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• N  / >Вы сочайш ія награды.
Діаконы церквей: села Старо-Дубоваго, Задонскаго у., 

Василій Некрасовъ и слоб. Ливенки, Бирюченскаго уѣзда, 
Симеонъ А см ачкинъ  въ 10 день Іюля 1909 года Высо
чайше награждены орд. Св. Анны 3 и ст., за 50 ти лѣтнюю 
службу Церкви Божіей.

Діаконъ церкви гл. Старой Кріуши, Богучарскаго у., 
Григорій Поповъ въ 1 день Августа 1909 года Высочайше 
награжденъ орд. Св. Анны 3-й ст. но случаю исполнив- 

агося 50 ти лѣтія служенія его въ священномъ санѣ.іі
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Опредѣлены на мѣста:

А) Н а  С вящ енническ ія :

Священникъ Троицкаго молитвеннаго дома дер. Деми
ной, Валуйскаго уѣзда, Алексѣй Черницынъ, по прошенію, 
перемѣщенъ къ Ильинской церкви с. Ольховатскаго Лога, 
Острогожскаго уѣзда, а его мѣсто при молитвенномъ домѣ 
дер. Деминой предложено занять священнику церкви с. Но
вопокровскаго, Воронежскаго уѣзда, Іоанну Ф ерронском у, 
16 Сентябри.

Окончившій курсъ духовной Семинаріи Навелъ К и р и л 
ловъ— къ Благовѣщенской церкви сл. Коденцовой, Остро
гожскаго уѣзда, 16 Сентября.

Священникъ церкви с. Большой Кирсановки, Донской 
епархіи, Михаилъ П у т и л и н ъ , по прошенію, перемѣщенъ 
къ Христорождественской церкви, села Рождествена, Валуй
скаго уѣзда, 16 Сентября.

Б) Н а  Д іа к о н с к ія :

Псаломщикъ Преображенской церкви сл. Подгорной, 
Богучарскаго уѣзда, Василій Д ьяко въ — къ Успенской цер
кви сл. Старой Калитвы, Острогожскаго уѣзда, 13 Сентября.

Псаломщикъ Покровской церкви сл. Поповки, Остро
гожскаго уѣзда, Николай Д олъуш евск ій— къ Преображен
ской церкви сл. Калача, Богучарскаго уѣзда, 16 Сентября.



В) Н а  П с а л о м щ щ к ія :

Бывшій и. д. псаломщика Рождество-Богородичной цер
кви с. Прудковъ, Коротоикскаго уѣзда, Николай С м о ль я н -  
никовъ  опредѣленъ и. д. псаломщика къ Алексѣевской цер
кви с. Алексѣевскаго, Воронежскаго уѣзда, 5 Сентября.

Окончившій курсъ духовной Семинаріи Владиміръ А л е -  
ксѣевскій— къ Георгіевской церкви сл. Красноселовки, Бо
гучарскаго уѣзда, 3 Сентября.

Псаломщикъ Троицкой церкви с. Васильевскаго, Зем
лянскаго уѣзда, Владиміръ Ѳедотовъ, по орошенію, пере
мѣщенъ къ Успенской церкви с. Губарей, Новохоперскаго 
уѣзда, 8 Сентябри.

Исправляющіе должность псаломщиковъ, церквей: Але-.
ь

ксѣевской, что при Воронежскомъ реальномъ училищѣ, Ве
недиктъ Д м и т р евск ій  и Спасо Прѳполовенской сл. Старой 
Кріуши, Богучарскаго уѣзда, Николай Н орыст инъ  утвер 
ждены въ должности, 10 Сентября.

Окончившій курсъ духовнаго училища Ѳедоръ В а си ль
евъ опредѣленъ и. д. псаломщика къ* Георгіевской церкви 
сл. Айдарской, Острогожскаго уѣзда, 11 Сентября.

Окончившій курсъ духовнаго училища Митрофанъ З а й 
цевъ опредѣленъ и. д. псаломщика къ Николаевской церкви 
хут. Стараго, Валуйскаго уѣзда, 13 Сентября.

Уволенный изъ 4 класса духовной Семинаріи Іаковъ 
Крыгинъ  опредѣленъ и. д. псаломщика къ Преображенской 
церкви сл. Новой Кріуши, Богучарскаго уѣзда, 12 Сентября.

Студентъ духовной Семинаріи Николай К оры ст инъ  — 
къ церкви Маріи Магдалины с. Озерокъ, Землянскаго уѣзда, 
15 Сентября.

Бывшій воспитанникъ 4 класса духовной Семинаріи 
Иванъ Вобликовъ  опредѣленъ и. д. псаломщика къ Екате-
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риновской церкви сл. Екатериновки, Острогожскаго уѣзда, 
16 Сентября.

И. д. псаломщика Вознесенской церкви с. Коршева, 
Бобровскаго уѣзда, Иванъ С ланскій  утверждевъ въ долж
ности, 16 Сентября.

Уволены з а  ш татъ , согласно прош енію :

Псаломщикъ Архангельской церкви хут. Крестьянскаго, 
Коротоякскаго уѣзда, Петръ Е ф рем овъ , по распоряженію 
Епархіальнаго Начальства, уволенъ за штатъ, 28 Августа.

Псаломщикъ Валуйскаго Владимірскаго собора Але 
ксандръ Казьминъ по распоряженію Епархіальнаго Началь
ства отрѣшенъ.отъ мѣста, 28 Августа.

Священникъ Николаевской церкви сл. Мѣняйловой, 
Бирюченскаго уѣзда, Василіи Поповъ, но прошенію, уво
ленъ за штатъ, 10 Сентября.

Испол. обяз. псаломщика при Троицкой церкви слоб. 
Марьевкн, Острогожскаго уѣзда, Василій ЦахомввЪ, по рас
поряженію Епархіальнаго Начальства, устраненъ отъ зани
маемаго мѣста, 10 Сентября.

Псаломщикъ Успенской церкви г. Воронежа Ѳедоръ 
і!'"Ѵ)въ, по прошенію, уволенъ отъ должности, 16 Сентября.

З а  см ертію  исклю чаю тся изъ сп и сковъ :

Заштатный діаконъ Успенской церкви сл. Конопляновки, 
Валуйскаго уѣзда, Илія Е рм олаевъ , съ 9 Сентября.

Псаломщикъ Георгіевской церкви сл. Айдарской, Остро
гожскаго уѣзда, Алексѣй Васильевъ, съ 10 Сентября.
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Отношеніе Воронежской Духовной Консисторіи отъ

10 сентября 1909 года за N4 16794.
Воронежская Духовная Консисторія слушали: поступившее 

въ Консисторію 29 іюля с. г. отношеніе Организаціоннаго Коми
тета перваго всероссійскаго- съѣзда о борьбѣ съ пьянствомъ о 
предстоящемъ съ 28 декабря с. г. по 6 января 1910 года Пер
вомъ Всероссійскомъ Съѣздѣ но борьбѣ съ пьянствомъ, при чемъ 
исполнительная комиссія организаціоннаго съѣзда сообщаетъ, что 
при съѣздѣ предполагается устройство анти-алкогольной выставки 
съ объяснительными чтеніями для широкихъ слоевъ общества. Въ 
виду чего означенная Комиссія проситъ, если бы кто пожелалъ 
принять, участіе въ выставкѣ въ качествѣ экспонента, сообщить 
ей не п о зд н ѣ е  1 о к т я б р я  сего года, какіе экспонаты (брошюры, 
книги, діаграммы, картины, препараты и проч.) могли бы выста
вить, въ какомъ числѣ и на какихъ условіяхъ. ' риказали и Его 
Высокопреосвященствомъ 31 августа сего года утверждено: О 
предполагаемомъ въ С.-Петёрбургѣ первомъ всероссійскомъ съѣз
дѣ по борьбѣ съ пьянствомъ вмѣстѣ съ программою съѣзда и о 
намѣчаемой анти-алкогольной выставкѣ съ объяснительными чте
ніями для широкихъ слоевъ общества напечатать въ мѣстныхъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію духовенства епархіи съ 
приглашеніемъ, не пожелаетъ ли кто-либо изъ духовенства епар
хіи принять участіе въ устрояемой выставкѣ доставленіемъ Епар
хіальному Начальству для пересылки по принадлежности какихъ- 
либо экспонатовъ (брошюръ, книгъ, картинъ, діаграммъ, препа
ратовъ и проч.). О чемъ Консисторія и сообщаетъ для завися
щихъ распоряженій Редакціи Епархіальныхъ Вѣдомостей съ пре
провожденіемъ четырехъ брошюръ Организаціоннаго Комитета Пер
ваго Всероссійскаго Съѣзда по борьбѣ съ пьянствомъ.

Организаціонный Коянтетъ ІІерваго Всероссійскаго Съѣз
да но борьбѣ съ пьянствояъ.

С.-Петербургъ, Мойка, 85, телеф. 290—31 (отъ 7 до 10 час. веч.).

Разрушительное, все усиливающееся и распространяющееся 
вліяніе злоупотребленій спиртными напитками на всѣ стороны ма
теріальной и духовной жизни русскаго народа за послѣдніе годы
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все бѳлѣе ярко бросается въ глаза и навязывается общественно
му вниманію. Это пагубное вліяніе дѣвствуетъ на отдѣльныхъ 
лицъ, на семьи, общество и государство и не только на дѣйству
ющія взрослыя поколѣнія, но, по всеобщему закону наслѣдствен
ности, и на поколѣнія нарождающіяся, которыя, происходя отъ 
пьяницъ родителей, уже приносятъ съ собой на свѣтъ, какъ учитъ 
опытъ, недостаточную жизнеспособность, большую или меньшую 
хилость и потому малую работоспособность, наклонностъ ко вся
кимъ излишествамъ, порокамъ и преступленіямъ.

Повседневно наблюдая, поистинѣ, ужасающія и постепенно 
все увеличивающіяся въ числѣ явленія физическаго, умственнаго 
и нравственнаго вырожденія породы и идущихъ съ нимъ рука объ 
руку упадка производительныхъ силъ, обнищанія, одичанія, раз
нообразной и тяжкой преступности и многочисленныхъ самоубійствъ 
не только взрослыхъ, но также дѣтей и подростковъ, еще почти 
не начинавшихъ жить,—нельзя не смотрѣть съ мрачнымъ пред
чувствіемъ на будущее народа, если, подъ вліяніемъ яснаго со
знанія грозныхъ послѣдствій, самимъ обществомъ не будутъ пред
приняты и не станутъ настойчиво проводиться въ жизнь цѣлесо
образныя мѣры борьбы съ однимъ изъ величайшихъ нароіныхъ 
бѣдствій.

На Западѣ общественная опасность отъ алкогольной отра
вы отдѣльныхъ лицъ и народныхъ массъ ясно понята. Въ раз
личныхъ государствахъ преемственно уже было собрано 11 между- 
наро иныхъ конгрессовъ для широкой пропаганды необходимости 
упорной борьбы съ алкоголизмомъ. Нынѣшнимъ лѣтомъ въ Лон
донѣ предстоитъ 12-й конгрессъ.

На этотъ же иуть широкой общественной пропаганды и об
щественной борьбы съ разъѣдающимъ зломъ, въ интересахъ само
сохраненія, слѣдуетъ вступить и Россіи, устраивая въ различ
ныхъ мѣстностяхъ государства періодическіе Всероссійскіе Съѣз
ды по борьбѣ съ пьянствомъ. Задачами такихъ Съѣздовъ должно 
быть: 1) правильное освѣщеніе явленій алкоголизма; 2) выясненіе 
его ближайшихъ и болѣе отдаленныхъ производящихъ причинъ и 
ѳго вредоносныхъ экономическихъ, физическихъ, умственныхъ и 
нравственныхъ послѣдствій для отдѣльныхъ лицъ и всего обще
ства; 3) изысканіе цѣлесообразныхъ мѣръ борьбы съ нимъ, въ 
зависимости отъ разнообразія мѣстныхъ причинъ и условій и 4)



неустанная пропаганда и настойчивое сосредоточеніе обществен
наго вниманія на великомъ злѣ нашей современной русской жиз
ни и побужденіе общества къ упорной и неослабѣвающѳй борьбѣ 
съ нимъ и его естественнымъ послѣдствіемъ—вырожденіемъ породы.

Въ виду всего изложеннаго, состоящая при „Русскомъ Об
ществѣ охраненія народнаго здравіяй Комиссія по вопросу объ 
алкоголизмѣ, работающая уже болѣе 10 лѣтъ, пришла къ мысли 
о необходимости созыва въ С.-Петербургѣ съ 28 Декабря с. г. по 
6 Января 1910 г. „Перваго Всероссійскаго Съѣзда по борьбѣ съ 
пьянствомъ*. Комиссія выработала прилагаемый при семъ Общій 
планъ организаціи Съѣзда, его общую программу и рѣшила обра
титься съ приглашеніемъ участвовать въ этомъ, поистинѣ, патрі
отическомъ дѣлѣ ко всѣмъ городамъ, земствамъ, иногороднымъ 
отдѣламъ „Русскаго Общества охраненія народнаго здравія", раз
личнымъ другимъ обществамъ, учрежденіямъ и отдѣльнымъ ли
цамъ, извѣстнымъ своими трудами по борьбѣ съ алкоголизмомъ,

г

и избрала Организаціонный Комитетъ, списокъ членовъ котораго 
при семъ прилагается, поручивъ ему немедля приступить къ под
готовленію созыва Съѣзда.

Приступивъ къ выполненію принятой имъ на себя обязан
ности, Организаціонный Комитетъ покорнѣйше проситъ учрежде
нія, общества и отдѣльныхъ лицъ, которымъ разсылается настоя
щее обращеніе, сообщать ему о своемъ согласіи принять участіе 
въ Съѣздѣ, о тѣхъ вопросахъ, которые они находили бы нуж
нымъ поставить на его обсужденіе, и о докладахъ, которые они 
предполагаютъ представить на Съѣздъ.

Всѣ отвѣты, запросы, сообщенія, доклады и различные дру
гіе матеріалы просятъ направлять въ Организаціонный Комитетъ 
по вышеуказанному мѣсту его нахожденія.

Предсѣдатель Организаціоннаго Комитета М. Нижегородцевъ.

Предсѣдатель Исполнительной Комиссіи и Замѣститель 

Предсѣдателя Организаціоннаго Комитета Проф. Д. Дридъ.

—  4 3 3  —
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Общій планъ организаціи перваго Всероссійскаго Съѣзда
но борьбѣ съ пьянствомъ.

§ 1. Первый Всероссійскій Съѣздъ по борьбѣ съ пьянствомъ 
устраивается Комиссіей по вопросу объ алкоголизмѣ, состоящей 
при Русскомъ Обществѣ охраненія народнаго здравія на Рожде
ственскіе каникулы 1909—1910 г.г. въ С.-Петербургѣ—съ 28-го де-

ч

кабря 1909 г. по 6-е января 1910 г.
§ 2. Задаваясь исключительно цѣлью, изысканія возможно 

болѣе дѣйствительныхъ мѣръ борьбы съ народнымъ пьянствомъ, 
въ зависимости отъ его производящихъ причинъ, Съѣздъ въ сво
ихъ работахъ остается внѣ всякихъ политическихъ партійныхъ 
взглядовъ.

§ 3. Членами Съѣзда могутъ быть члены Комиссіи по во
просу объ алкоголизмѣ, члены О'щества охраненія народнаго здра
вія и его иногородныхъ Отдѣленій, представители Академіи Наукъ, 
Университетовъ, Военно-Медицинской Академіи, Женскаго Меди
цинскаго Института и другихъ ученыхъ и учебныхъ учрежденій, 
земствъ (губернскихъ и уѣздныхъ), городовъ (столичныхъ, губерн
скихъ и уѣздныхъ), волостей, попечительствъ о народной трезво
сти и различныхъ обществъ, какъ-то: нравственно-просвѣтитель
ныхъ, трезвости, борьбы съ пьянствомъ, медицинскихъ, антрополо
гическихъ и естественно-научныхъ вообще педагогическихъ, юри
дическихъ, экономическихъ, статистическихъ, техническихъ, про
мышленныхъ, а также лица, извѣстныя по своей дѣятельности въ 
изученіи алкоголизма и сопредѣльныхъ съ нимъ областей, но при
глашенію Организаціоннаго Комитета Съѣзда или по ихъ личному 
заявленію Комитету о желаніи участвовать въ Съѣздѣ, съ согла
сія Комитета.

§ 4. Для устройства и веденія дѣлъ Съѣзда Комиссіей по 
вопросу объ алкоголизмѣ избирается особый Организаціонной Ко
митетъ Съѣзда, въ числѣ 25 лицъ, изъ членовъ Комиссіи и Об
щества, а равно и постороннихъ лицъ. Предсѣдатель О-ва Охр. 
Нар. Здр. и предсѣдатель комиссіи по вопросу объ алкоголизмѣ 
входятъ въ составъ Комитета безъ выборовъ.

§ 5. Члены Организаціоннаго Комитета избираютъ изъ своей 
среды предсѣдателя, двухъ его замѣстителей, казначея, четырехъ 
секретарей и завѣдывающихъ секціями Съѣзда. Комитету предо



ставляется право, въ случаѣ въ томъ надобности, кооптировать 
въ свой составъ до 15 новыхъ членовъ, а въ случаѣ надобности 
и болѣе.

§ 6. Всю предстоящую ему работу Организаціонный Коми
тетъ распредѣляетъ между своими членами, по взаимному ихъ со
глашенію, и выбираетъ изъ своей среды трехъ лицъ въ Исполни
тельную Комиссію, въ составъ которой, въ качествѣ членовъ, 
входятъ и 4 секретаря.

§ 7. Организаціонный Комитетъ уполномачивается испросить 
установленное разрѣшеніе на созывъ Съѣзда по составленной имъ 
программѣ, которая предварительно разсматривается и утверждает
ся въ засѣданіи Комиссіи по вопросу объ алкоголизмѣ. Всѣ сноше
нія и всю переписку, по устройству и созыву Съѣзда, Комитетъ 
ведетъ отъ своего имени. Время отъ времени онъ дѣлаетъ сооб
щеніе о ходѣ своихъ работъ въ засѣданіяхъ Комиссіи по вопро
су объ алкоголизмѣ.

Примѣчаніе. На мѣстахъ, при провинціальныхъ Отдѣ
лахъ Общества охраненія народнаго здравія или отдѣльно 
отъ нихъ образуются мѣстные Отдѣлы Организаціоннаго Ко
митета Съѣзда, которые ведутъ всю подготовительную рабо
ту по его организаціи, поскольку ді;ло идетъ о вопросахъ, 
касающихся даннаго раіона, въ которомъ Комитетъ дѣйству
етъ. Члены мѣстныхъ Отдѣловъ Организаціоннаго Комитета, 
въ случаѣ въ томъ надобности или въ случаѣ присутствія 
ихь въ Петербургѣ, принимаютъ участіе въ работахъ Цен
тральнаго Организаціоннаго Комитета.
§ 8. Какъ организаціонный Комитетъ въ своей совокупности, 

такъ и избранные имъ завѣдывающіе секціями сохраняютъ свои 
полномочія на все время работъ Съѣзда и на все послѣдующее 
время, необходимое для исполненія постановленій Съѣзда и изда
нія его трудовъ.

§ 9 Средства, необходимыя для устройства и работъ Съѣзда, 
образуются изъ членскихъ взносовъ, которые устанавливаются въ 
размѣрѣ 5 руб. съ каждаго члена, и изъ субсидій и пожертвова
ній, вторыя могутъ быт*. сдѣланы какъ на нужды самого Съѣз
да, такъ и на нужды тѣхъ мѣропріятій, которыя имъ будутъ при
знаны необходимыми или желательными въ видахъ достиженія его 
цѣли, а равно и изъ прибылей отъ продажи на Съѣздѣ различ-
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ныхъ печатныхъ произведеній, относящихся къ изученію алкого 
лизма и мѣръ борьбы съ нимъ. Суммы, оставшіяся неизрасходо
ванными отъ Съѣзда, должны идти на спеціальныя назначенія, съ 
которыми онѣ пожертвованы, а не имѣющія таковыхъ назначеній— 
на усиленіе средствъ для устройства слѣдующаго второго Съѣз
да. Всѣ такія суммы, по приведеніи ихъ въ точную извѣстность, 
передаются на храненіе Обществу Охраненія Народнаго Здравія

§ 10. Наканунѣ торжественнаго открытія Съѣзда предпола
гается непубличное вечернее собраніе съѣхавшихся членовъ Съѣз
да для ихъ предварительнаго взаимнаго ознакомленія, обмѣна мнѣ
ній, а также для соглашенія по поводу выборнаго списка чле
новъ Бюро Съѣзда и Бюро его секцій.

