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ч Воронежъ. Духовная
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ч

( Семинарія.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Опредѣлены на мѣста:

А) На священническія:

Окончив курсъ духовной
шинъ — къ Вознесенской церкви

семинаріи Андрей Ми- 
с. Долгуши, Землянскаго

уѣзда, 1 апрѣля.
Окончившій курсъ духовной семинаріи Николай Пав

ловъ—къ Ильинской церкви с. Ильинки, Бобровскаго у., 
4 апрѣля.

Діаконъ Преображенской церкви сл. Уразовой, Валуй
скаго у., Александръ Лапинъ—къ Димитріевской церкви
с. Раздорнаго, Вирюченскаго уѣ'зда, 5 апрѣля.

Псаломщикъ Преображенской церкви с. Бѣлогорья, 
Острогожскаго уѣзда, Иванъ Ѳедотовъ — къ Вознесенской 
церкви с. Коршева, Бобровскаго уѣзда, 4 апрѣля.
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Псаломщикъ Вознесенской церкви с. Краснаго, Нижне- 
дѣвицкаго уѣзда, Григорій Орловъ—къ Васильевской церквн 
с. Васильевки (Уточка), Бирюченскаго уѣзда, 4 апрѣля.

Б) На псаломщическія:

Бывшій воспитанникъ духовной семинаріи Петръ Мар
тыновъ опредѣленъ и. д. псаломщика къ Роясдество-Бого- 
родицкой церкви х. Варваровки, Павловскаго у., 1 апрѣля.

Заштатный псаломщикъ Митрофановекой Кладбищенской 
церкви г. Бирюча Петръ Ефремовъ—къ Вознесенской ц. 
с. Клименковой, Валуйскаго уѣзда, 1 апрѣля.

Исправляющіе должность псаломщиковъ церквей: Геор
гіевской сл. Юрасовки, Острогожскаю уѣзда, Николай Ру- 
динскій и Архангельской сл. Федоровки, Валуйскаго уѣзда, 
Сергѣй Бу лгаровъ утверждены въ должности, 4 апрѣля.

Священникъ Димитріевской церкви с. Димитріевскаго, 
Коротоякскаго уѣзда, Стефанъ [Іоповъ опредѣленъ и. д. 
Благочиннаго церквей 4 округа того же уѣзда, 4 апрѣля.
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Кромѣ того остаются праздными мѣста, объявленныя 
въ № 13 и 14 Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1913 годъ.

А) Священничеснія—въ селахъ:
Вирюченскаго уѣзда". 1) Новодимитріевскомъ, 2) При

лѣпахъ, 3) Варваровкѣ, 4) Шелякиной, 5) Марьевкѣ; Бо
бровскаго уѣзда". 6) Нижнемъ Икорцѣ, 7) Кучеряевой; 
Богучарскаго уѣзда". 8) хут. Огаревѣ, 9) Богомоловой, 
Валуйскаго уѣзда-. 10) Красной, 11) Аношкинѣ, 12) Рож- 
дественѣ, 13) Вериговкѣ; Задонскаго уѣзда: 14) Спасскомъ 
(Чириково); Коротоякскаго уѣзда: 15) Прудкахъ, 16) Но- 
во-Уколсвѣ; Но во хоперскаго у.: 17) Кардаиловкѣ, 18) Пы- 
ховкѣ; Острогожскаго у.: 19) Айдарской, 20) Коденцевой.

Б) Псаломщическія—въ селахъ:

Л

гі

Вирюченскаго уѣзда". 1) хут. Новодимитріевскомъ, 
2) Новорождественѣ, 3) быв. гор. Палатовѣ, 4) Лутови- 
новой, 5) Луценковой, 6) г. Бобровъ Троицкая церковь; 
Богучарскаго у7) Купянкѣ, 8) Писаревкѣ, 9) Верхнемъ 
Быкѣ, 10) Грушевкѣ, 11) Богомоловой, 12) Старой Кріу- 
шѣ, 
аюа, 
16) 
17) 
19) 
21)

13) Нижнемъ Быкѣ, 14) Подгорной, 15) г. Вороне- 
Николаевская церковь, что при классической гимназіи; 
г. Воронежа, Больничная церковь; Воронежскаго у.: 
Отрожкахъ; Валуйскаго уѣзда: 18) Ново-троицкой, 
Посоховѣ, 20) Малой Знаменкѣ; Задонскаго уѣзда: 
Боркахъ, 22) Тростяномъ; Землянскаго у.: 23) Дол

гушѣ, 24) Верхней Колыбелкѣ; Коротоякскаго у.: 25) Ура- 
ковѣ; Нижнедѣвицкаго у.\ 26) Висломъ, 27) Городищѣ; 
Новохоперскаго уѣзда: 28) Макаровѣ; Острогожскаго у.: 
29) Цапковой, 30) Харьковской, 31) Айдарской и Павлов
скаго уѣзди-. 32) Березкахъ.



ВОРОНЕЖСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ,
------ ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

14 АПРѢЛЯ. || №15 "|| 1913 ГОДА.

Христосъ Воскресе!
Въ эти ясные весенніе дни, когда далеко осталась зима 

съ грустнымъ напѣвомъ метелей своихъ, и въ воздухѣ за
сверкали золотые лучи солнца и повѣяло дыханіемъ всеожи- 
вляющей силы—мысль живѣе уносится въ далекое прошлое, 
во время оно, въ которое совершались величайшія событія 
на глазахъ пораженнаго ими человѣчества.

...Не смотря на огромные успѣхи культуры, языческій 
міръ погибалъ. Тщетно старался Римъ удержать могущество 
и былую славу свою дарованіемъ правъ гражданства богамъ 
Покоренныхъ земель, 
дать точку опоры къ 
дамъ, напрасны были 
имъ не внимали...

А въ малой провинціи Римской ужъ звенѣла нагорная 
проповѣдь, призывая людей въ одну семью, чуждую ненави
сти, розни, вражды. Но народъ не могъ оцѣнить этой прав
ды высокой. Чудный свѣтъ ея былъ слишкомъ ярокъ и они

тщетны были всѣ усилія философовъ 
жизни здоровой развратившимся лю- 
моленья авгуровъ—боги слугамъ сво-
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поспѣшили потушить и самый свѣтильникъ, распявъ на кре
стѣ Носителя правды.

Со смертью Христа на крестѣ, казалось, что на землѣ 
дѣло на вѣки погибло.
переживали страшную

Его 
они 
было имъ нечѣмъ.

— Тотъ, Кто долженъ

Голосъ учениковъ Его смолкъ, 
душевную драму и утѣшиться

Свое славное 
дома Давида,

былъ основать 
царство, ихъ Пророкъ и Учитель, Царь изъ 
погибъ. Враги торжествовали побѣду —мучительной смертью 
жизнь кончилъ „обманщикъ** (Мѳ. XXVII. 63), гробъ съ 
тѣломъ Его запечатанъ и охраняется надежною стражей.

Но загорѣлась заря третьяго дня и всталъ изъ мерт
выхъ Спаситель. Унынье близкихъ къ Нему смѣнилось ра
достью великой; угасло враговъ торжество. Крестная смерть 
измѣнилась въ славу побѣдную, причтенный къ разбойни
камъ долженъ былъ признанъ Мессіей! Ученики теперь были 
готовы жизнь отдать за Воскресшаго, за ученье Его; те
перь для нихъ крестъ Спасителя не былъ знакомъ пора
женья, позора, а- символомъ славы, побѣды.

Напрасна была неумная уловка враговъ объявить уче
никовъ похитителями тѣла Христа. — Онъ живъ! Онъ во
скресъ! свидѣтельствовали вѣровавшихъ сотни народа опять 
видя съ собою Христа. И въ свѣтѣ Воскресшаго учителя 
жизни просвѣтилось аностоловъ понятье о ученьѣ и цар- 
ствѣ Мессіи.

Христосъ воскресъ!—раздалась ихъ проповѣдь въ мірѣ 
и поношеніе враговъ ими считалось въ ничто, гоненья укрѣ
пляли ихъ силы, казни возвышали мужество ихъ —ибо ис
тина вѣщаній ихъ была утверждена воскресеніемъ Учителя.

Страннымъ казалось язычникамъ сначала ученье ра
спятаго Христа, но образъ жизни Его сіялъ передъ ними, 
но воскреснуть только могло Божество, но превосходство 
ученья надъ вѣрою ихъ такъ было очевидно, такъ ученье
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вИ число вѣрующихъ увеличи- 
дальше несли они вѣсть о Вос-

зазвучало привѣтствіе вѣрныхъ

5

это было тѣсно связано съ благомъ человѣчества, такъ воз
вышенно, свято, что трудно было устоять предъ этимъ да
ромъ, иосланнымъ съ неба, 
валось, росло; все дальше и 
кресшѳмъ.

Годы прошли, и всюду
въ день Пасхи: „Христосъ Воскресе11!

Такъ двѣнадцать мужей Галилейскихъ проповѣдью сво
ей о Воскресшемъ языческій міръ воскресили къ жизни 
иной —христіанствомъ!

Это привѣтствіе нынѣ звучитъ между нами, радость 
рождаетъ въ сердцахъ, обездоленныхъ жизнью суровой, воз
буждаетъ на подвигъ жертвующей любви, гонитъ прочь 
страхъ передъ смертью.

И 
и

—Гудятъ колокола, 
слитный благовѣстъ уноситъ гимнъ воскресный 
въ тишину полей и въ темный сводъ небесный;

Въ природѣ и въ сердцахъ весну онъ разбудилъ,
И Галилеянинъ еще разъ побѣдилъ...
Торжественный гимнъ несется по міру... И убѣждаются 

дѣти земли, неумѣющіе оторваться отъ ней, что Воскрес
шій Господь освѣщаетъ жизнь нашего вѣка, служитъ гар
моніей міра, связываетъ всѣхъ во единую, 
апостольскую Церковь, вносящую во 
и свѣтъ.

Въ эти дивные весенніе дни, въ 
’рожды, когда солнце на небѣ лучами 
вольно обращается
сердце невольно раскрывается для общенія со всѣмъ 
свято, высоко 
православнымъ

Хрі істосъ Воскресе!

всё
святую, соборную 
лучезарное благо

возрожденья при- 
мысль не-

дни 
играетъ 

къ неумирающимъ временамъ Голгоѳы, 
, что

и невольно уста шлютъ привѣтствіе всѣмъ,

В. Высоцкій.
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СЛОВО
въ день памяти преподобной Маріи Египетской-

«Пріичшв крестъ, послѣдовала 
оси Христу*, (тропаръ Прея).

гі

Святая Церковь сегодня празднуетъ память великой 
подвижницы препод. Маріи Египетской, въ честь которой 
устроенъ этотъ св. храмъ. Въ лицѣ преподобной она яв
ляетъ памъ высокій и поучительный примѣръ милосердія 
Божія къ кающимся грѣшникамъ и вмѣстѣ примѣръ истин
наго покаянія и совершеннаго духовнаго покаянія и совер
шеннаго духовнаго возрожденія. Всѣмъ извѣстна жизнь преп. 
Маріи.

До своего обращенія и покаянія она была рабою пло
ти. Грубые плотскіе грѣхи съ такою силою овладѣли ею, 
что убили въ ней духовныя потребности, заглушили совѣсть 
и чувство страха Божія. Но вотъ благодать Божія косну
лась ея сердца въ то время, когда она, прибывъ вмѣстѣ съ 
многими спутниками въ Іерусалимъ, подошла къ храму гро
ба Господня, но невидимою силою не допущена была всту 
пить въ это святилище. Тогда ея духовныя очи прозрѣли, 
она прониклась убѣжденіемъ, что Самъ Господь въ наказа
ніе за ея нечистую жизнь лишаетъ ее возможности вмѣстѣ 
съ 
на 
же 
ей 
поръ служила, какъ идолу,

Она исполнила свой обѣтъ. Сподобившись поклониться 
святынямъ Іерусалимскаго храма, она уже не возвратилась 
въ свой городъ, бывшій свидѣтелемъ ея развратной жизни, 
и удалилась въ Заіорданскую пустыню и здѣсь безвыходно

прочими вѣрующими войти въ мѣсто самое священное 
землѣ. Въ душѣ ея произошелъ переворотъ. Она здѣсь 
дала обѣтъ предъ иконою Богоматери отстать отъ сво- 
порочной жизни, „презрѣть плотькоторой она до сихъ 

а начать новую жизнь.
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провела свыше сорока лѣтъ въ подвигахъ строжайшаго по
ста и покаянія.

Можно себѣ представить, какъ тяжко ей было привык
нуть къ новой жизни.

Воспоминанія о чувственныхъ наслажденіяхъ, нечистыя 
преслѣдовали ее; по слову Апостола: 
плоть распята со страстьми и похоть- 
измождала свою плоть постомъ и мо- 
и наконецъ достигла полной побѣды

14

1

мечтанія неотвязчиво 
„иже Христовы суть, 
ми“, она безпощадно 
литвенными подвигай 
надъ нею. Много вѣковъ Св. Церковь ублажаетъ препо
добную и жизнь ея поставляется примѣромъ христіанскаго 
покаянія и самоотверженія. Она по заповѣди Спасителя: 
„иже хощетъ по Мнѣ ити, да отвержется себе, и возьметъ 
крестъ свой и по Мнѣ грядетъ (Мрк. 8, 34), „иріимши 
крестъ, послѣдовала еси Христу®; оставила легкую, весе
лую, полную удовольствій, беззаботную жизнь и доброволь
но, послѣдуя Христу, иэобрала жизнь тяжелую, полную ли
шеній и всяческихъ страданій.

