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епархіальной

Отъ Совѣта Ниж егородскаго Е п а р х іа л ь н а го  ж ен
скаго  училищ а.

I.

При Нижегородскомъ Епархіальномъ женскомъ 
училищѣ открывается съ 15-го сентября 1909 года 
VII дополнительный педагогическій классъ.

На основаніи Высочайше утвержденнаго Положе
нія о VII дополнительномъ педагогическомъ классѣ 
ирн епархіальныхъ женскихъ училищахъ условія по
ступленія яъ VII классъ слѣдующія:

1) Въ дополнительный педагогическій классъ при 
епархіальныхъ женскихъ училищахъ принимаются 
безъ испытанія: а) всѣ воспитанницы этихъ училищъ, 
а также женскихъ училищъ духоннаго вѣдомства, удо
влетворительно прошедшія общій училищный курсъ, 
непосредственно по окончаніи сего курса и б) воспи
танницы предшествующихъ выпусковъ, если со времени 
окончанія ими училищнаго курса прошло не болѣе 
двухъ лѣтъ, но представленіи одобрительныхъ свидѣ
тельствъ о своемъ поведеніи за это время. Окончив
шія курсъ болѣе двухъ лѣтъ могутъ быть принимаемы 
нс иначе, какъ по выдержаніи испытанія по всѣмъ 
обязательно изучавшимся имя въ училищѣ предметамъ.

2) Количество воспитанницъ дополнительнаго 
педагогическаго класса, въ видахъ наиболѣе успѣш
наго теченія учебныхъ, въ особенности практическихъ 
занятій, не должно быть значительнымъ и, будучи 
устанавливаемо въ зависимости отъ совокупности мѣст
ныхъ условій, не должно превышать тридцати. (Церк. 
Йѣд. 1907 г. № 41).

•*) Прошенія о пріемѣ родителями дѣвицъ пода
ются въ Совѣтъ училища до 1-го сентября, съ прило
женіемъ аттестата и проч. указанныхъ выше докумен- 
«овь. О результатахъ разсмотрѣнія прошеній всѣ бу-
А*гь иан̂ иісны но указаннымъ въ прошеніяхъ адре
самъ.

4) Плата за обученіе и содержаніе въ общежитіи 
воспитанницъ въ VII классѣ опредѣляется въ 125 руб., 
при своей одеждѣ и обуви. Плата обязательно взи
мается по полугодіямъ впередъ—по 62 р. 50 к. въ 
каждое полугодіе. Плата эа право обученія приходя
щихъ воспитанницъ опредѣляется въ 50 руб. въ годъ, 
по 25 р. впередъ за каждое полугодіе.

5) ѴІІ-Й классъ имѣетъ быть открытъ при усло
віи принятія въ классъ не менѣе 30 воспитанницъ; въ 
случаѣ принятія меньшаго противъ означеннаго коли
чества ученицъ, плата за обученіе имѣетъ быть увели
чена пропорціонально недостающей суммы на содержа
ніе класса.

II.
О т ъ Совѣт а Н иж е юродскаго Е п а р х іа ль н а го  ж енскаго  

у ч и л и щ а  симъ объявляется, что, по постановленію 
обще-епархіальнаго съѣзда духовенства, бывшаго въ іюлѣ 
мѣсяцѣ с. г., плата за полное содержаніе въ общежи
тіи училища съ воспитанницъ духовнаго званія во 
всѣхъ классахъ опредѣлена къ 120 руб. въ годъ (сь 
одеждой и обувью отъ училища). Тѣ воспитанницы 
V и VI клл., которыя бы пожелали докончить курсъ 
при своей одеждѣ и обуви, платятъ за содержаніе по 
110 р. въ годъ. Плата обязательно должна вноситься 
впередъ по ранной части въ два срока: при представ
леніи въ училище и тотчаеъ-же послѣ Рождественскихъ 
каникулъ. Единовременный 15-руб. взносъ на по
стельные приборы и представленіе нѣкоторыхъ вещей 
изъ бѣлья вновь поступающими въ училище дѣвица
ми—отмѣняются.

Изъ замѣтокъ читателя-
Наше духовенство переживаетъ тяжелое время. 

Оно стало предметомъ особаго наблюденія: ихъ дѣй
ствія, слова, внѣшній образъ,—все это выставляется 
на видъ, подвергается критикѣ, иногда осмѣянію. Го
воримъ не о тѣхъ сторонахъ церковной жизни, кого-



рыл выдвинуты равны и и обстоятельствами настоящаго 
времени и которыя заслуживаютъ серьезнаго изученія, 
но о явленіяхъ обыденныхъ.

Недавно овигценнииъ о. Лисовскій выступилъ съ 
обличеніемъ своихъ собратій на страницахъ СІІБ. В.

152). У народа, говоритъ онъ, мало духовной жиз
ни, потому что недостаточно ея у духовныхъ его вож
дей. Въ церкви всѣ мы какъ будто одинаково отдаемся 
Богу, сходимся въ вѣрованіяхъ и чувствованіяхъ къ 
Нему; но со службой церковной оканчивается у насъ 
Божій праздникъ п начинается усердное служеніе міру. 
Само духовенство не прочь принимать участіе въ рос
кошныхъ обѣдахъ съ изысканными яствами и питіями, 
чѣмъ подаетъ примѣръ свѣтскимъ людямъ жить не 
по духу, а по плоти. Отсюда беретъ начало и народ
ный разгулъ въ праздники. Авторъ указываетъ слу
чай, когда ему пришлось вмѣстѣ съ другими священ
никами быть на одномъ церковномъ торжествѣ. Долго 
и тщательно ѣли всякую всячину (?), пили различныя 
вина, шутили, тѣшили самолюбіе другъ друга тостами 
и льстивыми рѣчами. Пастыри должны подавать при
мѣръ всею своею жизнью, взоромъ, походкой, рѣчью, 
держаніемъ себя. Такъ было въ первые вѣка хри
стіанства, когда пастыри учили примѣромъ своей жиз
ни свою паству, когда ихъ жизнь не расходилась съ 
словами. Теперь же жизнь идетъ совершенно въ*раз
рѣзъ съ тѣмъ, что проповѣдуется въ церкви. Пропо
вѣдуютъ воздержаніе—сами не воздержны, проповѣ
дуютъ любовь—сами проявляютъ ненависть, проповѣ
дуютъ простой (?) образъ жизни, а нѣкоторые (монахи,) 
даютъ обѣтъ нестяжанін — жизнь же ихъ не соотвѣт
ствуетъ даваемымъ обѣтамъ.

„Не было бы столько зла на землѣ, заключаетъ 
авторъ, если бы мы, съ любовію указывая грѣхи 
людскіе, и сами принимали отъ нихъ обличеніе своихъ 
недостатковъ и исправляли свою жизнь. А такъ какъ
мы развращены сами, то отъ насъ развращается и 
погибаетъ народъ".

Придавать серьезное значеніе разсказанному батюш
кой случаю не слѣдовало бы, если бъ онъ не поспѣ
шилъ сдѣлать его предметомъ публицистической за
мѣтки на страницахъ столичной газеты, съ особымъ 
интересомъ слѣдящей за всѣми отрицательными сто
ронами жизни нашего духовенства. Вѣдь, иной про
стецъ, и даже интеллигентъ, дѣйствительно можетъ 
придти къ заключенію: у народа мало духовной жиз
ни, потому что недостаточно ея у духовныхъ вождей 
его. Что же, однако, возмутило автора? Что „развра
щающаго" нашелъ онъ въ поведеніи своихъ собратій? 
Рѣчь идетъ о какомъ-то торжественномъ обѣдѣ, въ 
которомъ принимало участіе духовенство, „ѣвшее вся
кую всячину , пившее различныя вина, говорившее то
сты и ир. Говорится о какомъ то отдѣльномъ случаѣ 
въ жизни пастыря церкви, который отнюдь не даетъ
основанія дѣлать заключеніе къ общему характеру 
его жизни.