§ 11. Время Съѣзда будетъ занято дпумя публичными Общи
ми Собраніями, а въ промежуткѣ времени между ними—Собра
ніями Секцій какъ раздѣльными, такъ и соединенными. Во время 
Съѣзда будутъ устроены публичныя чтенія съ цѣлью распростра
ненія въ широкихъ кругахъ публики правильныхъ свѣдѣній и взгля
довъ по вопросу объ алкоголизмѣ, причинахъ, послѣдствіяхъ и 
мѣрахъ борьбы съ пьянствомъ. Сверхъ того при Съѣздѣ предпо
лагается устройство выставки всего, что относится къ алкоголю 
и алкоголизму, его причинамъ и мѣрамъ борьбы съ нимъ.

§ 12. Первое Общее Собраніе посвящается привѣтственнымъ 
рѣчамъ открывающаго Съѣздъ Предсѣдателя Организаціоннаго Ко
митета, избранію предсѣдателя утого Собранія, его рѣчи и дру
гимъ рѣчамъ-докладамъ, .которые предназначены для выясненія об
щаго значенія Съѣзда и вопросовъ, на немъ обсуждаемыхъ, а также

ь

для выборовъ Бюро Общихъ Собраній н Бюро Секцій. Второе об
щее Собраніе предназначается для утвержденія постановленій Сек
цій и ихъ Соединенныхъ Собраній.

§ 13. На все время работъ Съѣзда изъ всѣхъ членовъ Орга
низаціоннаго Комитета и членовъ всѣхъ Бюро Съѣзда образуется, 
подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя Организаціоннаго Комите
та, Распорядительный Комитетъ Съѣзда. На исполнительную Ко
миссію Организаціоннаго Комитета возлагаются въ теченіе того 
же времени всѣ исполнительныя дѣйствія, а на завѣдывающихъ 
секціями —веденіе дѣлъ этихъ послѣднихъ.

§ 14. Для большей успѣшности своихъ работъ Съѣздъ раз
дѣляется на три Секціи; 1 Секція. Физіологическое и патологи



ческое дѣйствіе алкоголя. Алкоголизмъ у отдѣльныхъ лицъ, при
чины и мѣры борьбы съ нимъ. 2 Секція. Общественныя причины 
и послѣдствія пьянства. 3 Секція. Законодательныя и обществен
ныя мѣры борьбы съ пьянствомъ, какъ массовымъ явленіемъ.

§ 15. Для разработки отдѣльныхъ вопросовъ, входящихъ въ 
программу работъ той илп другой Секціи, могутъ быть образуемы, 
въ нужномъ числѣ, Подсекціи, которыя вносятъ свои заключенія 
на разсмотрѣніе и утвержденіе соотвѣтствующей Секціи. Для боль
шей полноты разработки вопросовъ, интересующихъ нѣсколько 
Секцій, могутъ быть образуемы Соединенныя Собранія такихъ Сек
цій и Подсекцій.

Примѣчаніе. Въ видахъ экономіи времени, необходимой 
по причинѣ значитнльнаго числа и сложности вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію Съѣзда, Соединенныя Собранія со
ставляются лишь въ случаяхъ настоятельной въ томъ не
обходимости
§ 16. На послѣднемъ Общемъ Собраніи Съѣздъ опредѣляетъ 

время и мѣсто созыва слѣдующаго второго Съѣда и избираетъ 
составъ новаго Организаціоннаго Комитета для . его устройства.

§ 17. На Общихъ Собраніяхъ ■ Собраніяхъ Секцій могутъ 
присутствовать представители періодической печати.

§ 18. Въ теченіе всего времени занятій Съѣзда издается 
дневникъ его особо избранной для того Организаціоннымъ Коми
тетомъ редакціонной Комиссіей.
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ІІрограна 1-го Всероссійскаго Съѣзда по борьбѣ съ
пьянствомъ.

I  Секція. Алкоголъ и человѣческій организмъ.

1) Составъ спиртныхъ напитковъ; вліяніе алкоголя и другихъ 
составныхъ частей ихъ на организмъ.

2) Физіологическое дѣйствіе алкоголя на желудокъ, печень 
и процессы пищеваренія, на мозгъ и психическіе процессы, на 
нервы9 и мышцы, сердце, сосуды и кровообращеніе, легкія и ды
ханіе, мочеполовую систему, кровь, обмѣнъ веществъ, температу
ру тѣла, мышечную силу.

3) Можетъ ли алкоголь считаться пищевымъ и согрѣваю-
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іимъ тѣло вещѳствоиъ? Повышаетъ ли алкоголь работоспособность 
человѣка (сравненіе съ дѣйствіемъ сахара, чая, кофе и проч.*?

4) Алкоголь, какъ источникъ болѣзней:
а) острое алкогольное отравленіе (опой);
б) алкогольныя пораженія внутреннихъ органовъ (желудокъ,

печень> 
в*

почки, сердце и сосудистая система, легкія); 
болѣзни обмѣна веществъ (ожиреиіе, подагра и пр.>;

г) болѣзни нервной системы (острое опьяненіе, хроническій 
алкоголизмъ, запой, бѣлая горячка, бредовое и галлюцинаторное 
помѣшательство; эпилепсія, неврастенія, истерія; воспаленіе моз
говыхъ оболочекъ; воспаленіе нервовъ, параличи и пр.-і.

5) Вліяніе алкоголя на теченіе различныхъ болѣзней.
6і Лечебное значеніе алкоголя и различныхъ спиртныхъ на

питковъ.
7) Вліяніе на организмъ малыхъ и среднихъ дозъ алкоголя 

при регулярномъ и случайномъ употребленіи; такъ-называемые ги
гіеническіе напитки (пиво, легкія вина и пр.).

8) Значеніе алкоголизма родителей и предковъ для потомства.
9) Суррогаты алкоголя (эфиръ и другія опьяняющія веще

ства) и ихъ вліяніе иа человѣческій организмъ.
10» Причины индивидуальнаго алкоголизма (наслѣдственность, 

переутомленіе, недоѣданіе, вліяніе среды, подражаніе и т. под.).
11) Леченіе различныхъ формъ алкоголизма (спеціальныя ле- 

чебницы, амбулаторіи, пріюты, для вытрезвленія; леченіе алкого
лизма внушеніемъ; народныя сродства противъ пьянства; патен
тованныя средства и ихъ значеніе). II

I I  Секція. Алкоголизмъ и общество.

1. Экономическія условія быта (вліяніе капиталистическаго 
строя и аграрныхъ условій, условій труда, заработной платы и 
проч.). Взаимоотношеніе пьянства и нищеты.

2. Санитарно-гигіеническія условія жизни (пища, жилище и 
проч.).

3. Нравственные факторы и ихъ значеніе.
4. Общественно-культурные факторы (низкая степень умствен

наго развитія и просвѣщенія; питейныя привычки, обычаи и проч ).
5. Причины, вытекающія изъ условій правового строя жизни.
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6. Условія производства, ввоза и продажи спиртныхъ напит
ковъ, какъ предметовъ потребленія.

7. Климатическія и метеорологическія условія.
8. Вліяніе пола, возраста, семейнаго положенія. Вліяніе ра

сы. Алкоголизмъ дѣтей. Распространеніе алкоголизма въ различ
ныхъ слояхъ общества.

9. Связь алкоголизма съ профессіональными занятіями.
10. Алкоголизмъ и вырожденіе. Вліяніе алкоголизма на ино

родцевъ Сѣверной Россіи, Сибири и пр.
Географическое распространеніе алкоголизма. Спиртные 

напитки у первобытныхъ народовъ и у инородцевъ.
12. Алкоголизмъ и заболѣваемость вообще и заразными бо

лѣзнями въ особенности.
13. Алкоголизмъ и смертность.
14. Алкоголизмъ и чахотка.
15. Алкоголизмъ, сифилисъ и венерическія заболѣванія.
16. Алкоголизмъ и ратихизмъ.
17. Алкоголизмъ, нервныя и душевныя болѣзни.
18. Алкоголизмъ и самоубійства.
19. Алкоголизмъ и преступность.
20. Алкоголизмъ и проституція.
21 Алкоголизмъ и трудоспособность рабочихъ массъ и ин

теллигенціи.
22. Алкоголизмъ и народная нравственность.
23. Способы статистическаго излѣдованія потребленія спирт-

ч

ныхъ и другихъ опьяняющихъ напитковъ, причинъ и послѣд
ствій алкоголизма. 111

111 Секція. Мѣры борьбы съ алкоголизмомъ.
А.

Законодательныя и общественнныя мѣры борьбы съ алкоголизмомъ,
какъ массовымъ явленіемъ.

ь

1. Законодательныя мѣры борьбы съ алкоголизмомъ на За
падѣ Европы и въ Америкѣ.

2 Запретительныя системы въ Америкѣ, Австраліи, Фин
ляндіи, Швейцаріи и др.

3. Готѳборгская система.
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4. Полное воздержаніе (титотализмъ) и умѣренность.
5. Значеніе алкоголя въ техникѣ.
6. Винокуреніе и пивовареніе въ связи съ сельскимъ хо

зяйствомъ.
7. О способѣ денатураціи спирта.
8. Исторія потребленія спиртныхъ напитковъ и мѣръ борьбы 

съ пьянствомъ всѣхъ временъ и народовъ.

Б.
Предупредительныя государственныя и общественныя мѣры борьбы

съ алкоголизмомъ.

1. Распространеніе грамотности и образованія въ населеніи.
2. Поднятіе экономическаго положенія рабочихъ массъ( кре

стьянъ, фабричныхъ и ремесленниковъ и т. д.) путемъ:
а) улучшенія аграрныхъ условій;
б) повышенія заработной платы;
ві урегулированія и нормировки рабочаго дня;
г) улучшенія жилищъ;
д) снабженія здоровой пищей и удешевленія стоимости пище

выхъ продуктовъ и одежды;
е) улучшенія гигіеническаго и санитарнаго положенія сель

скихъ и городскихъ рабочихъ массъ;
ж) упорядоченія правового и гражданскаго положенія массъ;
з) устройства доступныхъ и здоровыхъ развлеченій и пра

вильно поставленныхъ театровъ, народныхъ домовъ и пр.
и) домашняго воспитанія подростающихъ поколѣній въ духѣ 

идей трезвости.
3. борьба съ пьянствомъ чрезъ посредство школы—низшей, 

средней н высшей (противоалкогольное обученіе и его постановка 
заграницей).

4) пропаганда идей трезвости при посредствѣ духовенства и 
врачей.

5) всесословная воинская повинность, какъ народная воспи
тательная школа для взрослыхъ и проведеніе идей трезвости чрезъ 
армію и флотъ;

6) участіе женщинъ въ борьбѣ сь пьянствомъ и роль жен
щины, какъ матери, воспитательницы и гражданки въ борьбѣ съ 
этимъ зломъ;



7) пропаганда идей трезвости путемъ: а) библіотекъ, б) изда
нія руководствъ по борьбѣ съ пьянствомъ, доступныхъ книжекъ, 
листковъ, рисунковъ и вообще народной литературы, в) народныхъ 
чтеній, воскресныхъ школъ и вечернихъ классовъ для взрослыхъ,
г) противоалкогольныхъ съѣздовъ и выставокъ, посылки лекторовъ, 
организаціи постоянныхъ музеевъ и справочныхъ бюро, д) под
держки начинаній и стремленій народа къ трезвости (приговоры 
сельскихъ обществъ о закрытіи питейныхъ заведеній), образова
нія союзовъ трезвенниковъ, организаціи юридической помощи на
селенію и е) содѣйствія къ распространенію болѣе гигіеническихъ 
напитковъ (чай, кофе, какао и квасъ) и выясненія истинной роли 
пива и вина.

8> организація различныхъ лечебныхъ учрежденій для алко
голиковъ, пріютовъ для вытрезвленія пьяныхъ, а также учрежде 
ній для алкоголиковъ-преступниковъ.

В.

а) система продажи вина и вліяніе ея на способъ потребленія;
б) зависимость душевого потребленія вина отъ числа мѣстъ 

и условій продажи;
в) корчемство и его причины;
г) значеніе крѣпости и очистки вина;
д) постепенпое принятіе мѣръ къ полному запрещенію про

изводства, ввоза и иродажи алкоголя, исключая цѣлей техниче
скихъ и медицинскихъ.

е) предоставленіе органамъ мѣстнаго самоуправленія окон
чательнаго права регулировать и запрещать продажу крѣпкихъ 
напитковъ;

и) законопроекты Государственной Думы о сокращеніи вы
пускаемыхъ въ продажу спиртныхъ напитковъ;

і) достигла ли питейная реформа отрезвленія народа?
к) финансовые результаты винной монополіи;

й

л) приноситъ ли система взиманія налоговъ черезъ спиртные 
напитки доходъ государству?

роль питейнаго дохода въ государственномъ бюджетѣ и 
замѣна его иными поступленіями (усовершенствованіе налоговой 
системы, раціональная эксплоатація государственныхъ богатствъ 
и т. д.>;
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н) положительныя и отрицательныя стороны питейной рефор
мы съ финансовой и народно-хозяйственной точекъ зрѣнія;

о) вліяніе цѣнъ на водку на размѣръ потребленія;
ц) необходимо ли удержать одну цѣну на водку или допу

стить и областныя цѣны?
р,) о винномонопольномъ хозяйствѣ.

г.
Попечительства о народной трезвости.

а) Обзоръ дѣятельности попечительствъ и результаты этой 
дѣятельности;

б) необходимость коренного пересмотра устава попечительствъ 
о народной трезвости въ смыслѣ усиленія этихъ учрежденій об
щественными элементами или же передачи этихъ учрежденій въ 
вѣдѣніе органовъ мѣстнаго самоуправленія.

Д.

Общества умѣренности и трезвости.

а) исторія образованіи обществъ умѣренности и трезвости и 
ихъ дѣятельность;

б) критическій разборъ и выработка желательныхъ основа
ній организаціи этихъ обществъ;

в) роль общественныхъ организацій, попутно преслѣдующихъ 
задачи умѣренности и трезвости (кооперативныя о-ва, профессі
ональные союзы, благотворительныя общества и т. д ).

Ж У Р Н А Л Ъ
засѣ д ан ій  С ъ ѣ зд а  о .о . депутатовъ  отъ д уховен ства  Воронеж 

скаго  училищнаго округа 1 9 0 9  года Августа 2 5 - 2 6  дня.

2 5  август а. Ут реннее засѣ даніе.

1) Собравшись въ залѣ Воронежскаго духовнаго учи 
лшца, по молитвѣ Св. Духу, о.о. депутаты приступили къ 
избранію должностныхъ лицъ. Посредствомъ закрытой бал
лотировки Предсѣдателемъ Съѣзда былъ избранъ свяіценпикъ



4 4 3
Троицкаго собора города Острогожска Іоаннъ Оболенскій и
дѣлопроизводителемъ священникъ села Большой Приваловки

■

Воронежскаго уѣзда Іоаннъ Аскоченскій. Объ этомъ состав
ленъ былъ актъ и чрезъ о. Предсѣдателя былъ представ
ленъ на утвержденіе Его Преосвященства.

Вечернее засѣ даніе .

2) Слушали отношеніе Воронежской Духовной Конси
сторіи отъ 29 января сего года за № 2245 съ рапортомъ 
Благочиннаго 1-го округа Острогожскаго уѣзда, Протоіерея 
Димитрія Склобовскаго, отъ 15 декабря 1908 г за № 253,

і

въ космъ о. Склобовскій объясняетъ причины недоимки за 
его округомъ во взносахъ на Воронежское духовное училище 
и проситъ уменьшить эти взносы съ церквей города Остро
гожска съ смѣшанными прихожанами.

Постановили: такъ какъ въ положеніи, подобномъ го
роду Острогожску, находятся приходскія церкви съ смѣшай 
ными прихожанамп и другихъ уѣздныхъ городовъ Воронеж
скаго училищнаго округа, Съѣздъ остается при прежнемъ 
своемъ рѣшеніи (ст. 11-я журн. окруж. Съѣзда 1908 г. 
Авг. 26 — 27) и проситъ снова о. Склобовскаго дѣлать взно
сы по существующей раскладкѣ до окончанія дѣйствующаго 
пятилѣтія (1906 — 1910 г.).

3) Слушали отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ, 
ассигнованныхъ изъ мѣстныхъ средствъ, изыскиваемыхъ ду
ховенствомъ училищнаго округа, по содержанію Воронеж
скаго духовнаго училища въ 1908 году.

Постановили: Отчетъ считать правильнымъ.
4) Слушали: а) два журнала Ревизіоннаго Комитета цри 

Воронежскомъ духовномъ училищѣ по повѣркѣ отчетовъ за 
1908 годъ и б) послѣдній актъ свидѣтельствованія налично
сти училищной кассы.
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Постановили, принять къ свѣдѣнію и благодарить, д 

членовъ Комитета просить продолжить полномочія на слѣ
дующее 3-хъ лѣтіе.

5) Для детальнаго разсмотрѣнія смѣты доходовъ и рас
ходовъ по содержанію духовнаго училища на 1910 годъ 
изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ, ио предложенію о. 
Предсѣдателя, Съѣздъ нашелъ нужнымъ избрать комиссію. 
Избрали священниковъ: Іоанна Мануйлова и Петра Ковчегова.

2 6  августа. Утреннее засѣданіе.

6) Заслушано ходатайство Правленія Воронежскаго ду
ховнаго училища отъ 25 августа сего года за № 308, о 
введеніи въ употребленіе въ духовномъ училрщѣ питьевого 
квасу по постнымъ и праздничнымъ днямъ.

Постановили: предоставить право Правленію вцести 
употребленіе кваса, расходуя на этотъ предметъ изъ оста
точныхъ суммъ училища.

7) Слушали словесный докладъ выдѣленной настоящимъ
г

Съѣздомъ Комиссіи по разсмотрѣнію смѣты прихода и рас
хода по содержанію Воронежскаго духовнаго училища на> 
1910 годъ изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ.

Постановили: смѣту принять и утвердить.
Журналъ сей со всѣми документами Съѣздъ о.о. депу

татовъ отъ духовенства Воронежскаго училищнаго округа 
чрезъ своего Предсѣдателя почтительнѣйше представляетъ 
на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященству.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высоко
преосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Анастасія, Архі
епископа Воронежскаго и Задонскаго, отъ 29 августа 1909 г. 
за Лгэ 4856: „ Утверждаетсяа.



Отъ К ом и тета  по с о о р у ж е н ію  в ъ  гор . В о р о н еж ѣ  
хр ам а  Св. Р а в н о а п о ст о л ь н а го  К н язя  В л а д и м ір а .

Въ Комитетъ поступило съ 24 Апрѣля по 28-е  Іюля сего 
1909 года включительно денежныхъ пожертвов. на постро

еніе храма.

1. Кружечнаго сбора'.

1) Отъ Архимандрита Александра, Намѣст
ника Митрофанова монастыря.................................. 28 р. 77 к.

Щ

2) Отъ Благочиннаго, Протоіерея А. Ари
стова, отъ церквей города Воронежа................. 14 я 85 „

11. Пожертвованій монастырей, церквей и частныхъ-лицъ:

1) Отъ Правленія Воронежскаго Митро
фанова монастыря...............................................

2) Отъ игуменіи Маргариты, настоятель
ницы Воронежскаго Покровскаго женскаго 
монастыря........................ ................ .. ...................

3) Отъ іеромонаха Игнатія, казначея Ва
луйскаго Успенскаго монастыря.......................

4) Отъ Игумена Парѳенія, Казначеа*3а-
донскаго монастыря........... ...................................

5) Отъ Екатерины Алексѣевны Бѣляв-

6) Отъ Благочиннаго Н. Куфаева чрезъ
Протоіерея Алферова...........................................

Отъ Благочиннаго, Протоіерея М.
Иванова...........................  ................................

8) Отъ Протоіерея Холодовича..............
9) Отъ Благочиннаго, снящ. А. Бѣляева.

1786 р. — к.

ЮО „ -  , 

120 , -  V

15 я я,

40 ,  -  ,



111. По сборнымъ книжкамъ:

1) Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннаго Архіепископа Анастасія 100 р. отъ неизвѣ
стнаго и 51 руб. отъ г. Юнѣевой всего...................  151 р.

2) Д. Н. В еселова.................................................. 350 „
Итого съ 24 Апрѣля по 28-е Іюля включительно сего 

1909 года поступило въ Комитетъ денежныхъ пожертвова
ній наличными деньгами 2827 руб. 16 коп., что съ посту
пившими въ семъ 1909 году до 24 Апрѣля 1657 р. 71 к. 
(■оставитъ всего поступленій денежныхъ въ семъ году 4484 р. 
87 коп.

