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Высочайшія телеграммы.
На принесенное Воронежскимъ Губернаторомъ Ея Импе

раторскому Высочеству, Великой Княгинѣ Елисаветѣ Ѳеодо 
ровнѣ въ день тезоименитства 5 сего сентября вѣрноподдан-
ническое поздравленіе отъ имени Высокопреосвященнѣйшаго 
Анастасія, членовъ Попечительнаго Совѣта Елисаветинскаго 
Сиротскаго убіжища, служащихъ и призрѣваемыхъ дѣтей, имъ 
6 того же сентября получена телеграмма слѣдующаго содер
жанія: „Прошу Васъ и Высокопреосвященнѣйшаго Анастасія 
принять искреннюю мою признательность за поздравленіе и 
молитвы. Благодарю членовъ Совѣта Убѣжища, служащихъ и 
призрѣваемыхъ за память. Отъ 
успѣха въ великомъ и святомъ

дупіи желаю всѣмъ полнаго 
дѣлѣ призрѣнія сирыхъ 

<ЕЛИСАВЕТА>.

Телеграмма Губернатора на имя Ея Императорскаго 
Высочества отъ 5 сентября сего года была слѣдующаго со
держанія: „Москва. Ея Императорскому Высочеству Великой



Княгинѣ Елисаветѣ Ѳеодоровнѣ. Въ день тезоименитства Ва
шего Императорскаго Высочества Высокопреосвященнѣйшій 
Анастасій, Члены Попечительнаго Совѣта Елисаветинскаго 
Сиротскаго Убѣжища, служащіе и призрѣваемыя дѣти, вознеся 
въ церкви Убѣжища горячія молитвы о драгоцѣнномъ здравіи 
Ващего Императорскаго Высочества, просятъ милостиво при
нять ихъ вѣрноподданнѣйшее поздравленіе. Удостойте, Ваше 
Высочество, принять и мое вѣрноподданнѣйшее поздравленіе 

„Губернаторъ Голиковъ*.

На посланную Воронежскимъ Губернаторомъ Государю 
Императору 6 сентября сего года по окончаніи молитвы объ 
упокоеніи души покойнаго Статсъ-Секретаря Столыпина те
леграмму отъ имени представителей дворянства, земства и 
духовенства съ выраженіемъ вѣрноподданническихъ чувствъ 
Его Императорское Величество соизволилъ прислать 7 того 
же сентября слѣдующій отвѣтъ на имя Губернатора.

„Благодарю Васъ и поручаю передать мою благодар- 
ность всѣмъ выразившимъ Мнѣ свои вѣрноподданническія 
чувства®. „ НИКОЛАЙ* .

Телеграмма Губернатора на имя Государя Императора 
отъ 6 сентября сего года была слѣдующаго содержанія: „Его 
Императорскому Величеству Государю Императору. Вознеся 
Всевышнему молитву объ упокоеніи души безвременно пав
шаго отъ злодѣйской руки вѣрнаго слуги престола и родины 
Статсъ-Секретаря Столыпина, представители дворянства, зем
ства, духовенства и всѣхъ сословій, а также представители 
мѣствыхъ учрежденій, Національнаго Союза и Клуба и служащіе 
всѣхъ вѣдомствъ и учрежденій Высочайше ввѣренной мнѣ Ва
шимъ Императорскимъ Величествомъ губерніи благоговѣйна 
повергаютъ къ Стопамъ Вашимъ, Великій Государь, безпре
дѣльную преданность и беззавѣтную готовность положить
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жизаь свою за Помазанника Божія, Возлюбленнаго своего
Монарха. Дерзаю и я всеподданнѣйше просить милостиваго 
дозволенія присоединить и мои вѣрноподданническія чувства.

Воронежскій Губернаторъ Сергѣй Голиковъ.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Опредѣлены на мѣста:

А) На священническія:

Діаконъ Христорождественской церкви, пригород. г. Во- 
ронежа, сл. Придачи, Іоаннъ Баженовъ—къ Предтеченской 
церкви, с, Вязноватаго, Нижнедѣвицкаго уѣзда, 15 октября.

Б) Псаломщическія:

Бывшій воспитанникъ духовной семинаріи Александръ 
Лебедевъ опредѣленъ и. д. псаломщика къ Покровской цер
кви, сл. Александровки, Павловскаго уѣзда, 14 октября.

И. д. псаломщика Митрофановской церкви, сл. Харь
ковской, Бирюченскаго уѣзда, Евгеній Рубаревскій утвер
жденъ въ должности, 18 октября.

Бывшій псаломщикъ церкви, сл. ІІетренковой, Остро
гожскаго уѣзда, Иванъ Нечаевъ—къ Димитріевской церкви, 
Бирюченскаго духовнаго училища, 18 октября.

Допущеннный къ временному исполненію псаломщиче
скихъ обязанностей при Георгіевской церкви, сл. Красной, 
Валуйскаго уѣзда, Валеріанъ Орловъ опредѣленъ и. д. пса
ломщика къ сей же церкви, 18 октября.
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Нормальный Уставъ приходскихъ миссіонерскихъ 
крузкковъ въ Харьковской епархіи.

(Данный уставъ былъ разсмотрѣнъ и одобренъ Воронежскимъ Епар
хіальнымъ Миссіонерскимъ Совѣтомъ въ засѣданіи 29 августа 
1911 г. и утвержденъ Его Высокопреосвященствомъ 9 сентября 

для руководства духовенству Воронежской епархіи).

А. Общее положеніе.

§ 1. Миссіонерскіе кружки учреждаются заботами при
ходскихъ священниковъ при церквахъ епархіи.

Б. Цѣлъ кружковъ.

§ 2. Устройство миссіонерскихъ кружковъ, какъ есте
ственныхъ органовъ епархіальной миссіи, имѣетъ своею цѣлью: 
во 1-хъ, возбужденіе въ самихъ прихожанахъ ревности къ 
православной вѣрѣ христіанской; во 2-хъ, ознакомленіе чле
новъ кружка съ истинами православія и подготовленіе ихъ 
ко вразумленію заблудшихъ и, въ 3-хъ, изученіе религіозно
нравственной жизни прихода и въ особенности сектантскихъ 
лжеученій съ цѣлью обнаруженія въ нихъ искаженія Боже- 
жественнаго откровенія.

В. Составъ кружка.

§ 3. Приходскій Миссіонерскій кружокъ находится подъ 
непосредственнымъ наблюденіемъ мѣстнаго священника.

§ 4. Миссіонерскій кружокъ учреждается приходскимъ 
священникомъ по соглашенію съ мірянами, извѣстными сво
ею любовію и преданностью православной вѣрѣ, которые и 
именуются учредителями кружка.

§ 5. Число членовъ кружка количественно не ограни
чивается, но вновь постунаюіціе принимаются по избранію 
учредителей съ согласія приходскаго священника.
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§ 6. Въ число членовъ кружка выбираются лица обоего
пола, не моложе 21 года, не опороченныя дурнымъ поведе
ніемъ, преданныя православной церкви и соблюдающія ея 
уставы.

§ 7. Члены кружка, опозорившіе себя дурнымъ пове
деніемъ, а тѣмъ болѣе обнаружившіе вредную для церкви 
дѣятельность, исключаются изъ состава членовъ кружка по 
большинству голосовъ.

§ 8. Кружокъ, состоящій болѣе чѣмъ изъ 30 человѣкъ
членовъ, избираетъ изъ своей среды Совѣтъ въ количествѣ
6—12 человѣкъ, который подъ непосредственнымъ наблю
деніемъ приходскаго священника и руководитъ всею дѣятель 
ностью кружка.

§ 9 Въ Совѣтъ кружка такого прихода, который состо
итъ изъ нѣсколькихъ хуторовъ, избираются не менѣе какъ 
по одному члену изъ жителей каждаго хутора.

Г. Способы для достиженія цѣлей кружка.

§10. Способами для достиженія цѣлей кружка служатъ:
изученіе слова Божія и основныхъ истинъ Св. Православной
вѣры и нравственности, въ частности: изъясненіе текстовъ 
Св. Писанія и пунктовъ христіанскаго вѣроученія, пререка- 
емыхъ сектантами, изъясненіе богослуженія и обрядовъ Пра
вославной Церкви христіанской; опроверженіе сектантскаго
лжеученія, публичныя религіозно-нравственный бесѣды, ча
стныя увѣщанія заблуждающихся, распространеніе книгъ и 
брошюръ, составленныхъ въ духѣ православной церкви, за
боты объ устроеніи обще-народнаго пѣнія за церковными 
богослуженіями и устроеніе религіозно-нравственныхъ чтеній 
между утреней и литургіей,

§ 11. Имена членовъ кружка вносятся въ "особый си
нодикъ, какъ о здравіи, такъ и въ случаѣ смерти кого-либо 
изъ членовъ, оставшагося вѣрнымъ ревнителемъ православія
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до послѣднихъ дней своей жизни. и объ упокоеніи пои
наются при церковныхъ богослуженіяхъ.

§ 12. Миссіонерскіе кружки избираютъ съ общаго со
гласія какого-либо Св. Угодника, какъ своего особаго по
кровителя, и въ день ого памяти устраиваютъ собранія, на
чинающіяся моленіемъ объ обращеніи заблудшихъ. На этихъ 
же собраніяхъ выслушивается годовой отчетъ о дѣятельности 
кружка, составляемый приходскимъ священникомъ; въ концѣ 
декабря каждаго года отчетъ этотъ представляется Епархі
альному Миссіонерскому Совѣту.

§ 13. За особенно полезную и ревностную дѣятель
ность въ пользу православія членамъ кружка можетъ быть 
испрашиваемо Архипастырское благословеніе. '

Примѣчаніе. Желательно, чтобы тамъ, гдѣ ока
жется возможнымъ, Миссіонерскіе кружки развивали и 
посильную благотворительную дѣятельность.

ОТЧЕТЪ
0

Правленія Воронежской Духовной Семинаріи о пожертвова
ніяхъ, поступающихъ на учрежденіе при означенной семи
наріи стипендіи имени прот. о. Іоанна Кронштадтскаго 1).

На учрежденіе при Воронежской Духовной семинаріи 
стипендіи имени Протоіерея о. Іоанна Кронштадтскаго по
ступило пожертвованіе отъ священника Георгіевской церкви, 
Дунайкой слободки, Глуховскаго уѣзда, Черниговской губер
ніи, Іоанна Осмачкина 10 руб., при отношеніи Благочиннаго 
4-го Воронежскаго округа священника Петра Затонскаго отъ 
9 сентября 1911 года за № 503 поступило отъ духовенства 
сего 
что, 
882

округа за 1-ю половину 1911 года 7 руб. 33 к., 
съ прежде поступившими 865 р. 13 к., составитъ 
р. 46 к.

9 Продолженіе. См. № 42.
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А) С в л щ * н н и ч е с к і я:

Богучарскаго уѣзда, с. Береэняговъ,
Димитріевская церковь..........................................

Того же уѣзда, с. Богомоловой, Тро
ицкая церковь........................................

Бирюченскаго уѣзда, сл. Харьковской, 
Митрофановская церковь . ..............................  . .

Валуйскаго уѣзда, сл Красной, Георгі
евская церковь................. ........................ ...............

Бирюченскаго уѣзда, с. Матрено-Гезе- 
вой, Преображенская церковь ....................

2 2241

2 1845

21688

22039

I

97

49

33

52

30

950 р.

СП

СП



Валуйскаго уѣзда, хут. Аношкина, еди
новѣрческая Успенская церковь.........................

Бирюченскаго уѣзда, с. Верхней Лу
бянки, Успенская церковь...................................

Валуйскаго уѣзда, с. Рождественскаго, 
Христорождественская церковь.

Новохоперскаго уѣзда, с. Знаменскаго, 
Успенская церковь. ... ..............................

Того же уѣзда, с. Новоспасовки, По
кровская церковь......... ,

Богучарскаго уѣзда,
сандро-Невская церковь ................................

Того же уѣзда, с. Криницы, Симеонов
ская церковь.. ..........................................................

Бобровскаго уѣзда, с. Макогоновой, Бо
гословская церковь... ................

Острогожскаго уѣзда, с. Верхней Сере
брянки, Петропавловская церковь....................