Мы живемъ, бр., не въ пустынѣ, 
насъ есть тоже свой крестъ; этотъ 
изъ тѣхъ болѣзней, скорбей и печалей, 
ло падшаго человѣка правосудіе Божіе; 
трудовъ и заботъ, которые обязанъ нести каждый, какъ 
членъ общества, изъ тѣхъ уничиженій, оскорбленій, озло
бленій, которыя часто доводится намъ терпѣть въ кругу 
своихъ ближнихъ, въ дѣлахъ общественныхъ и частныхъ, 
въ обществѣ и въ своемъ семействѣ; словомъ,—изъ всего 
скорбнаго, горькаго, печальнаго, чѣмъ отягощается жизнь 
наша па землѣ. И каждый изъ насъ несетъ этотъ крестъ 
отъ рожденія и до смерти. Никто не свободенъ отъ его 

I

тяжести: каждому на свою долю достается вкусить отъ горь
кой чаши, уготованной грѣхомъ.

Никакая высота земная, никакое положеніе въ свѣтѣ
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не защищаютъ ни отъ великихъ бѣдъ и скорбей, ни отъ 
малыхъ досадъ и огорченій.

Плачутъ Г г на высотѣ земныхъ почестей такъ же горь
ко, какъ и въ низкомъ званіи, и въ великолѣпныхъ пала
тахъ такъ, какъ и въ бѣдныхъ хижинахъ; льются горькія 
слезы и на груды золота, какъ и на черствый кусокъ хлѣба. 

Для чего же Сиаситель повелѣваетъ своимъ послѣдо
вателямъ взять крестъ и нести, когда онъ есть уже на всѣхъ 
и всѣ несутъ его? Для юго, что, когда мы несемъ его по 
необходимости, по неволѣ, онъ есть только заслуженная 
казнь, которая постигаетъ насъ, какъ нреступниковъ, не 
дѣлая насъ ничѣмъ болѣе, какъ достойно казнимыми преступ
никами; а свободно принятый и съ вѣрою несомый во слѣдъ 
Господа Іисуса Христа, оиъ дѣлается для насъ очиститель
нымъ средствомъ и исцѣляющимъ врачевствомъ отъ грѣха, 
и кто несетъ его такимъ образомъ, дѣлается изъ осужден
наго преступника не только кающимся и прощаемымъ грѣш
никомъ, но и праведникомъ спасающимся.

Оба распятые со Христомъ разбойника терпѣли одну и 
туже казнь; но одинъ изъ нихъ „хуляпіе Его, глаголя: аще 
Ты еси Христосъ, спаси Себя и насъ“ (Луки 23, 39), и 
за то погибъ въ своемъ невѣріи и ожесточеніи, другой же, 
съ вѣрою въ распятаго Господа, съ искреннимъ раскаяні
емъ во грѣхахъ своихъ, „глаголаше Іисусови: помяни мя, 
Господи, егда пріидеши во царствіи Твоемъ (Лк. 22, 40), 
и за то услышалъ изъ устъ Самаго Господа: „днесь со 
Мною будеши въ раи“ (4-3 ст.).

Такъ бываетъ и всегда: съ однимъ и тѣмъ же кре
стомъ, по одному и тому же жизненному пути люди идутъ 
въ противоположныя стороны' и приходятъ къ противопо
ложнымъ концамъ. Одни чрезъ крестъ земныхъ скорбей и 
печалій, подобно разбойнику благоразумному, восходятъ на 
небо; другіе, подобно другому разбойнику, со креста вре-

і 11

г
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менныхъ земныхъ скорбей нисходятъ на крестъ вѣчныхъ 
мученій ада.

Кто принимаетъ всѣ встрѣчающіяся ему скорби, огор
ченія и несчастія, всѣ страданія, болѣзни и бѣдствія, 
кто принимаетъ ихъ съ твердою вѣрою, что все вто попу
скается на него волею Отца Небеснаго, кто несетъ, поэто- 
тому, посланный ему крестъ съ сознаніемъ своей виновно
сти предъ Богомъ, безропотно, съ полною покорностью и 
преданностью волѣ Божіей, тотъ несетъ истпнныі 
Христовъ, тотъ—истинный сынъ Божій, любезный 
дный небесному Отцу.

Вамъ, дорогіе наши питомцы, Господь послалъ 
крестъ—лишеніе зрѣнія.

Нѣтъ бѣдствія на землѣ чувствительнѣе болѣзни. Нѣтъ 
страшнѣе болѣзни, какъ оскудѣніе и наконецъ—лише
ніе зрѣнія. „И свѣтъ очію моею, и той нѣсть со мной 
(Псал. 39, 11), вто послѣднее и, казалось бы, крайнее вы
раженіе человѣческой безпомощности! Но милосердый Го
сподь облегчилъ тяжесть креста вашего, не оставилъ васъ 
безпомощными: Онъ многомилостивый подвигнулъ христіан
скую любовь придти на помощь вамъ.

Слава Господу Человѣколюбцу! Слава Господу свѣто
давцу! Призрѣлъ Онъ окомъ божественнаго Человѣколюбія 
на бѣдствіе братій нашихъ, лишенныхъ или угрожаемыхъ 
лишеніемъ свѣта очей, и подвигъ человѣколюбіе человѣче
ское устроить для нихъ это училище, глазную лечебницу и 
пріютъ и доставить имъ надежныя средства пропитанія.

Въ нынѣшнемъ учебномъ году исполнилось 25 лѣтъ, 
какъ существуетъ ѳто полезнѣйшее учрежденіе. 1 апрѣля 
1886 г. блаженной памяти Алексѣй Николаевичъ Клочковъ 
пожертвовалъ домъ, гдѣ помѣщается нынѣ общежитіе, по
ложилъ, такъ сказать, первый камень настоящему зданію. 
Училпще же открыто 14 сентября 1887 г.
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на служеніе, по- 
энергію, 
и выпустило 
работниковъ

СВОЮ ЛЮ* 

многѳ 

и ра-

этого

За это 25 лѣтіе учрежденіе упрочилось, привлечены 
къ нему живыя силы общественное благотворительности, 
много оно уврачевало недуговъ, облегчило страданій, прі
обрѣло добрыхъ руководителей, воспитателей и врачей, ко
торые съ усердіемъ посвятили себя ему 
дожили въ него богатство знанія, свою 
бовь, свою душу. Училище подготовило 
полезныхъ членовъ общества слѣпыхъ 
ботницъ.

Я не буду разсказывать здѣсь подробно исторію 
учрежденія,—это сдѣлаютъ другіе; нѳ буду перечислять дѣ
ятелей, благотворителей и другихъ тружѳнниковъ этого учре
жденія. Вчера принесена была здѣсь умиленная молитва 
объ упокоеніи душъ почившихъ, объ оставленіи -ихъ пре
грѣшеній вольныхъ и невольныхъ, ибо кто живъ будетъ, 
и не согрѣшитъ? Нѣть сомнѣнія, что эта общая молитва 
принесла отраду ихъ душѣ и озарила ѳѳ надеждою Божіей 
милости. Да возсіяетъ имъ милость Господня въ день суда 
и рѣшенія участи всѣхъ, и да сподобитъ ихъ Господь услы- . 
шать отъ него: „добрѣ, рабе благій и вѣрный, о малѣ былъ 
еси вѣренъ, надъ многимъ тя поставлю; вниди въ радость 
Господа твоего® (Мтѳ. 25, 23).

Это признаніе труда и заслуги добрыхъ дѣятелей да 
послужитъ утѣшеніемъ и ободреніемъ для тѣхъ, кто еще 
несетъ „тяготу дне и варъ® (Мтѳ. 20, 21).

Тяжелъ крестъ руководителей, воспитательницъ и во
спитателей, 
ковъ учрежденія, (,'ъ каждымъ изъ учащихся пережить 
речувствовать, вѣрнѣе, 
безпомощнаго ребенка, часто -нѳумѣющаго даже двигаться, 
ѣсть, одѣться,—на свои руки, пробудить и раскрыть скры
тыя въ немъ силы и изъ безпомощнаго вырастить полезна
го, самостоятельнаго работника: сколько труда, настойчи-

этихъ незамѣтныхъ труженниковъ и работни- 
, пе- 

перестрадать эпоху развитія, взять
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вости, терпѣнія, бодрости, любви, самоотверженія требуетъ 
ято служеніе. Да сотворитъ имъ Господь по дѣламъ ихъ; 
да призритъ милостиво на трудъ ихъ жизни, на то доброе, 
что они сѣяли,—ибо „сѣявшій о благословеніи, пожнутъ 
жизнь вѣчную

Дѣти! Помогайте намъ выполнить этотъ трудный долгъ 
воспитанія и обученія. „Повинуйтесь", говоритъ Господь 
устами Апостола; „наставникамъ вашимъ и будьте покорны, 
ибо они неусыпно пекутся о душахъ вашихъ, какъ обязан
ные отдать отчетъ, чтобы они дѣлали это съ радостію, а 
не воздыхая, ибо это для васъ полезно" (Евр. 13. 17).

Если предъ нами высится образъ Верховнаго ІІыстыре- 
началыіика, который взыщетъ съ насъ каждую душу, ввѣ
ренную Имъ нашей заботѣ, то и вамъ тотъ же единый и 
вашъ и нашъ Наставникъ Христосъ даетъ заповѣдь и при
мѣръ, какъ надобно чтить своихъ родителей и воспитателей, 
какъ надо повиноваться имъ, съ какимъ усердіемъ должно 
внимать ученію истины и какъ надобно стараться о томъ, 
чтобы вмѣстѣ съ тѣлеснымъ возрастаніемъ „преуспѣвать въ 
премудрости и любви у Бога и человѣковъ" (Лук. 2, 46, 52). 

25-лѣтіе существованія училища и дру- 
і немъ и ихъ благоуспѣшная дѣятель- 
намъ утѣшительное свидѣтельство, что 
любви къ Богу и ближнимъ еще живы

і

Исполнившееся 
гихъ учрежденій пр 
ность представляютъ 
христіанскія чувства
и дѣйственны въ сердцахъ православныхъ.

• ирв інося благодареніе Богу за прошедшее, помолимся, 
чтобы и въ будущемъ Онъ милосердный подвигнулъ доб
рыхъ людей на дѣло человѣколюбія. И да изліетъ Онъ свои 
великія и богатыя милости на всѣхъ участвовавшихъ въ 
этомъ дѣлѣ милосердія, доброю-ли мыслію, щедрою-ли жер
твою, или посильнымъ трудомъ. Вознесемъ сугубую молит
ву къ Нему о благоденствіи нашего возлюбленнаго Монар
ха, Благочестивѣйшаго Государя Императора Николая Але-



ксандровича, осчастливившаго Попечительство о слѣпыхъ по
веленіемъ: „считать Его Императорское Величество пер
вымъ дѣйствительнымъ членомъ Попечительства*. Да со
хранитъ Господь Богъ молитвами преподобной Маріи Бла
гочестивѣйшую Государыню Императрицу Марію Ѳеодоров
ну, Августѣйшую Покровительницу учрежденіе, на многія 
лѣта въ вожделѣнномъ здравіи и благополучіи на пользу 
покровительствуемыхъ и направляемыхъ Ею человѣколюби
выхъ учрежденій. А благія дѣла Ея, дѣла человѣколюбія и 
милосердія до послужатъ *для насъ наэидательпымъ примѣ
ромъ дѣятельности истинно христіанской, призывающей на 
дѣятелей благословеніе Божіе и человѣческое. Аминь.

Священникъ Василій Руфинъ.

Воцареніе и трехсотлѣтіе царствованія на Руси 
Державнаго Дома Романовыхъ х).

