись» въ дѣвочку Катю, онъ на одномъ дѣт
скомъ вечерѣ объяснился ей въ любви. Дѣвочка Катя гордо 
отвѣтила на это объясненіе; «Я не привыкла любить малень
кихъ мальчиковъ». Когда Коля сталъ увѣрять ее, что онъ уже 
не маленькій, что онъ даже ложится спать въ 12 часовъ вмѣс
тѣ съ большими, то она, посмотрѣвъ на него пристально, спро
сила: «А вы курите? Всѣ большіе курятъ.» Этотъ вопросъ по
разилъ Колю: онъ не курилъ. Вернувшись съ вечера, домой, 
онъ написалъ въ своемъ дневникѣ слѣдующія строки: «Все кон
чено!.. Она меня не любитъ и не можетъ любить... Я думалъ, 
что не переживу этого извѣстія... Завтра въ гимназіи попро- ■ 
бую курить... Прошлый разъ, когда пробовалъ, меня стошнило. 
Надо же научиться». Авторъ разсказа, по нашему мнѣнію, очень 
удачно подмѣтилъ одну изъ отличительныхъ чертъ нашего вре- 1 
мени. Табакокуреніе, во мнѣніи очень многихъ лицъ, является 
лучшимъ средствомъ заручиться репутаціей «свѣтскаго, умѣю
щаго держать себя въ обществѣ человѣка». Нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ одна столичная учительница, узнавъ, что я не 
курю, совершенно серьезно замѣтила: «Если бы вамъ пришлось 
быть въ хорошемъ обществѣ, васъ просто осмѣяли бы.» То же 
самое я слышалъ и отъ одного столичнаго студента. Но его 
словамъ, онъ началъ курить исключительно только для того, 
чтобы избѣжать насмѣшекъ со стороны барышень.

Какъ бы то ни было, но въ настоящее время куреніе табаку 
такъ сильно распространено во всѣхъ слояхъ общества, что вся- ; 
кій протестъ противъ этой дурной привычки встрѣчается въ | 
большинствѣ случаевъ насмѣшкой. Такой насмѣшкой нѣкоторые 
встрѣтили между прочимъ и статью графа Толстого. «Для чего 
люди одурманиваются?»

Редакторъ Новаго Времени Суворинъ, припоминая въ своихъ 
воспоминаніяхъ о докторѣ Боткинѣ взглядъ этого доктора на 
куреніе табаку, замѣчаетъ между прочимъ: «Какъ хорошо дѣ
лаетъ та молодежь, которая не соблазняется пи примѣромъ стар
шихъ, ни глупымъ молодечествомъ среди товарищей не пробу
етъ этого табачнаго дыма, отъ котораго отстать трудно.» Для 
того чтобы такая благоразумная молодежь увеличивалась въ 
своемъ количествѣ, необходимо, чтобы ея родители и воспита
тели подавали имъ хорошій примѣръ. Между тѣмъ этого то

здоровы тѣломъ и духомъ безъ малѣйшаго самоограниченія съ 
нашей стороны. Мы воображаемъ, что для того, чтобы наши 
дѣти были умны, нравственны и здоровы, достоточно только 
двухъ условій—улучшить гигіеническія условія школы и сокра- I 
тить до тіпішит'а домашнія и классныя занятія. к

А. Рождествинъ.

ПАСѢКА ПРИ ШВЕДСКОЙ МОГИЛѢ БЛИЗЬ ПОЛТАВЫ ».)