Сказать, что подобный случай можетъ служить 
*началомъ народнаго разгула", значитъ сказать нѣчто 
нелѣпое. Народный разгулъ, развращеніе народа ча
сто имѣютъ свое мѣсто и въ такихъ церковныхъ при
ходахъ, въ которыхъ приходскіе пастыри отличаются

высокою жизнью, примѣрнымъ поведеніемъ Нельзя 
ставить жизнь церковнаго общества въ такую зависи
мость отъ образа жизни его духовнаго пастыря, чтобы 
между ними находилась причинная зависимость. Жизнь 
одного не. есть точная копія другого. Что пастырь 
церкви долженъ подавать примѣръ паствѣ своею доб
рою жизнію,—нтого никто не отрицаетъ. Чѣмъ выше 
положеніе извѣстнаго лица въ обществѣ, тѣмъ оир
отвѣтственнѣе. Жизнь пастыри по преимуществу долж
на быть „свѣтомъ предъ человѣками, чтобы видѣли
его добрыя дѣла*4. Малѣйшее пятно, незначительная 
тѣнь могутъ быть замѣтны здѣсь скорѣе, чѣмъ гдѣ-либо.

Но въ оцѣнкѣ этого принципа мы всегда легко 
можемъ впасть въ опасность превратнаго сужденія; 
или быть слишкомъ разборчивыми и строгими судья
ми, или несправедливыми, если на основаніи нѣсколь
кихъ отдѣльныхъ Фактовъ заключимъ о цѣломъ, или, 
наконецъ, неумѣлыми, если только по одному внѣш
нему выраженію будемъ судить о внутреннемъ на
строеніи. Въ нравственномъ образѣ пастыря въ иде
альномъ его представленіи такъ много высокаго и 
недосягаемаго, что не всякій въ состояніи возвыситься 
до его положенія и уловить всѣ черты этого образа. 
То же, что иногда онъ и можетъ замѣтить, ие всегда 
отражаетъ этотъ образъ въ его цѣлости. Мы легко 
можемъ подойти къ оцѣнкѣ личности пастыря не съ 
той стороны, съ которой слѣдовало бы.

Только Фарисейсни-ригорнстическая совѣсть, из
мѣряющая праведность жизни согласіемъ съ буквой 
закона, можетъ возмущаться и соблазняться такими 
Фактами, о которыхъ разсказываетъ авторъ. По оцѣ
нивать образъ поведенія человѣка съ точки зрѣнія 
казуистическихъ правилъ христіанской морали значить 
погрѣшать противъ истинной христіанской морали.

Жизнь нашего духовенства чиста и безупречна, 
у нѣкоторыхъ же и высока по своимъ подвигамъ. 
Клеймить и подвергать ее публичному осужденію никто 
не имѣетъ нравственнаго нрава. Только обычной тен
денціей поборниковъ благочестія выставлять на видъ 
отрицательныя стороны ея можно объяснить нападки 
свѣтской печати на наше духовенство.

Выставляемый о. Лисовскимъ на судъ общеетнен 
наго мнѣнія Ф а к т ъ  изъ жизни духовенства, вѣдь, не 
есть заурядное явленіе. Наше духовенство настолько 
бѣдно н такъ мало обезпечено, что не имѣетъ рѣши
тельно средствъ бражничать, „ѣсть всякую всячину* 
нить различныя вина, задавать торжественные обѣды 
съ тостами и спичами. Живя среди простого сѣраго 
народа, въ захолустьѣ, оно и ио образу своей жизни 

не далеко отстоитъ отъ этого народа. Насущныя нуж
ды его, н матеріальныя и духовныя, такъ велики, что 
для удовлетворенія ихъ оно не всегда можетъ восполь
зоваться имѣющимися у него средствами.

І ю  касается участія приходскаго духовенства  нъ
устраиваемыхъ паствою торжествахъ (по случаюбракщ 
крещенія, поминовенія п пр.), то оно есть обыкновен- 

явленіе, освященное обычаями народа, отнюдь не 
1 і мппн п у(.іавааіъ церковнымъ, радостно благо* 

дяющнмь юржественныя событія въ жизни чело* 
Характеръ зіихъ праздниковъ можетъ быть 

конечно, различенъ. Они могутъ быть подобны оиисы*
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каемому авторомъ „торжественному обѣду*, помогутъ 
быть скромными и ничего предосудительнаго въ себѣ 
не заключающими. По ни въ томъ, ни въ другомъ слу
чаѣ спи не могутъ свидѣтельствовать ни о невоздер
жаніи, ни о жизни но плоти нашего духовенства.

Ѳ . Е — ій .

П о д н я т і е  н р а в с т в е н н о с т и  с р е д и  н а ш е г о  ю н о ш е с т в а .
(Н о поводу всероссійскаю  съѣзда о.о за к о н о уч и т елей  сред

нихъ  уч еб н ы хъ  заведеній  въ С .-П ет ер б ур гѣ ).

(Окончаніе).

Пастырское сердце тяжко скорбитъ по поводу ве
ликаго нравственнаго недостатка, усиливающейся со
временной безнравственности... „Ужасны,—читаемъ въ
„П о сла н іи  къ паст вѣ  по поводу безнравст венност и^ , —  
слѣдствіи этого порока. 1). У кого сердце не обли
вается кровью при пидѣ всѣхъ страданій и преступ
леній, въ которыхъ раскрываются язвы этой нрав
ственной болѣзни и обнаруживается истинная приро
да этого порока, при видѣ столь распространенной 
болѣзни, которая носитъ на себѣ клеймо позора и вы
ражаетъ въ себѣ проклятіе этого грѣха! Ибо таковъ 
неизмѣнный законъ нравственнаго міропорядка: едва- 
ли какой другой порокъ въ такой степени носитъ 
свое наказаніе въ себѣ самомъ, и кто пилъ изъ чаши 
упоенія, долженъ пить также и изъ чаши гнѣва Божія 
(Апок. 26, 19). Ни одинъ грѣхъ не доходитъ такъ 
быстро и разрушительно до жизненныхъ корней ре
лигіи, вѣры и молитвы, до жизненныхъ корней семьи 
и народа. Значительное уменьшеніе числа рожденій въ 
послѣднее время показываетъ, что эта чума грозитъ 
уже самымъ источникамъ народной жизни

Поистинѣ можно повторить илачъ пророка: 
„Истощились отъ слезъ глаза мои, волнуется во мнѣ 
сердце мое отъ гибели дщери народа моего. (Плачъ 
Іер. 2, 11), можно плакать о гибели дѣтей и груд
ныхъ младенцевъ, но чужой винѣ отравленныхъ въ 
началѣ весны своей жизни духомъ нечистоты и оста
ющихся его рабами на всю жизнь, о юношахъ и дѣ
вахъ, душа и дѣло которыхъ смертельно ранены этимъ 
порокомъ, о столькихъ расторгнутыхъ бракахъ, о 
разрушенномъ семейномъ счастьѣ, о столькихъ за
губленныхъ жизненныхъ силахъ и утраченной радо
сти жизни*.