Богучарскаго уѣзда, с. Ново-Троицкой
Кріуши, Троицкая церковь.................................

Г. Воронежа, Дворянскаго Депутатска
го собранія Воскресенская церковь..................

1

1

11

1

33 400 р.

1 815 1 411 — —

2 2777 і 35 — 1

1 455 36 400 р.

1 523 32 400 р.
1

1 952 36 —— 500 р

1 845 33 400 р
1

1
1

642 33 400 р.

1 1060 1 341

1 1432 33 —

1 111
і1
1

— — 240 р.

Есть.

Есть

Есть

Есть

Есть
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1

2

3

Валуйскаго уѣзда, с. Орѣховой, Архан
гельская церковь......................................................

Б) Псаломщическія:

Г. Воронежа, Елисаветинская, что при
Убѣжищѣ Краснаго Креста, церковь.............

Бирюченскаго уѣзда, с. Матрено-Гезе- 
вой, Преображенская церковь ... ...............

Задонскаго уѣзда, с. Калинина. Архан
гельская церковь. .....................................

4 Бирюченскаго уѣзда, с. Николаевки,
Успенская церковь ........................................

5 Воронежскаго уѣзда с. Малышева, Хри
сторождественская церковь .. .................... .

6 Гор. Воронежа, Спасская Тюремная
церковь......................... .... ........................... ..

7 Богучарскаго уѣзда, с. Осиковки, По
кровская церковь . ..........................................

8 Г. Земляника, Преображенская церковь
9 Воронежскаго уѣзда, с. Казанской Ха 

вы, Казанская церковь....
с.

1

1

2

1

2

1

1

1
2

1

I

943

2039

674

2323

1309

914
1825

111

33

30

47

46

33

41
65

35

400

400

450

Р

9

О/ 
/о 114р

Есть.

Есть

Есть.
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11

12

13

14

15

16
17

18
19

Землянскаго уѣзда, с. Озерокъ, церковь 
Маріи Магдалины............................................
Нижнедѣвицкаго уѣзда, с. Краснаго, Ар

хангельская церковь...............................................
Бирюченскаго уѣзда, с. Ливенки, Успен

ская церковь................................................. ............
Бобровскаго уѣзда, сл. Бутурлиновки,

Крестовоздвиженская церковь.......................... ..
Валуйскаго уѣзда, сл. Ново-Троицкой, 

Троицкая церковь ...................... ......
Богучарскаго уѣзда, сл. Колещатой, І'е- 

оргіеская церковь...................   .
Г. Землянска, Воскресенскій соборъ... 
Павловскаго уѣзда, сл ІІотаповкп, Спас

ская церковь...................................................   . . .
Г. Новохоперска, Троицкая церковь. . 
Острогожскаго уѣзда, с. Марьевки, Тро

ицкая церковь................................ .......
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ЙОРОНЕЖСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ,
------ ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ. ------

октября |Г~ші 'годіГ
СЛОВО

въ день возшествій на Всероссійскій Престолъ Его Импе-
раторскаго Величества, Благочестивѣйшаго Государя Импе-

ратор Николая Александровича
Молю убо прежде всѣхъ твори

ти молитвы, моленія, прошенія, бла
годаренія, за вся человѣки, за Царя, 
и за всѣхъ, иже во власти сушь, да 
тихое и безмолвное житіе поживемъ 
во всякомъ благочестіи и чистотѣ 
(1 Тим. II, 1. 2).

стіанство
я

имѣя главною цѣлію спасеніе людей и
достиженіе царствія небеснаго, не оставляетъ безъ внима
нія и временную земную жизнь нашу, заботится объ устрое-

гражданскаго порядка земныхъ христіанскихъ царствъ.

і) Произнесено въ Благовѣщенскомъ Соборѣ Митрофанова монастыря, 
при Архіерейскомъ служеніи.
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Въ ряду заповѣдей, регулирующихъ порядокъ граж
данскаго христіанскаго общежитія, особенное вниманіе за
служиваетъ заповѣдь, данная святимъ апостоломъ Пав
ломъ въ посланіи къ Ефескому епископу Тимоѳею: молю
убо прежде всѣхъ творити молитвы, моленія, проше
нія, благодаренія за вся человѣки, за Царя, и за всѣхъ, 
иже во власти суть, да тихое и безмолвное житіе 
поживемъ во всякомъ благочестіи и чистотѣ. (1 Тим. II,
1. 2). Расчленяя входящія въ составъ заповѣд
дѣльныя наставленія апостольскія, видимъ,л 1

что здѣсь ясно
указаны: во 1-хъ,—цѣль, къ которой должно быть напра
влено благоустройство гражданское — мирная и безмятежная
жизнь гражданъ, и во 2-хъ,—средства, ведущія къ дости
женію этой цѣл — благочестіе и чистота нравовъ и, какъ
внѣшнее выраженіе этой благонастроенности христіанской,—
молитва въ ея разнообразныхъ видахъ (моленія, прошенія 
и благодаренія) за всѣхъ людей, особенно-же за Царя и
предержащихъ властей, блюстителей общественнаго порядка.

Что можетъ быть, сл., вожделѣннѣе тишины и мира 
въ жизни людей общественной и частной? Это—идеалъ сча
стья , къ которому стремятся всѣ и во всѣ времена. Всѣ
установленія государственныя и общественныя, всѣ законо-

.тельства и безчисленныя частныя мѣропріятія правителей
человѣческихъ обществъ, все это направлялось и направля
ется всегда къ водворенію и огражденію этого мира.

Но, доколѣ свѣтъ христіанства не озарилъ умы людей, 
всѣ усилія умиротворить мятущійся духъ человѣка остава
лись безуспѣшными. И до-нынѣ, поскольку человѣческая 
жизнь не управляется христіанскими началами, она пред 
ставляетъ собою волнующееся море, воздымаёмое бурей 
вражды и мятежей и не могущее утихнуть. (Ис. ЬѴІІ, 20). 
Отчего это? Оттого, что всѣ средства, которыя изобрѣ
тало само человѣчество для устроенія своего земного счастья,
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не приводятъ къ этой цѣли., а тотъ путь, который указанъ 
для сего Самимъ Богомъ, пренебрегается людьми.

и думаютъ, что миръ и благоустройство чело
вѣческихъ .обществъ достигаются ограждаются строгостью
законовъ. Нельзя, конечно, сказать, что это средство со-

енно безполезно и что безъ него можно обойтись въ
гражданскомъ общежитіи. Зло, преслѣдуемое законаме
отсѣкаемое отъ общества вмѣстѣ съ виновникомъ его, ста
новится, по крайней мѣрѣ, не столь наглымъ и не такъ бы
стро распространяетъ свою заразу. Но, взглядѣ на
исторію вѣковъ протекшихъ, не трудно замѣтить, что и 
общества, огражденныя строгими законами, все-же были да
леки отъ идеала тихаго и безмолвнаго житія: и тамъ не
винные страдали, и танъ были хищенія, обманы и мздоим
ства, и тамъ сильные притѣсняли слабыхъ. Зло, отъ страха 
наказанія притаившись въ сердцѣ злодѣя, только выжида
етъ случая, чтобы съ новой силой и упорствомъ проявить 
свои пагубныя дѣйствія.

Думали нѣкоторые, что пагубные пороки, вредные для 
благосостоянія общественнаго, усиливаются и распростро- 
няются отъ бѣдности народной и что съ увеличеніемъ источ
никовъ народнаго богатства сами собой исчезнутъ своево
лія и насилія и водворятся миръ и полное довольство. Сбы- 
лись-ли гдѣ-либо эти мечты? Нѣтъ. Народное богатство до
ставляетъ обществамъ силу *и  перевѣсъ надъ другини ме
нѣе богатыми обществами, даетъ средства къ попранію вра
говъ внѣшнихъ. вНо, чтобы оно могло служить прочнымъ
основаніемъ мира внутренняго, потому не видно примѣровъ. 
Любяй сребро, не насытится сребра, ниже око его на
сыщается богатства. Богатство, хранимо отъ стяжа- 
теля, во зло ему, (Еккл. V, 9, 12). Всѣхъ богатыми
сдѣлать невозможно, да и самые богатые никогда не на
значаютъ предѣла своей корысти. И среди богатыхъ развѣ



1140

вдовица 
золота? 
и без- 
самую

приводитъ общество къ

нѣтъ обидъ, жестокостей и притѣсненій? Сирота и 
развѣ тамъ не плачутъ, глядя на груды чужого 
Когда же излишнее богатство порождаетъ роскошь 
печяость до забвенія Бога, тогда оно разрушаетъ 
основу благоденствія народнаго, 
нравственному вырожденію.

Думали и думаютъ особенно въ послѣднее время, что 
счастье человѣческихъ обществъ достигается путемъ граж
данской свободы и гражданскаго просвѣщенія народнаго.— 
Свобода! какой это близкій и обаятельный для ума и серд
ца человѣческаго предметъ! И разумное существо человѣ
ка рвется къ нему, и жизнь любитъ его, и добро стремит
ся къ нему, и зло ищетъ его, и счастье скучаетъ по немъ. 
Но предметъ этотъ одинаково желанный и страшный, доб
рый и злой, возвышающій и губящій человѣка, источникъ 
всякихъ благъ и всякихъ несчастій въ жизни людей. Воз
моженъ ли миръ и счастье среди человѣческихъ обществъ 
подъ условіемъ полной свободы всѣхъ его членовъ? Нѣтъ. 
Если бы всѣ люди остались такими чистыми и добрыми, 
какимъ вышелъ изъ рукъ Создателя первозданный человѣкъ, 
тогда, конечно, не за чѣмъ было-бы связывать ихъ зако
нами и разными ограниченіями. Но какъ этого нѣтъ, когда 
грѣхъ царствуетъ въ мертвенномъ тѣлѣ иашемъ и въ 
плоти нашей дѣйствуетъ законъ, противодѣйствующій 
закону ума (Римл. VII, 23), то и полное освобожденіе та
кихъ людей не приводитъ къ желаннымъ разультатамъ. На
противъ, провозглашеніе гражданской свободы въ новѣйшее 
время сопровождалось во всѣхъ государствахъ страшными 
потрясеніями и бурями народными. И нынѣ подъ видомъ 
гражданской свободы свободно развиваются въ 'обществѣ 
грубыя страсти и пороки, въ конецъ развращаются нравы 
и теряется всякое ручательство общественнаго порядка и 
безопасности. Тоже почти надо сказать и о просвѣщеніи

4»
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гражданскомъ. Конечно, наука и просвѣщеніе—могуществен 
ная сила, безспорно улучшающая внѣшній бытъ и внѣшнее 
благосостояніе народное; она въ извѣстной степени смяг
чаетъ и облагораживаетъ нравы людей. Но, чтобы эта си
ла могла совершенно уничтожить зло въ человѣческой жиз
ни и сдѣлать природу людей истинно доброй, этого сказать 
невозможно. Зло остается въ полной силѣ и среди образо
ванныхъ людей, только принимаетъ болѣе утонченныя фор
мы своего проявленія. Всѣ ухищенія современной образо
ванности, все искусство вѣка направлено нынѣ уже не къ 
тому, чтобы ослабить пороки и прикрыть ихъ безобразіе, а къ 
тому, чтобы разукрасить ихъ, сдѣлать болѣе привлекатель
ными для людей. Отъ этого зло и всякая мерзость распро
страняется въ современномъ обществѣ еще сильнѣе, высту
паетъ еще беззастѣнчивѣе, дѣйствуетъ еще губительнѣй.