Сверхъ того г-жа Пожидаева Анфиса Николаевна по
жертвовала богослужебное св. евангеліе цѣною въ 290 р.

Извѣщая о вышеизложенномъ, Комитетъ считаетъ дол
гомъ выразить жертвователямъ свою глубокую благодарность.

П о п р а в к а .
Пунктомъ 11 -мъ резолюціи Его Высокопреосвященства, 

послѣдовавшей на журналѣ засѣданій-общеепархіальнаго съѣз
да о. о. депутатовъ Воронежской епархіи 9 — 16 Іюня 1909 г., 
предложено исключитъ изъ проекта инструкціи ]) при
мѣчанія 2  и 3  къ §  11, пункты 10 и 1 1 -й  къ § 111*.
Между тѣмъ этотъ пунктъ (въ Л® 15 Епархіальныхъ Вѣдо
мостей) напечатанъ такъ: „исключивъ изъ проэкта инструкцій 
примѣчанія 2 и 3 п. § 11( пункты 10 и 113 къ § 111“.

*) Инструкція для постоянной комиссіи при Воронежскихъ Епархіаль
ныхъ Съѣздахъ,
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5 Богучарскаго уѣзда, сл.' Ру- 
Ідаевой, Богословская церковь..

6 Того же уѣзда, хут. Ѳедоров 
Іки, Рождество-Богородичная цер.

7І Того же уѣзда, с. Березня
ковъ, Димитріевокая церковь. .

8 Того же уѣзда, сл. Богомоло
вой, Троицкая церковь. . . . . . .

9 Бпрюченскаго уѣзда, сл. Сол
датки, Казанская церковь . . .

10 Острогожскаго уѣзда, хут. По
стоялаго, Казанская церковь .

11 Бирюченскаго уѣзда, сл. Мѣ- 
няйловой, Николаевская церковь.

12 Балуйскаго уѣзХа, дер. Деми
ной, Троицкій молитвенный домъ.

13 Острогожскаго уѣзда, сл. Але 
ксандровки, Троицкая церковь..

I

Б) П саломщ ическія: 1

1 Коротоякскаго уѣзда, сл. Ско- 
| Ірикской, Троицкая церковь . . . .



1

2

1

1

1

1

1

2

799 33 — —

472 33 — 400 р. —

2302 95 —- — —

1815 49 Ѵа 800 р. -— —

281 33 400 р. — 286 р.

723 — 400 р. ----

1210 33 — — —

675 33 4 00 р.
11 __
І1

—

2439 77 —
1

—

723 33 700 р

Есть.

Есть

Есть.

Есть

Есть

448



2

3

4

5

6

7
•  •

Богучарскаго уѣзда, хутора

10

11

1

2

Богучарскаго уѣзда, хут. Ѳе
доровки, Рождество-Богородичная|
церковь.............................................

Того же уѣзда, сл. Богомоло
вой, . Троицкая церковь................

Того же уѣзда, сл. Шуршюв- 
ки, св. муч. Любви церковь . .

Г. Воронежа, Скорбященская 
церковь Богоугодныхъ заведеній.| 1 

Новохоперскаго уѣзда, посел. 
Солдатскаго, Рождество-Богоро
дичная церковь .......... ............

1

1

Штаііькова, Вознесенская ц с р .. | 1
8] Землянскаго уѣзда, с. Ново 

покровскаго, Покровская церковь.I 1 
9 Того же уѣзда, с. Ворхотопья,

Архангельская ц ерковь .............. I 1
Острогожскаго уѣзда, сл. Пе- 

реѣзжей, Рождество - Богородич-І
ная церковь..................................... I 1

Богучарскаго уѣзда, сл. Ква 
шиной, Симеоновская церковь..| 1



472 33 400 р. Есть.

1 1815 4 Ц1 ■' + У 1 2 800 р.
1

—

578 33 350 р. 400 р. — —

— —
1

145 р. ---*

-— 407 33
4

1 400 |і. Есть

— 484 33 400 р. — — Есть.

— 797 33 400 р. — 1150 р . —

— 1019 33 550 р. 200 р. —

1276 33 — . — —

618 66 — — —

I

449



121 Острогожскаго уѣзда, хутора1 
Ольховатскаго Лога, Ильинская

•  •  .  Ф •  ■  Iцерковь. .
1 31 Коротоякскаго уѣзда, сл. Кол

биной, Николаевская церковь.. 
Того же уѣзда, с. Прудковъ.14

#  •

16 Бобровскаго уѣзда, сл. Сѣри 
копой, Казанская церковь . . .  

17І Валуйскаго уѣзда, сл. Ново 
Троицкой, Троицкая церковь,

181 Нижнедѣвицкаго уѣзда, с. Зна
менскаго, Знаменская церковь.. 

191 Того же уѣзда, с. Мокреца,
Владимірская церковь ............

201 Острогожскаго уѣзда, с. Ниж
ней Сребрянки, Тихоновская ц. 

21І Воронежскаго уѣзда, с. Ва
сильевки на Еманчѣ, Знаменская 
церковь .

1

1

Рождество-Богородичная церковь. 1 
15| Бирюченскаго уѣзда, с. Гру- 

шевки, Николаевская церковь .1 1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2 1

1 1

1 1

1 1

1 1: 1 1



492
к

33 450 р. Есть.

765 49 Ѵ2 — -- - — —

— 356 33 400 р. — — Есть.

— 992 33 — — — Есть.

1377 33 — — — Есть.

1 1823 99 — — — —

— 1006 33 — — — ---

— 578 33 400  р. — — —

— 85! 43 400 р. — — Есть.

'—: 922 33 — 500 р Есть.

450
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22 Вадуйскаго уѣзда, с. Бѣлаго 
Колодезя, Димитріеввкая церковь.

23 Того же уѣзда, с-л. Красной, 
Георгіевская церковь .

24І Острогожскаго уѣзда, сл. Ку- 
лаковки, Николаевская церковь. 

25| Бирюченскаго уѣзда, с. Ива
новки, Предтеченская церковь.. 

26| Острогожскаго уѣзда, хут. По 
стоялаго, Казанская церковь . .

Того же уѣзда, сл. Дальней 
Полубянки, Вознесенская ц ер .. 

281 Богучарскаго уѣзда, сл. Новой 
Мѣловатки, Троицкая церковь. 

29| Бирюченскаго уѣзда, сл. Верх 
нен Лубянки, Успенская церковь. 

301 Бобровскаго уѣзда, слоб. Ва 
сильевки, Троицкая церковь.. . . 

311 Того же уѣзда, с. Орлонки, 
Казанская церковь.. . .

27

32| Землянскаго уѣзда, с. Василь-
, Тр оицкан церковь.........



1 3 3 5 0 66 4 7 5  р.

111697 52

680 33 400 р.

975 33 400 р. 537 р.

723 400 р. Есть.

630 60 400 р.

1 2159 99

843 3 8 1/.

Есть

750 р.

*Сс.ть.

1 3312  33

1387 33

740 33 400 р.

Есть.

451



'33 Коротоякскаго уѣзда, хут. Кре-
1

■стьянскаго, Архангельская цер . і — 1 1 501 33 400 р. 500 р. — Есть
34 Острогожскаго уѣзда, сл Марь* і

еики, Троицкая церковь . . . . . . 2 1 2 2 1 1 2268 49 Ѵа — — 860 р. —
35 Г. Валуекъ, Владимірскій соб. 2 1 2 2 1 1 1596 — — 3757 р. —
36 Богучарскаго уѣзда, сл. Под-

горной, Преображенская церковь. 2 1 2 2 1 1 2023 132 — — —
37 Г. Воронежа, Успенская цер. 1 1 1 1 1 — 385 — — — 11900 р. Есть.
38 Острогожскаго уѣзда, сл. По

повки, Покровская церковь. . . . 2 1 2 2 1
•

1

1 2868 100 — — —

9*КС

Высочайшія награды.—Распоряженія Епархіальнаго Начальства,—Отношеніе Воронежской Духовной Кон
систоріи отъ 10 сентября 1909 года за № 16794 .— Журналъ засѣданій Съѣзда о.о. депутатовъ отъ ду
ховенства Воронежскаго училищнаго округа 1909 года августа 25— 26 дня. —Отъ Комитета по сооруже
нію въ гор. Воронежѣ храма Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра. — Поправка. —Списокъ вакантныхъ

священническихъ и псаломщическихъ мѣстъ.



І Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь

I ОКТЯБРЯ. №  1 9
ы *  ' ь  ^

1909 ГОДА.

Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ,

какъ вы разитель коренны хъ воззрѣній русссаго  н арода на
важ нѣйш іе предметы  жизни.

тября 1909 г .г .».
Октября 3 ок-

А, В. Кольцовъ-,,поэтъ самоучка, поэтъ-прасолъа-  
былъ натурою замѣчательною во многихъ отношеніяхъ. 
Если мы прочитаемъ всѣ его стихотворенія и письма., то 
увидимъ, что жизнь поэта прошла въ борьбѣ съ непри
глядною дѣйствительностью, которая безжалостно только 
драянила его. „Проживши за 30, немного видѣлъ я свѣт
лыхъ дней, пишетъ Кольцовъ В. Г. Бѣлинскому, а пе 
погожихъ цѣлые годы...

ь

Подлость отца, моя ошибка, погибшій десятилѣтній 
трудъ, разрушенныя надежды, безденежье— ш въ нихъ 
крайняя необходимостьи *), Не получивъ почти никакого 
образованія (если не считать 4-хъ мѣсячн. пребыванія

і) Пис. 57. Цитаты приводятся нами 
Кольцова. Полное еобр. йодъ ред. Ар. Ив. 
1901 года*.

ивъ «Стихотвор. и письма А. Ь 
Введенскаго. Ивд. Маркса СПБ.
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во 2 классѣ уѣзднаго училища, изъ котораго поэтъ былъ 
взятъ отцомъ помогать въ торговыхъ дѣлахъ) и соеди
неннаго съ нимъ обширнаго круга идей, Кольцовъ съ 
самаго дѣтства и до конца жизни принужденъ былъ на
ходить источникъ своихъ вдохновеній почти исключи
тельно въ самомъ себѣ и окружающей природѣ и жизни. 
Болѣе всего на свѣтѣ поэтъ любилъ искусство и науку *),
всю жизнь мечталъ о томъ, чтобы ему постоянно вра
щаться къ ругу мыслящихъ и образованныхъ людей —  
этихъ „избранныхъ жрецовъ для священнодѣйствія у ал
таря высокаго искусства “ '2). Но съ первымъ онъ не имѣлъ 
возможности ознакомиться настолько, чтобы они питали 
его душу, развивали умъ и вырабатывали соотвѣтствую
щія убѣжденія; а съ учеными людьми горемыка— поэтъ 
видѣлся очень рѣдко и не долго и притомъ только тогда

ф

когда по дѣламъ отца приходилось ему побывать въ Мос
квѣ и Петербургѣ и пробыть долгое время въ обѣихъ 
столицахъ 3). Здѣсь поэтъ вдругъ почувствовалъ, что 
есть другой міръ, который ближе къ нему и сильнѣе ма
нитъ его къ себѣ, нежели міръ Воронежской и степной
жизни. Возвращаясь домой, онъ встрѣчалъ не ласку, не

*

привѣтъ, а грубое невѣжество, которое никакъ не могло 
простить ему того, что онъ хочетъ быть человѣкомъ. 
„Съ людьми, съ которыми живу, никакъ не сойдуся; они 
требуютъ, чего нельзя имъ дать; чего хочу,-у нихъ нѣтъ.- 
И время отъ времени я съ ними все дальше и дальше 
расхожусь. Боже мой, до какой степени я съ ними не
въ ладу! Этотъ слой парода низокъ, гадокъ, пошлъ до не
сказанной степени,— а выйти изъ него ни дороги, ни 
силъ нѣтъ® 4).

і) Пис. 45, 13, 17.
3) Пис. 10, 19, 21, 24, 26, 27, 30, 31.
3) Пис. 31, 21; 19: 1 и 2.
4) Пис. 38.
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Та коммерческая дѣятельность, которой поэтъ по-
неволѣ предавался всю жизнь, не только не могла вести

*

его къ успѣхамъ, но своими неудачами и часто даже 
жестокими ударами постоянно раздражала его. „Въ Во
ронежѣ жить мнѣ противу прежняго вдвое хуже: скучно, 
грустно, бездомно въ немъ. И все какъ-то кажется то 
же, да не то.

Дѣла коммерціи безъ меня разстроились порядочно, 
новыхъ непріятностей куча; что день—то горе, что ш агъ- 
го напасть* * 4). Простая, обычная натура, встрѣчая такое 
противорѣчіе между своими стремленіями и дѣятельно
стью, сейчасъ же пала бы духомъ и, вслѣдствіе быстраго 
изнѳможепія силъ, почувствовала бы отвращеніе отъ дѣя
тельности вообще. Да и какъ можно требовать отъ обык
новеннаго человѣка, чтобы онъ не лѣнился, когда жиз
ненныя обстоятельства вмѣсто того, чтобы развивать си
лы въ извѣстномъ направленіи, ведутъ не къ удовлетво
ренію духовныхъ потребностей, а къ изнеможенію пу
темъ веносильнаго труда, большею частію ненормаль
наго и вынужденнаго. Этимъ объясняется то обстоятель
ство, что въ обыкновенныхъ, мадожизненныхъ людяхъ 
чаще всего замѣчается и отвращеніе отъ труда вообще,
и апатичный взглядъ на жизнь и даже безвыходное 
отчаяніе. Совсѣмъ другое мы видимъ въ натурѣ, одарен
ной многоразличными потребностями.

Въ этой послѣдней такъ много сочувствія къ жизни, 
въ разнообразныхъ ея проявленіяхъ, такъ много гибкости 
и разнообразія въ наслажденіяхъ, что она можетъ выдер
жать самый отдаленный, самый окольный путь къ завѣтной 
мечтѣ своихъ стоемлепій Въ этихъ оаэсѵжленіяхъ вѵ-

]) Пис. 26, 14; 28; 32 и 34.
*) В. Майковъ. Критическіе опыты (1845—1847). йзд. жур. «Пантеонъ 

Литерат. СПБ., 1889, стр. 52.
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гое, по колѣни въ крови

жео искать объясненія* почему огромный талантъ всегда 
выходитъ на свою дорогу, несмотря ни на какія пре
пятствія, тогда какъ посредственный часто спотыкается; 
о первыя преграды, нерѣдко глохнетъ и даже совсѣмъ 
исчезаетъ. Цсторія жизни поэта — самоучки вполнѣ под
тверждаетъ эту психологическую истину. „Прасолъ, вер
хомъ на лошади гоняющій скотъ съ одного поля на дру-

ь

присутствующій при рѣзаніи, 
или, лучше скавать, при бойнѣ скота; приказчикъ, сто
ящій на базарѣ у. возовъ съ саломъ и мечтающій о 
любви, о друщбѣ* о внутреннихъ поэтическихъ движе
ніяхъ души, о природѣ,* о судьбѣ человѣка, о тайпахъ 
жизни и смерти, мучимыхъ и скорбями растерзаннаго 
сердца и умственными сомнѣніями, и въ тоже время, дѣ
ятельный членъ дѣйствительности, среди которой постав
ленъ, смышленый и бойкій русскій торговецъ, который 
продаетъ, покупаетъ, бранится и дружится Богъ знаетъ 
съ кѣмъ, торгуется изъ копейки и пускаетъ въ ходъ всѣ 
пружины мелкаго торгашества, которыхъ внутренно 
отвращается, какъ мерзости: какая картина, какая судьба, 
какой, человѣкъ"! 1) . . .— Эти немногія черточки создаютъ 
цѣльный и опредѣленный образъ писателя. Здѣсь почти 
всѣ элементы народнаго творчества Кольцова: степь, 
поля, лѣсъ, казацкая удаль, деревенскія красавицы, бой 
кій умъ съ оттѣнкомъ скрытаго лукавства. Замкнутый, 
скрытный и подъ часъ угрюмый, Кольцовъ раскрывался 
и весь распахивался, когда природа или живое слово 
человѣка задѣвали его душу сколько-нибудь чувстви
тельно. Въ это время некрасивое, изжелта блѣдное ли-

флегматич и сосредоточенности ?

*) В Гр. Бѣлинскій/ Біогр. очерк А. В. Кольцова въ Хрпстом. По- 
кровского, стр. 8-я.
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все

мгы овеннр п р ео б р а ж а л о с ь  а  ст а н о в и л о сь  п р и вл ек ател ь
ны мъ. Б о л ь ш іе  и в ы р а зи т ел ь н ы е гл а за , въ  к о т о р ы х ъ  о б ы 
к н ов ен н о  свѣ ти л и сь  х и т р о ст ь  и л у к а в ст в о , о за р я л и сь  каг 

ким >-то о со б ен н ы м и  п о эт и ч еск и м ъ  бл еск ом ъ , Г н е т у  т а я ,  т о 
ска, р а зго н я ем а я , гол осам и  д е р е в е н с к а г о  в есел ь я , тя ж есть  

неврли„ бы стр ая  р ѣ ш и м ость  т р я х н у т ь  м олодец к и м и  к у д  

рямц и  п ролетѣ ть н еобъ я тн ы я  п р о с т р а н с т в а , чтобы  у с п о 

коить, ни ч у ж о й  ст о р о н ѣ  р а сх о д и в ш е е с я  ч у в с т в о ,— 

это л еж ал о  въ сам ой  н а т у р ѣ  п оэта  и въ у сл о в ія х ъ  х а 

р а к т ер н а го  и с в о е о б р а з н а г о  б ы т а , к о т о р ы й  К о л ь ц о в ъ  

воспѣлъ въ та к и х ъ  зв о н к и х ъ  х у д о ж е с т в е н н ы х ъ  с т и х а х ъ .  
В о зв ы ш ен н а я  п р и р о д а  н ап ол н я етъ  д у ш у  к ак и м и -то  в о л 

ш ебн ы м и  тѣням и и в осп и ты в а етъ  в о зв ы ш ен н ы я  п р е д с т а 
вленія. С тепь, поля, лѣса свои м ъ  в ел и ч іем ъ  б у д я т ъ  въ  

ч утдом ъ  ч ел овѣ к ѣ  к а к у ю -т о  р е л и г іо з н у ю  т р е в о г у , ш и 
рокій  н р ав ств ен н ы й  црры въ, т р е п е т н о е  ж ел а н іе  п р авды  и 

води., З д ѣ сь  н ач ал о за р о ж д е н ія  в ы сок и хъ  д у м ъ  и стре*  

м леній , а т а к ж е т о г о  о п р ед ѣ л ен н а го  взгляда на ч ел о в ѣ 
ч еск ое п р е д н а з н а ч е н іе , к о т о р о е  кладется вами въ о сн о в у  

ж изщ и. В е зд ѣ  и з о б р а ж е н іе  п р и р од ы  у  К ольцова п о д ч и 

няется ч ел о в ѣ ч еск о м у  н а ст р о ен ію  и в п еч атл ѣ н ія  отъ  пея  

н аходи тся  въ прям ой зав и си м ости  отъ  в н у т р е н н и х ъ  н а 

ст р о ен ій  сам ого  п о эт а . И  э т о  н е есть  н ѣ ч то сл у ч а й н о е . 
Э то п р оя в л ен іе  м ір о с о зе р ц а н ія  въ г л у б и н ѣ  св о ей  п р о н и 

к н у т о  р ел и г іо зн ы м ъ  ч у в ст в о м ъ . А  эт о  п о сл ѣ д н ее  бы ло  

въ н а т у р ѣ  К о л ь ц о в а , бы ло ест ест в ен н ы м ъ  св ой ств ом ъ  его  

х а р а к т е р а , ег о  всегда  г л у б о к и х ъ  ч у в с т в ъ , ег о  н е п р е х о 

дящ ей  тоск и  по и д еал ѣ . П о э т ъ — п р о ст о л ю д и н ъ , п оэтъ  

п а ст у х ъ  н е могъ бы ть н ев ѣ р у ю щ и м ъ  ч ел ов ѣ к ом ъ , п о эт о м ъ

о тр и ц а н ія  и сом н ѣ н ія . З в ѣ з д н о е  н е б о , т о р ж ест в ен н а я

ти ш и н а с т е п е й , н ер у к о т в о р н ы я  к ол он н ады  л ѣ сн ы хъ  х р а 

м о в ъ ,— не в осп и ты в аю тъ  а т еи ст о в ъ , т о ч н о  так ъ  ж е , какъ  

ае  в осп и ты в аетъ  и хъ  т р у д о в а я  ж и зп ь  д е р е в е н с к а г о  л ю да ,
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с р е д а  в ѣ ч н о  н еи зм ѣ н н ы х ъ  за к о н о в ъ  м ір о зд а н ія  гл а з ъ - 

н а-гл авъ  съ  д о ж д ем ъ  и м ол н іею , у р о ж а е м ъ  а з а с у х о й , съ  

Б о ж іе ю  м и лостью  и Б о ж іи м ъ  н а к а з а н іе м ъ * 1  *). Н а т у р а
ч у тк а я о т зы в ч и в а я , п оэтъ  не м огъ  ж ить съ  н е р а з 
р ѣ ш ен н ы м и  в о п р о са м и  въ ум ѣ во чтобы  то  н и
ста л о  стар ал ся  д о б ы т ь  с е б ѣ  хотя  к а к о й -н и б у д ь  отвѣ тъ  

на э а д а ч и , отъ  к о т о р ы х ъ  и зн ы в ал ъ  и таялъ. Е г о  „ д у м ы * ,  

въ к о т о р ы х ъ  К ол ь ц ов ъ  о б н а р у ж и л ъ  и ск л ю ч и т ел ь н у ю  г л у 
б и н у  н а т у р ы  и т о н к о ст ь  ф и л о с о ф с к а г о  ч у т ь я , н е  т е о р е 

т и ч еск ія  со о б р а ж е н ія , а в ы р а ж ен іе  н е п о с р е д с т в е н н а г о  ч е 

л о в ѣ ч еск а го  ч у в ст в а , плодъ  ж и в о го  со п р и к о сн о в ен ія  съ  

т о ю  т а й н о ю , к о т о р о ю  о к у т а н ъ  весь  м іръ  а). Э т о  о щ у 
щ е н іе  Б о ж е с т в а — и с к р е н н е е , п р ав д и в ое , н е и зб ѣ ж н о е  въ 

человѣ кѣ  съ  ег о  п о эт и ч еск о ю  о р г а н и з а ц іе ю , въ ч еловѣ к ѣ , 
в о сп и та в ш ем ся  на вольн ом ъ  п р о ст о р ѣ  ст еп ей  и п ол ей .