Причинъ распространенія безнравственности много; 
но изъ нихъ въ „Посланіи11 указываются слѣдующія: 
нищета, алкоголъ, изданіе позорными спекулянтами 
безнравственныхъ картинъ и открытыхъ писемъ, со
чиненіе и изданіе безнравственныхъ книгъ и (главная 
причина) враждебный религіи, нехристіанскій духъ\Г
времени.

„Съ сожалѣніемъ слѣдуетъ указать (какъ на при
чину распространенія порока безчестья) прежде всего 
на п л о х ія  с о ц іа л ь н ы я  у с л о в ія , на безработицу, на не
достатокъ жилищъ, особенно на казармы, и наемные

') Журналъ „Х р и с т іа н и н ъ и 1900 года, май, стр. 100 103.
Кстати, рекомендуемъ этотъ журналъ вниманію читателей: въ 
немъ много интересныхъ, научно-популярныхъ и назидательныхъ 
статей- Прот. //. А .

углы для рабочихъ въ большихъ городахъ и въ Фаб
ричныхъ мѣстностяхъ. Поэтому государство и цер
ковь, законодательство и попечительство о бѣдныхъ, 
общественная и частная благотворительность не долж
ны ослабѣвать въ стремленіи преградить источники 
соціальной нищеты, а вмѣстѣ съ нею и пороки, и мы 
всегда должны быть готовы протянуть руку помощи 
тѣмъ, кого нищета ввела въ грѣхъ или грѣхъ ввелъ
въ нищету.

Нужно указать на а л к о го л ь , сдѣлавшійся для мно
гихъ настоящимъ ядомъ, которому здѣсь принадле
житъ видная роль. Ибо неумѣренное его употребленіе 
возбуждаетъ низшіе инстинкты, заглушаетъ совѣсть, 
ослабляетъ волю и дѣлаетъ безстыднымъ и нецѣло
мудреннымъ (Притчей 20, 1) и предрасполагаетъ кт» 
безнравственности. Вотъ еще основаніе для того, что
бы ревностно продолжать борьбу съ злоупотребленіемъ 
спиртными напитками.

Затѣмъ нужно безъ сожалѣнія выставить къ по-
Л %

зорному столбу всѣхъ вредныхъ для общества людей, 
столь же опасныхъ, какъ отравители и убійцы, кото
рые, вслѣдствіе своей испорченности и постыдной жаж
ды наживы, распространяютъ развратъ въ народѣ, 
какъ бы какой товаръ, тысячами издаютъ безнрав
ственныя картины и открытыя письма, тайно и явно 
продаютъ ихъ юношамъ и выставляютъ ихъ въ ви
тринахъ для общаго соблазна. Какой позоръ для на
шего времени! Дѣло дошло до того, что б езн р а вст вен 

н ы я  к а р т и н ы  и к н и г и  сдѣлались главнымъ предметомъ 
и средствомъ рекламы, гнусной приманкой для завле
ченія покупателей въ лавку. Этимъ преступнымъ лю
дямъ нужно запретить торговлю. Эго позорнѣйшее ре
месло широко распространилось по странѣ, прикры
ваясь лживыми выдумками, будто оно служитъ цѣлямъ 
искусства или даже нравственности... Нужно устано
вить надзоръ за разносчиками и газетчиками, бойко
тировать тѣ магазины, которые держатъ пли выстав
ляютъ что-либо неприличное п не допускать до порога 
подобныхъ торговцевъ. Это мы обязаны сдѣлать во 
имя нашего юношества, чести нашего народа.

Но главная причина нравственнаго упадка лежитъ 
глубже. Главный виновникъ—это враж дебны й р е л и г іи ,
н е х р и с т іа н с к ій  д у х ъ  вр ем ен и .

Кго внимательно слѣдилъ за тѣмъ, какъ въ по
слѣднія десятилѣтія невѣріе все смѣлѣе поднимало го
лову, какъ церковь и религія подвергались нападкамъ 
и клеветамъ, какъ настойчиво стремились поколебать 
въ народѣ вѣру въ Бога и будущую жизнь, почтеніе 
къ власти, уваженіе къ закону, ослабить вліяніе хри
стіанства на народную жизнь, на семью, на школу, 
какъ безнаказанно оскорблялось все святое, позори
лась вѣра п высмѣивалась добродѣтель, тотъ не. мо
жетъ удивляться страшному упадку нравственности и 
воцаренію разврата. Пожинаютъ то, что посѣяли. Ду
мали, что религію п христіанство можно отбросить въ 
сторону, какъ что-то устарѣлое и отжившее и тщетно 
пытались изобрѣсти такъ-называемую независимую мо
раль, нравственное ученіе и нравственность безъ рели
гіозной помощи. Въ результатѣ получилось полное смѣ
шеніе всѣхъ нравственныхъ поня тій и необычайное па
деніе нравственнаго достоянія народа. Христіанство и 
церковь, всегда настаивающія на подчиненіи чувствен-



иИЖ. IІЕРКОIШО-0151ИКСТВЕІІНЫИ ВЪСТ1НИ/Ы № 33-й.

ной природы и ея п нети нутовъ душѣ и высшимъ цѣлимъ 
жизни, обвиняли въ томъ, что ихъ нравственное уче
ніе противно природѣ, что оно душитъ природные 
инстинкты! отвергали вѣчныя основы нравственности, 
десять великихъ святыхъ заповѣдей, требовали полной 
свободы дли чувственныхъ инстинктовъ, произносили 
громкія рѣчи о возвышеніи, утвержденіи, обогащеніи 
жизни, достигаемомъ этимъ путемъ, и что же въ ре
зультатѣ? Позорнѣйшее закабаленіе страстямъ внутрен
няго человѣка, болѣзнь, разложеніе и смерть. Дикая,
освобожденная отъ всякой узды сила чувственности бро
салась въ бездну порока и погубила тѣло и духъ... 
Безконечно гордились внѣшней культурой, а теперь 
оказывается, что въ основѣ ея лежитъ нравственное 
одичаніе и что отъ нея идетъ запахъ тлѣнія. „Ибо 
виноградъ ихъ отъ виноградной лозы Содомской и съ 
полей Гомморскихъ; ягоды ихъ ягоды ядовитыя, гроз
ди ихъ горькіе; вино ихъ ядъ драконовъ и гибельная 
отрава аспидовъ44. (Второзаконіе 32, 32). Прогрессъ 
во внѣш ней культ ур ѣ  вмѣстѣ съ одновременнымъ р е 
грессомъ нравственности дѣ лает ъ пародъ не вели ки м ъ , 
а больнымъ. 2).

Къ нашему времени примѣнимо строгое слово 
апостола: „Не обманывайтесь; Богъ поругаемъ не бы
ваетъ. Что посѣетъ человѣкъ, то и пожнетъ. Сѣющій 
плоть свою, отъ плоти пожнетъ тлѣніе44. (Гал. 6,7—8). 
„Вы воздѣлывали безбожіе, сказалъ еще пророкъ, по
жинаете беззаконіе, ѣдите плодъ лжи44. (Ос. 10, 13).