Но что-же дѣйствительно можетъ успокоить мятущійся 
духъ человѣка, обезсилить страсти и дать людямъ блага ти
хаго и безмолвнаго житія на землѣ? —Святая христіанская 
вѣра, или благочестіе и чистота христіанской жизни, какъ 
учитъ сему св. ап. Павелъ. Въ самомъ дѣлѣ, чтобы во
дворился миръ въ обществѣ, нужно, чтобы прежде онъ во
царился въ душѣ каждаго члена общества. Душу же каж
даго человѣка возмущаютъ грѣховныя склонности, пороки и 
страсти (Іак. 4, 1 сн. 1, 14). И ничто, кронѣ святой хри
стіанской вѣры, не поможетъ человѣку побѣдить въ себѣ 
грѣхъ и направить всѣ свои силы на служеніе единому 
только добру. Пріидите ко Мнѣ еси труждающіися и 
обремененніи^ говоритъ Спаситель, и Азъ упокою вы. Возь
мите иго Мое на себе и научитеся отъ Мене, яко кро
токъ есмь и смиренъ сердцемъ, и обрящете покой ду
шамъ вашимъ (Мѳ. XI, 28—30) „Тщетно, бѣдная ду
та, говоритъ одинъ знаменитый Архипастырь и проповѣд
никъ нашей церкви, тщетно будешь ты искать себѣ покоя
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въ сотворенномъ мірѣ, ты не найдешь его, доколѣ не обра
тишься къ Единому Богу и не пойдешь путемъ заповѣдей 
Христовыхъ. Обратись, прилѣпись къ Нему всею крѣпостію 
твоею, и всѣ силы твои придутъ въ совершеннѣйшее со
гласіе, умолкнутъ страсти, просвѣтится умъ, оживетъ серд
це, и миръ Божій, превосходяй всякъ умъ (Фил. IV, 7), 
содѣлаетъ тебя нечувствительнымъ ко всѣмъ превратностямъ 
жребія, которыя столь обыкновенны въ этомъ бурномъ мі
рѣ44 1). Понятно само собой, сколь счастливо было-бы об 
щество, если бы всѣ члены его были исполнены такимъ ду
хомъ христіанскаго благочестія! Тогда, по слову пророка, 
миръ его былъ-бы, какъ рѣка, и правда его, какъ волны 
морскія (Ис. ХЕѴТІІ, 18).

Конечно, сл., для внѣшняго благоустройства граждан
скихъ обществъ нужны и внѣшнія средства—нужны гра
жданскіе законы, нужны матеріальныя средства или богатство 
народное, нужны науки и просвѣщеніе гражданское, нужна 
наконецъ и гражданская свобода. Но все это получаетъ 
благотворное значеніе для счастья народнаго только тогда, 
когда въ основу жизни общественной и частной положены 
начала святой христіанской вѣры и христіанскаго благоче
стія. Ничто такъ не можетъ утвердить внутреннюю связь 
всѣхъ частей и членовъ общества, какъ святая вѣра и го
товность исполнять законъ Христовъ. Вѣрный Богу всегда 
вѣренъ 
аще не 
законъ 
стнымъ
заповѣдь Христову. Вѣрный Богу есть благословеніе, утѣ
ха и счастье для всѣхъ членовъ единаго съ-нимъ обще
ства. Онъ и въ скромной долѣ довольствуется своимъ жре-

и Престолу, ибо онъ знаетъ, что нѣсть власть, 
отъ Бога (Рим. XIII., 1). Вѣрный Богу исполняетъ 
и всѣ свои гражданскія обязанности не по коры- 

соображеніямъ или для вида, а по совѣсти, какъ

/

!) Сл. Исидора, митр. С.-Петербурсваго. С.-П.-Б. 1876 г. стр 288.
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біемъ, и въ богатствѣ благотворитъ неимущимъ. Онъ го
товъ лучше потерять часть своего достоянія, чѣмъ причи
нить какой-либо вредъ ближнему, ибо любяй Бога любитъ 
и брата своего (1 Іоан. IV, 21). Только вѣрный Богу 
есть, наконецъ, въ собственномъ смыслѣ свободный гражда
нинъ своего отечества, ибо по мѣрѣ освобожденія отъ грѣ
ха и уразумѣнія истины онъ становится свободнымъ къ 
воспріятію всѣхъ благъ гражданской свободы (Іоан ѴПІ, 32). 
Таковыми дѣйствительно и были древніе христіане апостоль
скихъ временъ, къ которымъ писалъ свое наставленіе св. 
ап. Павелъ. Они находились подъ властію языческихъ импе
раторовъ, враговъ своихъ по вѣрѣ, были гонимы и мучи
мы отъ язычниковъ. По какъ свято они исполняли свои 
гражданскія обязанности, какой миръ царствовалъ въ ихъ 
обществѣ! У множества увѣровавшихъ, кгмъ повѣствуется 
въ книгѣ Дѣяній св. апостоловъ, было одно сердце и одна 
душа, и всѣ они пребывали вмѣстѣ въ ученіи апосто
ловъ^ въ преломленіи хлѣба и въ молитвахъ, и никто 
ничего изъ имѣнія своего- не называлъ своимъ, но все у 
нихъ было общее (Дѣян. IV, 32, сн. II, 42). Вмѣсто вра
жды и ненависти они благословляли своихъ мучителей и мо
лились за нихъ. И это въ концѣ концовъ привело къ то
му, что сами язычники признали ихъ наилучшими граж
данами имперіи и преклонились предъ 
силой.

Слушатели — христіане и сограждане 
ства нашего! Рада блага родины и ради 
спасенія нынѣ особенно, въ день, посвященный воспомина
нію восшествія на Престолъ Благочестивѣйшаго Государя 
Нашего Императора Николая Александровича, глубоко за
печатлѣемъ въ сердцахъ нашихъ драгоцѣннѣйшіе правила 
христіанской гражданской мудрости въ наставленіи апостоль
скомъ: Молю убо прежде всѣхъ творити молитвы, мо-

9

ихъ нравственной

дорогого отече- 
нашего вѣчнаго



1144

ленія, прошенія, благодаренія за вся человѣки, за Ца
ря, и за всѣхъ, иже во власти суть', да тихое и без
молвное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи и чи
стотѣ. Сіе бо добро и пріятно предъ Спасителемъ .
шимъ Богомъ, Иже всѣмъ человѣкомъ хощетъ спасти-
ся и въ разумъ истины пуіити. (1 Тим. II, 1—4). Если 
древніе христіане, братія, молились за языческихъ импера
торовъ, враговъ своихъ по вѣрѣ, то какъ должна быть сла
достна и горяча нынѣ наша молитва за обожаемаго Монар 
ха на христіаннѣйшаго изъ императоровъ, блюстителя
не только порядка государственнаго, но и самой святой вѣ
ры нашей. Да приложитъ Господь дни на дни царе
вы, и лѣта Его до дне рода и рода (Пс. ЬХ, 7). Да 
возсіяетъ во днехъ Его правда и множество мира 
(11с ЬХХІ, 7).

Священникъ Тихонъ Крутиковъ.

Открытіе памятника Царю-Освободителю
Императору Александру 11-му въ седѣ Новой Нигдѣ Бо

бровскаго уѣзда.
26 сентября текущаго 1911 года въ приходѣ Покровской 

церкви села Новой Чиглы Бобровскаго уѣзда было совер
шено торжественное открытіе памятника Царю-Освободите
лю Императору Александру ІІ-му. Памятникъ построенъ на 
средства крестьянъ Новочигольской волости по иниціативѣ 
земскаго начальника 6 участка, полковника Виктора Ми
хайловича Яковлева,—на площади противъ западныхъ во
ротъ ограды Покровской церкви.

По заранѣе сдѣланному г. Инспекторомъ народныхъ 
училищъ и о.о. завѣдующими мѣстными церковно приход
скими школами распоряженію, въ торжествѣ открытія при-
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налы участіе дѣти Новочигольскихъ школъ. Всѣ они были
въ этотъ день въ церкви и молились за литургіею. Все
нощное бдѣніе было совершено наканунѣ.

Послѣ заамвонной молитвы священникомъ Владимиромъ 
Левашевымъ было сказано слѣдующее поученіе: <Во имя 
Отца и Сына и се. Духа* .

У насъ сегодня, бр., особенное торжество: сейчасъ, 
послѣ литургіи, мы съ вами выйдемъ изъ храма, взявъ свя
тыя иконы и знамена, и пойдемъ къ памятнику, только что 
построенному, Царю-Освободителю.

Тамъ, окропивъ его святою водою, помолимся о по
чившемъ Царѣ Освободителѣ, а также и о здравіи нынѣ
благополучно царствующаго Внука Его, Государя Императо
ра Николая ІІ-го о всей державѣ Его.

Какія же основанія во словѣ Божіемъ для такого тор
жества и молитвы, и угодны-ли Господу Богу тѣ чувства,
отдавшись которымъ, мы воздвигли этотъ памятникъ, какъ 
видимый знакъ, или выраженіе этихъ чувствъ?

Бр.! всякое торжество, всякое явленіе общественной 
жизни, которое Церковь Святая находитъ возможнымъ и да
же считаетъ своею обязанностію освятить своими молитва
ми и благословеніемъ,—всякое такое торжество и явленіе 
имѣютъ дли себя основаніе и оправданіе въ словѣ Божіемъ.

Такъ и наше торжество...
Мы воздвигли памятникъ... Почему? Потому что чув

ство глубокой благодарности къ Царю-Освободителю побу
дило насъ на это..?

Мы будемъ молиться о Почившемъ Царѣ, и о Царѣ, 
нынѣ царствующемъ... Почему? Потому что молитва за Ца
рей заповѣдана намъ нашею вѣрою христіанскою.

гВотъ десять прокаженныхъ мужей... Они получил отъ
Христа исцѣленіе отъ проказы... Десять сцѣлились...
благодарилъ Спасителя только одинъ. И что-же? „Не де-
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сять-ли очистились?—спросилъ Христосъ: „гдѣ-же девять? 
Какъ они не возвратились воздать славу Богу, кромѣ се
го иноплеменника“? (Лук. 17, 17 —18).

Какъ видите: неблагодарность Господь осудилъ; а чув
ство, которое понудило исцѣленнаго возвратиться къ Хри
сту, т. е. чувство благодарности, Господь одобрилъ...

И мы съ вами построили этотъ памятникъ, будучи дви
жимы чувствомъ глубокой, если можно такъ выразиться,— 
безпредѣльной благодарности къ Царю-Освободителю за ве
ликое благо, сдѣланное имъ для русскаго народа.

А какъ, дѣйствительно, велико это благо или счастіе 
для русскаго народа, объ этомъ горячо и много могли бы 
разсказать наши дѣды и отцы, на себѣ испытавшіе всю тя
готу крѣпосной зависимости...

Мы же съ вами, выросшіе, а большинство и родив
шіеся уже свободными, и живущіе при всѣхъ благодѣтель
ныхъ послѣдствіяхъ освобожденія, на самихъ себѣ этой тя
готы не испытали и положеніе „ крѣпостнагои для насъ ужъ 
не такъ то и понятно... Однако вѣримъ голосу исторіи и 
свидѣтельству современниковъ, что, подлинно, тяжело было 
то время для русскаго народа, когда онъ былъ крѣпостнымъ, 
что, дѣйствительно, великое благо или счастье далъ рус
скому народу Царь-Освободитель, сдѣлавъ его свободнымъ...

А посему благодарные за это счастіе будемъ молиться 
за Царя-Освободителя Императора Александра II, твердо 
памятуя, что это хорошо и угодно Спасителю нашему 
Богу.

„Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего, Им
ператора Александра ІІ-го... А нынѣ благополучно цар
ствующаго Государя Императора Николая П-го—сохрани 
Его, Господи, на всѣхъ путяхъ Его и утверди державу 
Его "...

Раскройте Библію - и вы увидите, что, дѣйствительно, 
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молитва за царей—это одна изъ добродѣтелей, украшаю
щихъ, христіанъ. „И такъ прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошенія, моленія, благодаренія за всѣхъ человѣ
ковъ, за царей и за всѣхъ начальствующихъ, дабы прово
дить намъ жизнь тихую и безмятежную во всякомъ благо 
честіи и чистотѣ, ибо это хорошо и угодно Спасителю на
шему Богу“ (1 Тимоѳ. 2, 1—3).

Смотрите: во-первыхъ—это угодно Спасителю наше
му Богу] а во-вторыхъ—отъ этого зависитъ зем
ное счастіе и благополучіе и преуспѣяніе въ добродѣтели: 
<дабы намъ проводить жизнь тихую и безмятежную 

во всякомъ благочестіи и чистотѣ*.
Утвердитесь, возлюбленные, въ такихъ мысляхъ и та-

комъ настроеніи. Аминь“.