Считаемъ долгомъ сообщить читателямъ сочувствующимъ распро
страненію раціональнаго пчеловодства въ средѣ парода, отрадную 
вѣсть. 26-го іюня настоящаго года преосвященнымъ «Иларіономъ, 
епископомъ полтавскимъ и “переяславскимъ, пріобрѣтена для су
ществу к> щей при шведской могилѣ '•), близъ Полтавы, Сампсоніев 
ской, однокласной, церковно-приходской школы, устроенной и со 
держимой на собственныя средства преосвященнаго, хорошая па
сѣка. Она куплена, по случаю, у домовладѣльца города Полтавы, 
дворянина Якова Петровича Холминскаго, который уступилъ 
ее для школы за невысокую' цѣну, и состоитъ изъ 43 хъ 
семей, изъ коихъ 40 помѣщаютсяйвъ рамочныхъ ульяхъ сис
темы Берлепша, а остальныя въ дуплянкахъ (но предполагается 
ввести ульи и другихъ системъ); съ нею же вмѣстѣ куплены 
наблюдательный учебный улей и центробѣжка. Единственною 
цѣлью пріобрѣтенія этой пасѣки для вышеозначенной шкоды 
служило со стороны преосвященнаго желаніе, чтобы обучаю
щіяся въ школѣ крестьянскія^дѣти всесторонне и обстоятельно, 
не только теоретически, но и практически, знакомились, между 
прочимъ, и съ раціональнымъ пчеловодствомъ, (какъ такою 
отраслью сельскаго хозяйства, которая, будучи не .многослож
ной и для всѣхъ доступной, и служа удовлетворенію одной 
изъ существенныхъ потребностей христіанскаго богослуженія, 
много можетъ послужить и къ улучшенію не только матеріаль
наго благосостоянія народа, но и нравственности его. А по
тому преосвященный и поручилъ пасѣку непосредственному 
завѣдыванію школьнаго учителя подъ руководствомъ, на пер
выхъ порахъ, двухъ. ближайшихъ по мѣсту жительства священ
никовъ, ведущихъ раціональное пчеловодство, и кромѣ того, 
учителю школы за его занятія со школьниками по пчеловод
ству и за труды по уходу за пасѣкою назначилъ особое и не 
скудное вознагражденіе. Нельзя не отнестись съ сердечнымъ 
сочувствіемъ къ этому доброму желанію преосвященнаго и въ 
глубокихъ чувствахъ почтительной благодарности къ нему за 
его архипастырское, отеческое попеченіе о благѣ церкви и па
рода, пе привѣтствовать съ радостію сдѣланнаго имъ добраго

*) Изъ „Русскаго Пчеловоднаго Листка", издаваемаго при Имііі 
раторскомъ Вольномъ экономическомъ Обществѣ въ Петербургѣ.

**) Шведской могилой называется высокій курганъ, насыпанный 
па мѣстѣ погребенія православныхъ русскихъ воиновъ, павшихъ іи 
полѣ полтавской битвы русскихъ со шведами 27 іюня 1709 года при 
Императорѣ Петрѣ I. На могилѣ этой стоитъ большой, дерсвяиныі 
крестъ, окованный желѣзомъ, съ соотвѣтствующею мѣсту надписью, 
а у подошвы ея, въ разстояніи нѣсколькихъ сажансй отъ нея, воз
вышается небольшая, каменная церковь во имя преподобнаго Сами- 
сонія страннопріимца, въ которой ежедневно совершается богослу. 
женіе назначеннымъ къ ней іеромонахомъ полтавскаго крестовоздви
женскаго монастыря. 26-1'0 же іюня, наканунѣ воспоминанія пол
тавской битвы и одержанной надъ шведами побѣды, отправляется 
здѣсь по убіеннымъ воинамъ панихида, каторую совершаетъ архіерей 
со всѣмъ городскимъ духовенствомъ, въ соприсутствіи военныхъ и 
гражданскихт> чиповъ города, мѣстныхъ войскъ и воспитанниковъ 
кадетскаго корпуса, при многочисленномъ стеченіи народа изъ города 
и окрестныхъ солч> и деревень. При этой то могилѣ, какч. важномъ 
историческомъ, памятникѣ и безмолвномъ учителѣ о всецѣлой, само
отверженной преданности Богу, царю и отечеству, составляющей 
корень національной жизни русскаго человѣка, оплотъ его государ- 
ст,,еннаго могущества и основу благоденствія его, преосвященный 
Иларіопъ и устроилъ для крестьянскихъ дктей окрестныхъ, селъ я 
деревень церковно-приходскую школу съ даровымъ помѣщеніемъ я 
со столомъ.
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дѣла. Дѣло это, въ своемъ родѣ, не только знаменательный 
фактъ, но и важное событіе, по имѣющимъ быть отъ него 
добрымъ послѣдствіямъ для мѣстнаго края, касательно развитія 
въ немъ раціональнаго пчеловодства и той пользы, какую оно 
можетъ внесть въ жизнь народа. Не говоримъ о томъ, что 
обучающіяся въ школѣ дѣти, научившись въ ней, между про
чимъ, и разумному уходу за пчелами, и, главное, полюбивши 
это дѣло, когда выйдутъ изъ школы и вступятъ въ самостоя
тельную жизнь, безъ сомнѣнія, заведутъ и у себя въ хозяй
ствѣ хотя небольшія пасѣки и поведутъ ихъ на раціональныхъ 
началахъ,—это попятно само собою. Но суть дѣла въ томъ, 
что нынѣшняя одноклассная школа при шведской могилѣ не 
въ далекомъ будущемъ имѣетъ быть преобразованной на особыя 
спеціальныя средства въ образцовую двух-классную школу, и 
оканчивающіе въ ней курсъ ученія воспитанники будутъ наз
начаемы на учительскія мѣста въ одноклассныя церковно
приходскія щколы и школы грамотности въ епархіи. Слѣдова
тельно, если въ школѣ своего обученія они основательно по
знакомятся съ раціональнымъ пчеловодствомъ и пріобрѣтутъ 
расположеніе къ нему, а между тѣмъ, на мѣстахъ учительской 
ихъ дѣятельности окажутся благопріятныя условія для заведе
нія ими пасѣкъ при школахъ съ цѣлью обученія въ нихъ 
пчеловодству учащихся дѣтей, то такія пасѣки они также не
сомнѣнно заведутъ и, конечно, поведутъ дѣло въ нихъ не 
первобытнымъ, а современнымъ {раціональнымъ способомъ. 
Такимъ образомъ, церковно-приходская школа при шведской 
могилѣ, научая своихъ питомцевъ раціональному пчеловодству, 
черезъ ихъ посредство должна сдѣлаться въ недалекомъ буду
щемъ центромъ распространенія его среди народа, не только 
въ своей мѣстности, но и въ другихъ отдаленныхъ мѣстахъ 
Полтавской епархіи; а основаніе такому значенію ея и поло
жило пріобрѣтеніе для нея пасѣки преосвященнымъ Пларіономъ. 
Дай же Богъ, чтобы пасѣка эта пошла хорошо и, въ виду 
предстоящаго значенія своего, успѣшно выполняла данное ей 
преосвященнымъ назначеніе.