Ревностные о возвышеніи народной нравствен
ности пастыри мужественно призываютъ общество, 
всѣхъ истинныхъ христіанъ къ борьбѣ съ „скверною 
міра"... Каждый добрый христіанинъ долженъ подавать 
своею строго-иравстпенною жизнію примѣръ окружаю
щей его средѣ вообще и молодому поколѣнію въ част
ности. Родители и воспитатели должны серьезно по
думать о той великой отвѣтственности, которая ле
житъ на нихъ въ дѣлѣ воспитанія юношества,—о томъ, 
какъ вырвать изъ бездны порока массы жертвъ. „На
чало премудрости -  страхъ Божій44... Сознаніе боязни 
грѣха—нотѣ что слѣдуетъ внушать почаще молодому 
поколѣнію. Пусть это чувство охраняетъ нашихъ дѣ
тей и тогда, когда они находятся внѣ нашего наблю
денія. Необходимо пріучать дѣтей къ ежедневной мо
литвѣ, къ труду и къ закаленію своей воли въ добромъ 
направленіи, въ строгомъ охраненіи чистоты совѣсти. 
Покойный извѣстнѣйшій нашъ русскій педагогъ-хри
стіанинъ С. А. Рачинскій, какъ извѣстно, бралъ съ 
воспитанниковъ своей школы, окончившихъ курсъ, 
подписки о сохраненіи нравственной чистоты и трезво- 
сіп... Существуютъ симпатичныя по идеѣ „ Х рист іан 

ск ія  содружества учащ агося ю нош ест ваа; желательно 
имѣть больше свѣдѣній объ ихъ дѣятельности п пользѣ 
ихъ. Пастыри, учители, начальники, хозяева во
зьмутъ на себя трудъ охранять ввѣренныхъ ихъ 
попеченію лицъ отъ язвы порока... Такимъ путемъ
будетъ оказана великая услуга дорогому отечеству 
нашему.

Протоіерей П ет ръ А лъ б и ц к ій .

Хроника мѣстной епархіальной и общей
церковной жизни.

і.
Вельдемановская школа. Слухи о закрытіи второ, 

классной школы въ с. Вельдемановѣ ни на чемъ не 
основаны. Вельдемановскан школа продолжаетъ фУ„к. 
ціонировать не какъ одноклассная, а поирежнему- 
какъ второклассная.

3) Горьк ія правда этихъ словъ „воззванія14 понятна каж
дому вдумчивому наблюдателю и нашей русской общественной 
жизни въ послѣдніе годы... Прот. I I  \

Н Е К Р О Л О Г Ъ .

13 мин. іюля непостыдно и мирно скончался 75-лѣт- 
ній священникъ села Карауловкн Никандръ Василье
вичъ Знаменскій. Эго была личность смиренная, крот
кая, безропотная, услужливая для всѣхъ и особенно 
для ближайшихъ къ нему соиастырей, бремена коихъ, 
при случаѣ нужды ихъ, возлагалъ на себя безкорыстно 
и честно, за что долго они будутъ вспоминать его нъ 
своихъ молитвахъ предъ Престоломъ Господнимъ.

Совершенно скромно прошла жизнедѣятельность 
скончавшагося. Лѣтъ 20 прослужилъ онъ въ с. Гаври
ловѣ, луконновскаго уѣзда, діакономъ, а йотомъ, съ 
переходомъ въ Карауловку, добре подвизался здѣсь въ 
санѣ приходскаго іерея около 25 лѣтъ. Не проходя 
никакихъ побочныхъ должностей, онъ, однако, не 
былъ забытъ отъ начальства наградами, коихъ онъ 
нимало не искалъ, постепенно удостоившись, вслѣдъ 
за выходомъ за штатъ, наперснаго креста огъ Свяг. 
Синода.

Всѣмъ знающимъ его невольно придется долго, 
съ искреннимъ чувствомъ сердца молиться Мздовоздая- 
телю всѣхъ: священство его да помянетъ Господь
Богъ во царствіи Своемъ и да воздастъ ему по достоя
нію щедротами своими.

Хорошо очертилъ характеръ почившаго священ
никъ с. Каки на о. В. Радаевъ въ слѣдующемъ над
гробномъ словѣ Споемъ.

«Во имя Отца и Сына іі Св. Духа.
Позволь іі мнѣ, досточтимый о. Никандръ, сказать 

тебѣ послѣднее прости, потому что ты уходишь отъ 
насъ не на годъ, не на два, а на цѣлую вѣчность, 
уходишь въ страну невѣдомую, загробную, куда всѣ 
идутъ, но откуда никто не возвращается. Не пощадила 
смерть и тебя, какъ не щадитъ опа никого. Ей веЬ 
покорны: и безмолвный младенецъ, и цвѣтущій юно
ша, и крѣпкій мужъ, и согбенный старецъ. Замкнула 
она навсегда твои уста іі лежишь ты теперь предъ 
нами бездыханнымъ.

Теперь ты спокоенъ: не трогаютъ тебя болѣе 
заботы, въ которыхъ провелъ ты свою жизнь, ни 
болѣзни, отъ которыхъ ты страдалъ въ послѣднее 
время, не скорбишь ты болѣе о своихъ присныхъ и 
знаемыхъ. Для тебн настала та вѣчная, нескончаемая 
жизнь, къ которой направлена вся наша земная на
дежда. Для тебя теперь ясна вся суета земной жизни, 
единственнымъ утѣшеніемъ для тебя служитъ вѣра 
ожидаемаго вѣчнаго упокоеніи. Ты, досточтимый о. 
Никандръ, лишился больного, немощного тѣла и зато 
теперь свободнѣе возносишься духомъ; гы оставилъ 
здѣшній міръ, исполненный скорбей и напастей, за 
то будешь обитать въ мірѣ духовъ, гдѣ нѣть ни’ за
боты, ни скорби, ни печали.
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II вотъ мы, твои собратія но благодати и твои 
дпти по духу, собрались сюда, какъ бы на праздникъ, 
чтобы отпраздновать твой переходъ изъ здѣшней 
скорбной жизни въ жизнь иную, лучшую, чтобы 
сообща помолиться предъ Всеблагимъ Нашимъ Твор
цомъ о дарованіи тебѣ вѣчной, блаженной жизни, что
бы помолиться за тебя именно здѣсь, гдѣ ты болѣе 
двадцати пяти лѣтъ возносилъ свои молитвы предъ 
Престоломъ Вышняго. Давно-л и ты здѣсь молился за 
другихъ умершихъ, а теперь самъ нуждаешься въ 
м олитвахъ  за себя? Давно-лн ты сопровождалъ другихъ 
въ загробную жизнь на мѣсто вѣчнаго покоя, а те
перь самъ собралъ насъ для того, чтобы проводить
тебя самого.

И мы въ тебѣ, досточтимый о. Никандръ, прово
жаемъ одного изъ немногихъ, оставшихся пастырей 
добраго стараго времени: пастыря кроткаго, пастыря 
смиреннаго, пастыря труженика, пастыря молитвен
ника. Кто не видалъ твою кротость и смиреніе? Мо- 
жетъ-ли кто-нибудь пожаловаться, что ты обидѣлъ 
его? Можетъ-лп кто-нибудь сказать, что видѣлъ тебя 
издѣвающимся надъ другими? Нѣтъ, ты самъ съ спо
койствіемъ, безропотно перенесъ бы всякія оскорбле
нія и обиды, ты безъ тѣни неудовольствія, безъ вся
кихъ колебаній и отговорокъ старался всѣмъ услужить.

Никому изъ тѣхъ, которые пользовались твоими 
услугами, никогда бы и въ голову не пришло, чтобы 
о. Никандръ могъ отказать въ ожидаемыхъ услугахъ? 
Но намъ извѣстно еще не все твое смиреніе, оно 
извѣстно единому Господу, Который сокрушеннаго и 
смиреннаго сердцемъ никогда не уничижитъ: ни здѣсь, 
ни тамъ,—въ странѣ воздаяній.