ІІо окончаніи литургіи мѣстные священники (три) во 
главѣ съ Благочиннымъ, священникомъ Вознесенской цер
кви о. Николаемъ Часовниковымъ, вышли съ двумя—Возне
сенскимъ и мѣстнымъ—крестными ходами къ памятнику, 
уже окруженному тысячами народа. По распоряженію зем-
скаго начальника, школьники заняли мѣсто 
съ двумя хорами пѣвчихъ -Покровскимъ и 

Передъ началомъ молебна священникъ 
совниковъ обратился къ присутствующимъ 
словомъ:

впереди рядомъ 
Вознесенскимъ.

Николай На
слѣдующимъ

о.
съ

.Православные’ христіане! 1861 года,
50 лѣтъ тому назадъ, державною волею Царя-Освободите- 
дя, Императора Александра ІІ-го крестьяне были освобож
дены отъ крѣпостной зависимости. По слову Монарха рух
нуло крѣпостное право, пали цѣпи вѣковаго рабства—и 
многомилліоный русскій народъ сталъ свободнымъ...

Этотъ величайшій актъ любви Царя къ своему народу
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ч

питаете къ памяти незаб

никогда не изгладится изъ памяти народной. Съ именемъ 
Императора Александра II будетъ связано и за Нимъ на- 
всегда останется имя Освободителя, 
и вѣчная благодарная память въ 
одномъ изъ 
благодарная 
сохраняется 
служитъ та 
предложеніямъ своихъ земскихъ начальниковъ ознаменовать 
нынѣшній 50-й юбилейный годъ освобожденія своего отъ 
крѣпостной зависимости сооруженіемъ памятниковъ Царю- 
Освободителю, Императору Александру II му...

Торжество, на которое вы собрались, необычайное и 
весьма важное по своему значенію: необычайное, потому 
что рѣдкое и единственное въ своемъ родѣ; важное, пото
му что служитъ видимымъ осязательнымъ проявленіемъ то
го чувства любви, которое вы 
веннаго Царя-Освободителя.

Но, м. б., нѣкоторые изъ 
оружаются памятники, когда и 
лей человѣчества, обезсмертившихъ себя славными дѣлами, 
передаваясь изъ устъ въ уста, отъ одного поколѣнія дру
гому, живутъ и сохраняются въ памяти народной? Это прав
да, что путемъ устной передачи можетъ сохраняться и, дѣй
ствительно, сохраняется въ потомствѣ память о благодѣте
ляхъ человѣчества... Но годы и вѣка проходятъ, поколѣ
ніе смѣняется поколѣніемъ, все уносится и уходитъ въ даль 
вѣковъ, въ глубину вѣчности... Возможно поэтому, что и 
имена благодѣтелей человѣчества затеряются въ этой дали, 
и забудутся ихъ славныя дѣла. Чтобы этого нЪ случилось, 
чтобы на всѣ вѣка сохранилась память о нихъ, благодар
ное потомство сооружаетъ имъ памятники для постояннаго 
напоминанія объ ихъ славной дѣятельности грядущимъ по

безсмертіе въ исторіи 
память въ потомствѣ,—какъ объ 

величайшихъ благодѣтелей человѣчества. А что 
память о Царѣ-Освободителѣ, дѣйствительно, 
и живетъ въ народѣ, доказательствомъ того 

отзывчивость, съ какою отнеслись крестьяне къ

васъ спросятъ: для чего со- 
безъ того имена благодѣте-
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колѣніямъ. . Итакъ памятникъ, во-первыхъ, есть какъ бы 
дань благодарнаго потомства тому лицу, передъ славными 
дѣлами котораго оно благоговѣетъ; во-вторыхъ. памятникъ 
служитъ для болѣе нагляднаго представленія и напоминанія 
о жизни и дѣятельности того лица, въ честь котораго онъ 
сокружается.

Вотъ и сейчасъ при взглядѣ на настоящій памятникъ 
передъ нашимъ мысленнымъ взоромъ встаетъ величавый 
образъ Великаго Государя Императора Александра И, вло
жившаго всю свою душу въ великое дѣло освобожденія 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Господь нашъ I. Хр. 
сказалъ: „Сія есть заповѣдь Моя, да любите другъ друга, 
якоже и Азъ возлюбихъ вы. Волыни сея любве никтоже А 
инать, да кто душу свою положитъ за други своя*  (Іоан. 
15, 12 — 13).

Православные христіане! Любвеобильный Царь Алек
сандръ П освободилъ крестьянъ во имя этой евангельской 
любви къ ближнимъ. Пусть же этотъ памятникъ будетъ для 
васъ всегдашнимъ живымъ напоминаніемъ того великаго дѣла, 
того великаго блага, которое онъ сдѣлалъ для васъ. И если 
случится, что сынъ, или дочь, или прохожій какой спро
ситъ у тебя, указывая 
жи ему: это тотъ, кто 
возвратилъ намъ права 
насъ дарами семейнаго 
и справедливый судъ...
ной Церкви! Воздвигнувъ памятникъ Царю-Освободителю для 
увѣковѣченія Его памяти, будемъ имѣть неизмѣнныя твер 
дыя и непоколебимыя чувства вѣрноподданнической предан
ности и любви къ нынѣ благополучно царствующему Его 
Внуку, Благочестивѣйшему Самодержавнѣйшему Великому 
Государю нашему Императору Николаю Александровичу, бу- 
іѳмъ благодарны Ему за Его царственныя заботы о насъ,

или дочь,
на этотъ памятникъ: кто это?—ска- 
даровалъ намъ благо свободы, кто 
человѣческія; это тотъ, кто одарилъ 
счастья, далъ намъ самоуправленіе 
Но, возлюбленныя чада Прапослав-
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гбудемъ молиться о Его счастіи и благоденствіи, потому что 
отъ этого зависитъ и наше благополучіе и счастье (I Твмоѳ. 
2, 2); будемъ послушными Его благодѣтельнымъ законамъ и 
повиноваться поставленнымъ отъ него начальникамъ.

Приступая къ освященію памятника, заканчиваю слово 
свое безсмертными заключительными словами Высочайшаго 
Манифеста объ освобожденіи крестьянъ,—словами—посмо
трите—красующимися и на этомъ памятникѣ: „Осѣни себя
крестнымъ знаменемъ, православный народъ, и призови съ 
нами Божіе благословеніе на твой свободный трудъ, залогъ 
твоего домашняго благополучія и блага общественнаго*.  
Аминь *.

Слово было выслушано съ глубокимъ вниманіемъ.
Въ концѣ молебна памятникъ былъ окропленъ св. во

дою. По окончаніи молебна многолѣтіе и вѣчная память 
Императору Алекскандру II. Послѣ этого земскій началь
никъ сказалъ рѣчь съ сильнымъ воодушевленіемъ, громко, 
ясно и отчетливо. Въ рѣчи онъ перечислилъ съ краткимъ,
но вполнѣ доступнымъ для крестьянъ, объясненіемъ, всѣ 
реформы, совершенныя Императоромъ Александромъ II, Сы
номъ Его Александромъ III и Внукомъ, нынѣ благополучно 
царствующимъ Императоромъ Николаемъ II,—на благо и 
счастіе русскаго народа „Да здравствуетъ Государь Импе
раторъ Николай II—ура!! “—закончилъ онъ свою рѣчь.

Необыкновенно дружно, съ искреннимъ воодушевлені
емъ это „ура!" было подхвачено всѣми присутствующими,
и когда начало затихать, два хора пѣвчихъ сонмѣстно съ
школьниками запѣли „Боже, Царя храни!...", послѣ
снова дружное “ура" 
подь въ Сіонѣ"...

и пѣніе—„Коль славенъ нашъ
чего
Гос-

Передъ памятникомъ выступилъ 
ской школы Т—о. Въ чрезвычайно

учитель мѣстной
энергичной рѣчи

зем- 
онъ

бурнымъ потокомъ хотя и немногихъ словъ захватилъ юни-
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маніе присутствующихъ и еще приподнялъ ихъ настроеніе. 
На его рѣчь пѣвчіе отвѣтили пѣніемъ «Славься, славь 

ся" и „многи лѣта, многи лѣта, православный русскій 
Царь"...

Подъ звонъ колоколовъ священнослужители удалились
съ крестнымъ ходомъ во храмъ. .

маленькое приходское торжество какъ-бы
освѣтило на мгновеніе яркою, радостною полосою бѣдную
радостями и не скудную печалями крестьянскую жизнь, при
поднявъ въ Присутствующихъ въ минуты торжества религіоз
ное настроеніе и вливъ въ сердца ихъ нѣкоторую свѣжую 
струйку чувства націальности...

Священникъ Влад. Левашовъ.

баптизмѣ.
(См. «Современное состояніе русскаго баптизма»—записка, состав

ленная состоящимъ при Департаментѣ Духовныхъ Дѣлъ С. Д.

Бондарь; 1911 г. Спб.).

Родиной баптизма служитъ Англія; родоначальникомъ же 
и первымъ его проповѣдникомъ является Джонъ Смитъ, ко
торый въ 1611 году вмѣстѣ съ своимъ послѣдователемъ То
масомъ Хеллвиссомъ сорганизовалъ небольшія общины, члены 
которыхъ впослѣдствіи стали именоваться „общими"
„генеральными баптистами" въ отличіе отъ „частныхъ" или 
„партикулярныхъ баптистовъ". Разница между первыми бап
тистами и вторыми заключается въ вопросѣ о предопредѣле
ніи: общіе баптисты учили, что Богъ предопредѣлилъ всѣхъ 
людей къ вѣчному спасенію и что отъ свободной воли че
ловѣка зависитъ принять или отвергнуть это спасеніе; част
ные же баптисты утверждали, что Богъ отъ вѣчности однихъ 
предопредѣлилъ ко спасенію, а другихъ—къ осужденію.
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Въ настоящее время строгаго разграниченія между общими 
и частными баптистами не существуетъ: въ 1891 году тѣ 
и другіе объединилисъ подъ нынѣшнимъ своимъ названіемъ— 
„Баптистское Миссіонерское Общество*.  Впрочемъ, въ уче
ніи о предопредѣленіи соглашенія между баптистами не про
изошло и до нашего времени, а это обстоятельство имѣло 
своимъ результатомъ то, что общіе баптисты совершаютъ 
открытое преломленіе хлѣба, т. е. допускаютъ къ причаще
нію такихъ лицъ, которыя не были крещены по-баптистски, 
но исповѣдуютъ себя вѣрующими, а частные баптисты до
пускаютъ къ преломленію только лицъ, „получившихъ кре
щеніе по вѣрѣ “.

Изъ Англіи 
дахъ 17 ст.; въ 
ніенъ обязанъ I.
кенъ прибылъ изъ Англіи въ Гамбургъ, гдѣ скоро присо
единился къ реформатской церкви, а въ 
стился у баптистскаго профессора Сэрса, 
С.-Америки
Американскій Баптистскій Миссіонерскій Союзъ назначилъ 
Онкена своимъ миссіонеромъ въ Европѣ. Благодаря дѣятель
ности Онкена }), баптизмъ быстро распространился въ Гер
маніи. Отсюда же онъ проникъ и въ другія страны Европы. 
Въ концѣ 50 годовъ прошлаго столѣтія баптизмъ появился 
въ Прибалтійскомъ краѣ и въ губерніяхъ Царства Поль- 
скага. Первымъ распространителемъ его въ Прибалтійскихъ 
губерніяхъ былъ баптистскій проповѣдникъ изъ Мемеля— 
Нимецъ. Другой баптистскій проповѣдникъ—Алфъ—наса
ждалъ баптизмъ среди нѣмецкихъ поселенцевъ въ Плоцкой 
губерніи. Въ началѣ 60-хъ годовъ баптизмъ появился среди

баптизмъ перешелъ въ Америку въ 30 го*-.
3.-Европѣ баптизмъ своимъ распростране-
Г. Онкену (I 1884 г.). Въ 1823 г. Он-

1834 г. онъ кре- 
прибывшаго изъ 

въ Германію для научныхъ занятій. Въ 1836 г.