I

Въ тысячелѣтней слишкомъ исторіи многострадальнаго 
русскаго народа, кромѣ татарскаго владычества, не было дру
гой эпохи болѣе мрачной и бѣдственной, чѣмъ эпоха смутъ, 
наступившая послѣ прекращенія династіи Рюрика. Въ эту 
эпоху нашъ народъ пережилъ такія бѣдствія, что даже лю
ди опытные и дальновидные считали Русское государство по
гибшимъ и молили Бога, чтобы Онъ сохранилъ хотя^остатокъ 
русскаго народа. Физическія бѣдствія въ видѣ страшныхъ не
урожаевъ и естественныхъ спутниковъ послѣднихъ—голода, 
болѣзней и мора, появленіе самозванцевъ, полное паденіе 
авторитета власти, рознь и ожесточенная вражда 
словіями, рознь областная, возстаніе значительной

между со
части лю-

і) Читано 21 февраля 1913 г. въ Воронежской Духовно Семинаріи»к
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Сигизмунда,—вотъ краткое перѳчи- 
которыя пришлось пережить Россіи 
особенности тяжелы были послѣдніе 
междуцарствія, — когда всѣ враждеб- 
з и русскому государству и народу

1

дей низшихъ классовъ противъ государственнаго и обще
ственнаго строя, возстаніе инородцевъ противъ господства 
русской народности въ государствѣ, глубокій упадокъ лич
ной и общественной нравственности, сопровождавшійся без
численными грабежами, убійствами и всякими другими на
силіями и безчинствами, нашествіе иноземцевъ, желавшихъ 
воспользоваться бѣдственнымъ положеніемъ Россіи, чтобы 
завладѣть ею, и, наконецъ, опасность, угрожавшая право
славію со стороны перваго самозванца и извѣстнаго фана
тика, польскаго короля 
еленіе тѣхъ бѣдствій, 
въ смутную эпоху* Въ 
три года смуты—время
ныя православной церкв 
силы, казалось, объединились и достигли своего апогея. „И 
было тогда2, говоритъ современное сказаніе, „такое лютое 
время Божія гнѣва, что люди и не чаяли впредь спасенія 
себѣ. Чуть не вся земли Русская запустѣла... И прозвали 
старики наши это лютое время лихолѣтьемъ, потому что 
тогда была на Русскую землю такая бѣда, какой не бывало 
съ начала міра: великій гнѣвъ Божій на людяхъ, глады, мо
ры, зябелп на всякій плодъ земной. Звѣри пожирали 
живыхъ людей и люди людей ѣли. Плѣненіе было ве
ликое людямъ. Жигимонтъ, польскій король, все Москов
ское государство велѣлъ иредать огню и мечу, ниспровер
гнуть всю красоту благолѣпія земли Русской".

Но въ это крайне бѣдственное время, когда наше го
сударство стояло на краю гибели, началось общенародное 
движеніе на защиту православной вѣры и государства. Не 
дерзая проникать въ тайны дѣйствій Промысла Божія, въ судь
бахъ народовъ, мы однако же не хотимъ быть и слѣпыми и 
твердо вѣруемъ, что въ такихъ событіяхъ, какъ эпоха сму
ты или Отечественная война, видимо бываетъ наказующая
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и вразумляющая рука Божія. Нашествіе иноземцевъ, завла
дѣвшихъ всею западною окраиной Россіи и столицею госу
дарства—Москвою, опасность, угрожавшая православію и 
русской народности со стороны Сигизмунда, настойчиво стре
мившагося завладѣть русскимъ престоломъ, и полная анар
хія, водворившаяся на Руси послѣ сверженія В. И. Шуй
скаго. были, ио волѣ Провидѣнія, тѣми роковыми ударами, 
которые глубоко затронули въ нашемъ народѣ религіозное 
и націальное чувство и пробудили въ немъ сознаніе долга 
и чувство законности. Опасность, угрожавшая православной 
церкви и отечеству, объединила людей всѣхъ сословій. Во 
главѣ народнаго движенія противъ враговъ церкви и госу
дарства стало духовенство и прежде всѣхъ—патріархъ Гер-* 
могенъ, великій подвижникъ, обладавшій необыкновенной 
нравственной силой. Подъ вліяніемъ его призывныхъ грамотъ 
двинулось на освобожденіе Москвы отъ поляковъ ополченіе 
25 городовъ подъ начальствомъ Прокопія Ляпунова. Это

*

ополченіе, какъ извѣстно, не достигло своей цѣли: вождь 
его погибъ отъ Козаковъ, и ополченіе разошлось. Лучшіе 
русскіе люди однако не пришли отъ этого въ отчаяніе. По 
прежнему народъ былъ воодушевленъ желаніемъ очистить 
Русскую землю отъ враговъ и положить конецъ смутѣ из-

*

браніемъ государя. Нужно было только, чтобы появились 
люди, могшіе стать во главѣ народнаго движенія, и такіе 
люди явились. Замолкъ мощный голосъ замученнаго поляка
ми великаго святителя Гермогена; но раздался мощный при
зывъ на борьбу съ врагами другихъ „великихъ страдаль
цевъ" за Русскую землю—архимандрита Діонисія и Авраамія 
ІІалицына. Погибли великіе слуги государства князь Ми
хаилъ Скопинъ-Шуйскій и Прокопій Ляпуновъ; но вмѣсто 
нихъ выступили такіе дѣятели, какъ Мининъ и Пожарскій, 
проявившіе необыкновенную силу духа, удивительный го
сударственный умъ и выдающіяся стратегическія способно-
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цѣли—къ избранію царя.

чтобы прибыли въII

сти. Подъ ихъ руководствомъ Москва была избавлена отъ 
враговъ, русскій народъ могъ приступить къ осуществленію 
своей завѣтной

Отъ бояръ и воеводъ изъ Москвы по всѣмъ городамъ 
разосланы были грамоты, требовавшія, 
Москву для избранія царя всѣ духовныя власти и „крѣпкіе 
и разумные люди** — выборные отъ дворянъ, дѣтей боярскихъ, 
гостей, торговыхъ, иосадскихъ и уѣздныхъ людей. По при
бытіи выборныхъ въ Москву, составился (въ январѣ 1613 г.) 
земскій соборъ, который былъ дѣйствительно представителемъ 
всей Русской земли, такъ какъ въ немъ приняли участіе 
выборные люди отъ всѣхъ сословій. Къ великому дѣлу из
бранія царя, какъ къ Божьему дѣлу, не только выборные, 
но и весь народъ подготовился продолжительными обществен
ными моленіями и трехдневнымъ постомъ. На соборѣ прежде 
всего поставлено было отнюдь не выбирать царемъ иноземца— 
или сына Марийы Мнишекъ. Но вопросъ о томъ, кого изъ 
русскихъ людей избрать царемъ, породилъ сначала не мало 
споровъ. „Къ счастью**, говоритъ одинъ изъ историковъ, 
„Гермогенъ и по смерти хранилъ Россію. Всѣ знали, кого 
желалъ благословить на царство великій мученикъ за вѣру 
и отечество: мысль его озарила всѣ умы яркимъ свѣтомъ: 
земскій соборъ, внимая заключительному гласу его, какъ 
гласу Неба, рѣшился признать государемъ того, кто уже 
самымъ рожденіемъ былъ исключенъ изъ круга подданныхъ, 
и 21 февраля 1613 года единодушный выборъ палъ на Ми
хаила Ѳеодоровича Романова, „благоцвѣтущую отрасль бла
городнаго корени** 2).

Романовы были люди скромные, не выдѣлявшіеся ни 
особою знаменитостью родА, ни богатствомъ, и однако вы
боръ собора остановился на представителѣ этого рода. Это

г

’) Устряловъ. Русской исторія. Ч. I, стр. 29е/.
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объясняется тѣмъ, что родъ Романовыхъ пользовался осо
бымъ расположеніемъ и уваженіемъ со стороны народа. Преж
де всего, представители этого рода много и честно послу
жили Русской землѣ, преимущественно на ратномъ поприщѣ) 
и были въ родствѣ по женской линіи съ прекратившейся 
династіею Рюрика. Далѣе, въ смутное время, когда многіе 
члены знатныхъ боярскихъ фамилій, но справедливому за
мѣчанію инокини Марѳы, матери Михаила Ѳеодоровича, 
„измалодушествовались вслѣдствіе чястыхъ измѣнъ*, родъ 
Романовыхъ не запятналъ себя никакимъ темнымъ, дурнымъ 
дѣломъ. Народъ любилъ Романовыхъ и потому, что при Бо
рисѣ Годуновѣ и въ послѣдующіе годы смуты, когда стра
шно страдала вся Русская земля, Романовы то же много 
иострадали, и въ народномъ сознаніи судьба Романовыхъ въ 
это время отожествилась и тѣсно связалась съ судьбою на
рода. „Въ народномъ воспоминаніи*, говоритъ Н. И. Ко
стомаровъ, свѣжи были страданія Романовыхъ при Годуно 
вѣ, заточеніе Филарета и его супруги. Народъ въ послѣд
нее время много перенесъ бѣдствій, и потому естественно 
его сочувствіе обратилось къ такому роду, который за одно 
съ нимъ пострадалъ. Послѣдній подвигъ Филарета, его твер
дое поведеніе въ дѣлѣ посольства, его'плѣненіе, совершен
ное беззаконно врагами, все давало ему въ народномъ во
ображеніи значеніе мученика за вѣру и за Русскую землю 
Наконецъ, въ народѣ сохранились болѣе давнія преданія о 
царипѣ Анастасіи, жившей въ лучшее время для русскаго 
народа, о Никитѣ Романовичѣ, о которомъ говорили и даже 
пѣли въ пѣсняхъ, что онъ по своему благодушію заступал
ся за гонимыхъ при Іоаннѣ Грозномъ. Все это вмѣстѣ ра
сполагало русскихъ избрать Михаила Ѳеодоровича Романо
ва*3). Какъ смотрѣлъ самъ земскій соборъ, а съ нимъ и

’) Н. И. Костомаровъ. Русская исторія въ жизнеописаніяхъ ея глав* 
нѣЙшихъ дѣятелей. Т. I, стр. 432—433 (издательство «Вѣстника Знанія»).



русскій народъ на избраніе Михаила Ѳеодоровича, это вид
но изъ слѣдующихъ словъ, съ которыми обратились послы 
отъ собора къ Михаилу Ѳеодоровичу въ Костромѣ: ,Теби 
убо, превеликій государь, не по человѣческому единомы
слію, ниже по человѣческому угодью предыэбра, но по пра
ведному суду Божію сіе царское избраніе на тебѣ,
комъ государѣ, возложи... на се наставляюще народъ еди
ногласіе имѣти, о немъ же Богъ во умъ положити 
Не мы сей подвигъ сотворихомъ, но Пречистая Богородица 
съ великими чудотворцы возлюбите Тебе и святую волю сы
на своего и Бога нашего 
дарѣ нашемъ

Избраніе на царство 
составляетъ новую эпоху 
ріи Россіи, 
тихъ историковъ,

вели-

імъ...
Г

л II

и изволи исполнити на тебѣ, госу-

г4

г4

III!

<) В .6. Наяаревскій Очерки ивъ исторіи Москвы. Стр. 168.
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ласти еще находились въ рукахъ враждебныхъ намъ сосѣ
дей—поляковъ и шведовъ. Южныя и юго-восточныя окраи
ны Россіи попрѳжнѳму подвергались разоренію со стороны 
татаръ и другихъ хищниковъ, за стѣнами которыхъ стояли 
враждебныя намъ мусульманскія доржавы Турція и Персія. 
При прежней же династіи началось стихійное движеніе рус
скаго народа вглубь Азіи, движеніе, которое новой дина
стіи предстояло осмыслить, упорядочить и сдѣлать полез
нымъ для русскаго народа и государства. Возникшее еще 
во времена послѣднихъ государей Рюриковой династіи стре
мленіе облегчить участь православныхъ христіанъ, находив
шихся подъ властью Турціи, ставило новой династіи новую 
важную задачу. Здѣсь скрывался зародышъ одной изъ важ
нѣйшихъ проблемъ нашей внѣшией политики—восточнаго 
вопроса. Наконецъ, Россія при вступленіи на престолъ до
ма Романовыхъ на громаднѣйшемъ протяженіи не имѣла 
прочныхъ естественныхъ границъ, что могло вести и велок
къ недоразумѣніямъ и столкновеніямъ съ сосѣдями. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ Россія была отрѣзана отъ береговъ Балтійскаго 
моря, что лишало ёе возможности вести непосредственныя 
сношенія съ культурными странами Запада, мѣшало умствен
ному прогрессу русскаго народа, ставило послѣдній въ тя
желую экономическую зависимость отъ сосѣдей и вообще 
препятствовало всестороннему развитію Россіи.— Таковы 
были великія проблемы въ области внѣшней политики, оста
вленныя прежнею династіею дому Романовыхъ.

Не менѣе важныя задачи наслѣдовали цари этого дома 
и въ области внутренней политики. Многолѣтняя смута, въ 
которой приняли участіе широкіе круги населенія, показала, 
что въ государственномъ и общественномъ строѣ Россіи бы
ли условія, подготовившія ее. Въ смутѣ прежде всего при
няло участіе знатное, титулованное боярство. По прекраще
ніи династіи Рюрика, боярство пытается осуществить свои
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властолюбивыя притязанія и затѣваетъ смуту, надѣясь за
хватить верховную власть въ свои руки. Это ему и удалось, 
когда иа престолк взошелъ В. И. Шуйскій, одинъ изъ вид
нѣйшихъ представителей титулованнаго боярства.

Въ ато же время въ Сѣверской украйнѣ возникло дви
женіе соціальнаго характера, крайне враждебное существо
вавшему государственному и общественному строю. Въ кон
цѣ XVI вѣка совершилось прикрѣпленіе крестьянъ къ зем
лѣ, вызванное, какъ извѣстно, тяжелою государственною не
обходимостью. Тяжелое положеніе крестьянства и вообще 
тяглыхъ классовъ населенія способствовало выдѣленію изъ 
этого класса бездомнаго, шатающагося люда и казацкой го
лытьбы—элементовъ озлобленныхъ и готовыхъ на всякое 
отчаянное предпріятіе. Эта масса вступила въ упорную борь
бу съ государственнымъ и общественнымъ порядкомъ и со
общила смутѣ анархическій характеръ. Народное невѣжество 
и грубость нравовъ тоже были причинами смуты. Смута въ 
свою очередь способствовала упадку нравовъ и крайне раз
строила государство и въ экономическомъ отношеніи, разо
рила его.—Такимъ образомъ и въ области внутренней по
литики новой династіи и прежде всего первому царю изъ 
этой династіи предстояли великіл и крайне трудныя обязан
ности: нужно было усиокоить государство, улучшить госу- 

поднять духовную 
его экономическое

дарственный и общественный порядокъ, 
культуру русскаго народа и улучшить 
положеніе.