і

Д ля К о л ь ц о в а — в есь  м іръ есть тай н а Б о г а ,  и вся п р и 
р о д а  за к л ю ч ен а  въ д у ш ѣ  ч ел о в ѣ к а . Г Іовелѣ еіем ъ  Б о г а

ч .
Т р іед и н ы й  Б о г ъ , со в м ѣ щ а ю щ ій  въ себ ѣ  в ѣ ч н о ст ь , си л у  

и ж и зн ь , в се  п р и зв а л ъ  къ ж и зн и  *). Х а о т и ч еск а я  и б ев -

в ы зв ан ы  бы л и  къ б ы т ію  и зъ  н и ч его  „свѣ тъ н оч ь

*) Б. Л. Марковъ. «Значеніе поѳѳіи А. В. Кольцова. (Филологич. За
писки 1892 г., вып. У, стр. 12-я).

3) Примѣч. Кольцовъ, Вслѣдствіе внѣшней невозможности рѣшить со
крушавшіе его вопросы обыкновеннымъ путемъ логики, долженъ былъ про
бѣгать къ мистициаму и находить таинственный смыслъ во всѣхъ, даже са
мыхъ простыхъ вещахъ. Такъ, напримѣръ, шумъ лѣса наводилъ поэта на нѣ
которыя размышленіи, не скрывастся-ли въ его бездушномъ и холодномъ цар
ствѣ какая-либо живая мысль. Поэтъ требуетъ коня, на которомъ съ быстро
тою сокола мчится по лѣсу, но вездѣ «глубокій сонъ, шумъ вѣтра, и дикая 
краса угрюмо спитъ*. Живыя тѣни—прежніе обитатели ѳтпхъ лѣсовъ—но
чью появляются ивъ глубины ѳго и наводятъ на людей страхъ. Съ наступ
леніемъ дня онѣ исчезаютъ и «лишь на вершинахъ одинъ туманъ, да въ тем
ной грусти ночь безразсвѣтная лежитъ». Какая-то тайна въ дикомъ лѣсу 
насъ зоветъ туда безотчетно, въ забвеніе погружаетъ нашу душу и рождаетъ 
въ ней новыя мысли. См. стихотв. «Лѣсъ*, стр. 93. 94, отд «Думы*.

э) Великое Слово.
*) Божій міръ.
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форменная масса могучею силою была превращена въ 
чудный міръ ’). Солнце, образъ Божій, съ поднебесной 
высоты, какъ бы съ какого-то величественнаго трона, 
освѣщаетъ всю вселенную, ежедневно провѣряя все нахо
дящееся на землѣ 2). Мѣсяцъ— солнечное отраж еніе— яв
ляется съ другимъ назначеніемъ свѣтить всю ночь и сто
рожить все окутанное тьмою 3). А эта послѣдняя пред
ставляется воображенію поэта благословляющею всѣ сти
хіи міра, покоющіяся на лонѣ ночи среди живой и прі 
ятной прохлады 4). Видимая природа ежедневно произ-

и тѣже явленія, подчиняя все извѣстнымъводитъ одни 
законамъ.

„Тучи носятъ воду,
Вода поитъ землю,
Земля плодъ приноситъ, 
Бездна звѣздъ на небѣ, .
Бездна жизни въ мірѣ 5).

И зъ рукъ Творца всѣ явленія міра вышли прекра
сными, но человѣкъ-вѣнецъ творенія превосходитъ своею  
красотою всѣхъ живущихъ на землѣ и по-справедливости  
можетъ, быть названъ царемъ природы 6). Въ различ
ныя времена, подъ вліяніемъ тѣхъ или другихъ обстоя
тельствъ, человѣкъ переживаетъ неодинаковыя настрое
нія* ненависть къ себѣ часто соединяетъ съ такою лю
бовью, что готовъ на самопожертвованіе, лишь бы про
длить „мигъ жизни" 7).

Отъ человѣка зависитъ направить свою волю въ

!) Великое слово. 
Божій міръ. 
іЪі<1, стр 80-я.

*) іЬі(1.
к) Великая тайна.
6І Человѣкъ, стр 82.
7) іЬій
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сторону добра или зла. Если онъ дастъ своимъ жела
ніямъ неограниченную свободу, не сдерживаемую ника
кими законами, то „земля можетъ обагриться кровью0
и преступленія сдѣлаются постоянными *)- Но съ нере-

■

мѣною настроеній измѣнится характеръ дѣятельности 
человѣка: прирожденный умъ, озаренный къ тому-же 
Божественнымъ свѣтомъ, бываетъ способенъ на вели
чайшія открытія и геніальныя изобрѣтенія, поражающія 
весь міръ своимъ величіемъ и красотою *).

Первое проявленіе воли въ человѣкѣ поэтъ назы 
ваетъ „ж изнью земного праха* . Она темна; въ глазахъ 
ея— грусть, молчаніе и ночь. Эта жизнь спитъ крѣпкимъ, 
но мятежнымъ сномъ и обладаетъ, хотя и цвѣтистою  
рѣчью, но звучитъ несвободно. Кратковременность ея 
равна блеску падучей звѣзды * 3). Второе проявленіе воли 
въ человѣкѣ называется „ж изнью земного д уха * . Она 
свѣтла на подобіе солнца, преисполнена святыми мыслями 
и чувствами и обладаетъ свободною и разумною рѣчью. 
Продолжительность ея равна Божіей вѣчности 4). Чело
вѣческій умъ, такимъ образом ъ,— великая сила 5 6), Даж е,

„Что не дано намъ понимать, 
Мы все какъ будто понимаемъ а )■

Дошло
сказать: швотъ т айна мгровая* 7). Съ цѣлью проник
нуть въ эти тайны мірозданія человѣкъ всю щиэнь 
(„до сѣдинъ") посвящаетъ основательному ияучевію чу* 
десъ природы, считая ихъ дѣломъ священной мудрости 8).

I) іЬі<1 
*) іЫй.
3) Днѣ жизни
4) іыа.
3 Жизнь.
6) іыа.
*) ІЬШ.
®) Но разгаданная истина
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Старыя отжившія эпохи, полныя великихъ міровыхъ со
бытій, онъ, въ цѣляхъ критической провѣрки, сравни
ваетъ съ новыми *). Бъ явленіямъ природы, которыя пре
вышали обычный уровень человѣческихъ познаній, при*

ф

мѣнялся точный, основанный на опытѣ, способъ матема
тическаго, намѣренія а). Бъ результатѣ получалось, что 
какая-нибудь незначительная причина играла огромную  
роль въ судьбѣ людей, и одинъ человѣкъ, пользуясь не
ограниченною властью, распоряжался судьбами царствъ 
и народовъ 3). На всемъ протяженіи исторіи велись ча
стыя и непрерывныя войны, и людская кровь орошала 
„райскія долины6 .

Свобода, свобода!
Гдѣ-жъ рай твой весёлый?
Слѣды твои страшпы,
Отмѣчены кровью 
На пестрой страницѣ 
Ш ирокой земли!
И лютое горе 
Е ё залило 
Т у дивную землю,
Безславную  ѳемлю! *).

Гдѣ въ основу отношеній другъ къ другу были по
ложены эгоивмъ, коварство и злоба людская, тамъ цар
ства гибнули и эаростали травой 5). Вмѣстѣ съ ними 
низвергались въ бездну и правители, предъ которыми 
трепетали и раболѣпствовали подданные 6). Ня сцену мі
ровой жизни появлялись новыя молодыя племена, ѳасе-

0  іыа.
*) іЪід.а) іьіа.
4) Великое слово.
Б) Неразгаданная истина.
•) іыа.
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лявшія пустые пространства *). Они клали начало уже
новой общественной жизни, которая постепенно раэро-

и культивировалась 2). Въ душ ѣ человѣческойсталась
стали возникать мысли, „какъ въ дали туманной небе
сныя эвѣзды и 3). Результатомъ напряженія мысли бывали 
волненія страстей, ума и чувствъ 4). Одухотворенныя  
чувствомъ и согрѣтыя любовью, силы превращались въ

ь

извѣстный образъ 5). Властелинъ художникъ создавалъ  
прекрасную картину, великую драму и исторію царства 6)>

Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ виденъ *духъ вѣч
ной ж изни*, который, сознавая самъ себя, такъ или 
иначе проявляетъ себя въ безконечныхъ видахъ 7). Этотъ 
„ д у х ъ и въ каждомъ человѣкѣ живетъ безсознательною  
жизнью и можетъ сознавать свое величіе только въ пре- 
дѣлахъ смерти 8). Такимъ образомъ, творчество есть про
явленіе внутренняго начала въ безконечно разнообраз
ныхъ видахъ и въ творчествѣ вся отрада человѣка. Такъ, 
небесный свѣтъ (сила), являясь организую щ ей, живи
тельной и движущей силой, переродилъ всю атмосферу 9). 
И умъ человѣческій глубоко проникъ „въ т айники при
роды чудот ворной*, взявъ одно легко, другое посред
ствомъ упорной силы 10)

„Но всё-жъ успѣхъ нашъ ее великъ.
Чтб до преданій?— мы не внаемъ:

]) іыа.
2) іЬій.

Поэтъ.
4) Дума 12-я.
5) Поэтъ.
в) іыа.
^ іыа.

< м СТІІХ. въ отд. «ДУМЫ»—лѣсъ. 
91 12-я дума.
10) Жизнь, стр. 97-я.
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Вперёдъ чтб будетъ?— кто проникъ?
Что мы теаерь?— не разгадаемъ® 1) .

В се, что есть на яемлѣ— все это Божье и человѣ
ческая мудрость — Божья 2). Человѣкъ, „рабъ простран
ства, невольникъ лѣтъ и времени®, не можетъ перестро
ить природу 3). Онъ не можетъ остановить солнце и за 
ставить его не свѣтить, не можетъ воду моря сдѣлать 
затвердѣлымъ камнемъ и остановить піаръ вселенной, 
чтобы онъ не кружился 4). Воплощенный духъ и вла
дѣтель земли, онъ, какъ ангелъ, только смотритъ на го
лубое небо, имѣя на своемъ свѣтломъ челѣ печать сво
боды 5).

„Какъ же быть мнѣ 
Въ этомъ мірѣ,
При движеньи—
Б езъ  желанья?
Что-жъ мнѣ дѣлать 
Съ буйной волей,
Съ грѣшной мыслью,
Съ пылкой страстью® 6)-

И  поэтъ, дѣйствительно, переживаетъ тяжелыя ми
нуты въ рѣшеніи такихъ вопросовъ, что совершится
въ будущемъ съ природой и что будетъ съ человѣкомъ
по смерти? 7). Цѣлые вѣка безвозвратно исчезли, не
рѣшивъ сихъ великихъ тайнъ 9). „ Чѣмъ кончилось дѣ лоа, -%
вотъ вопросъ, который вѣчность предлагаетъ каждому *)

*) іЪіі.
2і Человѣч. мудр., стр. 89.
3) ІЪІ(1 и Вопросъ, 

а 4) Чедовѣческ. мудр.
5 1 Великое слово. 
в) Вопросъ.
7) Великая тайна и Вопросъ. 
«) іЬій.
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новому вѣку и не получаетъ положительнаго отвѣта *). 
И вотъ, мучимый безплодными изысканіями, вѣрующій, 
но смѣлый умъ поэта обращается съ молитвою къ Про- 
видѣнію—  „повѣдать ограниченному человѣческому уму 
тайну міровданія" 2). Н о отвѣтъ и притомъ опять таки та
инственный, но не ясный» и прямой, спѣшитъ дать намъ 
та же природа, въ которой все чудесно.

„Ш лютъ отвѣтъ, вновь тайный,
Чудеса природы,
Тишиной и бурей  
Мысли изумляя “ 8) . ..

Въ то-же время поэтъ стоитъ въ недоумѣніи предъ 
рѣшеніемъ другой задачи. Свѣжая, одинокая могила, на 
которой стоитъ тростниковый крестъ, наводитъ его на 
размышленіе, чья жизнь заключена въ ней? А) Лежитъ  
ли эдѣсь убитый влодѣйскою рукою татарина, или въ 
этихъ васильковыхъ цвѣтахъ молодая жница похоронила 
своего ангела-ребенка? 5). Природа равнодушно отно
сится къ такимъ печальнымъ событіямъ и продолжаетъ 
сіять своею вѣчною красотою 6). Но вѣра поэта чиста,

и при такой вѣрѣ могила, 
скрывающая въ себѣ человѣка, все-таки представляется 
темною и неясною ?).

„Что слухъ мой замѣнитъ?
Потухшія очи?
Глубокое чувство 
Остывшаго сердца?

какъ „пламя м о л и т в ы х о т я

і) іЪііі.
*) іыа.
3) іьіа.
4) Могила.
*) іЬЩ.-
в) іЬій. и Вечеръ, стр. 
7) Молитвы.
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Что будетъ жизнь духа  
Б еэъ ѳтого сердца?* 1).

Замогильная жизнь покрыта какою-то вѣчною тьмою, 
гдѣ отсутствуетъ человѣческая рѣчь 2). Поэтъ опять въ 
недоумѣніи, гдѣ онъ будетъ жить эа гробомъ— въ безд- 
нѣ-ль моря, въ дальнемъ небѣ, и удержитъ ди за собою  
душа по смерти тѣла „смыслъ и память?* 3). Неужели  
надеждамъ душ и за могилою наступитъ конецъ и всѣ
истины на свѣтѣ лишь выдумка ума, а святая вѣра 
чувствъ— „пустая тѣнь людскихъ страстей?* 4). Умъ и 
сердце поэта не хотятъ мириться съ этимъ.

„Не для того на небѣ солнце ходитъ,
Чтобъ бѣлый день покрылся тьмой* б).

Поэтъ даже хочетъ проникнуть въ загробный міръ и 
пытается рѣшить, удовлетворится ди тамъ, на небѣ, гордый 
геній въ рѣшеніи своихъ вопросовъ послѣ безплодныхъ 
земныхъ изысканій въ стремленіи къ истинѣ? 6). Въ то 
же время онъ сѣтуетъ на то, почему живымъ не дано 
улетѣть душ ою въ загробный міръ. Вращаясь тамъ по
стоянно, человѣкъ могъ бы почерпнуть себѣ уроки, какъ 
жить на землѣ 7).

Н е находя нигдѣ отвѣта на эти волнующіе его во
просы, поэтъ приходитъ къ заключенію, что Всемогу

щій Творецъ „положилъ печать на вѣки на начало и 
цѣль твореній, н а ’крестъ, на могилу, на небо и землю* 8). 
Эту печать не могутъ расторгнуть никакія стихіи міра 9). 
Итакъ, Кольцовъ приходитъ къ невозможности сграни-

]) іыа.
*) Вопросъ.
3) іЪИ

* 4) Примиреніе.
4) іЪі<1.
6) Вечеръ.
7) іЫ(1.
0) Молитва.°) іЬіа.
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»
и

можетъ

)■

ченнымъ человѣческимъ умомъ постигнутъ тайны П ро -  
видѣ нія и рѣшается покончить всякіе счеты съ своимъ
скептицизмомъ ^  И на самомъ дѣлѣ. Раевѣ умъ чело
вѣка, часто мѣшающій Ъсъ былью н еб ы ли ц уь 
переш агнуть за границу потусторонняго міра?

„ Тяжелы мнѣ думы,
Сладостна молитва!" 3).

Вѣрующій поэтъ, желая получить душ евное облег-
I

ченіе, прибѣгаетъ къ молитвѣ и зажигаетъ лампаду предъ
г

Распятіемъ 4). Терновый вѣнецъ, сіяющій на древѣ 
крестномъ,— символъ нашего спасенія, какъ маякъ, свѣ
титъ въ полуночномъ мракѣ людскаго горя 5). Благодаря 
этому вѣнцу горькія слезы у земного царя (человѣка) 
исчезаютъ съ блѣдныхъ давитъ и мятежная человѣческая 
душ а вдохновляется высокою и свѣтлою надеждою, при 
которой всякое несчастье является сладкимъ и пріят
нымъ 6). Этимъ искупленіе какъ бы возстановляло пер
вобытный роскошный Эдемъ (рай), украшавшій землю 
перваго человѣка 7). Этотъ образъ Спасителя съ заж
ж енною  предъ Нимъ свѣчею вызываетъ въ душѣ поэта 
глубокое благоговѣніе 8). Погружаясь въ безконечный 
міръ, поэтъ проникается любовью къ Спасителю и со 
слезами стоитъ предъ Его свѣтлымъ лицомъ 9)* Поэтъ  
вспоминаетъ, что міръ напрасно возставалъ противъ С па
сителя и тѣмъ болѣе напрасно осудилѣ его на смерть ,0).

ф

Искупитель и на крестѣ молился за своихъ враговъ,

]) Неразгаданная истица.
?) іыа.
э) Великая тайна.
*) іЪ ііі.
5) Великое слово.
6> ІЫ 1 
7) іЬі<і

Предъ образомъ Спасители. 
я) іЬій.
*и) ІЬ.(1.
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оставаясь въ то же время спокойнымъ и тихимъ 1). 
Такъ, сомпѣпіе, явившееся первоначально при рѣшеніи 
высшихъ вопросовъ духа , разрѣшается у поэта чисто
религіознымъ успокоеніемъ О нъ уже готовъ просить
прощенія у Спасителя за то сомнѣніе, которое невольно 
явилось у него во время вечерней молитвы 2). Холод
ное горе поэта побѣждено надеждою душ и, дѣтскимъ 
довѣріемъ святой волѣ Спасителя и любовью къ Нему 3).

Ж изнь, окружающая насъ, заклеймена печатью зла 
и суеты . Куда ее взглянемъ, со всѣхъ сторонъ обманъ 
и ложь: холодность въ родствѣ, притворство, предатель
ство, невѣжество и позорная глупость 4). Кольцовъ ви
дѣлъ много горя и видѣлъ его лицомъ къ лицу.

„Только тѣшилась мною 
Злая вѣдьма— судьба;
Только силу мою 
Сокрушила борьба;
Только зимней порой 
Меня холодъ знобилъ,
Только волосъ сѣдой 
Мои кудри развилъ'
Да румянецъ лица
Печаль рано сожгла 
Да морщины на нёмъ 
Ядомъ слёзъ провелац )•

Разочарованія въ земныхъ ожиданіяхъ заставили 
поэта искать утѣшенія въ религіи... Онъ утѣшалъ себя 
мыслію, что эта жиэнь есть только временное стран- * *

1) іЪШ.
*і Молитва.
, і Молитва; примѣч , стр. ѲѲ.