() Онкенъ основалъ въ Гамбургѣ баптистскую проповѣдаическую семи
нарію, въ которой получилъ образованіе В. Г. Павловъ, пресвитеръ Одес
ской общины.
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южно-русское и кав-
г

русскаго православнаго населенія въ Южной Россіи и среди 
молоканъ Кавказскаго края. Къ концу же 60-хъ годовъ бап
тизмъ быстро распространился въ Херсонской, Екатерино
славской и Кіевской губерніяхъ; въ это же время баптизмъ 
возникъ и въ гор. Тифлцсѣ. Въ 70 годахъ прошлаго сто
лѣтія оба теченія русскаго баптизма 
казское—слились. Съ этого времени баптизмъ съ необыкно
венною быстротою начал?» распространяться среди русскаго 
православнаго населенія. По свѣдѣніямъ 2 миссіонерскаго 
съѣзда, бывшаго въ Москвѣ въ 1891 г., баптизмъ свилъ 
себѣ гнѣздо болѣе, чѣмъ въ 30 губерніяхъ; а въ настоя
щее время русскій баптизмъ распространенъ почти во всѣхъ 
губерніяхъ Европейской и Азіатской Россіи. ІІо статистикѣ, 
изданной извѣстнымъ Фетлеромъ, русскихъ баптистовъ къ 
1 Января 1910 года считалось: членовъ русскихъ баптист
скихъ общинъ—10935, общинъ—149, пресвитеровъ и про
повѣдниковъ 240, крещено въ 1909 г. 1839 душъ. При
ходъ за 1909 г. равнялся 29199 р. 15 к., въ томъ числѣ: 
сборовъ—12783 р. 59 к., членскихъ взносовъ —10317 р. 
10 к. и другихъ поступленій.—4972 р. 87 к. Расходы за 
1909 г. равнялись 28700 руб. 25 к., въ томъ числѣ: на 
нужды общинъ—16056 р. 54 к., на жалованье наставни
камъ 2160 р., на постройку молитвенныхъ домовъ 1125 р. 
29 к, на миссію 4528 р. 39 к., на миссіонерскую школу 
232 р. 42 к и на другія нужды 4597 р. 61 коп.

Русскіе баптисты входятъ, какъ члены, во „всемірный 
баптистскій союзъ»*,  который былъ основанъ въ 1905 г. на 
конгрессѣ баптистовъ въ Лондонѣ.

Задачами этого союза являются: 1) поддержаніе и укрѣ
пленіе единства между баптистами всего міра; 2) распро
страненіе „евангельскихъ истинъ“ по всему міру и 3) под
держаніе болѣе слабыхъ мѣстныхъ союзовъ. Должностными 
лицами союза являются: президентъ союза, вице-президенты 
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(для каждой страны, входящей въ союзъ), казначей, секре
тарь для Великобританіи и секретарь для Америки. „Испол
нительный Комитетъ“ союза состоитъ изъ президента союза, 
секретарей, казначея и 21 члена.

Что касается вѣроученія баптистовъ, то оно, какъ из
вѣстно, отличается раціоналистическимъ характеромъ. Бапти
сты отвергаютъ Св. Преданіе, таинства и іерархію, посты, мо
нашество и весь вообще церковно-обрядовой строй, почитаніе 
Пресвятой Богородицы, призываніе святыхъ, почитаніе кре
ста, иконъ и мощей, молитвы за умершихъ и крещеніе мла
денцевъ. Болѣе подробно вѣроученіе русскихъ баптистовъ 
раскрывается въ двухъ брошюрахъ: „Вѣроученіе русскихъ 
евангельскихъ христіанъ баптистовъи (Ростовъ на Дону. 
1906 г.) и „Катехизисъ. Наставленіе въ вѣрѣ для баптист
скаго юношества*.  В Павлова (2 изд. Гальбштадтъ. 1907 г).

Отрицая церковную іерархію, баптисты, однако, имѣ
ютъ ее у себя; ихъ іерархія ведетъ свое начало отъ Он 
кена. Онкенъ рукоположилъ для Россіи Абрагама Унгера и 
В. Г. Павлова (нынѣ пресвитеръ Одесской общины). Унгеръ 
рукоположилъ въ 1872 г. Іог. Вилера—основателя союза 
русскихъ баптистовъ. Вилеръ рукоположилъ въ 1886 г. Ѳ. 
Балихина (нынѣ пресвитеръ Астраханской общины Таври
ческой губерніи). Павловъ рукоположилъ В. В. Иванова 
(нынѣ пресвитеръ Бакинской общины). Ивановъ рукополо
жилъ Д. И. Мазаева (б. предсѣдателя союза русскихъ бап
тистовъ). Отъ Павлова, Иванова, Мазаева, Балихина по 
лучили свое посвященіе всѣ нынѣшніе пресвитеры русскихъ 
баптистовъ. Кромѣ пресвитеровъ, у баптистовъ есть учите
ля или проповѣдники и діаконы. Впрочемъ, эти названія не 
означаютъ степеней чиновъ. Пресвитеръ предсѣдательствуетъ 
на всѣхъ собраніяхъ общивы, руководитъ ею, заботится о 
рел. нравственномъ ея преуспѣяніи, приводитъ въ исполне
ніе рѣшенія общинъ собраній. Каждая община имѣетъ од
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ного пресвитера. Учитель, или проповѣдникъ обязанъ подъ 
надзоромъ своей общины проиовѣдывать въ богослужебныхъ 
собраніяхъ. Эти двѣ должности пресвитера и проповѣдника— 
могутъ совмѣщаться въ одномъ лицѣ. Діаконы помогаютъ 
пресвитерамъ и проповѣдникамъ при совершеніи духовныхъ 
требъ; они должны заботиться о больныхъ и бѣдныхъ чле
нахъ общины, завѣдывать пожертвованіями на дѣла благо 
творенія и т. п. Каждая баптистская община независима въ 
свихъ внутреннихъ дѣлахъ и управляется своимъ общимъ 
собраніемъ. Общее собраніе созывается пресвитеромъ н со
ставляется изъ всѣхъ совершеннолѣтнихъ членовъ, получив
шихъ водное крещеніе по вѣрѣ. Общее собраніе разсматри
ваетъ и рѣшаетъ всѣ финансовыя и благотворительныя дѣла 
общины, заботится объ удовлетвореніи религіозныхъ потреб
ностей общины, принимаетъ и исключаетъ членовъ общины, 
избираетъ пресвитеровъ, проповѣдниковъ и діаконовъ и т. д. 
Всѣ вопросы рѣшаются большинствомъ голосовъ.

Всѣ общины русскихъ баптистовъ съ 1884 г объеди
няются въ „Союзъ русскихъ евангельскихъ христіанъ бап
тистовъ", который сыгралъ огромную роль въ дѣлѣ распро
страненія русскаго баптизма. Съ провозглашеніемъ въ Рос
сіи вѣроисповѣдной свободы этотъ союзъ значительно рас
ширилъ свою дѣятельность. Въ настоящее время задачами 
союза служатъ: 1) поддержаніе и укрѣпленіе единства между 
общинами; 2) распространеніе евангельскихъ истинъ; 3) за
бота о подготовленіи проповѣдниковъ; 4) изданіе газ. „Бап
тистъ" и управленіе союзнымъ книгоиздательствомъ; 5) за
бота о денежныхъ Средствахъ и т. д. Высшею распоряди
тельною инстанціею по дѣламъ союза является общее собра
ніе союза, или съѣзда, который собирается по мѣрѣ надоб
ности и составляется изъ представителей общинъ, входящихъ 
въ составъ союза. Съѣздъ принимаетъ общины «въ союзъ, 
исключаетъ ихъ изъ союза, разсматриваетъ и рѣшаетъ всѣ 
дѣла союза, избираетъ „союзное правленіе" и вспомогатель-

I
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ныя комиссіи и ревизуетъ отчетность союзныхъ кассъ. Дѣ
ловыя рѣшенія съѣзда обязательны для всѣхъ общинъ со
юза; рѣшенія же по вопросамъ духовнымъ имѣютъ харак
теръ совѣтовъ или поученій. Исполнительнымъ органомъ 
съѣда является „правленіе союзаЕ, которое состоитъ изъ 
предсѣдателя, его товарища, секретаря, казначея, ихъ по
мощниковъ и членовъ правленія. Это правленіе осуществля
етъ рѣшенія и порученія съѣзда; приглашаетъ также благо- 
вѣстниковъ, распредѣляетъ районы ихъ дѣятельности и со
вершаетъ подготовительныя къ съѣзду дѣйствія.

Помимо этого? у русскихъ баптистовъ имѣются слѣдую
щія организаціи: миссіонерское общество, юношескіе и дѣ 
вическіе кружки и всероссійскій съѣздъ кружковъ молодежи.

Миссіонерское общество основано въ 1907 г. на кон
ференціи баптистовъ въ г. Ростовѣ на Дону. Оно имѣетъ 
своею задачею—сборъ и усиленіе пожертвованій на нужды 
баптистской миссіи въ Россіи и завѣдываніе самой миссіей. 
Дѣлами общества вѣдаетъ особое , пранленіе“, независимое отъ 
союза и отвѣтственное передъ общимъ собраніемъ общества.

Юношескіе и дѣвическіе кружки существуютъ при мѣст
ныхъ общинахъ и задачей своею имѣетъ объединеніе моло
дежи на почвѣ миссіонерской и благотворительной дѣятель
ности и на почвѣ духовно-религіознаго самообразованія и 
изученія библіи, 
въ воскресныхъ 
оказываютъ имъ 
нерскія поѣздки,
тературу и т. п. Кружки устраиваютъ собранія 
библейскія, духовно-литературныя, ежемѣсячныя отчетно-со
вѣщательныя и годовыя отчетныя. Юношескіе и “дѣвическіе 
кружки объединяются во „ всероссійскій союзъ кружковъ 
баптистской молодежи который былъ основанъ на всерос
сійскомъ съѣздѣ баптистовъ въ Ростовѣ на Дону въ 1909 го

Члены кружковъ проповѣдуютъ, занимаются 
школахъ, посѣщаютъ больныхъ и бѣдныхъ, 
матеріальную помощь, совершаютъ миссіо- 
благовѣсгвуютъ, раздаютъ баптистскую ли- 

молитвенныя,
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ду. Высшею распорядительною инстанціей по дѣламъ союза 
являются всероссійскіе союзы представителей кружковъ мо
лодежи. Исполнительнымъ органомъ съѣзда является „со
вѣтъ" союза, избираемый на каждомъ съѣздѣ. Совѣтъ со*
стоитъ изъ предсѣдателя, его товарища, казначея и шести 
членовъ Совѣта (3-хъ отъ юношескихъ кружковъ и 3-хъ 
отъ дѣвическихъ). Совѣтъ имѣетъ задачею завѣдываніе и
руководство юношескими кружками и воскресными школам
и удовлетвореніе различныхъ духовныхъ потребностей круж 
ковъ. Совѣтъ имѣетъ свою кассу и содержитъ своего осо
баго благовѣстника.

О характерѣ русскаго баптизма. какъ активнаго рели
гіознаго движенія, надобно замѣтить слѣдующее. Баптистское 
движеніе захватило собой
и Азіатской Россіи. Оно

почти всѣ губерніи 
распространяется не

Европейской
только среди

русскаго православнаго населенія, но также и среди послѣ- 
дователей разныхъ сектъ. Въ Тамбовской губерніи изъ 
15000 сектантовъ большинство составляютъ баптисты, пере 
шедшіе изъ молоканства.

Миссія баптизма ведется систематически и планомѣрно, 
пріемы и средства ея отличаются продуманностью и цѣлесо
образностью. Всѣ организаціи баптистовъ (общины., союзы, 
кружки и т. п.) преслѣдуютъ по преимуществу миссіонер
скія цѣли. Миссія баптизма ведется пресвитерами и пропо
вѣдниками общинъ, разъѣздными миссіонерами, юношескими 
кружками и всѣми рядовыми членами общинъ. Число баптист
скихъ пресвитеровъ и проповѣдниковъ въ Россіи значительно. 
По статистикѣ Фетлера, на 11 тысячъ русскихъ баптистовъ 
къ концу 1909 года приходилось пресвитеровъ и проповѣд
никовъ общинъ—240 1). Цифра эта ниже дѣйствительной.