I

г. Запольскій.• о

(Продолженіе -будете).
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Изъ стенограммы Государственной Думы 
15 марта 1913 г.

От. Поповъ 4 (Воронеж. губ.).

Г. г. члены Государственной Думы, не наступила еще 
эпоха всеобщаго обученія, какъ передъ нами начинаютъ 
вырисовываться вопросы эпохи всеобщаго воспитанія.

Хулиганство —явленіе въ странѣ, съ которымъ прихо
дится считаться довольно серьезно. О хулиганствѣ разсуж
даютъ земскія собранія. О хулиганствѣ говорятъ собранія 
г.г. губернаторовъ. Хулиганство—предметъ обсужденія 
сѣданій объединенныхъ дворянъ. О хулиганствѣ часто 
чинаютъ говорить уже въ Государственной Думѣ.

Введете вы розгу, умножите вы тюрьмы, вы не 
шите серьезно вопроса, выдвинутаго временемъ, какъ равно 
серьезно не рѣшите, вопроса, если вы расширите рамки 
избирательнаго закона, участите запросы представителямъ 
власти и обогатите архивъ Государственной Думы толька 
законодательными предположеніями и пожеланіями.

Хулиганство въ странѣ есть явленіе довольно серьез
ное. Въ борьбѣ съ этимъ ^явленіемъ палліативы 
гутъ, они здѣсь совершенно безсильны; палліативы, откуда 
бы они не шли, отъ г.г. ли градоначальниковъ или губер
наторовъ, отъ г.г. ли депутатовъ Государственной Думы,, 
могутъ сдѣлать одно только дѣло, палліативы уберутъ на
шихъ хулигановъ, съ улицы и только.

г.г. народные представители, пора уже серьезно- 
на дѣло, пора взглянуть шире и глубже на вы- 
временемъ вопросъ. Бѣда страны заключается не

* гк

за-
на-

рѣ-

5

5

9Л II

не помо-
I

Но, 
взглянуть 
двинутый
въ томъ, что у насъ есть хулиганы и хулиганы на ули-
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цахъ, а въ томъ, что хулиганство начинаетъ проникать 
вглубь страны. Хулиганство есть болѣзнь страны нашего 
времени; эта болѣзнь начинаетъ принимать эпидемическій, 
угрожающій характеръ; эта болѣзнь гораздо хуже холеры 
и чумы; она грозитъ не только ниспроверженіемъ началъ 
законности, но и принциповъ морали въ странѣ.

А тамъ, гдѣ „начинаютъ устои ломать, той странѣ не 
стоять"—вотъ что говоритъ голосъ народной мудрости. И 
это не только голосъ народной мудрости, этому вторитъ и 
опытъ всемірной исторіи. Вотъ это-то выраженіе „тамъ, гдѣ 
начинаютъ устои ломать, той странѣ не стоять" и предно
сится мнѣ при мысли о хулиганствѣ.

Что такое хулиганство?
Обратитесь не къ юристу, не къ оратору Государст

венной Думы, а обратитесь къ нашему русскому простому 
какого народу и спросите его: что такое хулиганство, съ 

года оно у насъ появляется?
Лексиконъ русскаго языка не имѣетъ въ себѣ 

слова; это слово не наше, это слово приносное къ
такого 
намъ.

И нашъ крестьянинъ не затруднится вамъ сказать, что 
хулиганство появляется у насъ на нашей памяти. Я нѳ оши
бусь, если скажу, что первое понятіе для русскаго человѣ
ка о томъ, что идетъ какая то бѣда на святую Русь въ лицѣ 
хулиганства начинается съ города Курска и Казани. Мы 
знаемъ, что въ Курскѣ было одно необычайное событіе. 
Мы знаемъ такое событіе, когда хотѣли въ храмѣ динами
томъ взорвать глубоко чтимую русскимъ народомъ чудотвор
ную икону Божіей Матери. Это какъ громъ поразило Свя
тую Русь и здѣсь уже увидали, что идетъ какая то серьез
ная бѣда на Русь. Потомъ, г.г., мы узнали такое явленіе, 
что на Руси скрылась икона Казанской Божіей Матери отъ 
рукъ человѣкъ, та самая икона, которая такъ намъ памятна, 
какъ всегдашній символъ спасенія Россіи. Вотъ, г.г., что
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знаетъ всякій рускій человѣкъ о началѣ появленія хули
ганства на землѣ...

Но что же такое хулиганство? Здѣсь нашъ русскій на
родъ затруднится своимъ отвѣтомъ. Но онъ отвѣтитъ и на 
этотъ вопросъ, если ему приходится отвѣчать. И отвѣтитъ 
не иначе, какъ словами Св. Евангелія, въ которое онъ 
вѣруетъ. Евангеліе говоритъ: есть люди, которые „Бога не 
боятся и людей пе стыдятся*. Вотъ въ этихъ то двухъ по
ложеніяхъ только и можетъ вмѣститься понятіе о хулигап- 
стнѣ въ сознаніи русскаго человѣка. У русскаго человѣка 
нѣтъ слова „хулиганъ*. У него есть слово „человѣкъ по
терянный", т. е. человѣкъ, который не имѣетъ понятія о 
Богѣ, который потерялъ въ своей жизни идею о живомъ 
Богѣ, какъ вѣчный моральный принципъ дѣятельности. Есть 
и другое слово „человѣкъ безсовѣстный*. Эти то два сло
ва— „человѣкъ потерянный* и „человѣкъ безсовѣстный* и 
замѣняютъ у насъ иностранное слово „хулиганъ*. Вотъ 
что такое хулиганство по опредѣленію русскаго человѣка.

Съ двумя словами — „Богъ* и „совѣсть*—наіпъ рус
скій человѣкъ рано или поздно выступитъ на защиту со
временной Россіи въ борьбѣ ея съ современнымъ хулиган
ствомъ. „Богъ* и „совѣсть* эти два слова будутъ напи
саны на побѣдоносномъ знамени раскрѣпощенія Россіи отъ 
наплыва на нее хулигановъ со всѣхъ сторонъ.

Современный и всеобщій вопль о хулиганствѣ есть 
вопль нравственной природы человѣка о ея попранныхъ и 
попираемыхъ правахъ.

Господа, народные представители! прислушайтесь къ 
стону и чаянію страны. Всѣ депутаты, какъ одинъ человѣкъ, 
слыиіутъ одинъ вопль, въ которомъ нѣтъ никакой партійно
сти, это вопль: жить дальше такъ, какъ мы жевемъ въ эти годы, 
уже невозможно. Въ семьѣ открыто попираются устои се-
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ыейшій жизни. Въ школѣ появляются люди, перестающія 
заниматься наукой, для чего и созданы школы.

Въ дѣлѣ законодательнаго устроительства начинаютъ 
принимать участіе лица, не признающія въ принципѣ ни 
государственности, ни власти. Въ судѣ больше величается 
милость, чѣмъ возносится истина.

Господа члены Государственной Думы! не только въ 
беллетристикѣ, нѳ только въ журналахъ, въ иллюстраціяхъ, 
въ газетахъ, но и яъ театрахъ, въ кинематографахъ, въ 
открыткахъ парнографическаго свойства, даже и въ рекла
махъ и объявленіяхъ, прилагаемыхъ къ газетамъ, всюду у 
насъ прикровенно и открыто въ послѣднее время пропо
вѣдуется развратъ и восхваляется беззаконіе. Всюду у 
насъ преподносится ядъ для жизни русскаго человѣка. Хотя 
эти яды всячески и уснащаются у насъ то разнаго рода 
соусами иностранныхъ фабрикацій, то громкими выкличками 
всякаго рода „свободъ то такого рода непонятными поня
тіями, какъ „дѳкаденщина „новый путь жизни** и т. и. и т. д.

Г.г. члены Государственной Думы, разнуздали въ Рос
сіи звѣря въ человѣкѣ и на сцену жизни вышелъ хулиганъ.

Этотъ хулиганъ, котораго такъ давно кормили, кото
раго такъ многіе откармливали, теперь съ нами и гуляетъ 
открыто по улицамъ нашихъ городовъ и селъ. Вотъ отъ 
этого то хулигана и слышутся вопли и стоны на нашей 
Ьвятой Руси.

Было время, г.г. члены Государственной Думы, когда 
денной грабежъ перекрашивали въ непонятную для русскаго 
человѣка добродѣтель „экспропріаціюбыло время, когда 
простое насиліе перекрашивали въ непонятную для русска
го человѣка „обструкцію*. Но, кажется, наступилъ часъ, 
когда пора и благовременно, и долгъ то повелѣваетъ дѣ
лать, сказать властно и громко, что всякое освободительство
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на святой Руси человѣка отъ нравственныхъ началъ вто 
есть хулиганство.

Г.г. народные представители, за послѣднее время слы- 
ится со всѣхъ сторонъ „караулъ “!

Караулъ! гдѣ онъ, почему же онъ не является, когда 
насъ обступили со всѣхъ сторонъ отцеубійцы, матереубійцы, 
женоубійцы, дѣтоубійцы всякаго рода и вида самоубійцы, 
клеветники злорѣчивые, пьяницы, хульники и проч. имя 
которымъ легіонъ и характеристику которыхъ даетъ слово 
Божіе въ выраженіи, что эти лица не наслѣдуютъ царствія 
Божія.

Я отъ души привѣтствую обсужденіе заявленія 64 чле
новъ Государственной Думы, подписаннаго г. Маклаковымъ, 
съ запросомъ Правительству по поводу изданія С.-Петер
бургскимъ градоначальникомъ въ дни появленія Царской 
Семьи среди народа обязательнаго постановленія, опублико
ванія 16 февраля 1913 г. Быть можетъ, этогъ запросъ и 
потерялъ свою остроту послѣ недавняго поразившаго весь 
міръ извѣстія о продѣлкѣ соціалистовъ въ Греціи съ жизнью 
Носителя Царской Короны, но запросъ этотъ необходимъ. 
Къ кому бы этотъ запросъ ни былъ предъявляемъ: къ г. 
Предсѣдателю Совѣта Министровъ, къ Министру ли Внутрен
нихъ Дѣлъ, останется ли онъ, наконецъ, въ самой Думѣ— 
безразлично; но запросъ этотъ необходимъ странѣ. Весьма 
важно и благовременно,чтобы и Дума, и Власть сказали бы 
уже опредѣленно и ясно, что пора, господа, отдѣлить мир
ныхъ жителей отъ хулигановъ, и пора, наконецъ, на борь
бу съ хулиганами вызвать не чрезвычайную охрану, не уси
ленную охрану, иногда, правда, стѣсняющихъ жизнь мир
ныхъ жителей, а постоянный законъ Имперіи, могущій собою 
охватить не однѣ улицы С.-Петербурга, а всю жизнь на
шей великой Россіи.

На предъявляемый запросъ г. Предсѣдателю Совѣта
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Министровъ я лично смотрю, какъ на громкій крикъ и 
крикъ страны: караулъ, гдѣ ты? И хочется вѣрить, что 
втотъ караулъ явится и явится немедленно, какъ въ лицѣ 
господина Министра и господъ Министровъ, такъ и самой 
Государственной Думы. Пора, господа члены Государствен
ной Думы, наконецъ, забыть намъ политическіе счеты и 
партійныя усобицы и вспомнить человѣка, чтобъ избавить 
великую Россію отъ хулиганства (Рукоплесканія съ права).

Приходскія письма.
ѵ.

Искатели царства Божій-
„культурное развитіе“ ста- 
сама культура, благодаря 

и удобству путей сообщѳ- 
отдаленные и глухіе угол- 

его отечества. Часто можно слышать и такія выра- 
спасеніѳ націи въ культурѣ

II
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ми, у насъ самиХъ рождаются желанія завоевать себѣ бла
га его, но для этого нужны средства, а чтобы пріобрѣсть 
средства, нужно извлечь ихъ изъ жизни, а чтобы извлечь 
ихъ, нужны источники. Культура прогрессируетъ—и вмѣстѣ 
съ ней прогрессивно растутъ наши потребности къ жизни; 
но вотъ источники то, могущіе удовлетворять „жажду® че
ловѣческую къ'плотскимъ удобствамъ, не всегда и не всѣмъ 
искателямъ открываются, — отсюда „дороговизну жизни* лю
ди создаютъ сами, натаскивая камни для строенія „башни 
Вавилонской*.

Православное духовенство, даже и сельское, какъ обра
зованное сословіе въ деревнѣ, въ силу общаго массоваго 
припаденія, также стихійною силою влечется къ культурно
сти и у него какъ у другихъ неизбѣжно выростаютъ за
просы и даже требованія. Но чѣмъ 
Вотъ, намъ думается, вопросъ, который приходилъ 
лову многпмъ тысячамъ нашихъ собратій.

Вполнѣ естественно. Десятка два лЬтъ назадъ 
слышали сѣтованія отцовъ: что „на одно аллилуія* 
не проживешь®, а теперь въ такой или иной формѣ жало
стная нотка слышится сплошь и рядомъ.