Что же еще тебѣ сказать на послѣднее прощаніе?
Скажи-же что-нибудь намъ и самъ. Мы ждемъ 

твоего послѣдняго слова. Но ты молчишь! Тогда по
зволь за тебя скажу я, скажу не свои слова, не свое 
измышленіе, а слова погребальнаго церковнаго пѣсно
пѣнія:

„Нріпдпте вси любящій мя и цѣлуйте меня послѣд
нимъ цѣлованіемъ.... Къ Судіи бо отхожу, гдѣ нѣтъ 
лицеиріятія: тамъ рабъ и владыко вмѣстѣ стоятъ,
царь и воинъ, богатый и убогій находятся въ рав
номъ достоинствѣ, каждый тамъ отъ своихъ дѣлъ или 
прославится или постыдится; но прошу васъ всѣхъ: 
непрестанно молитеся о мнѣ Христу Богу, чтобы не 
былъ я низведенъ за грѣхи мои па мѣсто мученія, но 
чтобы удостоилъ меня мѣста, гдѣ свѣтъ животный. 
Аминь.»

ІТрот. I. Л о б р о т во р ен ій .

ЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ-
Необходимая мѣра. Холера и народъ. Культурное состояніе 

нашей деревни. Самоубійства въ средней школѣ.

Нынѣшній урожай хлѣбовъ оффиціально признанъ 
богатымъ: зерно по своей натурѣ, цвѣту и наливу 
вышло такое, какого не запомнятъ старожилы. Къ 
началу августа всѣ главнѣйшіе сорта скошены, по
ставлены въ копны и болѣе чѣмъ на половину свезе- 
пы на гумна, и каждый день погоды въ данное время,

въ смыслѣ оцѣнки качества хлѣба, стоитъ буквально 
десятки милліоновъ рублей. Уродилось хорошо, п уби
рается въ сухомъ, безопасномъ и годномъ для долго
временной выдержки видѣ, а это важно при круп
номъ хлѣбномъ избыткѣ въ настоящемъ году.

Нашъ урожай учтенъ уже на за-граиичныхъ рын
кахъ, и понижательная тенденціи идетъ на него въ 
небывалыхъ размѣрахъ.

Воспользуемся-ли мы, однако, спрашиваетъ пр. 
Лохтинъ, этимъ благопріятнымъ случаемъ и вообще 
пзвлечемъ-лм для себя изъ посланнаго намъ судьбой 
дара тѣ выгоды и послѣдствія, которыя оно можетъ 
дать? Къ сожалѣнію, появились зловѣщіе признаки, 
которые вызываютъ очень серьезныя опасенія въ этомъ 
отношеніи. Цѣны на хлѣбъ быстро надаютъ и грозятъ 
свести на нѣтъ выгоды урожая. И нужно при этомъ 
обратить особое вниманіе на то, что состояніе міро
вого запаса хлѣбовъ и урожая другихъ странъ не 
даетъ къ рѣзкому паденію цѣнъ никакихъ основаній.

Какъ сообщаетъ „Хлѣбное Дѣло44, міровые запасы 
хлѣба на первое августа сократились противъ про
шлаго года съ 9 до 7 милліоновъ квартеровъ, урожай 
же во всей Западной Европѣ запоздалъ и ухудшился. 
Въ Германіи н Австріи получился серьезный недородъ 
озимыхъ хлѣбовъ, а въ Аргентинѣ, вслѣдствіе засухи, 
площадь посѣва одной только пшеницы сократилась 
почти на два милліона десятпнъ и настолько же со
кратилась площадь посѣва другихъ хлѣбовъ. Наконецъ, 
п въ самой Россіи есть мѣстности, обнимающія 16 гу
берній съ неудовлетворительнымъ и даже плохимъ уро
жаемъ; напримѣръ, ниже средняго урожай озимой 
пшеницы въ такихъ важныхъ по снабженію губер
ніяхъ, какъ тамбовская, самарская, полтавская п по- #
дольская, а въ большей части южной п юго-загіадной 
Сибири стояла такая жаркая, сухая погода, что п тамъ 
разсчитывать на хорошій урожай тоже невозможно. 
Наконецъ, нужно принять во вниманіе также и то, 
что, благодаря недородамъ прежнихъ лѣтъ, въ Россіи 
запасы хлѣба совершенно истощены п новый урожай 
по необходимости прежде всего долженъ пойти на по
полненіе этихъ запасовъ.

Однимъ словомъ, общее міровое состояніе хлѣб
наго баланса и виды на будущее вовсе не таковы, 
чтобы считать неизбѣжнымъ паденіе цѣнъ на хлѣбъ. 
А между тѣмъ онѣ всетаки падаютъ низко и быстро, 
надаютъ, очевидно, подъ воздѣйствіемъ за-гранпчной 
спекуляціи, распускающей преувеличенные слухи о 
предстоящемъ загроможденіи Европы массами новаго 
русскаго хлѣба и пользующейся нашей неосвѣдомлен
ностью въ состояніи мірового рынка п отсутствіемъ 
какой-либо организаціи въ нашей первобытной хлѣб
ной торговлѣ. Если такъ будетъ продолжаться дальше, 
если мы, но нашей привычкѣ бездѣйствовать, будемъ 
сидѣть сложа руки, пассивно предоставляя дѣлу идти, 
как ь оно направляется жадными до наживы спекулян
тами, то мы рискуемъ тѣмъ, что выгодами отъ на
шего урожая воспользуемся не мы, а воспользуются 
за-граиичные экспортеры. Они придерживаютъ покупки, 
разсчитывая на то, что наши сельскіе хозяева, 
даясь въ деньгахъ,

нуж-
загромоздятъ хлѣбный рынокъ 

массами своего новаго хлѣба, они распространяютъ п 
поддерживаютъ слухи о сказочныхъ количествахъ этог#
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хлѣба и они же, при иосрѳдствѣ йми руководимыхъ 
нашихъ частныхъ коммерческихъ банковъ, предъявля
ютъ требованія о немедленной ликвидаціи заложенныхъ 
запасовъ прежняго хлѣба, который, поступая на ры
нокъ какъ-разъ въ моментъ появленія новаго урожая, 
еще болѣе угнетаетъ хлѣбныя цѣны. И подъ воздѣй
ствіемъ этой кампаніи могущественной за-граничной 
спекуляціи, русскихъ сельскихъ хозяевъ ожидаетъ 
горькое разочарованіе. Хлѣба у мпхъ будетъ много и 
при томъ небывало высокаго качества, по ие будетъ 
цѣнъ іі весь этогъ щедрый даръ природы утечетъ въ 
карманы спекулянтовъ.

Неужели это неизбѣжно? Неужели нельзя найти 
тѣ пли иныя немедленныя экстренный мѣры для пред
отвращенія подобной перспективы? Неужели мы, не
смотря на всѣ зловѣщіе Факты, будемъ сидѣть сложа 
руки іі никто у насъ не зашевелится для противодѣй
ствія акуламъ, желающимъ положить себѣ въ кармана» 
сливки съ нашего урожая, лишивъ возможности рус
скихъ сельскихъ хозяевъ поправить свои дѣла п оста
вивъ ихъ къ прежнемъ раззореніц.

Намъ кажется, что такія мѣры есть н могутъ 
быть приняты немедленно. Если при недородѣ прави
тельство принимаетъ мѣры для продовольствія голода
ющаго населенія и съ этою цѣлью даже выработало 
правильную организацію, то, казалось бы, можно и 
должно вмѣшаться въ дѣло и въ обратномъ случаѣ, 
тогда, когда населенію является случай поправить свои 
разстроенныя дѣла, но когда это счастье хотятъ у 
него вырвать изъ рукъ другіе.