*) Проповѣдниковъ и благовѣстниковъ у баптистовъ въ одномъ Воро
нежскомъ районѣ до 1909 г. было 50 человѣкъ (Си. «Баптистъ». 1909 г., 
№ 5, стр. 7). Несомнѣнно, что въ этомъ году ихъ число еще болѣе увели
чилось. Примѣчаніе редакціи.



учебныхъ зеведеніяхъ: такъ, про- 
получилъ образованіе у Онкена въ 
В. Фетлеръ окончилъ баптистскую 
Лондонѣ. Кромѣ обычныхъ пропо-
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ІІо заявленію В. Павлова на европейскомъ конгрессѣ ба
птистовъ въ Берлинѣ въ 1908 г., союзъ русскихъ бапти
стовъ имѣлъ въ 1907 г. 400 проповѣдниковъ. Нѣкоторые 
изъ проповѣдниковъ получили спеціальное образованіе загра
ницею, въ баптистскихъ 
повѣдникъ В. Павловъ 
Гамбургѣ, проиовѣдникъ 
семинарію Спёржена въ
вѣдниковъ, у баптистовъ есть и разъѣздные проповѣдники; 
они посѣщаютъ общины, устраиваютъ молитвенныя собранія, 
совершаютъ крещеніе и преломленіе, „ благовѣствуютъ рас
пространяютъ литературу. Миссія ведется и всѣми вообще 
„вѣрующими0. „Всякій баптизмъ долженъ быть миссіоне
ромъ0, говорилъ Онкенъ. На конференціи русскихъ бапти
стовъ въ Кубанской области (26—30 дек. 1896 г.) принято 
было слѣдующее постановленіе: каждый членъ, вступающій 
въ церковь, при вступленіи даетъ обѣщаніе посильно содѣй
ствовать распространенію евангелія. Если же на дѣлѣ отка
зывается исполнять свое обѣщаніе, то уже перестаетъ быть 
членомъ „ церкви0 и подлежитъ отлученію. Постановленіе 
это принято было въ разрѣшеніе вопроса: какъ поступать съ 
тѣми членами, которые не желаютъ участвовать въ пожер
твованіяхъ на дѣло благовѣстія. Средствами евангелизаціи 
являются преже всего „призывныя^ собранія баптистовъ. На 
этихъ собраніяхъ лица „невѣрующія0, „необращенныя0 при
зываются увѣровать во Христа (т. е. принять баптизмъ).

Большинство молитвенныхъ собраній баптистовъ носятъ 
призывной характеръ. Призывныя собранія устраиваются въ 
постоянныхъ молитвенныхъ помѣщеніяхъ баптистовъ, а также 
въ общественныхъ зданіяхъ, залахъ, въ домахъ частныхъ 
лицъ и т. п.

Другимъ могущественнымъ средствомъ въ дѣлѣ еван
гелизаціи является популярная баптистская литература. Треть
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имъ средствомъ въ дѣлѣ евангелизаціи являются молитвен
ныя собранія для дѣтей (воскресныя школы). На этихъ со
браніяхъ дѣти пріучаются къ сектантскимъ молитвеннымъ 
импровизаціямъ, выучиваютъ сектантскіе гимны и слушаютъ 
объясненіе библіи. Здѣсь же дѣтямъ прививается и сектант
ское жизнепониманіе о спасеніи. Средствами евангелизаціи 
служатъ также благотворительныя учрежденія баптистовъ: 
дешевыя и безплатныя столовыя, швейныя мастерскія. Въ 
столовыхъ бѣдные рабочіе и безработные получаютъ не 
только тѣлесную пищу, но и „духовную". Въ швейныхъ 
мастерскихъ бѣдныя труженицы получаютъ работу, матері
альное вспомоществованіе и вмѣстѣ духовное назиданіе. Та
кія мастерскія существуютъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ С.-Пе
тербурга. Иногда практикуется, такъ называемая, „уличная 
миссія". „Падшія созданія", заполняющія въ ночное время 
Невскій проспектъ и прилегающія къ нему улицы, пригла
шались проповѣдникомъ на молитвенныя собранія баптистовъ 
въ Казачьемъ переулкѣ (д. № 11). Многія изъ нихъ потомъ 
„обратились" и оставили свое позорное занятіе.

Для подготовленія проповѣдниковъ во многихъ общи
нахъ баптистовъ устраиваются кратковременные библейскіе 
курсы, а также и открытая въ 1907 г. богословская семи
нарія въ Лодзи, теперь уже закрытая.

Для характеристики отношенія баптизма къ правосла
вію руководящее значеніе имѣютъ слѣдующія слова Джона 
Клиффорда (предсѣдателя всемірнаго союза баптистовъ) въ 
рѣчи его, произнесенной на европейскомъ конгрессѣ бапти
стовъ въ Берлинѣ въ 1908 г.: „Народъ проситъ хлѣба, а 
она (православная церковь) даетъ ему скорпіона, другіе ду
маютъ поправить дѣло, но не много, и предлагаютъ ему 
камень. Народъ нуждается нъ дѣйствительной и удовлетво
рительной религіи, а она предлагаетъ ему церемоніи, суе
вѣрія, иконы и сказанія, или символы вѣры и теоріи"...

5
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Русскіе баптисты относятся къ православной церкви 
враждебно. Жизнь въ православіи представляется имъ раб
ствомъ грѣху и пороку, жизнью, которая лишь наружно со
прикасается съ христіанствомъ, а въ своихъ глубинахъ не 
освѣщается словомъ Божіимъ.

т. и. о.

Пятидесяти лѣтній юбилей.
Съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства, Высокопре

освященнѣйшаго Анастасія, Архіепископа Воронежскаго и 
Задонскаго, 2.5 сентября въ Рождество-Богородицкой (Пят
ницкой) г. Воронежа церкви происходило чествованіе діа
кона той церкви Василія Петровича Азарова, по случаю со
вершившагося пятидесятилѣтія служенія его святой Церкви.

Юбиляръ, сынъ псаломщика, родился въ 1843 году. 
По окончаніи полнаго курса Павловскаго духовнаго учили
ща, онъ, по бѣдности отца своего, не могъ продолжать обра
зованіе свое въ духовной 
году псаломщикомъ въ сл. 
Въ 1863 году переведенъ 
Богородицкой церкви. Въ 
кона; имѣетъ серебряную 
Александра III.

Въ Рождество-Богородицкой церкви Василій Петровичъ 
служилъ при пяти священникахъ: о. Андреѣ Яковлевичѣ 
Донченко, преподавателѣ духовной семинаріи, о. Димитріи 
Ивановичѣ Самбикинѣ, впослѣдствіи Архіепископѣ Казан
скомъ, о. Михаилѣ Ивановичѣ Некрасовѣ, впослѣдствіи Епи
скопѣ Тульскомъ, о. Евѳиміи Георгіевичѣ Свѣтоэаровѣ, чле
нѣ Духовной Консисторіи, и о. Андреѣ Степановичѣ Собо
левѣ, а теперь служитъ при сынѣ послѣдняго, о. Всеволодѣ.

семинаріи и поступилъ въ 1861 
Кривоносову Богучарскаго уѣзда, 

въ г. Воронежъ къ Рождество- 
1869 году рукоположенъ въ діа*  

медаль въ память Императора
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Служба съ высокопоставленными и высокообразован- 
ными лицами не могла, конечно, не вліять благотворно на 
Василія Петровича въ смыслѣ развитія его и въ умствен
номъ , и религіозно-нравственномъ отношеніи. Это съ одной 
стороны; а съ другой: прослужить съ рядомъ священниковъ,' 
лицъ различныхъ характеровъ и взглядовъ,—это говоритъ о 
миролюбивомъ и уживчивомъ характерѣ Василія Петровича, 
а также и о расположенности къ нему всѣхъ сослуживцевъ 
на протяженіи почти полстолѣтія.

Семейство Василія Петровича въ настоящее время не
большое: жена его Александра Николаевна—еще бодрая жен
щина и изъ 13 душъ дѣтей осталось въ живыхъ только 
двое: сынъ докторъ и дочь, окончившая въ нынѣшнемъ го
ду медицинскій институтъ.

Наканунѣ 25 сентября отслужено было торжественно, 
съ прибавленіемъ литіи и съ вожженіемъ люстры и всѣхъ 
свѣтильниковъ, всенощное бдѣніе. Богослуженіе совершали: 
о. Протоіерей Аристархъ Аристовъ, бывшій благочинный 
градскихъ церкви, мѣстный священникъ о. Всеволодъ Собо
левъ, братъ юбиляра, священникъ слоб. Никитовки, Валуй
скаго у., о. Стефанъ Азаровъ и діаконы: юбиляръ и братъ 
его, изъ с. Рогаевки, Воронежскаго уѣзда, Сѵмеонъ Аза
ровъ 'Въ день юбилея, 25 сентября, этими же лицами и 
съ участіемъ діакона Ильинской церкви В. Д. Оболенска
го была также торжественно отслужена Божественная Ли
тургія. Пѣлъ мѣстный, смѣшанный,—составленный изъ обо
ихъ половъ, хоръ, и, къ чести его нужно сказать, пѣлъ 
стройно и красиво.

Послѣ Литургіи всѣ служащіе вышли на средину храма 
для служенія благодарственнаго молебна. Къ нимъ присоеди
нились: священникъ о. Александръ Кременецкій, товарищъ 
юбиляра, іеромонахъ Митрофанова монастыря, о. Ѳеогностъ, 
священникъ Вознесенской церкви о. Димитрій Каэаневскій, 
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священникъ Воскресенской церкви о. Митрофанъ Дѣвицкій 
и протодіаконъ Каѳедральнаго соборъ В. Г. Поповъ.

Предъ началомъ молебна о. Протоіерей сказалъ рѣчь 1). 
„Господь надѣлилъ васъ, сказалъ ,о. протоіерей юбиляру, 
многими благами. При крайней бѣдности отца, вы получили 
образованіе, служите въ хорошемъ приходѣ, пользуетесь 
счастливымъ супружествомъ. Были и скорби въ вашей жи
зни,—потеря дѣтей, но скорби тѣ миновали и вы утѣша
етесь, оставшимися въ живыхъ, вашими дѣтьми. Вы испол
нили свой долгъ по отношенію къ дѣтямъ: дали имъ при
личное воспитаніе. Великое благо особенно то, что вы про
служили честно и непорочно 50 лѣтъ,—эа что и чествуютъ 
васъ сегодня и братія ваша, и прихожане и другіе почита-

9
і

татѳли ва
Возблагодаримъ же Господа Бога, заключилъ о.

тоіерей, за всѣ благодѣяніе, явленныя вамъ Богомъ въ те
ченіе жизни

Во окончаніи молебна, послѣ обычнаго провозглашенія 
многолѣтія Государю Императору и всей Царской Фамиліи, 
Святѣйшему Сѵноду и Высокопреосвященнѣйшему Архіепис
копу Анастасію, о. протодіаконъ возвышеннымъ могучимъ 
голосомъ провозгласилъ многолѣтіе досточтимому юбиляру, о. 
діакону Василію Петровичу Азарову и супругѣ его' Алек
сандрѣ Николаевнѣ со чады ихъ. Пѣвчіе также „ велегласно“ 
отвѣтили пѣніемъ: многая лѣта. О. Протоіерей, осѣнивъ кре
стомъ всѣхъ предстоящихъ, сошелъ съ амвона; его мѣсто 
занялъ священникъ о. Всеволодъ Соболевъ и сказалъ очень 
пространную и прочувствованую рѣчь. Онъ охарактеризовалъ 
юбиляра, какъ исполнительнаго сослужителя, какъ добраго

]> Мы не имѣемъ подъ руками то кета рѣчей, сваванныхъ ва юбилеѣ, 
а потому ограничиваемся краткимъ наложеніемъ содержанія ихъ. Распо
лагаемъ только одной рѣчью, сказанной послѣ о. Всеволода, послѣднюю и 
излагаемъ въ томъ видѣ, какъ она была сказана. Авт.
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семьянина и прекрасной души человѣка. Кончивъ свою рѣчь
онъ преподнесъ юбиляру небольшое, въ серебрянномъ окла
дѣ, Евангеліе,—даръ отъ себя и второго его сослужителя.
псаломщика.