„Немогу допустить, говорилъ ( намъ одинъ почтенный 
старецъ іерей, чтобы доходы приходскія такъ оскудѣли, что 
не прокормятъ семьи священника*.

„Сейчасъ же тутъ вспоминаетъ старое доброе время* 
и вознагражденія за требы въ половину меньшія противъ ны
нѣшнихъ, а съ ними и численность прихода значительно 
меньшую съ настоящей, къ ней же прибавляетъ и стоимость 
земли (арендной платы), теперь возростей почти вдвое, упо
мянувъ, кстати, что сборы хлѣбные въ старое время бы
вали лучшіе.

Однако же сопоставляя всѣ данные „за* и „противъ*

мы не
теперь
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въ окончательномъ выводѣ, переводя все на коммерческій 
языкъ, получался „приростъ*.

Доводы старца іерею еще служащему пришлось про
вѣрить на своемъ н другихъ приходахъ и получились—вы
воды тождественные. Значитъ намъ не на скудость отъ 
жертвы или даяній „за аллилуія* попять, а скорѣе на свою 
„алчбу* жить „якоже и прочій человѣцы,—помня десятую 
заповѣдь.

„Употреби трудъ и сохрани умѣренность*, завѣщалъ 
намъ святитель Митрофаній, „богатъ будеши*.

Нельзя сказать, чтобы сельское духовенство наше не 
трудилось, но мотъ заповѣдь умѣренности, очень и очень 
во многомъ мы нарушаемъ по отношенію требованій отъ 
жизни; а „погоня* за благами и „утѣхами* „міра сего* 
не можетъ не умалять высоты пастырскаго служенія.

С. 1. Странникъ.

Текущая жизнь.
Торжества по случаю 1600-лѣтія эдикта Констинтина 

Великаго о признаніи христіанства государственной религіей 
начинается въ Римѣ 6 —13 апрѣля, а заканчивается въ де
кабрѣ трехднѳвнымъ, молитвеннымъ торжествомъ (6—8) въ 
базиликѣ во ими Божіей Матери „Мадріоре* на Эвксивин- 
ском’ь холмѣ, гдѣ находится чудотворная икона Богоматери, 
по преданію, написанная Евангелистомъ Лукою (Кол).

Въ Комиссі по народному образованію принятъ зако
нопроектъ объ ассигнованіи на жалованіе учащимъ въ церк.- 
приходскихъ школахъ 1.550.000 рубл. (Кол).
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Въ недавно вышедшей „Памятной Книжкѣ Воронежской 
губерніи на 1913 годъ* находимъ интересныя, но весьма 
печальныя свѣдѣнія „о народной нравственности*. Число 
преступленій растетъ и особенно увеличилось число престу
пленій противъ собственности частныхъ лицъ, также про 
тивъ жизни, здоровья, свободы и чести частныхъ лицъ, 
„что говоритъ несомнѣнно о все болѣе падающемъ въ
населеніи уваженіи къ чужой личности и собственности* \ 
увеличилось также количество преступленій противъ вѣры.

Въ той-же „Памятной Книжкѣя въ отдѣлѣ научно-ли
тературномъ посѣщена, наряду съ другими цѣнными статья
ми, интересная и важная статья Дм. Зеленина подъ загла
віемъ „Матеріалы для описанія Валуйской губерніи, храня
щіеся въ Архивѣ Императорскаго Русскаго Географическа
го Общества*. Этотъ матеріалъ поступилъ въ Архивъ въ 
40 и 50-хъ годахъ XIX вѣка и въ значительномъ боль
шинствѣ принадлежитъ приходскимъ, чаще городскимъ 
священникамъ Воронежской епархіи.

Съ 24—27 марта въ с. Ново-Петровскомъ Бобров
скаго уѣзда устроены был народно-миссіонерскіе курсы.9

Курсы эти были вызваны тѣмъ обстоятельствомъ, что въ
данной мѣстности идетъ самая сильная пропаганда сектант
ства двухъ родовъ: евангелизма 
христіанства (хлыстовства).

(пашковства) духовнаго

гучарскаго уѣзда „издавна заведено сво/
У старообрядцевъ (безпоповцевъ) сл. Богомоловой Во

дить жениха и не
вѣсту, не дожидаясь ихъ совершеннолѣтія,—а потону и

у нихъ бываютъ съ 12 лѣтъ“. Во избѣжаніе како-
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то-либо наказанія они не записываютъ у себя въ книгѣ 
брадущихся малѣтокъ, а записываютъ браки лишь взро
слыхъ. Въ своемъ произволѣ старообрядцы идутъ дальше— 
они скоропостижно умершихъ хоронятъ, не заявляя объ 
ятомъ даже сельской полиціи. Свобода...

Если старообрядцы сл. Богомоловой Богуч. у. совер
шаютъ все, что имъ вздумается, то старообрядцы сл. Су
харевой Валуйскаго уѣзда волнуются: у нихъ идутъ распри 
и несогласія изъ-за наставника. Старообрядцы раздѣлились1

на партіи—одни признаютъ своимъ наставникомъ Фому, а 
другіе—Тимоѳея. Чтобы примирить обѣ вражддующія сто
роны, въ сл. Сухаревой 4 февраля собирался „соборъ* изъ 
мѣстныхъ начетчиковъ. Такъ какъ этотъ „соборъ* не до
стигъ цѣли—соединенія враждующихъ партій, то рѣшено
созвать новый соборъ, который, по слухамъ, состоится въ

ѣ

г. Харьковѣ.

Такая же распря
старообрядцевъ сл.

изъ-за наставника происходитъ и сре- 
Палатовой Бирюченскаго уѣзда.

При Воронежскомъ Епархіальномъ Миссіонерскомъ Со
вѣтѣ учреждена подъ предсѣдательствомъ о. Протоіерея 
Цетра Паіицына особой комиссія для редактированія лист
ковъ и статей миссіонерскаго содержанія для продажи и 
безплатной раздачи на бесѣдахъ и при другихъ соотвѣт
ствую хъ случаяхъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на журналъ 

церковно-общественной жизни, науки и литературы

VII П годъ.

журналъ вступаетъ въ седьмой годъ изданія,

выходить ежемѣсячно книгами, 
на хорошей бумагѣ, съ иллюстраціями, 

при дѣятельномъ участій

извѣстныхъ научныхъ и литературныхъ силъ,
выдающихся церковно-общественныхъ дѣятелей.

Смута духовная почти еще нисколько не смолкла и те^ 
перь Еще и нынѣ почти все остается но прежнему.

Смолкла прежняя стихійная буря, но на мѣсто ея стала 
другая буря, болѣе страшная и разрушительная. Настала по
ра борьбы не бомбъ, пушекъ и браунинговъ, а борьбы убѣж
деній, борьбы душъ, борьбы духовъ. Это всегда во вѣки вѣ- 
кові’, была самая жестокая борьба. И посмотрите, какъ дѣй
ствительно жестока теперь она. /

Люди гордятся, провозглашая такія ученія которыя ве
личайшею болію и страданіями наполняютъ сердца подлин
ныхъ носителей правды. Съ высоты законодательныхъ три
бунъ раздаются открытые голоса объ уравненіи всѣхъ испо
вѣданій. Хотятъ уничтожить церковную школу Церковь го
нятъ, гонятъ ея служителей. Итакъ, значитъ жизнь и смерть, 
Христосъ, Будда, Магометъ, правда и кривда—все одно и 
тоже. Въ сѣверной столицѣ построили уже идольское капи
ще. Научная литература полна отрицанія самыхъ жизнен
ныхъ основъ христіанства Изящная литература, въ лицѣ 
своихъ мнимыхъ руководителей и наставниковъ, теперь ча
сто не умѣетъ различить даже добра отъ зла все смѣшавъ 
въ неразбериху. А практическая жизнь?.. Возникъ даже 
культъ вСатаны“. Самоубійства окружены ореоломъ < подвиж-
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ничества» и «святости»... Впрочемъ, не будемъ говорить о 
дѣйствительности, потому что она у всѣхъ насъ предъ гла
зами. Люди говорятъ даже о новой разрушительной революціи

Когда меркнутъ свѣточи, маяки, руководящіе огни и 
огоньки, когда рушатся устои жизни, тогда неминуемо все 
должно близиться къ глубокой безднѣ паденія и разрушенія. 
Простое человѣколюбіе только вынуждаетъ тогда всякаго 
христіанина выдти п сильно на защиту руководящихъ вѣч
ныхъ началъ жизни, единственныхъ устоевъ жизни, а вмѣ
стѣ съ тѣмъ и на защиту глубоко страдающихъ людей.

Этому и будетъ служить вашъ журналъ.
Добрая репутація журнала, поставившаго своею задачею 

служеніе великому дѣлу «христіанизаціи» современнаго об
щества и защиты Христова ученія отъ современныхъ напа
докъ на него съ разныхъ сторонъ, настолько упрочилась за 
шесть лѣтъ существованія журнала, что редакція и въ на
стоящій, уже седьмой годъ изданія, считаетъ совершенно изли
шнимъ рекомендовать себя обществу и повторять еще разъ 
свою программу, которая по прежнему остается безъ всякой 
перемѣны. Мы напомнимъ здѣсь нашимъ читателямъ лишь 
только о томъ, что мы по прежнему всегда будемъ стараться 
быть друіомъ утѣшителемъ^ спутникомъ каждаго христіа
нина въ его жизнн на землѣ, будемъ на стражѣ христіанства.

Въ настоящее время нашъ журналъ освобожденъ отъ 
цензуры. Это даетъ намъ возможность нндѣяться, что мы бо
лѣе успѣшно поведемъ свое великое и святое дѣло служенія 
христіанскому обществу.
Въ теченіе года „Христіанинъ* дастъ своимъ подписчикамъ: 

іикп журнала ошо 3000 стран 
Іисусъ Христосъ и Лпостоіьі.

(Перев. съ Нѣмецкаго).
Л. Тома

Спаситель во время Своего Общественнаго

I. 12
II.

I

Христосъ
служенія училъ; <Азъ есмь путь, истина и животъ» (Іоан. 14, 6). 
Какъ непреложна до сихъ поръ эта величайшая истина. Смѣ
няются на аренѣ жизни цѣлые народы, мѣняются постоянно 
общественныя убѣжденія и направленія. Одна только остает
ся неподвижной и непреложной истина: <Я —жизнь, Я—путь,
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Я—истина> . Ряѣ Христа Спасителя нѣтъ жизни Предлага
емое сочиненіе раскрываетъ смыслъ этихъ величайшихъ словъ 
въ наши дни, среди нашихъ условій жизни, среди нашихъ 
разнообразныхъ общественныхъ теченій и пониманій жизни, 
среди нашихъ надеждъ и опасеній, проливаетъ яркій свѣтъ 
на всю современную сложную проповѣдь различныхъ ученій.

III. ПО ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫМЪ ВОПРОСАМЪ.
Т. I. Рп скопа Евдокима.

Наши дни—дни исканій и переоцѣнокъ во всѣхъ обла
стяхъ жизни. Въ настоящее время вся жизнь перестраивается 
по новому укладу, по новымъ вѣяніямъ и теченіямъ, иду
щимъ на Св Русь со всѣхъ сторонъ и со всѣхъ странъ. 
Но только одна Церковь - спасительный корабль не для од
ного какого-либо государства, но для всѣхъ государствъ и 
народовъ Странно было бы въ дни всеобщихъ попытокъ,— 
переустроить жизнь по новому —не сказать слова убѣжден
наго къ возврату къ новой жизни и церковной жизни, какой 
она была въ дни древніе и какою она должна непремѣнно 
быть и въ наши дни. Предлагаемое сочиненіе и даетъ по 
сильный отвѣтъ на злободневные церковные вопросы, нисколь
ко не претендуя на свою непогрѣшимость. Не хочется уме
реть, чтобы постыдно -малодушно не сказать слова прямой 
и открытой защиты учрежденія не человѣческаго, а Боже
скаго, Христова.

IV. Райскій цвЪтокъ*
съ Руссной Земли т. II.

И. Ѳ. Новгородскаго.

Литература нашего времеви наводнена безчисленнымъ 
множествомъ изображеній различныхъ героевъ, которые зо
вутъ людей на просторъ мнимой свободы и сулятъ всѣмъ мни
мое счастіе. Но большинство мечтаній этихъ героевъ или 
измышлено въ тишинѣ роскошныхъ^ кабинетовъ, вдали отъ 
жизни и правды жизни, пли нарисовано въ такомъ духѣ и 
тонѣ, въ которыхъ и самый внимательнѣй читатель пе най
детъ никакого отзвука ученія Христа Спасителя. Эти мни
мые, вымышленные герои не свѣтъ и миръ несутъ въ род
ную землю, а одни лишь слезы и необозримыя страданія.
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Предлагая вышеназванное сочиненіе, мы хотимъ дать 
нашимъ читателямъ еніе новый рядъ подлинныхъ героевъ, 
героевъ не «бумажныхъ* , не «кабинетныхъ», а дѣйствитель
ныхъ, героевъ не «чуждыхъ» намъ воззрѣній, а героевъ, 
воспитавшихся на ученіи Христа, героевъ не чужихъ земель, 
а героевъ нашей родной праведной земли, героевъ, воспи
тавшихся подъ нашимъ небомъ, среди нашихъ условій жи
зни, героевъ вамъ понятныхъ, близкихъ и родныхъ.