Но одинъ въ полѣ не воинъ. А потому желательно, чтобы 
доброму примѣру своего архипастыря послѣдовало и подвѣдо
мое ему духовенство: завело при ввѣренныхъ его попеченію и 
трудовымъ заботамъ церковно-приходскихъ школахъ хотя не
большіе, въ 5—10 ульевъ, пчельники и путемъ практическихъ 
занятій въ нихъ вмѣстѣ съ школьниками, при пособіи печат
ныхъ руководствъ, и само научалось любить и разумно вести 
это пріятное, благородное, мпогополезное и вполнѣ свойствен
ное званію его сельско-хозяйственное дѣло, да научало^бы тому 
и дѣтей своихъ прихожанъ. Этимъ оно вносило бы въ трудо
вую и скудную жизнь ихъ и разумно направляла одинъ изъ 
самыхъ подручныхъ, для всѣхъ доступныхъ и вѣрныхъ спосо
бовъ къ улучшенію ея матеріальнаго благосостоянія, на кото
ромъ всецѣло зиждется и его {собственное матеріальное обез
печеніе. Школа съ учителемъ ея и приходскій священникъ— 
вотъ единственно вѣрные ненадежные проводники въ темную 
среду жизни народа свѣта благотворныхъ знаній и добра

Священникъ Іоаннъ Бельювскій.

ЗАМѢТКИ ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ.

Весною, во время таянія снѣга, бываютъ туманные дни, а 
ночи безъ морозовъ. В-1 это время особенно тяжко бываетъ 
пчеламъ, такъ что и отвери . «мшаникѣ не успокоиваютъ 
пчелъ. Опытный пчеловодъ, чтобы успокоить пчелъ, напоитъ 
ихъ водою, у него ульи такъ устроены, что это сдѣлать можно; 
понимающему дѣло пчеловоду, при долбленыхъ ульяхъ остается 
поступить такъ: при помощи спрыска или вѣника смочить всѣ 
ульи и стѣны омшаника самою холодною водою, или же рас
кидать на ульи и между ульевъ нѣсколько лопатъ 'рыхлаго 
снѣга. Дѣлать то или другое нужно ночью. Но бываетъ, что 
не смотря па всѣ охлажденія, одинъ-два улья въ омшаникѣ 
орутъ безъ ума, причиной этого бываетъ семейное горе у 
пчелъ, или болѣзнь ихъ, или смерть матки, такихъ крикуновъ, 
чтобы они не безпокоили сосѣдей, слѣдуетъ вымести изъ ом
шаника въ другое мѣсто, а если тепло, то на нѣсколько часовъ 
оставить на волѣ близь омшаника, пусть облетаются, при 
этомъ не бѣда если сотня другая пчелъ погибнетъ, погибнутъ 
тѣ пчелы, которыхъ уже сочтены послѣднія минуты.