Послѣ о. Всеволода взошелъ на амвонъ о. Александръ 
Кременецкій; обратившись къ юбиляру, онъ сказалъ слѣ
дующую рѣчь.

„Досточтимый о. діаконъ, 
Василій Петровичъ!

любезный товарищъ мой*

Привѣтствую тебя съ исполнившимся пятидесятилѣтіемъ
твоего служенія Церкви Божіей.

Счастливъ ты. Не каждому удается прослужить на ка-
какомъбы то ни было поприщѣ столь долгій періодъ вре
мени, прослужить честно и вепорочно и при томъ сохра
нить еще бодрость духа и, сравнительно, свѣжесть физи
ческихъ силъ.

Изъ нашихъ товарищей, посвятившихъ себя на служе- 
женіе Церкви Божіей, — кажется, не ошибаюсь,—ты пер
вый празднуешь свой пятидесятилѣтній юбилей.

И много ли ихъ,—нашихъ товарищей всѣхъ вообще, 
осталось въ живыхъ? Пять шесть человѣкъ? А было ихъ
болѣе шестидесяти. Почили они...

Присутствуя на твоемъ торжествѣ, я мысленно, черезъ 
сумракъ лѣтъ, переношусь въ счастливые годы нашего дѣт
ства. Живо представляю себѣ, дорогой по воспоминаніямъ, 
городъ Павловскъ, гдѣ мы впервые увидѣли другъ друга. 
Живо представляю себѣ учи пищное зданіе,—зданіе боль
шое, но убогое: бревенчатое, съ камышовой крышой, на
половину безъ оконъ, неотоплявшееся даже въ трескучіе 
морозы. Живо представляю себѣ нашихъ наставниковъ. Ихъ 
за то время, когда мы учились въ Павловскѣ, Перебывало 
12 человѣкъ, и изъ нихъ двое только осталось въ живыхъ, 
а тѣ —всѣ почили. Почившимъ—царство небесное, а жи-
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вымъ дай, Господи, еще пожить въ добромъ здоровьѣ. Живо 
представляю себѣ училищный дворъ—просторный, огорожен
ный плетнемъ. Тамъ мы рѣзвились 
веселое, дѣтскіе годы! только васъ 
слезы“...

Впрочемъ, въ отношеніи игръ,

и играли. О, „дѣтство 
вспомнишь, улыбка да

и
ты, дорогой товарищъ, 

составлялъ исключеніе. Я хорошо помню тебя: бѣлокурый, 
съ вьющимися волосами, лѣтомъ въ длинномъ 
халатикѣ, а зимою въ овчинномъ, 
ты, бывало, придешь въ училище 
ничѣмъ не развлекаясь, сядешь за 
и углубишься въ книгу—ІІеренел 
а потомъ въ 4-й классъ, въ другое училищное зданіе. Тамъ 
же жилъ и смотритель училища, Григорій Кузьмичъ Булга- 
ревичъ. Онъ скончался въ Москвѣ въ санѣ протоіерея хра
ма Христа Спасителя. Царство ему Божіе. Хорошій былъ 
начальникъ и наставникъ. Онъ былъ и строгъ, и съ до
брымъ отеческимъ сердцемъ. Онъ 'требовалъ, чтобы мы 
хорошо учились, и взыскивалъ съ насъ, и позволялъ намъ 
въ училищномъ дворѣ игры, иногда даже самъ руководилъ 

играми; а ты, попрежнему, чуждался всякихъ игръ.
Минули годы нашей совмѣстной школьной жизни. Кон

чая курсъ Д. Семинаріи, я вновь увидѣлъ тебя уже въ ду
ховномъ одѣяніи: ты служилъ псаломщикомъ одной изъ цер
квей г. Воронежа. Изъ бесѣдъ съ тобою я убѣдился, что и 
пылкая юность не измѣнила тебя: ты остался такимъ-же крот
кимъ и смиреннымъ, какимъ былъ въ отрочествѣ.

Господь привелъ меня доживать свой вѣкъ въ Вороне
жѣ. За это время мнѣ не разъ приходилось встрѣчать тебя 
и чаще всего въ монастырскомъ храмѣ, куда ты' приходилъ 
молиться у раки Святителя Митрофана. И въ этомъ возрастѣ 
еще рѣзче обнаружились черты твоей души, твоего харак
тера: кротость и смиреніе.

нанковомъ 
некрытомъ тулупчикѣ, 

и, никого не трогая и 
восьми-аршвнный столъ 
насъ изъ 2-го въ 3-й,

4
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Радуюсь о тебѣ, дорогой мой товарищъ, что ты явилъ 
себя достойнымъ служителемъ Церкви Божіей; радуюсь, что 
Господь вѣнчалъ тебя долголѣтіемъ 
каковую воздаютъ тебѣ сегодня и пастыри церкви, 
сослужители, и твои прихожане

товарища дѣтства въ этотъ знаменатель- 
какъ лучшій даръ тебѣ, эту св. книгу- 
ты былъ благовѣстникомъ въ св. храмѣ 
своей жизни.
чтобы и дни заката твоей жизни текли

з той славою и честію, 
з твои 

прочіе твои почитатели.'і

ІІрими-же отъ 
ный для тебя день., 
евангеліе, котораго 
и выразителемъ въ

Дай, Господи,
такъ же мирно, покойно, какъ мирно, покойно текла доселѣ 
твоя жизнь. И, вѣрится, что Господь сподобитъ тебя этого 
вожделѣннаго счастья. Въ этой святой книгѣ-евангеліи есть

отрадныя для тебя слова Господа, которымъ
ты слѣдовалъ всю твою жизнь и воплотилъ ихъ въ себѣ,—
слова эти: научитеся отъ Мене, яко кротокъ есть и 
смиренъ сердцемъ, и обрящете покой душамъ вашимъ 
(Мѳ. 11, 29).

Послѣ рѣчи о. А. К—го, мѣсто оратора занялъ о. ді
аконъ Каѳедральнаго собора Павловъ. Онъ привѣтствовалъ
юбиляра, какъ примѣрнаго товарища-діакона, и преподнесъ
ему отъ лица діаконовъ г. Воронежа серебряное кадило.

Послѣ о. Павлова у амвона стали староста Пятницкой 
церкви, купецъ Иванъ Алексѣевичъ Черкасовъ и почетный 
гражданинъ, Петръ Павловичъ Дмитришевскій, кассиръ Отд.
Г. Банка.

Староста держалъ икону-складень (художественной ра
боты) патрона юбиляра, св. Василія Блаженнаго, г. Дмитри-
шевскій прочелъ адресъ отъ

Вмѣстѣ съ иконою и
прихожанъ Пятницкой церкви, 
адресомъ преподнесенъ былъ

хлѣбъ-соль.
По окончаніи торжества

духовенство и почетныхъ гостей къ себѣ въ домъ раздѣлить 
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съ нимъ трапезу, во время которой отъ почитателей было 
преподнесено много хлѣбовъ, много было сказано рѣчей и 
прочитано нѣсколько поздравительныхъ писемъ и телеграммъ. 
Изъ рѣчей, сказанныхъ за трапезой, тронули всѣхъ кото- 
тенькія, но сердечныя рѣчи сына-врача и дочери-курсистки.

Они выражали свою благодарность отцу за воспитаніе 
ихъ и за его любовь къ нимъ. „Ты относился къ намъ, 
говорили они, не какъ отецъ, а какъ равный намъ, какъ 
другъ нашъ. И такое твое отношеніе къ намъ спасло насъ 
отъ •влеченій молодости, особенно въ минувшее злополучное, 
такъ называемое, освободительное движеніе0.

С. А. Я.

Лапіти I. С. Ипннтина.
Взгляните на чело угасшаго поэта.
На немъ большая скорбь и сердца, и души.
Вѣдь онъ всю жизнь такъ жаждалъ воздуха и свѣта. 
А видѣлъ лишъ борьбу за жалкіе гроши.

Божественный сосудъ добра онъ жаждалъ видѣть 
Въ подобіи Творца, чье имя „человѣкъ®,
А міръ сподобенъ былъ другъ друга ненавидѣть, 
Другъ съ другомъ враждовать за что-то цѣлый вѣкъ. 

Разсѣялся-ли мракъ теперь, черезъ полвѣка?
ІІоняли-ль люди смыслъ земного бытія?—
Подумаемъ объ этомъ въ память человѣка,
Который прожилъ жизнь, страдая, но любя.

И если на челѣ на нашемъ отразится
Подобная-же скорбь, что жизнь еще темна,
Дадимъ себѣ обѣтъ душою просвѣтиться,
И, вѣрьте, черезъ насъ засвѣтится она.

Пусть будетъ лучше скорбь, чѣмъ сытое довольство!
Пусть будутъ лучше слезы, нежли адскій смѣхъ!
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Намъ нужно человѣка съ чуткою душою.
Намъ нужно полюбить душой по братски всѣхъ 

Полезно прочитать порой стихотворенье. 
Полезно вспоминать великихъ намъ людей.

• • •

Но нужно пробуждать святое вдохновенье,
Чтобъ душу положить за святость ихъ идей.

вѣрьте, на челѣ угасшаго поэта,
Какъ равно въ нашей жизни, солнышко взойдетъ.
И вѣрьте, отъ лучей Божественнаго свѣта 
Вся жизнь преобразится—пышно расцвѣтетъ.

естьянинъ Николай Сидоровъ.г

Вымирающій типъ народнаго учителя.
(Памяти учителя Дуровской школы грамоты, Коротоякскаго уѣзда, 

Ивана Ивановича Сомова).

ничтожныя
отъ нрав-

5

Въ настоящее время, съ введеніемъ всеобщаго народ
наго обученія, постепенно, но неуклонно сокращается ко
личество неорганизованныхъ народныхъ школъ. Еще неда
леко то время, когда земства субсидировали церковныя шко
лы главнымъ образомъ вслѣдствіе ихъ дешевизны. Не имѣя 
средствъ на открытіе и содержаніе въ небольшихъ селахъ 
и хуторахъ настоящихъ училищъ, съ спеціальными зданіями 
и правоспособными учителями, земства, давая 
суммы на школы грамоты, какъ бы откупались 
ственнаго обязательства предъ этими поселками, плативши
ми всѣ земскія повинности, въ томъ числѣ и на содержаніе 
школъ. Церковно-школьное управленіе принимало съ благо
дарностью эти крохи и, чрезъ приходское духовенство, подъ- 
искивало дешевыхъ учителей нзъ крестьянъ-грамотеёиъ. Обу
ченіе одного ученика обходилось въ среднемъ въ 2 р. 50 к. 
въ годъ. Такъ заведены сотни школъ, дѣлавшихъ неболь-
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шое, но необходимое дѣло обученія населенія грамотности. 
Въ 1899 г. такихъ школъ въ Вороежской епархіи было 410.

потомъ число такихъ школъ начинаетъ падать, частью
вслѣдствіе преобразованія ихъ въ школы организованныя, 
частью вслѣдствіе ихъ закрытія. Въ 1905 г. такихъ школъ 
было 282, а въ настоящее время ихъ осталось только 35, 
при чемъ въ уѣздахъ Павловскомъ, Нижнедѣвицкомъ, Коро- 
тоякскомъ и Землянскомъ школъ грамоты совсѣмъ нѣтъ.

Нельзя не признать въ этомъ сокращеніи школъ гра
моты крупнаго факта положительнаго значенія, потому что 
этотъ фактъ прежде всего говоритъ о томъ, что церковная 
школа вмѣсто простого грамотея пріобрѣла правоспособнаго 
учителя и вмѣсто простой грамотности поставила своей 
дачей начальное образованіе.

Однако, долгъ простой исторической справедливости 
буждаетъ признать, что школы грамоты сослужили свою 
брую службу народу въ то время, когда земства были ели 
комъ скупы на открытіе организованныхъ школъ. Мало это

г;

за-

по
до-

го, долгъ справедливости заставляетъ съ признательностью
вспомнить очень многихъ грамотеевъ -крестьянъ, отдавшихъ
свой трудъ не просто обученію грамотѣ,, а обученію воспи
тывающему.