Какъ же цѣнна и дорога должна быть книга, указываю
щая въ наши тяжелые, смутные, темные дни, куда намъ нуж 
но идти, чтобы служить и землѣ и небу вѣрой и правдой.

Сочиненіе «Райскій цвѣтокъ* можетъ быть прекрасной 
книгой и въ семьѣ, и въ школѣ, и въ храмѣ.

V. 12 книжекъ подъ казваніепъ „Маленькій Христіанинъ".
(Отдѣльно отъ журнала 1 руб.). Около 400 стран.

VI. 24 листка духовно-нравственнаго содержанія около 150 стр.

За шесть лѣтъ своего существованія журналъ успѣлъ 
сгруппировать около себя много выдающихся работниковъ. 
Ряды этихъ работниковъ за послѣднее время пополнены вы
дающимися писателями Запада.

Редакція завалена рукописями, полными глубокаго инте
реса и жизненности, завалена настолько, что многія изъ 
нихъ лежатъ уже по два года, ожидая своей очереди. Это 
даетъ надежду намъ и въ будущемъ году сдѣлать журналъ 
интереснымъ.

УСЛОВІЯ ПОДПСКИ:
На годъ 5 рублей, на полгода 3 рубля съ доставкой и 

пересылкой въ Россіи; аа границу: на годъ 8 .руб., на пол
года 4 руб. Отдѣльныя книжки журнала по 75 коп. съ перес.; 
наложеннымъ платежомъ на 10 коп. дороже.

При выпискѣ не менѣе 10 экземпляровъ — 11-й высы
лается безплатно.

Разсрочка допускается для духовенства и учащаго пер
сонала, прочимъ —по соглашенію.

За перемѣну адреса 20 коъ
Адресъ редакціи*, Сергіевъ Посадъ, Московск. губ. Ре

дакція журнала «Христіанинъ».
Редакторъ-Издатель Епископъ Евдокимъ

3—3
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офиціальная газета, общая для всѣхъ Министерствъ и Управленій, 
издаваемая по Высочайшему повелѣнію съ 1869 г. при Главномъ 
Управленіи по дѣламъ печати, въ 1913 г. будетъ выходить по пре
жнему ежедневно, кромѣ дней, слѣдующихъ за воскресными и празд
ничными, по слѣдующей программѣ: 7. Придворныя извѣстія и 
церемоніалы. II. Дѣйствія Правительства-. Одобренные Государ
ственнымъ Совѣтомъ и Думою и Высочайше утвержденные законы; 
Высочайшіе Манифесты; Именные Высочайшіе Указы и повелѣнія,
договоры съ иностранными державами; Высочайшіе рескрипты 
грамоты, награды и приказы; указы и опредѣленія Святѣйшаго 
Синода и Правительствующаго Сената; приказы по разнымъ вѣдом
ствамъ; распоряженія, обьявляемыя Правительствующему Сенату 
Министрами и Управляющими Министерствами; циркуляры, поло
женія, правила, вѣдомости, расписанія и проч. Правительственныя 
сообщенія. 111. Отдѣлъ внутреннихъ извѣстій: А) С.-ІІетер- 
буріъ: Придворная хроника, дѣятельность законодательныхъ учре
жденій, Совѣта Министровъ отдѣльныхъ Министерствъ и Управле
ній; хроника столичнаго самоуправленія; жизнь ученыхъ и просвѣ
тительныхъ обществъ. Б) По Россіи: Сообщенія СІ1Б. тел. агент
ства; извѣстія о дѣятельности мѣстныхъ правительствснных , зем
скихъ, городскихъ и иныхъ общественныхъ учрежденій; очерки 
экономической и торгово промышленной жизни Россіи; біографіи, 
юбилеи, некрологи. Особыя статьи и фельетоны по вопросамъ ли
тературы; науки и искусства. I К. Отдѣлъ заіраничныхъ извѣстій: 
Телеграммы СПБ. гел. агентства; общія свѣдѣнія о жизни ино
странныхъ государствъ. К Отдѣлъ науки и жизни: Извѣстія о 
новѣйшихъ открытіяхъ и изслѣдованіяхъ въ наукѣ и техникѣ. 
VI. Библіоірафическій отдѣлъ. VII. Свѣдѣнія и распоряженія 
по дѣламъ печати.— Офиціальныя извѣщенія. —Справочный ука
затель.—Объявленія и публикаціи'

Подписная цѣна: внутри Имперіи: за годъ—12 руб., на дру
гіе сроки—по 1 руб. за мѣсяцъ; за границу: за годъ—18 руб., 
на другіе сроки—по 1 р. 50 к. за мѣсяцъ. Цѣна отдѣльнаго ну
мера (безъ пересылки) —5 коп. Подписка принимается на всѣ сро-
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ки съ перваго числа каждаго мѣсяца и не далѣе конца года. За 
перемѣну адреса взимается: въ предѣлахъ Россіи и за границей— 
единовременно 1 руб., а за границу—по 60 коп. за мѣсяцъ. Пла
та за объявленія взимается за занятое ими мѣсто изъ разсчета 
по 25 коп. со строчки мелкаго шрифта—иетитъ—въ одномъ столб
цѣ—за каждый разъ,—За разсылку при газетѣ постороннихъ при
ложеній плата взимается по % коп. съ лота вѣса каждаго экземпляра.

Цнир^нар Лѣтопись
Главнаго Управленія по дѣламъ печати.

въ 1913 і. будетъ выходитъ попрежнему еженедѣльно по слѣдую
щей программѣ: I. а) Перечень въ алфавитномъ порядкѣ книгъ, 
напечатанныхъ въ Россіи, какъ на русскомъ, такъ и на другихъ язы
кахъ; б) Алфавитный указатель авторовъ, переводчиковъ, редак
торовъ и т. д.; в) Предметный указатель, представляющій собою 
сводъ всего напечатаннаго за недѣлю. II. Разныя извѣстія, каса
ющіяся книгопечатанія и книжной торговли; частныя объявленія.
III. 2 раза въ годъ: а) Указатель авторовъ за 6 мѣсяцевъ; б) Свод
ный предметный ук затель за то же время; в: руководящія статьи 
и ежегодно: Сводный годовой систематическій .указатель предме
товъ. Кромѣ того, при „Книжной Лѣтописи* будутъ печататься 
извѣстія о повременной печати.

Подписка принимается на годъ —съ 1 января; на полугодія 
же—съ 1 января или съ 1 іюля. Подписная цѣна: внутри Импе
ріи: за годъ-6 р., за 1/2 года-3 руб., за границу: за годъ— 
10 р., за 7а года—5 руб.; отдѣльный нумеръ (безъ пересылки) 
15 коп. Для библіотекъ и любителей изданіе печатается съ одной 
стороны; подписка только годовая—цѣна 9 руб., за границу- 
14 руб.; врозницу не продается. Указатели врозницу также не про
даются. Плата за объявленія. 1 страница 15 руб., ’/2 страницы 
8 руб., 7і страницы 4 руб

Подписка на оба изданія и объявленія въ нихъ принимается 
въ конторѣ редакціи „Правительственнаго Вѣстника". СПБ., 
Фонтанка, 57, зданіе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Заявленія о неполученіи нумеровъ этихъ изданій должны 
дѣлаться вслѣдъ за полученіемъ слѣдующаго нумера, болѣе же 
позднія заявленія оставляются безъ послѣдствій.
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Въ той же конторѣ продаются:\
I) Полный алфавитный списокъ драматическимъ сочине

ніямъ на русскомъ языкѣ, дозволеннымъ къ представленію безу
словно, составл. по 1 января 1904 г. (цѣна 1 р., перес.—15 к), 
и дополненія къ нему: 1-е, составлен. по 1 мая 1905 г. (цѣна 
15 к., перес.—2 к.), 2-е, составл. по 1 апрѣля 1908 г. (цѣна 40 к., 
перес,—8 к.); 3-е, составл. по 15 апрѣля 1910 г. (цѣна 40 к., 
перес.—8 к.), и 4-е, составл. по 1 января 1912 г. (цѣна 40 к., 
перес.—8 коп.). II) Полный алфавитный списокъ драматиче
скимъ сочиненіямъ на русскомъ языкѣ, одобреннымъ къ предста
вленію на сценѣ народныхъ театровъ, составленный по 1 апрѣля 
1908 года (цѣна 40 к., перес.—6 к.) и къ нему „Дополнитель
ные списки*: 1-й, составленный по 15 апрѣля 1910 г. (цѣна 10 к., 
перес.—2 к.) и 2-й, составл. по 1 января 1912 г. (цѣна 10 коп. 
перес.—2 к.). III. Алфавитный указатель книгамъ и брошю
рамъ, а также нумерамъ повременныхъ изданій, арестъ на ко
торые утвержденъ судебными установленіями, по 1 января 1912 г. 
(цѣна 60 к., перес.—6 к.) и дополненія къ нему: 1-е, составл по 
1 апрѣля 1912 г., 2-е, составл. по 1 іюля 1912 г. и 3-е, составл. 
по 1 октября 1912 г. (цѣна 10 к. и перес.—2 к. за экземпляръ).

На высылку этихъ изданій подъ заказной бандеролью при
бавляется 7 коп. За утрату простой бандероли контора не отвѣ 
чаетъ. Деньги до 75 коп. могутъ быть высылаемы и марками, но 
не иначе, какъ почтовыми 3-хъ. 2-хъ и 1 копѣечнаго достоинства 
и въ заказныхъ пакетахъ, при чемъ вообще деньги принимаются 
только за вышедшее въ свѣтъ изданіе; наложеннымъ платежомъ 
или въ кредитъ высылка изданія не производится. О выходѣ въ 
свѣтъ послѣдующихъ выпусковъ названныхъ изданій своевременно 
публикуется въ „Правительственномъ Вѣстникѣ*, съ ук&зъміыаъ 
ихъ цѣны и стоимости пересылки.

3—3
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Воронежская касса
взаимнаго вспоможенія на случай смерти и инвалиднооти выдала 
въ 1912 году между прочимъ вдовамъ умершихъ своихъ членовъ, 
священниковъ Н. Ф. Устиновснаго 1473 р. 7 и.. С. П. Прохорова 
1621 р, 65 н. и о. благоч. Н. М. Іосифова 1473 р. 7 к. и кромѣ 
того двумъ членамъ—инвалидамъ 3200 р. Означенныя лица за время 
10-ти лѣтняго участія ихъ въ Кассѣ уплатили около 250 рубл. 
каждый. При лишеніи заработна—отсрочка платежей. Черезъ 20 лѣтъ 
по вступленіи въ члены Кассы—освобожденіе отъ платежей. Со вре
мени утвержденія Кассы (1899 г.) по 1913 г. выдано пособій за 
169 случаевъ смерти и инвалидн. 150435 г. 97 н. Уставъ и пра
вила вступленія —безплатно, 'голъ Б. Дворянсн. и 2-ой Дѣвицк., 

д. Копылова, .№ 51, отъ 10 до 3 часовъ, кромѣ праздниковъ.
2 - 10

СОДЕРЖАНІЕ
НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ:

Христосъ Воскресе.—В. Высоцкаго.
Слово въ день наняти преподобной Маріи Египетской —Свяіц Василія Руфина, 
Воцареніе п трехсотлѣтіе царствованія пи Руси Держаннаго Дома Романо

выхъ.—Г Запольскаго,
Ивъ стенограммы Государственной Думы 15 марта 1913 г.
Приходскія письма.— С. I. Странника.
Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Серафимъ.

Печатать доаволяется. 14 апрѣля 1913 г. Цензоръ Протоіерей А. Спасскій.

Воронежъ. Тьпо-Лит. <Т*ва Н. Кравцовъ в К0», В. Дворянская уі., д. Сомова.



ръ ч и

П. БЕКЛЕМИШЕВЪ.

Инспекторъ оронежсной Духовной Семинаріи.

ВОРОНЕЖЪ.
Типо-Литографія Т-ва <Н. Кравцовъ и К°». Вол. Двор. ул., д. Сомова. 

1918.
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Вороновъ. Печатать разрѣшается. 26 марта 1913 г. Ценворъ Протоіерей
А. Спасскій.



Ваше Высокопреподобіе,

илостивые Государи

и юные Питомцы!