Весною не слѣдуетъ спѣшить выставляіь пчелъ. Если пчелы 
ведутъ себя спокойно, то значитъ имъ въ омшаникѣ хорошо, 
не жарко и кормъ есть, другое дѣло когда пчелы такі. раз- 
шумѣлись что ихъ ничѣмъ не уймешь; тогда приходится иногда 
раскидывать снѣгъ на тачкѣ и выставлять. А какъ выставлять 
пчелъ? и что съ ними дѣлать по выстовкѣ? До слѣдующей 
замѣтки.

Теперь совѣтую заготовить: если нѣтъ меда, то сахарнаго 
песку, сѣмянъ горчицы фунтовъ 10—15. сѣмянъ фацеліи 
фунта 2—3. Эти сѣмена выгоднѣй купить у Маслова въ Охот
номъ ряду. Слѣдуетъ заготовить также сухой соломы, осоки, 
моха, или рогожъ, для защиты ульевъ отъ холода ио выставкѣ, 
нужна будетъ такъ же печная зола отъ муравьевъ.

У меня па пасѣкѣ другую зиму производятся опыты зимовки 
пчелъ на тачкѣ. Зимою 1890—91 г. опытъ былъ весьма уда
ченъ, о нынѣшней зимовкѣ опредѣленнаго сказать еще нельзя. 
Но пчелы (въ 30 ульяхъ) всѣ живы; въ свое время сообщу 
объ этомъ важномъ въ пчеловодствѣ вопросѣ.

Священникъ Н. Соловьевъ.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА О СОЛОМОГЛИДІЯIIЫХ Ъ 
К Р Ы Ш А X Ъ.

Крыши изъ соломенныхъ ковровъ. 1. Дешевы. 2. Легки. 3. 
Дождь сквозь себя не пропускаютъ. 4. Отъ огня тлѣютъ, а 
не вспыхиваютъ. 5. Служатъ долго.

1. Дешевы. Мною высчитано, что при покупкѣ соломы, би- 
чевы и наймѣ рабочихъ, одного взрослаго и двухъ мальчиковъ, 
каждая сажень ковра обойдется 12—14 коп. Трое рабочихъ 
10 арш. въ квадратѣ постройку покроютъ въ 2 дня. Для 
этой крыши сличенъ и слегъ-прикладника не нужно.

2. Леіки. Два ковра въ сухомъ видѣ не толще 1 •/, верш., 
когда же будутъ пропитаны глиною, а слой глины помѣстится 
между двухъ ковровъ—въ срединѣ, то толщина крыши будетъ 
не болѣе 2 вершковъ.

3. Дождь сквозь себя не пропускаютъ. Глину для пропитки 
и смазки ковровъ нужно просушить, истолочь, и при помощи 
металлическаго сита обратить въ пыль. Коверъ раздѣлить на
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куски, по 1 2 арш. въ каждомъ. Глиняную пыль, въ ко
рытѣ или ящикѣ, обратить въ жидкость, какъ густая сметана. 
Куски ковра купать въ жидкоіти, и прожимать руками, чтобы 
опа попала въ средину ковра. Когда начнутъ крыть между 
двухъ ковровъ залить глиною, верхній коверъ притиснуть къ 
нижнему. Когда ілина на крышѣ просохнетъ, то образуются 
трещины. Дождь будетъ смывать верхній слой глины, которая 
попадетъ въ трещины и ихъ запечатаетъ *). Года черезъ 2. 
верхній слой крыши огрубѣетъ, покроется мхомъ и дождь 
сколько пи лей, только будетъ уплотнять крышу, во унести 
изъ подъверхняго папцыря ему не удастся ничего. У меня 
такая крыша существуетъ съ 1887 года, протоку на ней пе 
бываетъ, капли воды спадаютъ съ крыши прозрачными, а пе 
окрашенными глиною.