И теперь, когда, по выработаннымъ Государственной 
Думой законамъ, церковно-школьное управленіе обязано уволь
нять всѣхъ безправныхъ учителей, не взирая на лицъ и 
заслуги ихъ, нерѣдко возникаетъ сомнѣніе: хорошо ли та
кое требованіе закона и всегда ли оно поведетъ къ улуч
шенію учебно-воспитательнаго дѣла? Одинъ уѣздный о. На
блюдатель по этому вопросу пишетъ въ отчетѣ за 1910—11
учебный годъ. „Это первый годъ, когда школы освободились
отъ стараго типа учителей—безправныхъ солдатъ и грамотѳ- 
евъ-крѳетьянъ. Будущее покажетъ, насколько будетъ про
дуктивнѣй работа правоспособныхъ учащихъ, которые, при
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существующихъ окладахъ жалованья и при наличности
школьныхъ зданій, смотрятъ на школы, какъ на тяжелую 
обузу, отъ которой стараются поскорѣй избавиться. Нельзя
не помянуть добрымъ словомъ учащихъ, со едшихъ со сце
ны,; отличаясь несокрушимымъ упорнымъ трудомъ, терпѣніемъ, 
они, почти даровые работники, на своихъ плечахъ вынесли
всю тяготу церковно-школьной жизни первой четверти вѣка 
существованія школъ. Этотъ типъ былъ близокъ народу, 
пользовался его симпатіями, почему отчасти народонаселеніе 
гало на жертвы матеріальныя, устраивая новыя зданія. Ихъ 
ласковое обращеніе съ дѣтьми, ихъ религіозная настроен
ность имѣли воспитательное значеніе

Эти строки церковно-школьнаго дѣятеля приводятъ на 
память мысли болѣе авторитетнаго педагога—С. А. Рачин- 
скаго. „Если я, говоритъ С. А., чему-нибудь научился въ 
теченіе моей школьной поактики, то, конечно, не отъ за- 
писныхъ педагоговъ, не отъ учителей казеннаго издѣлія, 
но отъ учителей-крестьянъ, никогда не покидавшихъ своего
глухого угла, не знавшихъ иной школы, кромѣ сельской.
ІІхъ добросовѣстность и терпѣніе, ихъ умѣніе обращаться 
съ дѣтьми и приковывать ихъ вниманіе, угадывать, что въ 
данную минуту затрудняетъ ребенка и какъ помочь ему, ихъ 
цѣльное, духовное отношеніе къ дѣлу — поистинѣ несравнен
ны. Съ. ними можно дѣлать дѣло истинное, а не бумажное, 
вести школу не на показъ инспекторамъ училищъ, а на 
умственую и духовную пользу ученикамъ11 (Сельская школа, 
стр. 98 — 99).

Я думаю, что въ наши дни многимъ эти строки пока
жутся странными. Какъ можно сравнивать и даже предпо
читать патентованнымъ учителямъ крестьянъ-грамотеевъ? Объ 
этомъ можно было бы найти въ объясненіе много" данныхъ 
въ той же книгѣ С. А. Но здѣсь умѣстнѣе привести мнѣ
ніе одного здравствующаго лица, недавно выбывшаго изъ
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предѣловъ Воронежской губерній, гдѣ онъ въ разныхъ уѣз
дахъ прослужилъ въ 
лиіцъ около 20 лѣтъ.

качествѣ нспектора народныхъ учи-
„Меня поражаетъ очень странное явле

ніе въ настроеніи учителей. Въ послѣдніе годы, когда такъ 
много говорятъ о народномъ образованіи и когда такъ много
сдѣлано для матеріальнаго обезпеченія учителей, среди нихъ 
страшно поднялось сознаніе своихъ правъ и столь же силь
но понизилось сознаніе своихъ обязанностей. Я свидѣтель
ствую, что въ прежніе годы, когда матеріальное обезпеченіе

весьма скудное, беззавѣтныхъ школьныхъ
тружениковъ было гораздо больше, чѣмъ теперьПослѣ
такого печальнаго опыта, вышеприведенное тревожное раз
думье о. Наблюдателя о продуктивности правоспособныхъ 
учителей пріобрѣтаетъ особое значеніе. Я имѣю неболь
шой—шестигодичный опытъ по наблюденію за учителями и
сравнивать лично прошлое съ настоящимъ не могу. Но ме
ня поражаетъ необычайная текучесть учительскаго персона
ла, ихъ постоянное стремленіе мѣнять мѣста. Такого бро
дячаго настроенія не было не могло быть среди прежнихъ
учителей-грамотеевъ, плотно осѣдавшихъ тамъ, гдѣ имъ при
водилъ Богъ учительствовать. Конечно, каждый ищетъ луч-

аго; но когда въ поискахъ лучшаго учитель готовъ еже
годно переходить съ мѣста на мѣсто, тогда, очевидно, школь
ное дѣло приносится въ жертву личной выгодѣ и само по 
себѣ мало цѣнится. И тогда старый учитель-грамотей не
вольно всплываетъ въ сознаніи съ своими симпатическими
чертами.

Объ одномъ изъ такихъ тружениковъ-грамотеевъ мнѣ 
и хочется разсказать здѣсь, на память о его трудѣ, неожи
данно арерванномъ „напрасною “ смертью. Этотъ труже
никъ—недавно скончавшійся учитель Дуровской школы гра
моты, Коротоякскаго уѣзда, Иванъ Ивановичъ Сомовъ. Меня 
заинтересовалъ этотъ учитель еще по отчетамъ о. Коротояк-
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скаго Наблюдателя за 1905 —1906 годы, гдѣ онъ обрисо
вывался., какъ учитель-воспитатель въ настоящемъ значеніи 
этого слова. Но когда я въ первый разъ проѣзжалъ чрезъ 
деревню Дуровку, было уже болѣе 4 часовъ дня, и я рѣ
шилъ отложить посѣщеніе этой школы до другого раза, по
лагая, что въ такіе 
Когда я пріѣхалъ въ
Дуровки, я сказалъ

часы я все равно не увижу школы, 
сосѣднее село, верстахъ въ 4—5 отъ 
объ этомъ священнику, завѣдующему

Дуровской колой.

Напрасно не заѣхали, сказалъ мнѣ батюшка. Вѣдь, 
онъ занимается не по часамъ, а всегда, когда свободенъ. 
И мнѣ хотѣлось бы, чтобы вы побывали въ Дуровской шко- 
лѣ. За эту школу, пока въ ней Сомовъ, я совершенно спо
коенъ: онъ и грамотѣ научитъ, и молитвамъ, и доброй жи
зни. Съ 1900 года онъ переселился къ намъ, а раньше
набиралъ себѣ школу въ сосѣднемъ приходѣ. Теперь онъ 
получаетъ изъ Отдѣленія 120 р. жалованья и очень доро
житъ этимъ. Семья его живетъ въ сосѣднемъ селѣ, и онъ
отдаетъ еи это жалованье, а самъ питается въ Дуровкѣ.

Въ другой разъ я нарочито поѣхалъ въ Дуровку и по
знакомился съ учителемъ.

Я пріѣхалъ въ Дуровку уже въ концѣ апрѣля, когда 
правильныя школьныя занятія кончились, и И. И. готовился 
къ экзамену съ старшею группой. Дѣло было въ воскрес
ный день. Мой возница, узнавши, къ кому я ѣду, оживился 
и началъ разсказывать объ учителѣ.

Еслибы вы пріѣхали въ зимнее время въ праздникъ, 
вамъ и въ Дуровку не надо было бы ѣздить: онъ съ школь
никами бываетъ почти всегда въ церкви. Приведетъ ихъ къ 
началу обѣдни, станетъ вмѣстѣ съ ними и такъ простоитъ 
всю службу, строго слѣдя, чтобы дѣти стояли чинно, моли
лись, а не шалили. Послѣ обѣдни выстроитъ ихъ рядами и
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11а ртъ
Клас- 

дверь,

ведетъ домой, опять наблюдая, чтобы дѣти не допускали гру
быхъ шалостей.

Когда я въѣхалъ въ Дуровку, И. И. скоро показался 
изъ одной большой хаты, оказавшейся школой, и я лозна- і 1

комился съ нимъ. Это былъ уже старый человѣкъ, на видъ 
лѣтъ 60, но еще бодрый и живой. Тотчасъ же онъ шепнулъ 
двумъ мальчуганамъ, чтобы скорѣе собрали учениковъ, и 
гонцы устремились исполнять приказъ учителя. Черезъ 20 ми
нутъ ученики, не уѣхавшіе на полевыя работы, были въ 
сборѣ, и я могъ познакомиться съ ихъ успѣхами.

Его школа помѣщалась въ крестьянской хатѣ, 
не было, занимались эа обычнымъ большимъ столомъ, 
сную доску замѣняла выкрашенная черною краской
на которой писали мѣломъ. Занятія начинались часовъ съ 
8 утра молитвою и продолжались до 12. Тогда ученики рас
ходились обѣдать. Уходилъ и учитель обѣдать къ очередному 
ученику: помнится, онъ питался у своихъ учениковъ по
недѣльно. Затѣмъ часа въ 2 снова собирались учиться до 
сумерекъ. А въ зимніе вечера старшіе ученики приходили 
къ учителю опять, и при свѣтѣ огня вмѣстѣ съ нимъ чи
тали и рѣшали задачи.

Не могу сказать, чтобы дѣти иного знали, особенно 
по ариѳметикѣ. Но они только читали и знали молитвы. А 
главное—они воспитывались. Иванъ Ивановичъ зналъ пре
красно семейную жизнь каждаго дуровскаго мужика, 
дѣльно бывая у нихъ за обѣденнымъ столомъ. Онъ 
всѣ недостатки семейной жизни учениковъ и являлся 
совѣтникомъ ихъ отцовъ и матерей. И потому дѣти 
тали своего учителя, какъ воспитателя.

Конечно, въ свой короткій пріѣздъ въ Дуровку я не 
могъ такъ основательно познакомиться съ школой и учите
лемъ, чтобы увѣренно судить о положеніи школы. Я могъ 
говорить увѣренно о положеніи учебнаго дѣла, а что каса-

поне- 
зналъ 
часто 
почи-
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ется воспитательнаго строя, то я могъ только дать себѣ*
отчетъ въ добромъ впечатлѣніи отъ учителя. Но вотъ что 
укрѣпило во мнѣ это впечатлѣніе: всюду я слышалъ доброе 
мнѣніе объ И. И., какъ о человѣкѣ-воспитателѣ. И мой во- 
зника-крестьянинъ, и приходскій батюшка, человѣкъ вообще 
мало разговорчивый, и о. благочинный, живущій верстахъ 
въ 40 отъ Дуровки, и о. уѣздный Наблюдатель—всѣ со
шлись въ такомъ отзывѣ объ учителѣ-грамотеѣ. А это уже не 
случайность.

И потому, когда недавно я узналъ, что И. И. Сомовъ 
цопалъ подъ желѣзнодорожный поѣздъ и умеръ, искалѣчен
ный поѣздомъ, мнѣ стало жалко и его, и Дуровку. Въ сущ
ности, въ такомъ медвѣжьемъ углу, вдали отъ церкви, отъ 
общества, могутъ работать именно такіе простые непритяза
тельные люди. А теперь назначатъ туда молодого человѣка, 
который не найдетъ для себя ни подходящей квартиры, ни 
подходящаго общества. И понятно, что такой учитель будетъ 
выжидать перваго случая, чтобы уйти на другое мѣсто. 
А дуровскія дѣти уже не будутъ сходиться въ школу на 
вечернія занятія съ учителемъ, которыя сближаютъ людей 
гораздо болѣе, чѣмъ утренніе часы. Врядъ ли они будутъ 
ходить ,и въ приходскую церковь, въ виду дальности пути. 
Учитель будетъ знать свои учебные часы и, несомнѣнно, 
будетъ жаловаться на скудное матеріальное обезпеченіе.

Сомовы вымираютъ, и на ихъ 
воспособные учителя. Но не знаю, 
стить гіо поводу этого вымиранія.

мѣсто выступаютъ пра- 
радоваться ли, или гру-

И. Никольскій.
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