Все дѣло въ данномъ случаѣ въ томъ, чтобы не 
допустить пагубнаго загроможденія рынка хлѣбомъ, 
чтобы сельскіе хозяева могли придержать свой урожай, 
въ нужное время воздержавшись отъ немедленной 
продажи. Необходимо снабдить къ видѣ ссудъ подъ 
хлѣбъ деньгами и если практикуется сложная орга
низація по покупкѣ, перевозкѣ и храненію продоволь
ственнаго хлѣба во время голодовокъ, то почему не 
можетъ быть предпринята организація для правильной 
ликвидаціи урожая? Хлѣбомъ могутъ быть заполняемы 
элеваторы и опустѣвшіе общественные магазины, 
массы хлѣба могутъ быть собраны и задержаны на 
зиму въ баржахъ на рѣчныхъ пристаняхъ и, наконецъ, 
могутъ быть на-скоро устроены и вновь хлѣбные 
магазины, воспользовавшись для нихъ тѣми пли дру
гими существующими строеніями. Всю эту операцію 
могло бы выполнить земство, ближе всего ознакомлен
ное съ мѣстными обстоятельствами, что же касается 
до капитала, требующагося на выдачу ссудъ подъ 
хлѣбъ, то на помощь этому дѣлу слѣдовало бы придти 
государственному банку. Не все же заниматься выда
чею ссудъ лишь богатымъ и сильнымъ торговымъ 
Фирмамъ и предпріятіямъ, нужно же придти въ кри
тическую минуту на помощь и всему населенію. Ка
залось бы также, что нужно устранить и поводъ къ 
скорѣйшей продажѣ урожая, вызываемый уплатою 
податей. Ихъ можно было бы разсрочить на извѣст
ное время, чтобы дать возможность къ болѣе равно
мѣрному поступленію хлѣба на рынокъ.

Однимъ словомъ, тѣ или иныя мѣры во всякомъ 
случаѣ необходимы и при томъ необходимы самымъ 
шіе і о ягельнымъ, экстреннымъ об| «азомъ.

Почти двадцать лѣтъ отдѣляетъ насъ отъ того 
памятнаго года, когда напуганное холерными ужасами 
темное населеніе нижняго Поволжья и юго-востока 
Россіи разбивало и разносило по бревнамъ холерные
бараки, уничтожало медицинскіе препараты, избивало 
врачей, Фельдшеровъ и студентовъ. За двадцать лѣтъ 
много воды утекло: мы пережили нѣсколько голодовокъ, 
имѣемъ за плечами революцію, у насъ даже есть на
родное представительство и многое другое, чего не 
было раньше. Но тѣмъ не менѣе отношеніе населеніи 
къ эпидеміи не измѣнилось ни иа іоту. Легенда о 
докторахъ, „пускающихъ холеруа, жива и понынѣ, 
какъ живы и легенды о порчѣ питьевой воды, отрав
леніи заболѣвшихъ и т. д., безъ конца. Къ нашему 
счастью, ни вгь прошломъ, ни въ текущемъ годахъ 
въ провинціи эпидемія не получила большого распро
страненія. Земства и города до сихъ поръ съ эпидеміей 
борются довольно успѣшно. Лишь къ отдѣльныхъ 
районахъ, отличающихся или сугубыми антисанитар
ными непорядками, какъ Вологда, пли же отсут
ствіемъ медицинской помощи, какъ губернія архангель
ская, эпидемія прочно укрѣпилась. II вотъ въ этихъ 
раіонахъ мы и наблюдаемъ то, свидѣтелями чего были
семнадцать лѣтъ назадъ. На первомъ мѣстѣ стоитъ 
губернія псковская. Недѣли три тому назадъ, вскорѣ 
послѣ появленія холерныхъ заболѣваній въ губерніи, 
силу мужичьихъ кулаковъ и мужичьяго невѣжества 
испытали на себѣ забредшіе въ одну подгородную де
ревушку матросы. Бѣдные матросы, ничего не подо
зрѣвая, испытывая жажду, вздумали достать изъ ко
лодца бутылку воды. Мужики рѣшили, что пришель
цы не кто другой, какъ переодѣтые, „пускающіехоле
ру “ студенты, л порядочно ихъ поколотили.

Немного позднѣе мужики замѣтили одного студента, 
занимавшагося сборомъ гербаріума. Его поймали м 
обыскали, при обыскѣ нашли коробку зубного порош
ка, въ которомъ признали „холерный ядъ“. Чтобы 
спасти свою жизнь, студентъ рѣшился на героическое 
средство: съѣсть порошокъ на глазахъ озвѣрѣвшей
толпы. Когда онъ это продѣлалъ и остался здоровымъ 
толпа успокоилась н отпустила его съ миромъ. Не 
наиболѣе яркій примѣръ разсказанъ „Псковск. Ж.“ 
изъ жизни крестьянъ посада Александровка, псковскаго 
уѣзда. Вт> посадѣ было нѣсколько холерныхъ заболѣ
ваній. Земство открыло тамъ баракъ, завѣдываніе 
которымъ поручило студенту-медику Полянскому. Съ 
первыхъ же шаговъ своего пріѣзда въ посадъ Бодян
скій со стороны населенія встрѣтилъ къ себѣ въ выс 
шей степени враждебное отношеніе. Когда въ баракѣ 
умерло трое холерныхъ, мужики устроили волостной 
сходъ, призвали на него Полянскаго и рѣшили учи
нить надъ нимъ расправу. Понявшій опасность своего 
положеніи, студентъ понремя успѣлъ скрыться. Позд
нѣе его всетакн поколотили; но гораздо безпощаднѣе 
обошлась толпа съ сельскимъ старостой и барачнымъ 
Фельдшеромъ, защищавшими студента. Финаломъ само
суда явился разносъ холернаго барака и размѣщеній 
больныхъ по домамъ.

Въ с. Нюхчи, архангельской губерніи, мы видимъ 
обратное явленіе. Тамъ холерныхъ больныхъ по до- 
мамъ не разбираютъ, а заперши ихъ въ избѣ, бѣгутъ 
отъ нихъ, куда глаза глядятъ. Чтобы оказать боль
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иьімъ какую-нибудь помощь, медицинскій персоналъ 
вынужденъ ходить по избамъ, сбивать дверные замки 
п разыскивать больныхъ. *

Но существу разницы между псковичами и архан
гельцами всѳтаки пѣтъ. Болѣе удивительно то, что въ 
своемъ отношеніи къ эпидеміи на одномъ уровнѣ съ 
темнымъ деревенскимъ населеніемъ стоитъ и городское
населеніе.

Такъ, корреспондентъ гРііпа-8еііи сообщаетъ, что 
въ Митавѣ ходятъ самые безсмысленные слухи о лѣ
ченіи холерно-больныхъ въ мѣстномъ баракѣ. Раз
сказываютъ, что больныхъ сажаютъ къ ванны въ 
40 град., покрываютъ известковымъ молокомъ и т. и. 
Весь этотъ вздоръ приводитъ къ тому, что больные 
скрываются до иослѣдней возможности. Дикарей, рас
пространяющихъ эти возмутительные слухи и прини
мающихъ ихъ за звонкую монету, оказывается не 
мало.

Провинція наша недалеко ушла впередъ за эти 
двадцать лѣтъ! (Н о в . В р .).