Разувѣреніе, стр. 118.
*) Равсчетъ съ живнью, стр. 66.
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ствіе, на пути котораго безпрестанно смѣняютъ другъ 
друга самыя разнообразныя картины. Вотъ почему Коль
цовъ принималъ страданія, какъ законный удѣлъ чело
вѣческаго бытія, съ дѣтскою покорностью Б огу, не вра
ждуя, не проклиная, но благословляя, надѣясь и любя.

„Богъ съ ними! Я страну земную  
Съ упрекомъ тайнымъ разлюбилъ.
Душ ой постигнулъ жизнь другую ,
Въ ту жизнь мечту переселилъ;
И  странствую безъ дальнихъ нуждъ
Зем ли жилецъ, земного чуждъ“ 4).

Есть иная живнь, вѣра въ которую ободряетъ и под
держиваетъ среди разочарованій и земныхъ невзгодъ.

„Въ этой вѣрѣ нѣтъ сомнѣнья,
Ею жизнь моя полна!
Безконечно въ ней стремленье,
Въ ней покой и тиш ина...
У  меня въ душѣ есть сила,
У  меня есть въ сердцѣ кровь,
Подъ крестомъ — поя могила 
На крестѣ— моя любовь?44 я).

Что грусть земли, что погибель, что смерть для 
того, въ комъ живой духъ рвется вонъ изъ той тѣсной 
темницы, въ которую онъ замкнутъ?.. Поэтому не умъ, 
а вѣра глубокая, чуждая всякаго сомнѣнія, должна со
ставлять основу души человѣка. Попытка проникнуть въ 
эту тайну міра оканчивается мучительнымъ состояніемъ 
душ и, выходъ изъ котораго возможенъ только въ вѣрѣ, 
которая убѣждаетъ насъ, что

„Въ царствѣ Божьей воли 
Въ переливахъ жизни *)

!) Разувѣреніе, стр. 119.
*) Послѣдняя борьба, стр. 146.
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Нѣтъ безсильной смерти,
Нѣтъ бездуш ной ж изни“ *).

Такимъ образомъ, истинное міросозерцаніе Кольцо
ва, какъ оно сказалось въ его описаніяхъ природы, въ 
его пѣсняхъ любви и „Думахъ®, было глубоко-религіоз
нымъ и ч идеалистическимъ. Весь міръ, все, что окружало 
поэта, будило въ немъ религіозную мысль, распаляло 
его поэтическое воображеніе и эвало его на трудный, 
но достойный путь религіозно-философскихъ исканій.

Свѣтлое и спокойное міросозерцаніе поэзіи, радост
ное жизненное чувство, смѣлая увѣренность въ буду- 

,емъ, любовь къ природѣ и родинѣ, — все объясняется 
однимъ господствующимъ въ нихъ чувствомъ— крѣпкою  
„крест ьянскою “ вѣрою въ Бога , которою такъ силенъ
въ своей личной жизни и въ своей исторіи русскій на
родъ. Едва-ли найдется у Кольцова какое-либо стихо
твореніе, въ которомъ онъ не обращался бы къ Б огу  
съ мольбою или надеждою.

Х лѣбъ— величайшая забота для народа — въ пѣсняхъ 
Кольцова играетъ громаднѣйшую роль, даже большую, 
чѣмъ скорбь по поводу экономическаго разоренія народа 
въ стихахъ интеллигентныхъ поэтовъ (Некрасовъ и др .). 
Святыня хлѣба составляла центральный моментъ Коль- 
цовской поэзіи. Поэтъ былъ не въ силахъ противиться 
обаянію нивы, потому что видѣлъ ея красоту и пони
малъ ея величіе. „М уза Кольцова, говор. Ю. А йхен
вальдъ, это— жница, съ серпомъ въ рукѣ, вся окружен
ная колосьями, сіяющая въ ихъ дорогой ткани, счастли
вая тѣмъ счастьемъ, которое она даетъ людямъ паха
рямъ. М уэа Кольцова, это— Ц ерера нашей литературы, 
но только не Въ своей яѳыческой красотѣ, а въ ореолѣ 4

4) Божій иіръ, стр. ѲО.
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крестьянства о ъ христіанства* *). Поэтъ разсказываетъ 
намъ, что у крестьянина съ наступленіемъ весны про
буждаются практическія думы ^-„хлѣбъ изъ закрома на
сыпать въ мѣшки
пору выѣхать

, убирать вова, изъ села гужемъ въ 
2). Во всѣхъ этихъ заботахъ Кольцовъ, 

какъ настоящій прасолъ, изучившій будничную  жизнь, 
высказываетъ тѣмъ не менѣе самую возвышенную, иде
альную и даже мистическую точку зрѣнія * 3). „Третью 
думушку какъ задумали, Богу Господу помолилися* 4).
Здѣсь все та же дума о хлѣбѣ насущномъ, какъ бы за 
сѣять землю и дождаться новаго урож ая. И все въ по
эзіи  Кольцова вращается вокругъ этого хлѣба; ей от
радна музыка скриаящихъ возовъ, на которыхъ увозятся 
благодатныя зерна.

„Золотою рѣкой
ГІо полямъ и лугам ъ.,.
Хлѣбъ везутъ , продаютъ, 
Собираютъ казну,
Бражку ковшикомъ пьютъ 

Только о хлѣбѣ и разговариваютъ:
„ Какъ-то Богъ и Господь
Хлѣбъ уродитъ намъ?
Какъ то сѣно въ степи

)

Будетъ зелено? 6)•
Только имъ и ради него живутъ и собственное су- 

ествованіе приспособляютъ къ ѳго ж изни, къ его власт
нымъ требованіямъ. Какъ видно, эта страшная и священ-

*) Ю. Айхенвальдъ. Силуэты русск писат.; вы и. II, М. 1908 г., стр. 4. 
*) <УрожаЙ», стр. 16.
3) Тогда какъ многіе интеллигентные писатели, скорбящіе о народѣ, 

наоборотъ преслѣдуютъ утилитарно-экономическій ввглядъ.
4) Урожай, стр. 16.

^ т о  ты спишь, мужич., стр. 52—53.
*) Крестьян. пир., стр. 7—8.
я
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ная дѵм н н а р о д а  о хл ѣ бѣ  н ео т д ѣ л и м а  отъ  ещ е б о л ѣ е  вет 

ликой думы О Богѣ. О н ъ  н е м ож етъ  бы ть д а л ек о  отъ  

л ю дей , отъ  зем ли , коль ск о р о  О н ъ  о т еч еск и п о сы л а ет ъ

е пояса

д ож д ь  и в е д р о , для т о г о  чтобы  у р о д и л ся  х д ѣ б ъ . И  п ахар ь
* ь

ч у в ст в у ет ъ  г о р я ч у ю  б л а г о д а р н о ст ь  къ Т в о р ц у  за  эти  
свѣтлы я волны  ж ел т ѣ ю щ а го  х л ѣ б а .

„ П о см о т р ю  п о й д у ,
ІІо л ю б у ю с я ,

Что послалъ Господъ
З а  труды лю дям ъ:
В ы
Р о ж ь  зе р н и с т а я  

Д р ем и т ъ  к ол осом ъ  

П о ч т и  д о  зем ли;

Словно Божій гостъ
Н а всѣ ст о р о н ы  

Д н ю  в есел о м у  

У л ы б а ется "  *).

И н тел л и ген ты  ч а ст о  б е з д н о ю  отдѣ л яю тъ  в о п р о сы  

о н а су щ н о м ъ  хлѣ бѣ  для н а р о д а  отъ  в о п р о со в ъ  о Б о г ѣ ,  

к р асотѣ  и см ы слѣ ж и зн и . Н о  н а р о д ъ  не м о ж ет ъ , не  

см ѣетъ гов ор и ть  о х л ѣ б ѣ , не гов ор я  о Б о г ѣ , так ъ  какъ  

у н его  ест ъ  в ѣ р а , к о т о р а я  о б ъ е д и н я е т ъ  всѣ  явленія  п р и 

р о д ы , всѣ явлен ія  ж и зн и  въ  од н о  б о ж е с т в е н н о е  и ц ѣ 

л о е . „Д ля н е г о , го в о р и т ъ Г1 М ер еж к о в ск ій , нѣтъ п р о 

зы , п о т о м у  ч то н ѣ тъ , какъ  у  н а с ъ — сы ты хъ  л ю д ей , г о 

в ор я щ и хъ  о хл ѣ бѣ ,*л ж и  и р а зд в о е н н о с т и  въ его  сер д ц ѣ "  * 2) .
У  п ахар я  хл ѣ бъ  д о ст о и н ъ  сдѣлаться предм етом ъ  р е 

л и гіи . М олитва х л ѣ б у  е ст ест в е н н а  для К о л ь ц о в а , и ещ е  

бол ьш е он ъ  м олится  Т о м у , К то п осы л аетъ  х л ѣ б ъ . Д ля

*) Урожай, стр. 16—17.
2) Д. Мережковскій «О причинахъ упадка и новыхъ теченіяхъ совре

менной русск. литературы*. СПБ. 1893 г., стр. 62.
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крестьянина самое рожденіе хлѣба— благодатное и неис
повѣдимое чудо* вся его живнь сдѣлалась религіозною  
именно изъ-ва нивы:

пВыйдетъ въ полѣ травка,
Выростетъ и колосъ,
Станетъ спѣть, рядиться 
Въ золотыя ткани...
Съ тихою молитвою 
Я  вспашу, посѣю.
Уроди мнѣ, Боже,
Хлѣбъ— мое богатство/ “ *).

Красота, поэзія и вообще идеальная сторона р у с
скаго земледѣльческаго быта какъ-то часто упускалась 
ивъ виду нашими послѣдующими поэтами. Держась ис
ключительно экономической точки зрѣнія, они въ сво-

ь

ихъ изслѣдованіяхъ забыли, что датъ народу Бога это 
значитъ датъ ему хлѣба . Между тѣмъ нашъ поэтъ былъ 
весьма далекъ отъ такого сухого утилитарнаго взгляда 
на крестьянскій трудъ, а съ чувствомъ глубокаго уми
ленія и братской вѣры старался видѣть въ народѣ нѣчто 
святое и идеальное. Поэтъ радуется неистощимой жит
ницѣ 8ерна, какъ поприщу Божьяго дѣла. Ему природа
близка и свята, ему солнце дорого, онъ уважаетъ зем-

/

лю и любитъ ея материнскую питательную грудь.
„Видитъ солнышко 
Жатва кончена:
Холоднѣй оно 
Пошло къ осени.
Но жарка свѣча 
Поселянина 
Предъ иконою 
Божьей матери* )•

]) Пѣсня иахаря, стр. 9-я. 
Урож., стр. і7—18.
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„Только вернувшись къ Богу, мы вернемся, говор. 
Мережковскій, къ своему народу, къ своему великому  
христ іанскому народу“ 4). А любовь къ народу— одинъ 
изъ глубочайшихъ родниковъ всемірной поэзіи— не мо
жетъ проистекать ни изъ какой политико-экономической 
необходимости, а только изъ свободной вѣры въ Еван
гельскую святыню народа, только изъ божественнаго 
идеализма  2). Въ этомъ послѣднемъ и нужно искать глу
бочайшую основу народнаго міросозерцанія, народной 
поэзіи. И въ глубинѣ души народа пока до сихъ поръ 
еще не потухаетъ тихій, „всемиряющій® свѣтъ того на
роднаго евангельскаго идеала, о которомъ нашъ поэтъ 
сказалъ выш е.—

Такимъ образомъ, благодаря своей крѣпкой, „кре- 
стьянской вѣрѣ®, Кольцовъ остался самобытнымъ писа
телемъ въ хорѣ русскихъ поэтовъ и не обратился въ 
безцвѣтное эхо, повторяющее съ другого голоса чуждые 
ему напѣвы.

„Что-жъ дѣлать! я такой поэтъ,
Что на Руси смѣшнѣе нѣтъ...
Когда-бъ свобода, время, чинъ,
Когда-бъ, примѣрно, господинъ 
Я былъ такой, чтобъ только съ трубкой 
Сидѣть день цѣлый и зѣвать,
Роскошно жить, беапечно спать,

.Тогда, клянусь тебѣ, не шуткой 
Я-бъ вышелъ въ люди, вышелъ въ свѣтъ,
Теперь я  самъ собой поэтъ*... 3).

Натура глубокая, страстная, сильная, поэтъ жилъ 
лицомъ въ лицу съ величавыми небесами и всегда от-

]) См. цитов. соч. Н е р е ж к о в с к . ,  стр. 63.
3) іЪіб, стр 76 я.
*) А. П. Серебрянскому, стр. 116-я.
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кликался словомъ религіознаго благоговѣнія на все то^ 
въ чемъ его душа видѣла отраженіе всемогущихъ силъ. 
Онъ чувствовалъ всѣмъ своимъ существомъ загадочность 
пргіроды, любилъ со всей силой человѣка, который умѣ
етъ вложить въ любовь всю свою мятежную душу. Этимъ- 
то внутреннимъ взглядомъ на природу Кольцовъ особенъ 
но близко подходитъ къ народному складу мысли и  чув*■ 
Ш ва. Онъ олипетворялъ, оживлялъ въ духѣ народномъ 
внѣшнюю природу и дѣлалъ это по естественному стре
мленію придат ь душевной ж изни первенствующее зн а 
ченіе. Яркая печать видъ всѣми его произведеніями,
печать возвышеннаго религіознаго чувства , придаетъ имъ

А

особое поэтическое значеніе. Въ этомъ отношеніи ПгДу- 
МЫ“ Кольцова представляютъ наиболѣе цѣнныя, неоспо
римыя и осязательныя данны я для  обрисовки его насто
ящей душевной жизни *).

]) Очень жаль, что критика не оцѣаила этихъ «Думъ*, которыя да
ютъ намъ представленіе о нравственно-идеальномъ развитіи избранныхъ на
туръ нъ народныхъ мессахъ. Псѣ въ одинъ голосъ попрекаютъ Кольцова не
знаніемъ современной мудрости, незнакомствомъ съ замѣчательнымъ разрѣ
шеніемъ великихъ философскихъ вопросовъ, которое было по плечу только 
дворянскому сословію въ русской печати. 1) Бѣлинскій осудилъ ихъ оконча
тельно, когда сказалъ, что «думы» Кольцова «не находят ся пи  вз какихъ от - 
ношеніяхя ни св какимъ опредѣленнымв вѣкоыв: они были важны только для 
него, и тѣмъ труднѣе бы лгу ему рѣшить ихъ».—2) Для М а й ко ва  и другихъ 
критиковъ это какія-то неудачныя попытки самоучки замѣнить истину лож
ными призраками наперекоръ научной мудрости, которая проповѣдывалась 
просвѣщенными вождями русскаго журнализма.—3) Даже ('тоюнинв и  В одо
возовъ, которые ближе другихъ критиковъ подошли къ истинному понима
нію оригинальнаго и глубокаго таланта Кольцова, нашли эти стйхотворенія 
искусственными и  принуж денными. Мѣщанское происхожденіе поэта, связанное 
въ данномъ случаѣ съ отсутствіемъ образовательнаго ценза, препятствовало 
критикамъ сосредоточиться на ихъ омевидныхз достоинствахъ. Этимъ крити
камъ мѣшало видѣть правду извѣстное предубѣжденіе. Кольцовъ не писалъ 
философскихъ трактатовъ, для которыхъ нужна эрудиція, способность сто
ять на высотѣ всѣхъ книжныхъ словъ, йогда-либо сказанныхъ учеными людь
ми. Отрадное исключеніе представляетъ дѣльная и основательная статья Л. 
Волынскаю  (Гѣверн. Вѣстн. 1892 г. № 11 (ноябрь), который считаетъ «думы» 
Кольцова вѣрнымъ отраженіемъ его характера. «Онъ здѣсь весь со своимъ 
возвышеннымъ взглядомъ на природу, со своею идеальною любовью, со своею 
тоскою и слезами молитвы», стр. 138.
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безличной рабочей силѣ, а

А своими „нѣсколькими стихотвореніями" Кольцовъ 
открылъ для русской литературы новые горизонты, до
тѣхъ поръ невѣдомые ей: ^крестьянскую ж изнь и кресть
янскую  душ у* . Для людей, которые вѣруютъ въ буду
щее нашей родины и нашего народа, воззрѣнія Коль
цова имѣютъ поучительный смыслъ и важность въ 
исторіи русской поэзіи . Онъ обратился къ крестьянству 
не какъ къ безправной и 
какъ къ совокупности полноправныхъ человѣческихъ 
личностей. Это не рой подавленныхъ и трепетныхъ ра
бовъ®, какъ выразился Некрасовъ, а сознательный и  
великій  народъ, который до сихъ поръ несетъ въ жизнь 
идеалы честнаго труда и смотритъ на трудъ бодро и 
съ одушевленною энергіею.

Только послѣ Кольцова въ нашей литературѣ явно
обнаружилось признаніе человѣческаго достоинства въ
русскомъ мужикѣ, пробудился интересъ къ народу и воз
никла живая потребность изученія народной жизни, н а 
роднаго творчества, народной души. Кольцовъ своею 
поэзіею' и до сихъ поръ говоритъ обществу: смотрите, 
кромѣ баръ на русской землѣ есть еще люди, много лю
дей,— это вотъ тѣ пахари, косари, жницы, которьпгь 
вы считаете за грубую неодушевленную рабочую силѵ,- 
но вы ошибаетесь: это настоящіе живые лю ди. Смо
трите и слушайте: вотъ какъ они размышляютъ, мечта
ютъ, чувствуютъ, любятъ и ненавидятъ, желаютъ стре
миться къ счастью и молятся что не мѣшаетъ имъ
трудиться и въ потѣ лица добывать хлѣбъ свой® *).

Не. Козловъ.
1909 г. 20 Сентября.

Гор. Воронежъ. ____________

]) Н. Ѳ. Бунаковъ. А. В. Кольцовъ, какъ человѣкъ и какъ повтъ. 
Значеніе его поэзіи. См. Филологпч. Записки 1892 г., вып. У, стр. 50—51.
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Игуменъ Иннокентій.
! то августа с г. въ 11 часовъ дня мирно почилъ о 

Господѣ Ризничій Митрофанова монастыря, игуменъ Инно
кентій. О. Иннокентій происходилъ изъ духовнаго званія, 
сынъ пономаря Рязанской губерніи села Клыпиковъ Аѳана
сія Преображенскаго, въ мірѣ именовался Іоанномъ. О. Ин
нокентій носилъ другую фамилію, данную ему, по всей вѣ
роятности, при поступленіи въ училище, — „ Ковчеговъи.

Несчастливо было дѣтство Іоанна: 20-ти недѣль отъ 
роду онъ лишился матери и вскормленъ былъ чужими ма
терями. Отецъ его былъ такъ бѣденъ, что не имѣлъ своей 
коровы, и сосѣди изъ жалости приносили для прокормленія 
ребенка молоко. На 8-ми лѣтнемъ возрастѣ Іоаннъ лишился 
и отца, и жизнь его стала еще горьше: начались скитанія 
его по чужимъ угламъ. У него было три брата, жившіе въ 
разныхъ мѣстахъ. Одинъ изъ братьевъ, иричетникъ при
нялъ участіе въ меньшемъ братѣ и черезъ годъ, послѣ смерти 
отца, отправилъ его въ Рязанское духовное училище. У 
мальчика оказался хорошій голосъ, и его приняли въ архі* 
ерейскій хоръ. Но трудно было мальчику-сиротѣ, безъ до
машней подготовки, и при томъ состоящему еще въ хорѣ, 
успѣвать въ наукахъ; и онъ, не кончивъ училищнаго кур
са, 14 лѣтъ, оставляетъ Рязань и поступаетъ послушникомъ 
въ Воронежскій Толшевскій монастырь, гдѣ старшій братъ 
его Платонъ проходилъ иноческій подвигъ и впослѣдствіи 
былъ, въ санѣ архимандрита, настоятелемъ того монастыря. 
Съ переходомъ о. Платона въ Митрофановъ монастырь, 
перешелъ съ нимъ и о. Иннокентій. Въ 1860 году о. Ин
нокентій перешелъ въ Черниговскій Елецкій монастырь. Въ 
эту пору открылся у него прекрасный голосъ-теноръ. Слу
чайно узналъ о выдающемся голосѣ послушника Елецкаго 
монастыря регентъ придворной капеллы и предложилъ ему
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поступить вь капеллу, но воспользоваться лестнымъ предло
женіемъ о. Иннокентію не пришлось: чтобы не упустить 
хорошаго пѣвца, о. Настоятель умыслилъ какія-то препоны. 
О. Иннокентій оставляетъ этотъ монастырь и переходитъ 
въ Нѣжинскій. Здѣсь, въ 1863 году, онъ принялъ по
стригъ и былъ рукоположенъ во іеродіакона. Въ это время 
на Воронежской каѳедрѣ появился Преосвященный Сера
фимъ, любитель пѣнія. Слава его хора, гремѣвшая далеко 
за предѣлами Воронежской епархіи, вернула о. Иннокентія 
(въ 1866 г.) въ Митрофановъ монастырь. 13 лѣтъ пѣлъ 
онъ въ архіерейскомъ хорѣ. Въ 1877 году онъ рукополо
женъ былъ въ іеромонаха; въ 1882 году награжденъ былъ на
бедренникомъ; въ 1893 г. назначенъ былъ Ризничимъ Митро-

ь

фанова монастыря и членомъ правленія того же монастыря; въ 
томъ же году былъ назначенъ уполномоченнымъ отъ Пра
вославнаго Палестинскаго Общества и сталъ, по опредѣле
нію Епархіальнаго Начальства, проходить должность духов-

4

ника Воронежскаго женскаго Покровскаго монастыря. Въ 
1897 году награжденъ наперснымъ крестомъ, отъ Святѣй
шаго Сѵнода выдаваемымъ; въ 1904 году, по представленію 
Епархіальнаго Начальства, награжденъ благословеніемъ Свя
тѣйшаго Сѵнода съ грамотою; въ 1898 году возведенъ въ 
санъ игумена. Имѣлъ Высочайше утвержденный серебряный 
знакъ Палестинскаго Общества и серебряную медаль въ
память царствованія Императора Александра ІІІ-го.