Систематическое или научное ознакомленіе под- 
ростающаго поколѣнія съ вопросомъ объ алкоголи
змѣ—это одна изъ сильнѣйшихъ мѣръ, признанныхъ 
въ настоящее время наиболѣе цѣлесообразными въ 
борьбѣ съ надвинувшейся опасностью, съ которой 
по силѣ разрушительности дѣйствія не можетъ быть 
сравнена никакая эпидемія, никакое даже стихійное 
бѣдствіе, какъ, напр., голодъ, землетрясеніе и т. п.; 
это—опасность прекращенія существованія кавказской 
расы вслѣдствіе алкогольнаго вырожденія, опасность 
тѣмъ болѣе страшная, что въ массѣ мало кому даже 
извѣстна. Какъ дѣти, рвущіе цвѣты на краю пропа
сти, современное общество ве замѣчаетъ, не хочетъ, 
да, кажется, уже не можетъ, вслѣдствіе алкогольнаго 
отравленія мозга, замѣтить, что оно, безъ преувели
ченія скажемъ, наканунѣ смерти,—ибо свирѣпость, 
съ которой алкоголь ведетъ свою разрушительную ра- 
брту, неслыхана во всей всемірной исторіи. Въ предъ
идущія времена людей часто обращали въ рабовъ, 
но рабы оставались здоровыми; убивали людей тыся
чами, но дѣти убитыхъ оставались здоровы. Теперь 
же алкоголь одновременно й дѣлаетъ людей рабами 
и убиваетъ; убиваетъ ихъ вмѣстѣ съ дѣтьми и потом
ками; убиваетъ ихъ медленно, замучиваетъ до смерти.
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чтеній—помочь учащимся ра- 
объ алкоголизмѣ, а главное, 

нашимъ слабымъ, но искрен- 
въ юныхъ сердцахъ ревность 

ма-и

Цѣлъ настоящихъ 
зобраться въ вопросѣ 
при помощи Божіей, 
нимъ словомъ возжечь 
къ святому подвигу, чтобы хоть нѣкоторые изъ „ 
лыхъ сихъ“ съ готовностью и радостью стали въ ря
ды молодой и сильной арміи трезвенниковъ.



ВСТУПИТЕЛЬНАЯ *).
Въ числѣ великихъ міровыхъ золъ, подтачивающихъ 

общественное здоровье, увеличивающихъ преступность и 
ведущихъ человѣчество къ вырожденію, алкоголизмъ, без
условно, занимаетъ первое мѣсто. Если бы человѣчество не 
знало этого зла, оно не знало бы многихъ физическихъ не
дуговъ, нравственныхъ страданій и экономическихъ бѣдствій.

Центръ тяжести въ вопросѣ объ алкоголизмѣ полага
ется въ настоятельной необходимости предотвратить нрав
ственное и физическое вырожденіе представителей чело
вѣческаго рода отъ наслѣдственныхъ болѣзней, ибо въ ряду 
наслѣдственныхъ болѣзней самой страшной является алко
голическая наслѣдственность 1).

Алкоголь—врагъ древній. Алкоголизмъ —старый порокъ, 
которымъ человѣчество страдаетъ почти на всемъ протяженіи 
своей исторіи.

Уже въ самыя древнія времена человѣкъ захотѣлъ пить 
что либо иное, нежели простую воду * 2),—и вотъ онъ при
думалъ себѣ напитокъ изъ сока плодовъ. Сперва свѣжій, 
потомъ перебродившій сокъ винограда вошелъ въ употреб
леніе и всѣ древніе народы стали пить вино. Египтяне 
умѣли уже варить пиво, и изводили ячмень на хмѣльный 
напитокъ 3). Очевидно, результаты потребленія хмѣльныхъ

I

*) Рѣчь проианесева въ гимнаетячѳскомъ валѣ Воронежской Духов
ной Семинаріи.

Ч 4, 7.
’) Быт. 9, 20—21.
з) 8, 12—13.
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вредъ пьян- 
прибѣгаютъ

вино", 40-

напитковъ не замедлили достаточно обнаружиться, ибо у 
всѣхъ народовъ древности и основатели религій, и законо
датели и мудрецы настойчиво указываютъ на 
ства, а правители для прекращенія пьянства 
къ самымъ строгимъ мѣрамъ.

„Въ винѣ не мужайся, многихъ бо погуб
таемъ мы книгѣ Премудрости Іисуса сына Сирахова (31, 29).

„Любяй вино и елей, не обогатится", предостерегаетъ 
книга Притчей (21, 17) и немного далѣе продолжаетъ: „У 
кого вой? у кого стонъ? у кого ссоры? у кого горе? у кого 
раны безъ причины? у кого багровые глаза? У тѣхъ, кото
рые долго сидятъ за виномъ, которые приходятъ отыскивать 
вина приправленнаго. Не смотри на вино, какъ онъ крас
нѣетъ, какъ оно искрится въ чашѣ... впослѣдствіи, оно 
какъ змѣй укуситъ, и ужалитъ, какъ аспидъ" (Прит. 23, 
29—32).

У пророка Исаіи читаемъ: „Горе тѣмъ, которые съ ран
няго утра ищутъ сикеры и до поздняго вечера разгорячаютъ 
себя виномъ... потому что вино сожжетъ ихъ! Горе тѣмъ, 
которые храбры пить вино и сильны приготовлять крѣп
кій напитокъ" (5, 11 —12; 22). „Пробудитесь пьяницы, и 
плачте и рыдайте всѣ пьющіе вино!" восклицаетъ пророкъ 
Іоиль (1, 5).

Въ числѣ пяти общеобязательныхъ заповѣдей буддизма 
находимъ заповѣдь (5-ю): „не пей ничего хмѣльнаго 4).

Магометъ оградилъ своихъ послѣдователей отъ спирт
ныхъ напитковъ авторитемъ религіи, Конфуцій запретилъ 
ихъ въ Китаѣ, Ликургъ въ Спартѣ, Ромулъ въ Римѣ б).

Въ Греціи Платонъ и Аристотель обращали вниманіе

*) Шмидтъ Ист. Пед. 340.
5) 27, 22.
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1

на губительную сторону употребленія молодыми людьми крѣп
кихъ напитковъ 6).

Въ борьбѣ съ пьянствомъ древніе прибѣгали къ суро
вымъ репрессіямъ. Такъ въ Египтѣ, для противодѣйствія 
алкоголизму, Рамэесъ П-й учредилъ лиги, преслѣдовавшія 
пьянство всѣми средствами, и мѣры эти были очень жесто
ки для женщинъ и дѣтей. Египтяне обращались съ пьяными 
по варварски,—сажали въ тюрьмы, подвергали истязаніямъ 7). 
См. Рис. 1.

Императорскимъ эдиктомъ 1116 г. до Р. X. обличал
ся порокъ пьянства среди китайцевъ, и неисправимые пья - 
ницы подвергались тяжелымъ карамъ, включительно до смерт
ной казни. Эти же свѣдѣнія о распространеніи среди китай
цевъ пьянства встрѣчаются въ старинномъ памятникѣ ихъ 
,8Ье Кіп§“ (книга Поэзіи) *)

Но Моисееву Закону упорствующаго въ пьянствѣ жи
тели города должны были побить камнями до смерти. „Такъ 
истреби зло изъ среды себя“,—добавляетъ ветхозавѣтный 
законодатель. Оттѣнимъ, что на судъ народный должны были 
неисправимаго пьяницу привести сами родители его (Втор. 21, 
19 — 21) **).

Карѳагеняне требовали, чтобы пьяную кормилицу под
вергали смертной казни.

Ликургъ въ Спартѣ, воспретивъ подъ страхомъ тяже
лаго наказанія употребленіе крѣпкихъ нанитковъ въ день 
свадьбы, былъ суровъ къ пьяницамъ: отсѣкалъ имъ ноги и 
разрушалъ, гдѣ могъ, виноградныя плантаціи 8).

Но наряду съ осужденіемъ и запрещеніемъ алкоголя 

47 4

!

*) 24, 3.
♦*) «И да ревутъ: «сынъ нашъ... не слушаетъ рѣчи нашея, сластолю

биво піянамуетв»: и да побіютъ его мужи града того каменіемъ и умретъ.
е) 23, 8.
7) 23, 3-4.
®) 23, 8.
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шло и его распространеніе, правда, ограниченное сравни
тельно узкой полосой произрастанія винограда.

Письма, сохранившіяся со временъ 19-й династіи, ука
зываютъ на то, что тогда въ Египтѣ многіе ученики, увлек
шись трактирною жизнью, вовсе покидали науку.

Вотъ напр., какъ скорбитъ объ этомъ учитель, вотъ 
какъ горько упрекаетъ онъ разгульнаго студента Пентавра: 
„Я слышалъ, что ты забросилъ науки и рыщешъ по ули
цамъ взадъ и впередъ, отъискивая вездѣ пивныя лавки. Ко
гда пьютъ пиво, то оно всякій разъ дѣлаетъ человѣка без
смысленнымъ, и это ослабляетъ духъ. Ты подобенъ сломан
ному рулю, часовнѣ безъ бога, дому безъ хлѣба, съ рас
шатанными стѣнами, 
бѣгаютъ тебя и ты 
зналъ, какая мерзость- вино; 
пьянства! Научившись пѣть подъ флейту, 
хлопать по твоему брюху, покачиваться 
загрязненный, словно крокодилъ" 9).

Въ параллель этому вспоминаются горькія сѣтованія 
Сенеки на нравственную порчу юношества въ Римѣ. „раз
вѣ не на перекоръ природѣ живутъ тѣ, что напиваются уже 
натощакъ, наполняютъ виномъ порожнія еще жилы и въ 
пьяномъ уже видѣ садятся за столъ? А это самый обычный 
порокъ молодыхъ людей, желающихъ изощрить свои силы. 
Они извращаютъ весь порядокъ дня и вытираютъ отекшіе 
отъ вчерашняго хмѣля глаза—только съ наступленіемъ 
ночи" 10).

ГІарй на счетъ того, кто больше выпьетъ, были очень 
обыкновеннымъ спортомъ у древнихъ. Даже Великій Але
ксандръ поощрялъ этотъ спортъ и назначалъ денежную на-

съ пошатнувшимися балками. Люди из- 
наносишь имъ раны. О, если-бъ ты 

ты отрекся отъ 
ты принимаешься 
какъ утка—весь

инь раны.
о, еслибы

Шмидтъ. Ист. Пѳд. 195—196.
І0) Шмидтъ. Ист. Пед. 757.
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выпившему больше; однажды, во время такого спора,
30 изъ спорившихъ умерло яа мѣстѣ, а шестеро вскорѣ
□ослг того.

ноч

Нерѣдко устраивалась служебная карьера тѣхъ, кто 
обнаруживалъ способность много пить; одинъ человѣкъ былъ 
возведенъ въ высокій санъ римскимъ императоромъ Тиве- 
ріѳмъ за то, что онъ провелъ за питьемъ два дня и двѣ 

[ безъ передышки п)
Пьянство распространялось и усиливалось постепенно, 
которые вііервые стали заниматься винодѣліемъ, дума- 

что открыли новую жидкость, совершенно отличную 
воды. Такъ прошли столѣтія, пока люди замѣтили, что 

хмѣльное вещество соединено съ 
второй, вы- 
жидкостями

добылъ изъ 
оставшаяся

ТѢ, 
ли, 
отъ 
въ крѣпкихъ напиткахъ
водой и тогда уже для отдѣленія перваго отъ 
думали перегонку 12). Между многими другими 
попробовали перегонять и вино.

Арабъ Альбуказиэъ въ IX вѣдѣ первый 
вина легкій, крѣпкій спиртъ, а часть жидкости,
отъ перегонки вина, оказалось водою. Такимъ образомъ 
узнали, что вино состоитъ изъ воды и кое чего другого,— 
что Альбукаэисъ и назвалъ виннымъ спиртомъ (виннымъ 
духомъ).

Долго спиртъ оставался достояніемъ только ученыхъ; 
приготовленіе его держалось втайнѣ; затѣмъ онъ сталъ 
появляться на полкахъ аптекъ: его начали давать, какъ 
лекарство 13). Но скоро стали пить спиртъ и помимо ле- 
карственныхъ цѣлей. Его называли ациа ѵііае—жизненная 
вода,—полагая, что онъ способенъ придать человѣку тепло
ту, бодрость, жизнь, не подозрѣвая, что онъ будущая при
чина столькихъ болѣзней, пороковъ и смертей.

“) 28, 7.
,а) 8, 14.
>3) 8, 15 16
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Около 1290 года арабы научили испанцевъ употребле
нію спиртныхъ напитковъ. Испанцы передали вту новость
ирландцамъ.

Съ 16 вѣка ученые стали называть спиртъ алкого
лемъ, арабскимъ словомъ, обозначающимъ собою тонко раз
дробленное вещество и).

Съ втого времени, то есть съ 16 вѣка, спиртъ схо
дитъ съ полокъ аптекъ, дѣлается предметомъ потребленія 
помимо медицинскихъ цѣлей, войдя въ составъ различныхъ 
спиртныхъ напитковъ. Эти послѣдніе съ 17 столѣтія дѣла
ются предметомъ торговли ”). Привившись въ полосѣ ви
нодѣлія, алкоголь сравнительно долгое время не выходилъ 
за ея предѣлы, ?и распространенія своего по всѣмъ стра
намъ земного шара, проникновенія во всѣ слои населенія 
добился не такъ то давно. Въ то время, когда алкоголь уже 
царилъ въ полосѣ винодѣлія, къ сѣверу и къ югу отъ нея 
и то только кое-гдѣ дѣлались тогда попытки создать какой 
нибудь опьяняющій напытокъ, какъ напримѣръ, медъ. Но 
уже одна трудность привести въ броженіе тотъ матеріалъ, 
крторый для меда имѣлся у жителей сѣвера, а также не
возможность долго сохранять втогъ напитокъ, должны были 
ограничить употребленіе меда торжественными пирами при 
дворахъ князей и дворянъ 16). Такъ, приблизительно, об
стояло дѣло и у насъ въ древней Руси.