отношеніе къ эпидеміи не из
мѣнилось. но и вообще, огрубѣніе народнаго быта, 
одичаніе его продолжаетъ процвѣтать въ полной сплѣ. 
Характерныя картины въ этомъ отношеніи рисуетъ 
г. Меншиковъ. Грамотность, говоритъ онъ, иовидн- 
мому, растетъ, но только слѣпые теоретики могутъ 
думать, что оиа облагораживаетъ нашего мужика. Въ 
дѣйствительности этого нѣтъ ни въ малѣйшей степени. 
Правда, въ домахъ богатыхъ крестьянъ вы уже встрѣ
чаете теперь на стѣнѣ прибитые подъ стекломъ и въ 
рамкѣ похвальные листы и свидѣтельства объ окон
чаніи курса. Но книгъ, даже какой-нибудь зачаточной 
библіотеки, я ни въ одной избѣ не встрѣтилъ. Есть 
▼же комодъ подъ вязаной салфеткой. Зеркало надъ ко
модомъ, стѣнные часы, керосиновая лампа, кофейная 
мельница, Это уже, какъ видите, кое-какая культура. 
Есть Фотографіи на стѣнахъ, олеографіи вмѣсто наив
ныхъ картинъ коллекціи Ровинскаго. Но книгъ, даже 
учебниковъ, я не замѣтилъ. Не рѣдкость встрѣтить 
(у богачей) швейную машину, граммофонъ съ ужас
нымъ, впрочемъ, репертуаромъ, но книгъ нѣтъ.

— Вы, я думаю, многое перезабыли, что учили 
въ школѣ,— говорю одной крестьянкѣ, похвальный 
листъ которой на стѣнѣ свидѣтельствовалъ объ отлич
ныхъ успѣхахъ—„Если бы забыла, отвѣтила она оби
женно, то не получила бы монополію*. Вотъ примѣ
неніе грамотности въ деревнѣ. Мечта просвѣщеннаго 
крестьянина—получить монополію, т. е. мѣсто сидѣль
ца въ казенной винной лавкѣ. Обыкновенно это мѣсто 
получаютъ кулаки или жены кулаковъ съ хорошими 
свидѣтельствами изъ школы. На вопросъ: читаете-ли
вы? что вы читаете? всѣ крестьяне, которыхъ испра
шивалъ, отвѣчали:—когда намъ читать? да и что чи
тать? Отвѣтъ вдвойнѣ скверный. Стало быть, не толь- 
ко Н(3 читаютъ, по и не имѣютъ въ этомъ ни малѣй
шей потребности. Времени для дѣйствительной потреб
ности всегда нашлось бы. Еще въ московскую эпоху, 
когда народъ былъ грамотнѣе, чѣмъ теперь, суще
ствовала народная литература, и раскольники, напри- 
1іЬР'ь, до сихъ поръ еще находятъ въ пей что читать. 
Пониженный интересъ къ чтенію одинъ изъ важныхъ

признаковъ одичанія. Чтобы быть точнымъ, скажу, 
что въ одной избѣ я замѣтилъ разрозненный томъ 
романа нѣкоего Гейнцѳ и томъ Достоевскаго въ при
ложеніяхъ „Нивы*. Во время революціи газеты кри
чали, что народъ до такой степени умираетъ отъ 
жажды просвѣщенія, что каждый газетный листъ, вы
брошенный изъ окна вагона, крестьяне разрываютъ 
на части. Правда, разрываютъ, но едва-л и отъ жажды 
просвѣщенія. Парни крутятъ изъ газетъ цыгарки, 
бабы пекутъ па лйвыхъ газетахъ и даже на прокла
маціяхъ пироги. Теперь, проѣзжая по глухимъ тру
щобамъ, я всѣ богатыя избы видѣлъ оклеенными вну
три газетами. Всѣ наши петербургскія „злобы дня 
забавно кричатъ со стѣнъ и потолковъ деревенскихъ 
избъ. Каррпкатуру на г. Потапенка я видѣлъ въ шести 
разныхъ мѣстахъ избы. Ясно, что еврейскія газеты 
даже не выписывались и не читались, а покупались 
въ видѣ макулатуры—не ради текста, а ради полез
ныхъ свойствъ бумаги. Нельзя понять оклейку газе
тами избъ иначе, какъ признакъ глубокаго равнодушія 
народа къ печати. Если въ небольшомъ числѣ кре
стьяне выписываютъ газеты, то самыя дешевыя, т. е. 
самыя плохія. Надо замѣтить кстати, что еврейскія 
газеты находятъ откуда-то средства реклам ировать  

себя въ провинціи. На всѣхъ  м елки хъ  станціяхъ даже 
казенныхъ желѣзныхъ дорогъ вы встрѣтите объявле
нія радикальныхъ газетъ, иногда уже давно прекра
тившихся.

Усиленно идетъ до сихъ поръ по деревнямъ раз
броска прокламацій революціоннаго содержанія. По сло
вамъ одного священника, онъ въ прошломъ году ѣхалъ 
между двумя большими селами, и на разстояніи двад
цати верстъ его возница, деревенскій парень, набралъ 
пукъ прокламацій, которыми потомъ оклеилъ избу. 
При этомъ священникъ мнѣ, петербуржцу, разсказалъ

идаже содержаніе нѣкоторыхъ прокламаціи, о которыхъ 
я и не слыхивалъ.—Что же, спрашиваю священника,— 
дѣйствуютъ эти воззванія на крестьянъ?—И дѣйству
ютъ, и нѣтъ, смотря по тому, въ какія попадаютъ 
руки. Нашъ приходъ глухой и бѣдный. Тутъ стоялъ 
когда-то монастырь, давно закрытый, но всетаки въ 
народѣ осталось нѣкоторое тяготѣніе къ храму и ста
рыя понятія. Но есть, конечно, дураки, которыхъ 
свихнуть не трудно. Есть, напримѣръ, тутъ мужикъ въ 
деревнѣ—старый и благочестивый. Прочиталъ онъ 
прокламацію въ видѣ письма къ Государю и смутил
ся.— „Невожъ взабыль (неужто правда) Царь пере
велъ казну къ Англичанкѣ?* спрашиваетъ. — „Невожъ 
взабыль хочетъ насъ оставить? Такъ съ истинно ев
рейскою добросовѣстностью революціонеры объяснили 
народу теперешніе визиты Государя къ сосѣднимъ 
дворамъ. Говорю мужику: — Старый 
Ефремъ, и Бога боишься, какъ же ты могъ повѣрить 
такой глупости? Какъ же тебѣ не стыдно задавать мнѣ 
такіе вопросы?—Да я ие вѣдаю, говоритъ, —въ газе
тный прочиталъ, стало быть, смекаю, правда. Какъ 
видите, смута идетъ и просачивается вглубь. Старики 
еще упорны, а иа парней эти бумажные поджога 
дѣйствуютъ, и на иныхъ—рѣшительно. У насъ,
повторяю, народъ крѣпче въ религіозномъ отношеніи, 
но у меня въ приходѣ есть парни, которые прямо 
въ глаза говорятъ: Бога нѣтъ, иоповъ не надо. Церк-

ты человѣкъ,



пн всюду пустуютъ. Я еще борюсь съ этимъ, но 
трудно бороться. У насъ революціи прошла почти 
незамѣтно, были, правда, кое-гдѣ забастовки, но тамъ, 
гдѣ изстари школы велись подозрительными учителями. 
Большинство деревенское не то не расчухало револю
ціи; не то не повѣрило ей. Но и у насъ революціи 
чрезвычайно сильно пошатнуло умы. Старики еще ни
чего, по молодежь огрубѣла страшно. Если соби
раются къ церкви, то ради дѣвокъ, да, вотъ, чтобы 
подраться. Драчливость развилась ужасающая, и не
премѣнно до ножей, до увѣчій. Встарину, какъ мо
жетъ помните,—орудовали кулаками, рѣдко—кольями. 
Теперь у всѣхъ ножи, у нѣкоторыхъ парней-—револь
веры...