■

О. Иннокентій былъ очень добрый и отзывчивый чело
вѣкъ. У него было много бѣдныхъ родныхъ, и никому изъ 
нихъ онъ не отказывалъ въ помощи; многихъ онъ пристро
илъ и вывелъ въ люди. Благодаря своей добротѣ и нестя-

9
жательности, о. Иннокентій не оставилъ на память, послѣ 
своей смерти, ни денегъ, ни какихъ либо цѣнныхъ вещей; 
за то оставилъ по себѣ цѣнный невещественный знакъ па-
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мяти,— дорогое свое имя. Долго будутъ помнить о. Инно
кентія и въ обители и внѣ обители тѣ, которые его знали 
и имѣли общеніе съ нимъ.

Дня черезъ три послѣ погребенія о. Иннокентія пи
шущему пришлось встрѣтиться съ однимъ изъ свѣтскихъ 
лицъ, почитателемъ о. Иннокентія. Онъ далъ такой харак
терный отзывъ о почившемъ. ЛЯ зналъ, сказалъ онъ, о. Ин
нокентія, съ молодыхъ еще лѣтъ. Это былъ человѣкъ сер
дечный, прямой, открытый, полюбившій маскироваться. Ка
кимъ онъ былъ въ молодости, такимъ остался и въ старо
сти; какимъ былъ до поступленія въ монашество, такимъ 
остался и въ монашествѣ на всѣхъ ступеняхъ монашеской 
жизни44.

Сердечность и простоту о. Иннокентія испыталъ и пи
шущій. Въ обители Святителя Митрофана я человѣкъ но
вый. До поступленія въ обитель я зналъ здѣсь 2-хъ— 3-хъ

ч

лицъ изъ братіи и то только по имени. Монастырская
л

жизнь для меня была іегга іпсо§пііа “. Я смотрѣлъ на всѣхъ 
букой, если позволительно такъ выразиться, и въ монастырѣ 
такъ смотрѣли на меня; но вотъ не дальше, какъ черезъ 
недѣлю, по поступленіи въ монастырь, встрѣчаюсь ня мо 
настырскомъ дворѣ , съ о. Иннокентіемъ; поздоровались; 
о. Иннокем; . первый подошелъ ко мнѣ и заговорилъ со 
мною: „Вы бы пришли ко мнѣ, сказалъ онъ; посидимъ, 
попьемъ чайку, побесѣдуемъ, можетъ быть, будемъ еще 
сродни*. И онъ такъ ласково, такъ участливо поглядѣлъ 
на меня. Эта первая встрѣча съ о. Иннокентіемъ была для 
меня, словно первый живительный вешній солнечный лучъ 
послѣ суровой зимней стужи. .

Еще двѣ черточки въ біографію о. Иннокентія.
О. Иннокентій былъ усердный молитвенникъ за дру

гихъ. Не могу сейчасъ иначе представить себѣ о. Инно-
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кентія, какъ только въ такомъ видѣ: стоитъ оиъ въ соборѣ, 
за поздней литургіей, у жертвенника, облаченный въ ман
тію и епитрахиль, держитъ въ рукахъ довольно толстый 
сѵнодикъ и углубляется въ чтеніе; сдѣлавъ перерывъ въ 
чтеніи, кладетъ сѵнодикъ на жертвенникъ, беретъ просфору
и вынимаетъ изъ нея частицы; затѣмъ беретъ опять сѵно-

\

дикъ, читаетъ, потомъ опять принимается за частицы... И 
это, бывало, оиъ продолжаетъ не менѣе получаса, пока по* 
мянетъ всѣхъ, которые у него записаны въ сѵнодикѣ, — и 
живыхъ, и умершихъ.

Мнѣ передавали родные о, Иннокентія, что онъ вно
силъ въ сѵнодикъ свой не родныхъ только своихъ, но и 
тѣхъ, кто имѣлъ когда-либо общеніе съ нимъ. Особенно 
переполнена въ его сѵнодикѣ рубрика объ упокоеніи. Сюда 
онъ вносилъ имена тѣхъ, кто съ пользою для другихъ по
трудился на какомъ-либо поприщѣ; оказалъ услугу церкви, 
отечеству; попадаются и такія имена, которыя, можетъ быть, 
давно уже забыты, и некому ихъ помянуть.

И невольно при этомъ приходитъ на память эпизодъ 
изъ жизни святителя Московскаго, Митрополита Филарета, 
когда онъ, наканунѣ рѣшенія дѣла объ одномъ іереѣ, по
винномъ въ нѣкіихъ прегрѣшеніяхъ, видѣлъ во снѣ сонмъ 
людей всякаго званія и пола, явившихся съ (того) загроб
наго міра и просившихъ Владыку о помилованіи ихъ молит
венника. Нѣсть человѣкъ, иже живъ будетъ, и не со
г р ѣ ш и т ъ Безъ сомнѣнія, найдутся ходатаи на томъ свѣтѣ 
предъ Владыкою Господомъ и за о. Иннокентія, за его 
усердныя о нихъ молитвы здѣсь.

Обладая громкимъ и пріятнымъ голосомъ, о. Иннокентій 
любилъ въ церкви читать. Особенно онъ любилъ читать 
пареміи. Въ Вел. субботу въ этомъ году онъ, по обычаю, 
прочиталъ всѣ положенныя по уставу пареміи; читалъ, хотя
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и внятно, и выразительно, но уже не съ такою силою, какъ 
прежде, замѣтно было напряженіе голоса. То была послѣд
няя его лебединая пѣснь. Онъ съ большимъ трудомъ от
служилъ литургію на первый день Пасхи, и больше уже 
его не видѣли въ храмѣ.

О. Иннокентій прибѣгалъ къ помощи медицины, но 
безъ пользы: съ каждымъ днемъ онъ таялъ и таялъ. Спустя 
3 недѣли послѣ Пасхи, 25 апрѣля, онъ пожелалъ врачева
нія духовнаго: исповѣдался’, пріобщился Св. Таинъ и посо- 
боровался. Когда старшая братія приступила къ совершенію 
надъ нимъ чина елеосвященія, онъ не могъ удержаться отъ

и плакалъ во все время соборованія. О чемъ были 
тѣ слезы? Жаль ли ему было разставаться съ жизнію, съ 
любившею его братіею? Или то были слезы покаянія? Или, 
быть можетъ, его трогало и то, и другое? Это была тайна 
его сердца. И послѣ соборованія о. Иннокентій нѣсколько 
разъ прибѣгалъ къ спасительнымъ Таинствамъ Исповѣди и 
Св. Причащенія. Дня за два до смерти, вслѣдствіе ослаб
ленія зрѣнія, онъ не сталъ узнавать самихъ близкихъ 
братіи и говорилъ все тише и тише и, наконецъ, совсѣмъ
замолкъ, замолкъ на вѣки.

Въ день погребенія о. Иннокентія Божественная Ли
г

тургія была совершена въ Архангельскомъ соборѣ Его Вы
сокопреосвященствомъ, Архіепископомъ Апастасіемъ, соборне 
съ старшею братіею Митрофан. монастыря, при весьма зна
чительномъ стеченіи народа, въ томъ числѣ многихъ почи
тателей почившаго. По окончаніи Литургіи Высокопреосвя
щеннѣйшій Анастасій въ честь и память почившаго сказалъ, 
приблизительно, слѣдующее слово !).

М Слово было сказано очень пространное, оо н налагаю его въ сжа
томъ видѣ.
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< Влаженъ пут ъ , въ опъже 
идете днесь, душ е , ляа уготовася 
тебѣ мѣсто упокоенія  (ІІрок.,
гласъ 6).

Такими обыкновенно словами напутствуетъ церковь Божія
почившаго. Но лля всякаго ли э путь блаженный? Онъ
блаженный путь для тѣхъ, которые идутъ въ загробную 
жизнь, какъ истинные христіане; онъ-счастливый, радостный 
вожделѣнный путь для православныхъ, которые крѣпко вѣ
ровали въ Господа нашего Іисуса Христа, жили благочест
но, исполняя заповѣди Господни, и кончили жизнь, напут
ствованные спасительными таинствами.

Влаженъ пут ь ... И здѣсь на землѣ, прощаясь съ сво
ими родными и добрыми знакомыми, отправляющимися въ 
дорогу, мы желаемъ имъ счастливаго пути: „Счастливый

ш

путь®! Этими словами мы выражаемъ свое пожеланіе, чтобы 
путешествіе ихъ совершилось благополучно, чтобы на пути 
не приключилось имъ какого-либо несчастія: не напали бы 
на нихъ недобрые люди или лютые звѣри, чтобы не потер
пѣли они въ пути какого-либо вреда и достигли бы желан
ной цѣли своего путешествія.

Ие безоиасенъ, братіе, и путь въ загробный міръ. 
К нязь  власти воздуш ныя  (Ефес. 2, 2), діаволъ, какъ 
сниженъ р ы т ю щ ій , ищетъ восхим ит и и раст ерзат и
душу, идущую въ загробную жизнь (Троп. канон. молеб. 
на исходъ души, пѣснь 3) Но онъ безсиленъ сдѣлать ка' 
кое нибудь зло душѣ истинно христіанской. Для такой души 
предлежащій путь есть путь блаженный, потому что онъ ве
детъ почившаго въ мѣсто покоя: яко уготовася тебѣ мѣ- 
сто упокоен ія .

И почившій братъ нашъ, о. игуменъ Иннокентій за
служилъ этотъ покой, — и своимъ благочестіемъ, и своими
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долголѣтними трудами. Съ самыхъ юныхъ лѣтъ до маститой 
старости онъ служилъ Господу ц ближнимъ въ св. обители: 
ревностно исполнялъ онъ всѣ свои послушанія. Ему дава
лись такія послушанія, какія не каждому можно и поручить; 
такъ: онъ былъ ризничимъ, на его рукахъ были всѣ свя
щенныя сокровища обители, важныя, кромѣ ихъ святости, 
и своею древностію, и своею цѣнностію. Онъ несъ, одно
временно, обязанность члена Палестинскаго Общества и обя
занность духовника женской обители. Обязанность члена Па
лестинскаго Общества не легка и весьма отвѣтственна. Ему 
приходилось въ годъ принимать не десятки, а сотни палом
никовъ въ Св. Землю и на проѣздъ туда и обратно выда
вать паломническія книжки и давать отчетъ въ нихъ предъ 
Палестинскимъ Обществомъ. Не легка и обязанность духов
ника многолюдной женской обители. И всѣ эти послушанія, 
всѣ возлагавшіяся на него обязанности онъ проходилъ съ 
особенною честію.

По своимъ душевнымъ о. игуменъ былъ
человѣкъ рѣдкій: кроткій, смиренный и отзывчивый на вся
кое людское горе, на всякую нужду. Господь надѣлилъ о. 
Иннокентія еще рѣдкимъ качествомъ: чуднымъ голосомъ; и 
много лѣтъ въ обители онъ услаждалъ молящихся своимъ 
прекраснымъ чтеніемъ и пѣніемъ. Но что особенно было 
важно въ о. Иннокентіи, это— его религіозность. Передъ

Ф

смертію онъ тяжко страдалъ, но свою болѣзнь, продолжав
шуюся нѣсколько мѣсяцевъ, онъ переносилъ безъ ропота, 
видя въ ней особое милосердіе Божіе къ себѣ, помня, что
аще внѣш ній нашъ человѣкъ тлѣетъ, обаче внутренній 
обновляется по вся дни  (2 Кор. 4, 16). Къ исходу въ буду
щую жизнь онъ приготовилъ себя таинствами покаянія, Св. 
Причащенія, Елеосвященія. Воистинну, къ о. Иннокентію 
приложимы слова Тайновидца: блаж енн м ерт віи , у м и р а -



ющги о Господѣ, ей, глаголетъ Д ухъ , да почгютъ отъ 
трудовъ своихъ (Апок. 14, 18).

Дай, Господи, каждому христіанину такъ потрудиться, 
какъ потрудился о. Иннокентій, и такъ умереть, какъ умеръ онъ.

Но много ли такихъ? Сердце ноетъ, когда вспомнишь, 
какъ живутъ въ настоящее время многіе христіане: невѣріе, 
разгулъ, развратъ, всевозможныя хищенія и проч. въ этомъ 
родѣ стали такими обычными явленіями, что, глядя на та
кихъ людей, задаешь себѣ вопросъ: какіе же они христіане? 
что въ нихъ есть христіанскаго? живутъ они не-похристі- 
ански и жизнь кончаютъ, какъ безсловесныя животныя, не 
думая о будущей жизни. А иные доходятъ до такого оже
сточенія, что не желаютъ, чтобы надъ ними былъ совершенъ 
обрядъ христіанскаго погребенія! Какіе это жалкіе и не
счастные люди! Они не помышляютъ о будущей жизни, не

р

помышляютъ: какой ужасный путь имъ предлежитъ въ за 
гробную жизнь и что будетъ тамъ...

О, по истинѣ, блаженъ путь, въ который идетъ нынѣ 
братъ нашъ, о. игуменъ Иннокентій, такъ какъ ему, безъ 
сомнѣнія, уготовано мѣсто упокоенія*4.

Послѣ Литургіи Владыка соборне совершилъ отпѣваніе 
о. Иннокентія и проводилъ его до мѣста его покоя. Могила 
о. Иннокентія за Архангельскимъ соборомъ рядомъ съ мо
гилою извѣстнаго высокой своей жизнію благочиннаго, іеро
монаха Кирилла. Миръ праху твоему, рабъ Божій, подвигомъ 
добрымъ подвизавшійся, о. Иннокентій!

Священ. Ал. Кременецкій.

—  815  —

Митрофановъ монастырь.
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Б и б л і о г р а ф і я

Р у сск а я  и в т е л л и г е н ц ія  и р ев о л ю ц ія .
(«Вѣхи. Сборникъ статей о русской интеллигенціи*. Изд. 3-е. Москва. 1909 г. 
Д. 1 р. 25 в. Складъ изданія—въ конторѣ Журнала «Критическое Обозрѣ

ніе*. Москва. Арбатъ. Никол. переул., 19).

Русская революція замерла. Прошло только три года 
послѣ ея девятаго вала, и мы, очевидцы изступленій 1905 — 
1906 г., говоримъ о нихъ, какъ объ историческихъ собы
тіяхъ. Одни изъ насъ съ горестью сознаются, что погибло 
великое дѣло освобожденія, другіе съ радостью говорятъ, 
что кончилась великая разруха, и снова можно спокойно 
работать. Но и тѣ и другіе согласно признаютъ, что рево 
люція не удалась и что послѣ революціи родина болѣетъ 
еще больше, чѣмъ до .нея.

Когда поднялась волна общественнаго возбужденія, она 
захватила собою и наше духовенство, и наши духовно учеб
ныя заведенія. Одни изъ насъ пошли по теченію, сочув
ствуя революціонному движенію, даже приняли въ немъ 
участіе, другіе пошли противъ господствующаго теченія 
не только въ его дикихъ, насильственныхъ формахъ, но и 
въ его идеальныхъ цѣляхъ. Въ частности, это отразилось 
и на нашемъ отношеніи къ церковной жизни и ея поряд 
камъ. И здѣсь не только наблюдалась вполнѣ законная жажда 
обновленія и реформъ, но по временамъ эта жажда выли 
валась въ рѣзкія, даже революціонныя формы. Теперь же,
когда окончилось или только временно замерло революціон-

*

ное движеніе, и среди насъ одни сожалѣютъ о его неудачѣ, 
другіе глумятся надъ нимъ. Признаюсь, для меня болѣе тя
жело слышать глумленіе, чѣмъ сожалѣніе: ужъ слишкомъ 
сильно сквозитъ въ этомъ глумленіи легковѣсность этихъ 
господъ и ихъ въ сущности безсердечное и безмысленное 
отношеніе и къ пережитымъ событіямъ, и къ погибшимъ
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участникамъ революціи, и къ тѣмъ ближнимъ и дальнимъ, 
которые ждали отъ революціи блага, а получили зло. Рево
люцію можно ненавидѣть, съ нею слѣдовало бороться, но 
глумленія, насмѣшки она не заслуживаетъ. Глумленія за
служиваетъ та среда, которая теперь глумится надъ револю
ціей, такъ какъ изъ нея же выходили въ дни революціи

ч

ея панегиристы. Эта среда идетъ за господствующимъ тече
ніемъ, въ немъ стараясь найти удовлетвореніе своему любо
пытству и своекорыстію. Въ 1904 г. я слышалъ, какъ вос
хищались наступающей революціей. „Какъ это интересно! 
Вѣдь, Вы подумайте: у насъ скоро будетъ то, что до сихъ 
поръ мы только украдкой читали о великой французской 
революціи*4! И когда на кадетскомъ плацу въ Воронежѣ 
собиралась десятитысячная толпа и долгіе часы простаивала 
предъ революціонной трибуной, то не было сомнѣнія, что 
подавляющее большинство ея—это малодумающее, но жадное 
до зрѣлищъ стадо, для котораго революція -даровой спек
такль. Еслибы это было не такъ, эта толпа выдѣлила бы 
нзъ себя массу созидателей новой жизни и собственнымъ 
духовнымъ подъемомъ смыла бы съ себя, съ своей жизни 
застарѣлыя язвы. Другой типъ изъ той же среды—своеко
рыстныхъ подголосковъ революціи. Въ дни свободъ мнѣ 
пришлось наблюдать и бесѣдовать со многими господами 
этого сорта. Они прежде всего учитывали то, что „освобо
дительное движеніе44 поведетъ къ увеличенію ихъ жалованья: 
каждый изъ такихъ господъ разсчитывалъ, что освободитель
ное движеніе отниметъ высокіе оклады у министровъ и ге
нераловъ и подѣлитъ ихъ между людьми съ малыми окла
дами. Общее благо, развитіе страны, просвѣтленіе народной 
массы для нихъ не существовало. Вотъ изъ этой же среды 
выходятъ теперь и люди, которые глумятся надъ револю
ціей, которые съ особой гримасой говорятъ о „такъ назы
ваемомъ освободительномъ движеніи44.
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Нѣтъ, повторяю: законна ненависть къ революціи, какъ 
къ насилію, законна борьба съ нею, но глупо глумленіе 
надъ ней. Вѣдь революція потопила въ морѣ крови тысячи 
жизней. Гибли ея сторонники, и часто самые благородные, 
заблуждающіеся герои. Гибли ея противники. Гибли цѣлыя 
состоянія, культурныя хозяйства. Понижался и умственный, 
и нравственный уровень парода. И этотъ народъ, а что еще 
страшнѣе— его верхи охладѣли снова къ общественному 
дѣлу. Страшно за родную страну, за ея будущее.