До 12 вѣка включительно на Руси не было пьянства *).  
Довольно мирно и спокойно крѣпла національная жизнь и 
народное самосознаніе. Тщательно просматривая сборники 
древнѣйшей письменности въ крайне обстоятельномъ очер-

і

*) См. Бородин*.  Кобакъ и его прошлое. Стр. 5—16: а также Афа*  
насьем. Поэтич. во», славянъ.

і4) ]3, 23.
1в) 27, Ѳ.

25, 7.



кѣ г-на Георгіевскаго можно встрѣтить только двѣ коро
тенькія замѣтки о пьянствѣ; у епископа Луки и автора 
„слова нѣкоего старца11. Но оба замѣчанія носятъ лишь 
предупредительный характеръ *7).

Обстоятельства, сопровождавшія монгольскій періодъ, 
притупляя народное самосознаніе и нравственное чувство, 
были особенно благопріятны для распространенія пьянства; 
но все же еще открытіе въ 1547 году въ Москвѣ перва
го „кабака11 (тат. слово), произвело въ народѣ ропотъ. За
крытый, но при царѣ Борисѣ вновь открытый, кабакъ такъ 
широко раскидываетъ свои сѣти, что напр. нашему посоль
ству, бывшему въ Испаніи въ 1667 г., показалось за ди
ковинку, что за семь мѣсяцевъ своего пребыванія въ Мад
ридѣ „не видали пьяныхъ людей, чтобы по улицамъ валя
лись, или, идучи по улицѣ напився, пьяные кричали" 18).

Мѣры, предпринимавшіяся правительствомъ противъ 
пьянства, уже безсильны были подавить зло. Такъ, когда 
Царь Михаилъ Феодоровичъ уничтожилъ кабаки и завелъ 
конторы только съ крупной продажей вина (какъ и теперь 
предлагалъ депутатъ Челышевъ), то, 110 свидѣтельству Оле- 
арія, многіе семьями и обществами покупали въ складчину 
вино, дѣлили его и — пьянствовали по ирежнему; а посолъ 
русскій въ Швеціи, въ началѣ того же 17 столѣтія обез
смертилъ себя въ глазахъ чужземцевъ тѣмъ, что умеръ съ 
перепою 19).

А вотъ недурная иллюстрація къ исторіи алкоголизма 
въ началѣ 18 вѣка: посолъ короля датскаго Юстъ Юль, 
между прочимъ, пишетъ: „всюду, гдѣ мы проходили или 
проѣзжали, на льду рѣки и по улицамъ, лежали пьяные;5

17) 24, 32.
і’) 24, 34.
>’) 24. 35.
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вывалившись изъ саней, они отсыпались въ снѣгу, и вся 
окрестность напоминала поле сраженія, сплошь усѣянное 
тѣлами убитыхъ “ 80).

Алкоголизмъ процвѣталъ во всѣхъ слояхъ общества и, 
хотя равдавались единичные голоса противъ пьянства Ломо
носова, с. Тихона Задонскаго и св. Димитрія Ростокскаго, 
написавшаго проповѣдь „Десять горькихъ гроздовъ пьян
ства но всѣ эти попытки выставить на позоръ пьяный 
разгулъ мало кого останавливали, и голосъ этихъ ревните
лей трезвости оставался пустымъ звукомъ въ морѣ невѣ
жества, пьянства и разгула, царившихъ на Руси.

Въ половинѣ 18 столѣтія водка совершенно вытѣсняетъ 
пиво и брагу. Пьянство достигаетъ апогея; и въ мірѣ на
родныхъ повѣрій возникаетъ богъ водки .Ярило, почти до
толѣ неизвѣстный 21).

Въ 19 вѣкѣ царятъ откупа. Откупная система, окон
чательно утвержденная при императрицѣ Екатеринѣ II 
въ 1767 году, опредѣляя цѣну, мѣсто и качества питей, по 

деѣ не содержала въ себѣ ничего вреднаго. Но по вы
полненію—она принесла много вреда. Откупщики сдѣлали 
все, чтобы споить русскій народъ, 
поработило всю Россію такою данью, о 
въ эпоху татарскаго ига.

Пьянство и развратъ царили всюду, 
номъ алкоголя оканчивалась для борцовъ 
пытки духовенства открывать общества трезвости и брат
ства потерпѣли неудачу 22).

Но всему бываетъ предѣлъ, и торжеству вакханаліи 
откупщиковъ насталъ конецъ.

9I1

5

________________ Н

Борьба съ демо- 
□ораженіемъ. По-

»°) 24, 13.
’О 24, 49, 59.
’2) 24, 54.
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Въ 1863 году господство откупа кончилось. Но пьян
ство—не ослабѣло.

Смѣнившая откупа акцизная „дешовка* 
поголовному пьянству благодаря цѣлой арміи 
кабатчиковъ.

150000 кабаковъ противъ 30000 школъ! 
Слишкомъ неравная борьба добра противъ 
Указомъ 5 іюня 1889 года Св. Синодъ

привела къ 
шинкарей и

зла. 
призываетъ 

духовенство „путемъ живого и ближайшаго воздѣйствія на 
населеніе способствовать къ отвлеченію низшихъ классовъ 
городского и сельского населенія отъ питейныхъ заведеній 
и отъ употребленія вина

Указъ этотъ повліялъ на оживленіе дѣятельности ду
ховенства въ борьбѣ съ пьянствомъ, такъ какъ часть ду
ховенства откликнулась на этотъ призывъ и начала орга
низовывать —приходскія общества трезвости, которыхъ 
къ 1900 году насчитывалось до 900.

Въ февралѣ 1900 г. Д. Н. Бородину удалось органи
зовать въ Петербургѣ общество трезвости, при 
содѣйствіи коего организовалось въ короткое 
150 уже свѣтскихъ обіцѳстъ трезвости.

Такимъ образомъ начало текущаго столѣтія

участіи и 
время до

ознамено
валось началомъ общаго движенія противъ пьянства 23). 

Монопольная система, предпринятая „прежде всего въ 
цѣляхъ народнаго отрезвленія" 24), не оправдала надеждъ, 
лишній разъ доказавъ, что перемѣна формы не измѣ
няетъ существа дѣла.

’а) 24, 60—80.
’4) Слова циркуляра С. Ю. Витте отъ 25 декабря 1894 г. Предпола

галось, что, благодаря этой реформѣ 1) уничтожается вабаки, въ которыхъ 
набатчики систематически спаивали народъ, 2) продажа водки будетъ про
изводиться а) на наличныя деньги, а не въ долгъ и подъ вещи и б) исклю
чительно «на выносъ*, 3) водна будетъ продоваться очищенной отъ сивдш- 
наго масла.
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Кабакъ во всякой формѣ есть кабакъ и растущее на
родное пьянство —это назрѣвающая гангрена народной жиз
ни, ведущая къ неминуемой смерти—физической, нравствен
ной и экономической.

Въ настоящее время алкоголизмъ составляетъ господ
ствующее зло среди большинства народовъ, какъ высоко 
цивилизованныхъ, такь и мало культурныхъ.

Негръ пьетъ пальмовое вино, житель Нубіи—бузу, индѣ
ецъ Южной Америки—одуряющее зелье—„каву“, камчадалъ 
пьетъ отваръ мухоморовъ, вотякъ —кумышку, сотни милліо
новъ жуютъ бетель, курятъ или ѣдятъ гашвшь, сотни же мил
ліоновъ наслаждаются страшнымъ опіумомъ, и, наконецъ, 
европеецъ въ своемъ распоряженіи имѣетъ сотни напитковъ 
всякаго рода, въ основѣ которыхъ лежитъ алкоголь *).

Особенно широкихъ размѣровъ потребленіе алкоголя до
стигло въ Англіи, гдѣ ежегодно умираютъ отъ злоупотребленія 
спиртными напитками около 50.000 человѣкъ и гдѣ на мил
ліонъ лицъ, пользующихся общественной благотворитель
ностью, приходится 800.000 пьяницъ (Рише). Не менѣе раз 
вито пьянство въ Америкѣ; далѣе слѣдуютъ Германія и Фран
ція ав). Но нигдѣ на Западѣ пьянство не освящено такъ 
обычаями, какъ у насъ въ Россіи. „Пьютъ изъ за пріят
наго ощущенія, ради удовольствія, полагая, что безъ ви
на нельзя быть веселымъ и въ пріятномъ настроеніи духа. 
Пьютъ люди и нѳ ради удовольствія, а какъ бы по дѣлу, 
исполняя долгъ: даютъ ли обѣдъ отъѣзжающему товарищу, 
привѣтствуютъ ли обѣдомъ вновь назначеннаго начальника, 
подкупаютъ ли обѣдомъ, или ублажаютъ человѣка, могуща
го своими связями оказать протекцію,—всюду и вездѣ, дѣ
лая дѣла, вершая судьбу другихъ, добиваясь успѣха себѣ,

*) 24, 3. 
’5) 22, 34.
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отдавая долгъ честя и благодаря кого-либо, считаютъ не
обходимымъ дѣлать возліянія. Находятъ невозможнымъ сдѣ
лать сдѣлку или совершить коммерческій оборотъ безъ вза
имнаго угощенія; наказываютъ на волостномъ судѣ прови
нившагося постановкой для міра водки; дѣлятъ сѣнокосъ, 
дробятъ надѣлы, спрыскивая, поливая и запивая виномъ 
всякое общественное дѣло* (Алексѣевъ).

И такъ повсемѣстно. Было это и раньше; но въ наше 
время безуміе пьянства достигаетъ своего апогея. Тех
ника винодѣлія теперь сдѣлала такіе усиѣхи, продукты зе
мледѣлія въ такомъ огромномъ количествѣ уходятъ на вы • 
дѣлку спирта, стремленіе къ ежедневному удовлетворенію 
пагубной страсти распространяется такъ сильно и быстро, 
что скоро имъ будутъ поглощены всѣ силы народа.

Въ настоящее время вопросъ дошелъ до такой точки, 
что дѣло идетъ уже не объ одномъ какомъ-нибудь слоѣ об
щества, а о цѣломъ народѣ гв).

Пили и раньше. Но прежде опьяняющіе напитки были 
очень дороги, и потому ихъ употребляли только на празд
никахъ и то только люди со средствами. Кромѣ того отсут
ствіе удобныхъ перевозочныхъ средствъ препятствовало ихъ 
широкому распространенію. А главное, еще не было из
вѣстно искусство винокуренія и пивоваренія, поэтому пили 
вино, которое дѣлали изъ винограда и фрукъ. Теперь же 
огромныя поля, которыя могли бы прокормить много народу, 
засѣяны картофелемъ и рожью, предназначенными къ пре
вращенію въ водку и пиво.

У насъ каждый годъ стравляется на спирть около 
5.000.000 пуд. свеклосахарной потоки, 30.000.000 пуд. 
хлѣба и 100.000.000 пуд. картофеля. Это за одинъ толь
ко годъ и у насъ лишь въ Россіи! 87).

4, 3. 
зТ) 14, І12.
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Г

Въ Германіи количество выпиваемаго пива ио расче
ту Бренделя еще въ 1892 г., могло бы наполнить кожан- 
ный мѣхъ длинною въ 25 разъ больше экватора!

Что касается сАмаго производства спиртныхъ напитковъ, 
то на него отдаетъ свои силы десятая часть всего трудоспо
собнаго населенія. Это установлено офиціальной германской 
статистикой ,8).

Больше чѣмъ громадная цифра вырабатываемаго еже
годно алкоголя все еще кажется недостаточной его усерд
нымъ потребителямъ, или, лучше сказать, спиртопоклон- 
никамъ. Этимъ новымъ культомъ заражены ужо всѣ слои об 
щесгва и зараза проникла столь глубоко, что все болѣе и 
болѣе нагло развертывающаяся предъ нами картина иого- 
ловнаго самоотравленія, тяжелыхъ болѣзней и преждевре
менной смерти, кажется намъ чѣмъ то обычнымъ и не под
вергается въ нашемъ сознаніи должной оцѣнкѣ: что ви
дишь постоянно, къ тому привыкаешь. Вотъ, напримѣръ, 
картина, изображающая — одну изъ милыхъ привычекъ пред
ставителей класса ученыхъ, т. е. людей, наиболѣе освѣ
домленныхъ: на обѣдѣ естествоиспытателей въ Бременѣ 
было выпито 15.334 бутылокъ цѣльнаго вина, не считая 
179 ведеръ баварскаго иива и 300 порцій коньяку. На 
столѣ въ 800 приборовъ не стояло ни одной бутылки во
ды, такъ что „я былъ радъ, пишетъ проф. Форель, когда 
слуга послѣ часа времени принесъ мнѣ воды въ выполо
сканной изъ подъ вина бутылкѣ*

Вы думаете, это предъ вами 
ства? О, нѣтъ! Это оффиціальный 
людей, мнящихъ себя двигателями 
жчеловѣка“ и страшно за „малыхъ сихъ“, которые при та
кихъ образцахъ для подражанія захотятъ стать еще „про* 
свѣщеннѣе"! А „просвѣтители" найдутся: уже на что, ка-

’9).
нарисована картина пьян- 
обѣдъ „просвѣіцен ныхъ“ 
прогресса! И стыдно за

V

3*) 4, 16. 
”) 18, 4—5.