— Неужели револьверы? - переспросилъ и, изу
мленный „прогрессомъ1* родной сторонки.

— У многихъ,— подтвердилъ священникъ. —От
куда берутъ они, не могу вамъ сказать. Должно быть, 
за-граничные. Чаще—дешевенькіе, но есть и браунинги. 
Соберутся эго парни и начинаютъ стрѣлять. У насъ, 
въ погостѣ, была старинная ярмарка, но въ послѣд
нее время она превратилась въ безобразіе, и я про
силъ перевести ее. ГІарнп какъ-то начали драться, 
и ну стрѣлять изъ револьверовъ.

— II убиваютъ другъ друга?
— А то какъ же! Не только убиваютъ, но еще 

и бахвалятся этимъ.
Ошибка думать, что революція ожесточаетъ на

родъ противъ только высшихъ классовъ. Она вообще 
ожесточаетъ, снимаетъ тонкую организацію гуманныхъ 
нравовъ, прививаемую культурой. Настроенные рево
люціонно крестьяне люты не съ одними господами, но 
и другъ съ другомъ.

Можно бы счесть жестокость молодежи приливомъ 
энергіи, если бы дѣйствительность не утверждала об
ратное. Одновременно съ драками, стрѣльбой, ноно- 
жевщнноЙ замѣчается странная апатія тѣхъ же мужи
ковъ у себя дома и на нолѣ. Работаютъ все хуже и 
хуже. Бъ дождливую погоду огромная деревня тонетъ 
въ зловонной грязи, и мужики сидятъ дома: дождь.

Врачебно-санитарной частью учебныхъ заведеній 
министерства народнаго просвѣщенія надняхъ выпу
щенъ сводъ свѣдѣній о самоубійствахъ и покушеніяхъ 
на самоубійства среди учащихся за 1908 годъ. Само
убійствъ за годъ было 83, покушеній на самоубійство 
49, при чемъ въ первомъ случаѣ женщинъ зарегистриро
вано 19, а во второмъ 23. По категоріямъ учебныхъ 
заведеній случаи самоубійства располагались въ такомъ 
порядкѣ: въ низшихъ школахъ 5 мальчиковъ, 1 дѣвочка;
въ среднихъ—43 мальчика, 18 дѣвочекъ п въ выс
шихъ—16 мужчинъ. Но классамъ случаи самоубійства 
располагались въ такомъ порядкѣ: въ приготовитель
номъ—1 ел., въ 1—4, II —2, 111—9, IV*—9, V—9,VI — 
13, VII—18, VIII—6 ел. и не указано гдѣ—12 слу
чаевъ. Причиной самоубійствъ служило: болѣзни нерв
ныя и душевныя—21 случ., сифилисъ—1 случ., Физи
ческія страданія и недостатки—2 случ., экзамены— 
4 покушеній, отмѣтки—2 самоубійствъ и 7 покушеній, 
исключеніе и столкновеніе съ начальствомъ вызвали

по одному случаю покушеній, боязнь наказаній за ма
лоуспѣшность—2 самоубійства и 4 покушенія, домашнія 
причины—14 самоубійствъ и 10 покушеній, неудач
ная любовь—6 самоубійствъ. Въ концѣ отчета прило
женъ рядъ записокъ самоубійцъ, могущихъ послужить 
хорошимъ матеріаломъ для психіатра но вопросу о 
нормальности самоубійцъ и для педагога —о положеніи 
у насъ воспитанія дѣтей.

Бъ жизни нашей духовной школы это зло такъ 
же нашло себѣ мѣсто. „Церк. Вѣсти.44 замѣчаеіь, что 
хотя самоубійства учащихся не представляются ча
стымъ явленіемъ въ жизни духовно-учебныхъ заведе
ній, однако, за послѣднія 20 лѣтъ они повторяются 
почти ежегодно, достигая иногда въ одинъ годь до 
6 случаевъ во всѣхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.

Наибольшее число самоубійствъ падаетъ на ду
ховныя семинаріи; рѣже они встрѣчаются въ дух. 
училищахъ и еще менѣе въ епархіальныхъ женскихъ 
училищахъ. Въ семинаріяхъ покушаются на самоубій
ство учащіеся всѣхъ классовъ, въ училищахъ же 
только старшихъ классовъ. Способы лишенія жизни 
самые разнообразные, но болѣе всего прибѣгаютъ къ 
огнестрѣльному оружію, не смотря на воспрещеніе 
ученикамъ духовныхъ школъ имѣть такое оружіе.

Что же побуждаетъ юношей и дѣвицъ на самой 
зарѣ своей жизни такъ противоестественно прервать 
ее? На основаиіп произведенныхъ нами изслѣдованій 
можемъ сказать, что только въ рѣдкихъ случаяхъ по
кушенія на самоубійство носятъ импульсивный харак
теръ, возникая подъ вліяніемъ одного какого-либо 
сильно поразившаго событія. Съ такимъ характеромъ 
случаи самоубійствъ встрѣчаются въ мужскихъ духов
ныхъ и женскихъ епархіальныхъ училищахъ. Напри- 
мѣръ, въ одномъ дух. училищѣ ученикъ получилъ за 
отвѣтъ на классномъ урокѣ баллъ 2. Это такъ пора
зило его кажущеюся ему несправедливостью, что онъ, 
поплакавъ нѣсколько минутъ въ классѣ и услышавъ 
за это еще угрозу отъ учителя понизить баллъ на 1, 
вышелъ изъ класса и бросился въ сосѣднюю съ учи
лищемъ рѣку. Въ N. епархіальномъ женскомъ училищѣ 
одна воспитанница рѣшила покончить жизнь самоубій
ствомъ послѣ ссоры съ сво и м и  подругами.

Но подобные случаи очеиь рѣдки'. Обычио же 
покушеніе на самоубійство является завершеніемъ 
сложнаго и длительнаго психологическаго процесса, 
въ составъ котораго входятъ многія тяжелыя душев
ныя переживанія, вызываемыя разнообразными при
чинами. Вотъ, наир., самоубійца семинаристъ III клас
са N. Отецъ его бросилъ свою жену съ дѣтьми безъ 
средствъ къ жизни. Покинутая мать должна была сама 
зарабатывать кусокъ хлѣба для себя и для семьи. Но 
ея трудъ плохо оплачивался, и сынъ семинаристъ 
принужденъ былъ отрываться отъ учебныхъ занятій 
для необходимаго заработка. Въ результатѣ провалъ 
на экзаменѣ. Такимъ образомъ здѣсь соединились вмѣ
стѣ печальныя обстоятельства, тяжелыя экономическія 
условія, школьная неудача. Все это склонило юношу 
къ рѣшимости покончить съ собою.

О т в ѣ т с т в е н н ы й  р е д а к т о р ъ  Н. Боголюбовъ.

Т и п о г р а ф ія  Н и ж . Г у б . П р а в л е н ія .
Е п а р х іа л ь н а я  И здательская  Комиссія.