Въ такомъ тяжеломъ положеніи необходимо выяснить, 
почему такъ безплодно оказалось движеніе 1905— 1906 го
довъ. Уже давно на этотъ вопросъ созданы два избитыхъ 
отвѣта. Сторонники революціи винятъ во всемъ правитель
ство. Противники революціи виновниками общественныхъ 
бѣдствій считаютъ „жидовъа . Отвѣты стоятъ одинъ другого. 
Считая виною своей неудачи „козниа правительства, рево
люціонеры тѣмъ самымъ росписываются въ своей собствен 
ной немощности. Вѣдь это все равно, что обвинять япон
цевъ въ неудачахъ нашей послѣдней войны. Но также не
основательно всю вину за наши бѣдствія слагать на евре
евъ*. вѣдь, это тоже признаніе слабости стомилліонной на
ціи предъ еврействомъ. Отчего же ослабѣла нація, давав
шая раньше могучіе созидательные типы,—этотъ вопросъ 
остается попрежнему безъ отвѣта.

Весьма серьезную попытку отвѣта на этотъ вопросъ 
даетъ сборникъ „Вѣхии. Среди книжнаго потока, наводнив
шаго русское общество съ 1905 года, эта книга занимаетъ 
исключительное положеніе и по гражданскому мужеству ея 
авторовъ, и по яркости и силѣ своихъ мыслей. И слѣдуетъ 
рекомендовать эту книгу всѣмъ, желающимъ понять наши 
общественные недуги и язвы. А особенно важно имѣть въ 
рукахъ и тщательно изучить эту книгу духовенству, такъ



какъ она вскрываетъ основную болѣзнь нашей обществен
ности— безрелигіозность интеллигенціи и доказываетъ, что 
именно эта безрелигіозность подточила жизненные соки у 
руководителей послѣдняго освободительнаго движенія.

Неудивительно, что эта книга вызвала рѣзкія порица
нія со стороны лѣвой печати, вдохновляемой безрелигіозной 
интеллигенціей. Но было бы непростительно для духовен
ства, еслибы оно прошло съ равнодушіемъ мимо этой замѣ
чательной книги.

Но прежде чѣмъ излагать ея основныя положенія, счи
таю необходимымъ сказать нѣсколько словъ о ея авторахъ.

*

Они сами - цвѣтъ русской интеллигенціи. Они начали свою 
общественную и научную дѣятельность, какъ послѣдователи 
экономическаго матеріализма, утверждающаго, что все въ 
жизни человѣка зависитъ отъ экономической борьбы, что 
наука, эстетика и религія это только надстройки надъ борь
бою экономическихъ интересовъ, не имѣющія самостоятель
наго значенія. Но наканунѣ революціи они не только усу 
мнились въ истинности экономическаго матеріализма, а рѣ
шительно стали звать общество къ идеализму. Однако, когда 
началась революція, они примкнули къ освободительному 
движенію и принимали живое участіе въ борьбѣ со старымъ 
строемъ. II. Б. Струве издавалъ за границей журналъ „Осво
божденіе*, а послѣ 17 октября 1905 г. возвратился въ 
Россію и здѣсь сталъ издавать журналъ „Полярная Звѣзда*.
С. Н. Булгаковъ много писалъ въ „Вопросахъ Жизни*, 
призывая особенно духовенство выступить на путь борьбы 
съ правительствомъ духовнымъ и свѣтскимъ. Затѣмъ II. Б. 
Струве и С. Н. Булгаковъ были членами 2 Государствен
ной Думы и были членами кадетской партіи.

Такимъ образомъ, составители сборника сами пережили 
все революціонное движеніе, на себѣ испытали его вліяніе
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и были постоянными наблюдателями тѣхъ тѣневыхъ его яв
леній, которыя повели къ пораженію революціи. Это очень 
важно для насъ, такъ какъ такимъ лицамъ можно довѣрять, 
когда они выступаютъ діагностами общественныхъ болѣзней, 
постигшихъ Россію въ годы революціи. Еще болѣе подку
паютъ они въ свою пользу тѣмъ, что ихъ нельзя заподо
зрить въ своекорыстіи или пристрастіи. Болѣзни интеллиген
ціи вскрываютъ предъ нами не агенты правительства, даже 
не служители Церкви, — тогда возможно было бы заподо
зрить ихъ объективность. Нѣтъ, предъ нами свидѣтельства 
лицъ, остающихся при прежнемъ убѣжденіи въ ненормаль
ностяхъ и политическаго, и церковнаго строя. Они своею 
книгой говорятъ какъ бы противъ своей же работы въ прош
ломъ. А на взглядъ лѣвой печати, они вредятъ этой кни
гой будущности революціоннаго движенія, такъ какъ вскры
ваютъ язвы революціи, выносятъ соръ изъ избы. Вотъ по
чему лѣвая печать такъ враждебно встрѣтила эту книгу. 
Однако составители дали и второе, и третье изданіе своей 
книги, видя въ ней свой долгъ передъ родиной. „Это пове
лѣваетъ мнѣ, говоритъ одинъ изъ нихъ, чувство отвѣтствен
ности и мучительная тревога и за интеллигенцію, и за Рос
сію" (стр. 59)

„Вдумываясь въ пережитое нами за послѣдніе годы, 
нельзя видѣть во всемъ этомъ историческую случайность 
или одну лишь игру стихійныхъ силъ. Здѣсь произнесенъ 
быль историческій судъ, была сдѣлала оцѣнка различнымъ 
участникямъ исторической драмы, подведенъ итогъ цѣлой 
исторической эпохи. „Освободительное движеніе" не привело 
къ тѣмъ результатамъ, къ которымъ должно было привести, 
не внесло примиренія, обновленія, не привело пока къ 
укрѣпленію государственности и къ подъему народнаго хо 
зяйства не потому только, что оно оказалось слишкомъ
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слабо для борьбы съ темными силами исторіи, нѣтъ, оно и 
потому еще не могло побѣдить, что и само оказалось не 
на высотѣ своей задачи, само оно страдало слабостью отъ 
внутреннихъ противорѣчій. Русская революція развила ог
ромную разрушительную энергію, уподобилась гигантскому 
землетрясенію, но ея созидательныя силы оказались далеко 
слабѣе разрушительныхъ" (С. Н. Булгаковъ, стр. 24).

Во главѣ освободительнаго движенія и революціи сто
яла русская интеллигенція. „Весь идейный багажъ, все ду
ховное оборудованіе вмѣстѣ съ передовыми бойцами, за 
стрѣльщикаыи агитаторами, пропагандистами были даны ре
волюціи интеллигенціей. Она духовно оформляла инстинк
тивныя стремленія массъ, зажигала ихъ своимъ энтузіазмомъ, 
словомъ, была нервами и мозгомъ гигантскаго тѣла револю
ціи. Въ этомъ смыслѣ революція есть духовное дѣтище ин
теллигенціи, а, слѣдовательно, ея исторія есть историческій 
судъ надъ этой интеллигенціей" (стр. 25).

Слѣдуетъ отличать русскую интеллигенцію отъ образо
ваннаго класса. Къ интеллигенціи нельзя причислить кори
феевъ русской мысли и величайшихъ художниковъ слова. 
Ни Владиміръ Соловьевъ, ііи Достоевскій, ни даже Л. Тол 
стой интеллигенціей не признаются за своихъ. Русской ин
теллигенціи свойственно особенное міровоззрѣніе. Самая 
главная особенность этой интеллигенціи—безбожіе. „Нѣтъ 
интеллигенціи болѣе атеистической, чѣмъ русская.

И такъ повелось изначала, еще съ духовнаго отца 
русской интеллигенціи, Бѣлинскаго Извѣстная образован
ность, просвѣщенность есть въ глазахъ нашей интеллиген
ціи ^синонимъ религіознаго индифферентизма и отрицанія. 
Объ этомъ нѣтъ споровъ среди разныхъ фракцій, партій, 
„направленій", это всѣ ихъ объединяетъ. Этимъ пропитана 
насквозь, до дна, скудная интеллигентская культура, съ ея
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газетами, журналами, направленіями, программами, нравами, 
предразсудками, подобно тому, какъ дыханіемъ окисляется 
кровь, распространяющаяся потомъ по всему организму. 
Нѣтъ болѣе важнаго факта въ исторіи русскаго просвѣще
нія, чѣмъ этотъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ приходится признать, 
что русскій атеизмъ отнюдь не является сознательнымъ от
рицаніемъ, плодомъ сложной, мучительной и продолжитель
ной работы ума, сердца и воли, итогомъ личной воли. Нѣтъ, 
онъ берется чаще всего на вѣру и сохраняетъ эти черты 
наивной религіозной вѣры, только наизнанку. Эта вѣра бе
ретъ въ основу рядъ непровѣренныхъ и неправильныхъ 
утвержденій, именно, что наука компетентна окончательно 
разрѣшить и вопросы религіи и при томъ разрѣшаетъ ихъ

ъ

въ отрицательномъ смыслѣ. Вѣру эту раздѣляютъ и ученые, 
и неученые, и старые и молодые* (30— 31).

Вслѣдствіе такого взгляда, русская интеллигенція игно
рируетъ всю исторію религіознаго и философскаго развитія 
человѣчества, игнорируетъ христіанство, т. е. выбрасываетъ 
самую душу изъ исторіи и оказывается въ культурной пу
стынѣ. Но этимъ самымъ интеллигенція отказывается отъ 
абсолютныхъ принциповъ Божества, вѣчности человѣческаго 
существа и его живового общенія съ Богомъ. На мѣсто Во-

л

га ставится человѣкъ, на мѣсто вѣчныхъ Божіих^ законовъ 
принципы переживаемой минуты. Человѣкобожество, само- 
обоженіе въ Россіи были приняты съ юношескимъ пыломъ. 
И потому то интеллигенція „почувствовала себя призванной 
сыграть роль ІІровидѣнія относительно своей родины, гдѣ 
все казалось ей охваченнымъ непроглядной тьмой*1. Для ин*

щ

теллигента поэтому мало скромной роли работника, его мечта 
быть спасителемъ человѣчества или, но крайней мѣрѣ, 
русскаго народа. Это создало особое героическое настроеніе 
среди интеллигенціи. И въ самопожертвованіи и гибели мно
гихъ интеллигентовъ было дѣйствительно много героическаго.
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поставляющая себя „ обывателямъ “.

Но въ этомъ настроеніи не было творческаго, созидающаго 
элемента. „Герой есть до нѣкоторой степени сверхчеловѣкъ, 
становящійся по отношенію къ ближнимъ своимъ въ горде
ливую и вызывающую позу спасителя, и при всемъ своемъ 
стремленіи къ демократизму интеллигенція есть лишь особая 
разновидность сословнаго аристократизма, надменно противо-

Такое высокомѣрное 
настроеніе не только отталкиваетъ отъ интеллигента обще
ство, но и отрываетъ его отъ живой дѣйствительности и 
отъ исторіи. Отсюда пресловутая „принципіальность " интел
лигенціи. „Кажется, ни одно слово не вылетаетъ такъ часто 

устъ интеллигента, какъ это, онъ обо всемъ судитъ 
прежде всего „принципіально", т. е. на самомъ дѣлѣ от
влеченно, не вникая въ сложность дѣйствительности. Из
вѣстна эта интеллигентская „принципіальная" непрактич
ность, приводящая иногда къ оцѣживанію комара и погло
щенію верблюда".

Отказавшись отъ безусловныхъ цѣнностей —Бога, ду
ховной личности, вѣчной жизни, интеллигенція думаетъ спа
сти человѣчество своими силами и притомъ внѣш ними  сред
ствами. Не постоянный трудъ надъ достиженіемъ блага, 
требующій дисциплины воли, а героическій подвигъ, быстро 
устраняющій съ пути всѣ препятствія къ достиженію общ; 
блага, — вотъ мечта интеллигента. Такое настроеніе нахо
дитъ выходъ въ бурные моменты исторіи, но совершенно 
не выноситъ затишья.

И вполнѣ нонятно, что самую благопріятную почву 
для такого настроенія представляетъ учащаяся молодежь, 
съ ея психологіей и физіологіей Недостатокъ жизнен
наго,, опыта и научныхъ знаній, замѣняемый пылкостью и 
самоувѣренностью, привеллигированность соціальнаго поло
женія,—вотъ причины, почему въ послѣдніе годы наша уча
щаяся молодежь заняла такое исключительное положеніе.
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Это „духовная п е д о к р а т г я которую только что пережило 
русское общество, когда мнѣнія учащейся молодежи оказы
вались руководящими для старѣйшихъ. Старѣйшія же поко
лѣнія молчаливо или даже открыто одобряютъ молодежь, 
когда она безъ опыта, но съ зарядомъ интеллигентскаго 
героизма берется за серьезные, опасные по своимъ послѣд 
ствіямъ соціальные опыты.

Отрицаніе вѣчныхъ нравственныхъ цѣнностей и геро
ическая претензія спасти человѣчество быстрымъ внѣшнимъ 
подвигомъ освобождаютъ интеллигента отъ обязанности ис
полненія нравственныхъ предписаній. Героическое „все по
зволено “ незамѣтно подмѣняется просто безпринципностью 
во всемъ., что касается личной жизни, личнаго поведенія, 
чѣмъ наполняются житейскіе будни. „Въ этомъ заключается 
одна изъ важныхъ причинъ, почему у насъ, при такомъ 
обиліи героевъ, такъ мало просто порядочныхъ, дисципли
нированныхъ, трудоспособныхъ людей, и та самая героиче
ская молодежь, по курсу которой опредѣляетъ себя старшее 
поколѣніе, въ жизни такъ незамѣтно и легко обращается
или въ „ли нихъ ль лей", или же въ чеховскіе и гоголев
скіе типы и кончаетъ виномъ и картами, если только не хуже.

И потому то такъ страшно за будущее русскаго об
щества. „Безбожная, оторванная отъ органическаго склада 
жизни, не имѣющая собственныхъ твердыхъ устоевъ, интел
лигенція, съ своимъ атеизмомъ, прямолинейнымъ раціона
лизмомъ и общей развинченностью и безпринципностью въ 
обыденной жизни, передаетъ эти качества и своимъ дѣтямъ, 
съ тою только разницей, что дѣти наши даже и въ дѣтствѣ 
остаются лишены тѣхъ здоровыхъ соковъ, которые получали 
родители изъ народной среды. Боюсь, что черты вырожде
нія должны проступать при этомъ съ растущей быстротой “ 
(стр. 47).

Такова психологія русской интеллигенціи, взявшей въ
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с б о и  руки дѣло обновленіи Россіи. Но эта психологія была 
не ясна или даже совсѣмъ не понята обществомъ, увлечен
нымъ въ революціонное движеніе. Общество видѣло бор
цовъ, протестантовъ, и этого ему казалось достаточно для 
того, чтобы уничтожить безпорядки и нестроенія въ жизни. 
Но скоро оно почувствовало, что у самихъ борцовъ нѣтъ 
ни нравственнаго воспитанія, ни созидающаго творчества. 
И оттого такъ скоро наступило охлажденіе къ борцамъ.

истинъ соединилось

Психологія русской интеллигенціи, изложенная С. Н. 
Булгаковымъ, намѣчаетъ общій процессъ ея развитіи. От
дѣльныя стороны этого развитія изображаютъ другіе авторы 
сборника. И во всѣхъ сторонахъ жизни интеллигенція ока-

ч

залась однобокой, и оттого ея удѣльный вѣсъ оказался очень 
невысокимъ.

Въ области мысли отрицаніе вѣчныхъ, абсолютныхъ
съ предвзятымъ убѣжденіемъ, что наука 

должна служить общественному развитію, и только. Исканіе 
истины, чистое знаніе отрицалось, какъ дѣло противообіце- 
стненнное и вредное. II здѣсь человѣческое, слишкомъ 
человѣческое, временное, злободневное стало на мѣсто 
Божьяго и исказило и науку, іі особенно философію. 
Наши лучшіе мыслители, посвятившіе жизнь свою исканію 
истины, были отвергнуты интеллигенціей и даже заподозрѣ- 
ны въ реакціонности. Вл. Соловьевъ, которымъ могла бы 
гордиться философія любой страны, Юркевичъ, Козловъ,
С. Трубецкой, Лопатинъ, Лосскій, Несмѣловъ, Чичеринъ 
и многіе другіе мыслители почти неизвѣстны интеллигенціи.

л

А такъ какъ они были пстпными мыслителями такъ какъ они 
строились и частью достигали цѣлостнаго міровозрѣнія, то 
отказъ отъ нихъ оставлялъ интеллигенцію въ духовной ни
щетѣ. Интеллигенція шла по слѣдамъ и увлекалась такими 
мыслителями, которые оправдывали ея политическія идеи.
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Писаревъ, Михайловскій, Лавровъ, Люначарскій, Богда
новъ—вотъ эти мыслители. „Споры философскихъ направле
ній въ интеллигентскихъ кружкахъ носили демагогическій 
характеръ и сопровождались недостойнымъ поглядываніемъ 
по сторонамъ съ цѣлью узнать, кому что понравится и ка
кимъ инстинктамъ что соотвѣтствуетъ. Эга демагогія демора
лизуетъ душу нашей интеллигенціи и создаетъ тяжелую 
атмосферу. Развивается моральная трусость, угасаетъ лю
бовь къ истинѣ и дерзновеніе Дѣленіе философіи
на „правую* и „лѣвую*, утвержденіе двухъ истинъ, полез
ной и вредной,—все это признаки умственнаго, нравствен-

ь

наго и общекультурнаго декаданса. Путь этотъ ведетъ къ
*

разложенію общеобязательнаго универсальнаго сознанія, съ
■

которымъ связано достоинство человѣчества н ростъ его 
культуры. Къ объективнымъ идеямъ русская интеллигенція 
относилась недовѣрчиво, такъ какъ предполагала, что подоб
ныя идеи помѣшаютъ бороться съ самодержавіемъ и служить 
„народу*, благо котораго ставилось выше вселенской истины 
и добра* (Н. Бердяевъ „Философская истина и интеллигент
ская правда*, стр. 1— 22).

ІѴІы, переживавшіе общественныя движенія русской мысли 
съ 80-хъ годовъ, на себѣ и своихъ сверстникахъ испытали всю 
правду этихъ горькихъ мыслей о русской интеллигенціи и 
частиѣс-о молодежи духовно-учебныхъ заведеній. Повидимому, 
наша школа всего болѣе должна.развивать любовь къ истинѣ, 
къ вѣчнымъ истинамъ, независимо отъ ихъ политическихъ 
результатовъ. И оффиціально, на урокахъ и въ лекціяхъ, 
мы знакомились съ истинами философіи безъ политичеккой 
окраски. Но наши кружки самообразованія, но наше свобод-4

* чтеніе? Къ кому болѣе всего тяготѣла думающая семи
нарская молодежь? Кѣмъ зачитывалась? Бѣлинскимъ и Пи
саревымъ. И тоже продолжалось въ духовной академіи. Чер
нышевскій, Н. К. Михайловскій, И. Лавровъ, - вотъ име
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не касались политики, а излагали философ-
ь и по окончаніи школы.

на, о которыхъ спорили въ академическихъ помѣщеніяхъ въ 
то время, когда 5— 10 студентовъ присутствовали на лек- 
ціяхъ академическихъ богослововъ. И это было въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ. Что же было въ свѣтскихъ? Затѣмъ 
журналистика. Она вся носила злободневный характеръ.
Помню, съ какимъ недовѣріемъ былъ встрѣченъ новый то-

\  ■

гда журналъ „Вопросы философіи и психологіи14. Его сотруд
никовъ прямо подозрѣвали въ служеніи реакціи, и только по
тому, что они
скія истины. Тоже продолжало 
Мыслители независимые были въ загонѣ, ихъ игнорировали.
С. Трубецкого признала интеллигенція только послѣ того, какъ
онъ принялъ непосредственное участіе въ революціонномъ дви-

%

женіи. А еще раньше Вл. Соловьевымъ интеллигенція заинте
ресовалась только послѣ его публицистическихъ статей, на
правленныхъ противъ правительства. Но философскія мысли 
того и другого попрежнему были для интеллигенціи невѣ
домы. Еще болѣе эта черта отразилась на возникновеніи ре
лигіозно-философскаго общества въ Петербургѣ. Интеллиген
ція была равнодушна къ этому обществу до тѣхъ поръ, пока 
оно не приняло оппозиціоннаго ‘ направленія по отношенію 
къ церкви и государству. Левъ Толстой въ своихъ философ
скихъ исканіяхъ игнорируется интеллигенціей. * Послѣдняя 
„примирилась съ Толстымъ за его народничество* и за то, 
что въ ученіи Толстого заключается тоже „вражда къ фило
софіи, къ творчеству, признаніе грѣховности этой роскоши*. 
А главное — у Толстого интеллигенція нашла рѣзкія напад
ки на власть, съ которой всегда боролась сама. Наконецъ, 
напомнимъ отношеніе интеллигенціи къ Гр. Петрову и арх, 
Михаилу. Первый сдѣлался вождемъ интеллигенціи исклю
чительно за свои публицистическія и демагогическія статьи. 
Ни одинъ русскій богословъ, ни одинъ мыслитель не поль
зовался такой популярностью среди интеллигенціи (и духо
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венства), какъ Петровъ, хотя онъ не написалъ ни одной 
книги, которая бы оставила слѣдъ въ исторіи мысли. Еще 
любопытнѣе судьба арх. Михаила. Помню, какъ до 1903 года 
онъ искалъ выхода своей кипучей плодовитости. Но его статьи 
принимали только „Московскія Вѣдомостии. Даже консерва
тивныя ио существу „Петербургскія Вѣдомости" не печатали

ь

его статей. А между тѣмъ тогда его работы были наиболѣе 
продуманы. Но онѣ трактовали за положительныя истины ре
лигіи, за вѣковѣчные идеалы, н потому не представляли ин
тереса для интеллигенціи. Но когда тотъ же арх. Михаилъ 
ушелъ изъ церкви и сталъ писать противъ нея, когда онъ 
объявилъ себя соціалистомъ, ему охотно открыли свои стра
ницы самыя либеральныя изданія.