4. Отъ огня тлѣютъ, а не вспыхиваютъ. Да и вспыхивать— 
то нечему, сгоритъ одна обнаженная отъ глины соломенна, а 
дальше препятствіе—глина, до другой соломенки огню до
браться не легко. Другое дѣло если горитъ подъ крышею, 
стропилы и рѣшетникъ сгорятъ, по и тутъ соломенно-глиня
ная кровля поможетъ, тушенію пожара, она завалитъ пожа
рище, приглушитъ огонь, уменьшитъ жарь, и огневыя галки 
пе полетятъ.

5. Служитъ долю. На соломенно-глиняную крышу не по
лѣзутъ ни самъ хозяинъ ни его сынишка шалунъ, первому 
тамъ нечего дѣлать, не нужно подкрывать, не нужно и мѣнять 
сличенъ и прикладникъ, тутъ все эю пе требуется, а снѣгъ 
тоже не держится на такой крышѣ, а второй побоится ска' 
титься съ крыты. Крыша постоянно будетт. ровна, впадинъ 
задерживающихъ воду и размывающихъ крышу не будетъ, а 
чрезъ это переводы, стропила и рѣшетникъ подъ крышей 
долго будутъ цѣлы. Говорятъ, что когда крыша поизносится,— 
будетъ тонка, то нужно набить въ рѣшетникъ гвоздей, чтобы 
шляпки гвоздей немного выступали выше крыши, крышу про
мазать глиною, покрыть новымъ ковромъ и крыша пойдетъ 
заново.

Ткать ковры изъ соломы и ими крыть пе мудрено. Москов
ское Техническое Общество ревнуя о пользѣ отечества устрояетъ 
противопожарную выставку, и приняло уже три стана, два 
моихъ и одинъ Красноуфимскій. Выставка ”“) откроется въ 
1893 году, но блапдаря впиманію г. Секретаря общества 
теперь же во всѣ будничные дни при дневномъ свѣтѣ, раз 
рѣшено осматривать станы каждому заинтересованному соломо- 
глиняными крышами ***).

Послѣ высказаннаго, кажется, все бы благопріятство
вало введенію соломенно-глиняныхъ крышъ, на дѣлѣ же 
выходитъ не то, и при томъ тамъ гдѣ именно нужно это 
невовведеніе—у крестьянъ, тамъ-то оно и не прививается *й*в). 
Много этому есть причинъ, но главная изъ тѣхъ та, что 
русскій мужичекъ не любитъ новшества, не любитъ

’) У кого есть подъ руками пожарная труба, то полезно, въ самое 
жаркое время — лѣтомъ, обливать крышу жидкимъ растворомъ, 
какъ молоко,—глины и извести, а у кого трубы нѣтъ, то привязать 
по обѣ стороны конька слоги, за слеги засыпать глиняной пыли съ 
известью, дождь размоетъ смѣсь и запечатаетъ трещины.

**) Па Садовой близъ стар. Тріумфальныхъ воротъ.
***) Тутъ же можно видитъ мои, полусоЛоменный дешевый разбор

ный улей и станокъ для подѣлки рамокъ въ ульи.
*’**) Со всѣхъ концовъ, Россіи, мною получено до 200 писемъ о ста

нахъ, коврахъ изъ соломы и о способѣ крыть ими; изъ крестьянъ 
писали не болѣе 10 человѣкъ, остальныя письма шли оть дворянства 
и купечества.

При семъ № прилагается Оффиц
Редакторъ протоіерей 
В. Рождественскій. 

Типографія А. И. Снегиревой.
Москва, Остоженка, Савеловскій пер.,соб. домъ.

измѣнять дѣдовскихъ—прадѣдовскихъ обычаевъ, хотя и со
зпаетч, пользу отъ новизны. Нужно впитать въ плоть кровь 
каждую новинку, а эта операція съ нынѣшнимъ мужикомъ 
удается рѣдко. Школа скорѣй сослужитъ эту службу. Суще 
ствуютъ же дурные люди которые скрыто, изъ подполья, 
успѣваютъ наградить ребенка такъ прочно мерзостями, что 
только гробовая доска можетъ прикрыть ее; а открыто, па 
виду, да еще съ поощреніями, школѣ очень легко запечатлѣть 
на мягкой натурѣ ребенка хорошее.

Священникъ Никифоръ Соловьевъ.

Вышло въ свѣтъ четвертое изданіе книги 
„ПРАКТЙ ЧЕСКОЕ РУ КОРИ 1ДСТВО

ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ -, 
дополненное новыми постановленіями, опубликованными по 
духовному вѣдомству по 7 марта 1892 г. Соч. II. Нечаева

Сиб , 1892 г.
Краткое содержаніе книги: Общія свѣдѣнія'о законодательствѣ 

и управленіи Церкви вселенской и русской; (Св. Синодъ, власть 
оберъ-прокурора его; синодальныя конторы, протопресвитеръ 
военнаго и морскаго духовенства, духовникъ Ихъ Величествъ, 
епархіальное управленіе). О пастырскомъ служеніи. Учительная 
дѣятельность священника; мѣры противъ раскола; частная жизнь 
івященпика. Совершеніе св Таинствъ и др. священнодѣйствій, 
(съ особенно подробнымъ изложеніемъ постановленій о «бракѣ» 
и съ нагляднымъ указаніемъ способовъ опредѣлять степени 
родства). О церковномъ хозяйствѣ: опись церк. имущества, по
стройка церквей и поновленіе оныхъ; церковные дома, земли 
и другія угодья; церковные капиталы; права и обязанности 
церк. старостъ. Церковное письмоводство: клировыя вѣдомости, 
метрич. книги, исповѣдныя росписки и ир ; выдача метрпч сви
дѣтельства. и др. церк. документовъ; постановленія о гербо 
бовомъ сборѣ. Служебныя отношенія священника: къ Епископу, 
причту и прихожанамъ. Права и преимущества священнослужи
телей и ихъ дѣтей: матеріальное обезпеченіе жалованьемъ, по
собіями и пенсіей; награды и знаки отличія; увольненіе въ от
пускъ и за штатъ. О церковномъ судѣ и подсудности лицъ 
духов, званія суду свѣтскому; мѣры взысканій; лишеніе сапа 
и добровольное сложеніе его. Въ концѣ книги (заключающей 
въ себѣ 600 страницъ убористаго и четкаго шрифта) помѣщено 
148 страницъ разныхъ приложеній, имѣющихъ отношеніе кт. 
дѣятельности приходскаго священника, вч. томъ числѣ: о про- 
тиворасколыіическихъ миссіяхъ, объ управленіи военнымъ ду 
ховенствомъ, инструкціи церковнымъ старостамъ, о ириход. 
понечительствахъ, церк. братствахт. и церк.-ириход. школахъ 
и школахъ грамоты, уѣздныхъ отдѣленіяхъ епарх. учпл. со
вѣтовъ; программы по закону Божію и церк. пѣнію въ церк. 
приходскихъ школахъ; о выдачѣ свидѣтельствъ учащимся въ 
этихъ школахъ; о раздѣлѣ доходовт. между членами причта; 
о наслѣдствѣ и духовныхъ завѣщаніяхъ. Образцы разныхъ 
церковныхъ документовъ. Веденіе приходо-расходныхъ церков
ныхъ книгъ. Вопросы при исповѣди мірянъ и подробный Ука
затель предметовъ, содержащихся вт. книгѣ.

Цѣна: два рубля тридцать пять коп. съ пересылкою. Мелочь 
можно посылать почтовыми марками. Духовныя консисторіи и 
православныя братства, при требованіи прямо отъ автора не 
менѣе 25 экз., платятъ но I р. 75 к. съ перес. Адресъ: 
С.-Петербургъ, Литейный проси., домъ православнаго духовнаго 
вѣдомства, № 32, кв. 6, Петру Ивановичу Нечаеву, а также 
во всѣ болѣе извѣстные книжные магазины: вч. С.-Петербургѣ, 
Москвѣ, Кіевѣ, Казани и въ Томскѣ (въ маг. II. И. Макушина).

У того же автора продается «Учебникъ» по практическому 
руководству для пастырей, изд. 3-е, въ двухъ выпускахъ. 
Выпускъ I й (курсъ Ѵ-го класса дух. семинарій) ц. 55 коп. 
съ пересылкою, выпускъ ІІ-й (курсъ ѴІ-го кл. дух. семинарій) 
ц. 75 кон. съ пересылкою.
іьный отдѣлъ К» 12-й 1892 г.

Цензоръ
Архимаидригь Арсіеній.