Отказавшись отъ объективной философіи и религіи, ин
теллигенція оказалась безъ нравственныхъ устоевъ. И по
тому молодое поколѣніе, подрастающее въ нѣдрахъ интелли
генціи, оказывается безъ воспитывающаго вліянія семьи. „На 
вопросъ, имѣла ли семья вліяніе на выработку этическихъ 
идеаловъ, эстетическихъ вкусовъ, товарищества и т. д., изъ 
2150 опрошенныхъ (въ Москвѣ) студентовъ отвѣтъ дали 
только 1706. Изъ нихъ 56°/о отвергли вліяніе семьи и 
только 44°/о признали его наличность... У русской интелли-

щ

генціи-семьи нѣтъ. Наши дѣти воспитательнаго вліянія семьи
г

не знаютъ, въ крѣпкихъ семейныхъ традиціяхъ не почерпа-
ь

ютъ той огромной силы, которая выковываетъ, ыапр., идей
ныхъ вождей англійскаго народа. Наша семья неспособна 
сохранить даже просто физическія силы дѣтей, предохранить 
ихъ отъ ранняго растлѣнія, при которомъ нечего и думать 
о какомъ-либо прогрессѣ, радикальномъ переустройствѣ об
щества и прочихъ высокихъ матеріяхъ. Огромное большин
ство нашихъ дѣтей вступаетъ въ университетъ уже растлѣн
ными. Кто изъ насъ не знаетъ, что въ старшихъ классахъ 
гимназій уже рѣдко найдешь мальчика, не познакомивша
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гося либо съ публичнымъ домомъ, либо съ горничной. Мы 
такъ привыкли къ этому факту, что перестаемъ даже созна
вать весь ужасъ такого положенія, при которомъ дѣти не 
знаютъ дѣтства и не только истощаютъ свои силы, но и 
губятъ въ ранней молодости свою душу, отравляютъ вообра
женіе, искажаютъ разумъ. Нигдѣ, даже во Франціи*, въ куль
турныхъ семьяхъ нѣтъ такого огромнаго количества поло
выхъ скороспѣлокъ, какъ въ сѣверной, холодной Россіи®.

л
V

Школа также не имѣетъ положительнаго вліянія на мо
лодое поколѣніе. Изъ 2081 опрошенныхъ въ Москвѣ сту
дентовъ 1791 (т. е. 86°/о) заявили, что ни съ кѣмъ изъ 
учебнаго персонала средней школы у нихъ не было духов
ной близости. Юноша испытываетъ только вліяніе товари
щества. Но это тоже очень сомнительное вліяніе. „Начи
наясь съ боевого союза для борьбы съ учителями, обманы- 
ванія ихъ, для школьническихъ безчинствъ, товарищество 
продолжается не только въ видѣ союза для попоекъ, посѣ
щенія публичныхъ домовъ и разсказыванія неприличныхъ 
анекдотовъ, но и въ видѣ союзовъ для совмѣстнаго чтенія, 
кружковъ саморазвитія, а въ послѣдствіи и*кружковъ совмѣ
стной политической дѣятельности. Но и въ послѣднемъ слу
чаѣ вліяніе товарищества имѣетъ опасныя и вредныя сто
роны. Оно обособляетъ молодежь и отъ науки, и отъ обще
ства. Чтеніе запрещенныхъ книгъ, отъ подпольныхъ рево
люціонныхъ брошюръ до арцыбашевскаго „Санина®, вселяетъ 
въ юношу высокомѣрное отношеніе къ толпѣ. И оттого „раз 
витая® молодежъ оказывается такою оторванною, такою 
непригодною въ жизни".

Наконецъ, и въ университетѣ, по статистическимъ дан
нымъ, молодежь мало и плохо учится, и всякій, кто ее ис-

В
кренно любитъ, обязанъ ей постоянно говорить это въ лицо, 
а не пѣгь ей диѳирамбы, не объяснять возвышенными моти
вами соціально-политическаго характера того, что сплошь и
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радомъ объясняется слабой культурой ума и воли, нравствен
нымъ разгильдяйствомъ и привычкой къ фразерству. „ Рав
нодушіе къ вопросамъ національной чести, узко себялюбивое 
пониманіе принципа свободы и самовластно-жестокая нетер
пимость къ чужому мнѣнію—вотъ наиболѣе характерныя чер
ты, воспринятыя русской учащейся молодежью изъ среды 
породившей ее интеллигенціи. Напряженная, взвинченная 
студенческая жизнь, создавая видимость какого-то гранді
ознаго общественнаго дѣла, поглощая въ ущербъ занятіямъ 
много времени, мѣшаетъ студентамъ заглядывать себѣ въ 
душу и давать себѣ точный и честный отчетъ въ своихъ 
поступкахъ и мысляхъ. А безъ этого нѣтъ и не можетъ 
быть нравственнаго совершенствованія. Но нравственное са
мосовершенствованіе, вообще, не пользуется кредитомъ въ 
средѣ передовой молодежи, почему то убѣжденной, что это — 
„реакціонная выдумка*. И хотя въ идеалѣ нравственное 
самосовершенствованіе замѣняется постоянной готовностью 
положить душу за други своя, но у огромнаго большинства

среднихъ людей оно замѣняется только выкрикива-!увы
ніемъ громкихъ «словъ и принятіемъ на сходкахъ радикаль
ныхъ резолюцій*.

Такъ воспитанная интеллигенція оказывается малопри
годной: въ жизни. „Средній массовый интеллигентъ въ Россіи 
большею частью не любитъ своего дѣла и но знаетъ его. 
Онъ— плохой учитель, плохой инженеръ, плохой журналистъ, 
непрактичный техникъ и проч. и проч. Его профессія пред
ставляетъ для него нѣчто случайное, побочное, не заслу
живающее уваженія. И оттого интеллигенція такъ мало цѣ-

*

нится народомъ. Безъ солидныхъ знаній, кормясь только по 
пулярными брошюрками, долго играть въ жизни невозможно. 
И въ. нашихъ государственныхъ думахъ огромное болыпин* 
ство депутатовъ, за исключеніемъ 3— 4 десятковъ кадетовъ 
и октябристовъ, не обнаружили знаній, съ которыми можно
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было бы приступить къ управленію и переустройству Россіи®. 
(А. Изгоевъ ^Объ интеллигентной молодежи®, стр. 97-124).

Ограничимся приведенными сужденіями о нравственныхъ 
немощахъ русской интеллигенціи. Съ другими язвами въ 
убѣжденіяхъ и жизни этой молодежи совѣтуемъ познакомиться
по статьямъ М. Гершензона— „Творческое самосознаніе®

\

(стр. 7 0 —96), Б. А. Кистяновскаго — „Въ защиту права® 
(сгр. 125 — 155), П. Б. Струве ~ „Интеллигенція и револю
ція® (стр. 156 — 174) и С. Л. Франка— „Этика нигилизма® 
(стр. 175 — 210). Думаемъ, что и изъ того, что изложено 
выше, ясно, почему интеллигенція оказалась безсильной об
новить русскую общественную жизнь Отсюда понятенъ общій 
выводъ изъ сборника. Отрицая основное положеніе интел
лигенціи— общественное переустройство безъ нравственнаго 
совершенствованія самихъ реформаторовъ,— всѣ авторы сбор
ника утверждаютъ, что „духовная жизнь должна первенство
вать надъ внѣшними формами общежитія, что внутренняя 
жизнь личности есть единственная творческая сила человѣ
ческаго бытія, и что она, а не самодовлѣющія начала поли-

ш

тическаго порядка, является единственно прочнымъ базисомъ 
для всякаго общественнаго строительства® (стр. II).

Выходя изъ этой основной точки зрѣнія, составители 
сборника намѣчаютъ путь, какимъ должно пойти русское об
щество для своего оздоровленія и обновленія,— они разста
вляютъ вѣхи, указывающія этотъ путь. Религіозное возро- 
жденіе, личное нравственное совершенствованіе, смиренный 
и одухотворенный трудъ надъ дѣломъ, къ которому призванъ, 
уваженіе къ праву,—вотъ эти вѣхи. Мы не будемъ изла
гать подробно эти мысли. Но мы отмѣтимъ существенную 
черту того настроенія, какимъ долженъ проникнуться интел
лигентъ и для своего, и для общественнаго оздоровленія.

На мѣсто героическаго чувства, при которомъ человѣкъ 
горделиво ставитъ себя выше толпы, но оказывается спо
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собнымъ только на быстрый крупный шагъ, интеллигенція 
должна воспитать въ себѣ чувства христіанскаго подвижни
чества. „Христіанскій подвижникъ вѣритъ въ Бога-Промы- 
слителя, безъ воли Котораго полосъ не падаетъ съ головы. 
Исторія и единичная человѣческая жизнь представляются въ 
его глазахъ осуществленіемъ хотя и непонятнаго для него 
въ индивидуальныхъ подробностяхъ строительства Божьяго, 
предъ которымъ онъ смиряется подвигомъ вѣры. Благодаря 
этому онъ сразу освобождается отъ героической позы и при
тязаній. Его вниманіе сосредоточивается на его прямомъ 
дѣлѣ, его дѣйствительныхъ обязанностяхъ и ихъ строгомъ, 
неукоснительномъ исполненіи. Вниманіе здѣсь сосредоточи-

ь

вается на сознаніи личнаго долга и его исполненія, на са
моконтролѣ, и это перенесеніе центра вниманія на себя и 
свои обязанности, освобожденіе отъ фальшиваго самочувст
вія непризваннаго спасителя міра и неизбѣжно связанной 
съ нимъ гордости оздоровляетъ душу, наполняя ее чувствомъ 
здороваго христіанскаго смиренія. Къ этому духовному са
моотреченію призывалъ Достоевскій: „смирись, гордый че-

*

ловѣкъ, и прежде всего сломи свою гордость... Побѣдишь 
себя, усмиришь себя,— и станешь свободенъ, какъ никогда 
и не вооброжалъ себѣ, и начнешь великое дѣло и другихъ
свободными сдѣлаешь, и узришь счастье, ибо наполнится

€

жизнь твояа .
Христіанское подвижничество есть непрерывный само

контроль, борьба съ низшими, грѣховными сторонами сво
его я, аскеза духа. Если для героизма характерны вены 
ки, исканіе великихъ дѣяній, то здѣсь, напротивъ, нормой 
является ровность теченія, „мѣрность", выдержка, неослаб
ная самодисциплина, терпѣніе и выносливость,—качества, 
какъ разъ отсутствующія у интеллигенціи. Человѣкъ дол
женъ смотрѣть на свое дѣло, какъ на послушаніе. Врачъ 
и инженеръ, профессоръ и политическій дѣятель, фабрикантъ
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и его рабочій одинаково при исполненіи своихъ обязанностей 
могутъ руководствоваться не своимъ личнымъ, интересомъ, 
духовнымъ и матеріальнымъ, — все равно, но совѣстью, ве
лѣніями долга, нести послушаніе. Эта дисциплина послуша
нія, „свѣтскій аскетизмъ4, имѣла огромное вліяніе для вы
работки личности и въ Западной Европѣ въ разныхъ обла
стяхъ труда, и эта выработка чувствуется до сихъ поръ.

Но смиреніе подвижника вовсе не есть равнодушіе къ 
общественному благу. Вся жизнь подвижника, проникнутая 
чувствомъ смиренія, направлена къ этому благу, понимае
мому гораздо выше и шире, чѣмъ интеллигентскій идеалъ: 
не временное счастье только послѣднихъ поколѣній, торже
ствующихъ на костяхъ и крови своихъ предковъ, а вѣра 
во всеобщее воскресеніе, новое небо и новую землю, когда 
„будетъ Богъ все во всемъа , одушевляетъ христіанскаго 
подвижника. И эта вѣра созидала жизнь. „Подобно лампа
дамъ, теплившимся въ иноческихъ обителяхъ, куда на про
тяженіи вѣковъ стекался народъ, ища нравственной под
держки и поученія, свѣтили Руси эти идеалы, этотъ свѣтъ 
Христовъ, и, поскольку онъ обладаетъ этимъ свѣтомъ, на
родъ нашъ, при всей своей неграмотности, просвѣщеннѣе 
своей интеллигенціи*1.

*

Вотъ почему противъ революціонной интеллигенціи,
вышедшей изъ отрицанія христіанства, такъ рѣзко высту- 
пили наиболѣе убѣжденные члены Церкви, для которыхъ 
очевидно, что проведеніе въ жизнь народа интеллигентскихъ 
безбожныхъ идеаловъ будетъ гибельно для народа. Борьба 
интеллигенціи и Церкви —борьба двухъ противоположныхъ 
идеаловъ— героическаго и подвижническаго, антихристіан
скаго и христіанскаго. Задача героизма— внѣшнее спасеніе 
человѣчества (точнѣе, будущей части его) своими силами, 
по своему плану, «во имя свое», герой—тотъ, кто въ на
ибольшей степени осуществляетъ свою идею, хотя бы ломая
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ради нея жизнь, это—человѣкобогъ. Христіанскій святой 
тотъ, кто въ наибольшей мѣрѣ свою личную волю и всю 
свою эмпирическую личность непрерывнымъ и неослабнымъ 
подвигомъ преобразовалъ до возможно полнаго проникнове
нія волею Божіей. Образъ полноты этого проникновенія— 
Богочеловѣкъ, пришедшій „творить не свою нолю, но по
славшаго Е го  О т ца% и „грядущій во имя Господнеи (С. 
Н. Булгаковъ). И только тогда, когда интеллигенція про
никнется послѣднимъ идеаломъ и начнетъ работу съ соб
ственнаго покаянія и совершенствованія, Россія выступитъ 
па путь истиннаго обновленія.

Таковъ заключительный выводъ этой замѣчательной кни
ги. Это вѣчно старая и вѣчно новая истина, провозглашен
ная въ полнотѣ христіанствомъ. Къ ней приходили потомъ 
величайшіе мыслители, начинавшіе часто съ матеріализма.
И у насъ овѣдовали самые видные писатели, въ мо
лодости начинавшіе съ матеріалистическихъ и эпикурейскихъ 
взглядовъ. И Фонвизинъ, и Державинъ, и Пушкинъ, и До
стоевскій и отчасти Л. Толстой прошли этотъ путь. Мы не 
говоримъ уже о славянофилахъ, которые въ ней всегда ви
дѣли истинное спасеніе личное и общественное. Теперь къ
этой мысли пришли дѣятели обновленія, принимавшіе участіе 
въ революціонномъ движеніи иубѣдившіеся въ его заблужденіи.

Намъ, членамъ Церкви, весьма важно знать объ этомъ. 
Это даетъ надежду, что лучшая, наиболѣе вдумчивая часть 
нашей интеллигенціи одумается *въ своемъ слѣиомъ увлече
ніи внѣшней ломкой старыхъ порядковъ и тоже придетъ къ 
мысли о нравственномъ возрожденіи. Это должно ободрить 
ослабѣвающихъ церковныхъ дѣятелей въ ихъ одинокой ра
ботѣ, это должно образумить тѣхъ ослѣпленныхъ юношей 
изъ нашего духовенства, которые идутъ покорно за невѣ
рующей интеллигенціей, не подозрѣвая всей гибельности 
этого пути.

П . Н икольскій .
3 сентября 1909 года.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
Садоводство и плодовый питомникъ

священ. Іоанна Андреевича Романовскаго
Въ селѣ Артюшкинѣ, Новохоперскаго уѣзда,

предлагаетъ въ продажу
для посадки осенью 1909 года и весной 1910 года

однолѣтнія и двухлѣтнія Фруктовыя деревья и ягодные кустарники.
Ц ѣ н а  не д о р о іа я : отъ 20 коп. до 45 коп. за дерево рядовыя и

отъ 30 коп. до 50 коп. на выборъ за дерево.
Деревья хорошія. Выборъ большой. Сорта самые лучшіе, испы

танные. Названіе сортовъ-мѣстное.
ЯБЛОНИ^ Анисъ красный, Анисъ Великанъ, Антоновка полу
торафунтовая, Арапка красная, Арапка зеленая (Ренетъ Ламбард- 
скій), Аркадъ жолтый. Аркадъ красный, Апортъ Александръ, Ана
насная, Боровинка, Бѣль форфоровая, Бѣль Вѣра, Бѣль Митина, 
Бѣль регента, Бѣль Филарета, Варгуль, Грушовка, Добрый кре
стьянинъ, Золотое сѣмячко, Мсдовка, Малиновка, Наливка, Осен
ній наливъ, Коричневое, Княжеское, Скороспѣлка, Скрижапель, 
Скрутъ, ІІепинка Воронежск. Батанич. сада, Титовка Великанъ.
ГРУШИ: Безсѣмянка, Бергамотъ лѣтній, Бергамотъ осенній, 
Бергамотъ Курскій, Вареничная, Доломанова, Глива Курская, 
Глива мѣстная, Дюшесъ Д’Ангулемъ, Дюшесъ Чернова, Добрая 
Луиза изъ Авранжа, Идаго, Ильинка, Лимонная, Сапѣжанка, Тон- 

ковѣтка, Царская, Груша Филарета (поспѣваетъ въ сентябрѣ).с л и ° ы  осеннія, сочныя, вкусныя 15— 20 коп. корень.
Ежевика 10 коп. корень.
Малина красная (хороша для варенья) 10 коп. корень.
Клубника крупная Нобль и Альбертъ рубль сотня.
Сирень* бѣлая и синяя, 5 —10 коп. корень.
А д р е с ъ : Почтовотелеграфная контора Абрамовка, Воронеж

ской губерніи. Ближайшая станція Абрамовка Ю.-В. ж. д.
» Упаковка за счетъ покупателя; доставка на станцію желѣз

ной дороги безплатная. Заказы менѣе трехъ рублей не исполня
ются. За поврежденія въ пути и несвоевременную доставку по 
желѣзной дорогѣ не отвѣчаю. (2—2)
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ
МАГАЗИНЪ

Л ЭХО И. Г. ШУГАМЪ.
Б. Дворянская д. Пуле № 29.

Теле*оиъ 362.

БОЛЬШОЙ в ы б о р ъ
всевозможныхъ музыкальныхъ инструментовъ

Г Р АММОФОНЫ
П А Т Е Ф О Н Ы .

Послѣдняя нояость!
ПоюіціЙ и говорящій апаратъ

безя июлокв.

І Ш П Ш съ безшумной переда

на одной и обѣихъ сторонахъ.

РОЯЛИ, ПІАНИНО и
Фис-гармоніи „Принципалъ и , какъ и ттроч

инструменты исключит. отъ первоклас. фабрикъ

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖЕЙ.
Свѣжія струны. - Г  — Н О Т Ы  ,сі”и а д а н ій

Прейсъ-Курантъ безплатно по первому требованію.

Новѣйшія усовершенствованныя
ПИШ УЩ ІЯ МАШ ИНЫ,, КАНЦЛЕРЪ-РАПИДЪ ‘ ‘

Съ открытымъ шрифтомъ
И

Д В У МЯ  ЛЕНТАМИ.
(17-24>



О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Предпринятый въ минувшемъ году Харьковскимъ религіозно-про

свѣтительнымъ Братствомъ опытъ изданія

„Южно-русскаго церковно-народнаго Календаря
на 1909 * одъ съ литературно-научнымъ приложеніемъ" оказался 
настолько удачнымъ, что превзошелъ всякія ожиданія: не только 
разошлось все изданіе въ количествѣ пяти тысячъ экз. но оста
лось безъ удовлетворенія поступившихъ требованій болѣе, чѣмъ
на полторы тысячи экз. Ободренное этимъ успѣхомъ, Братство

»

н и  б у д у щ і й  1 9 1 0  г о д ъ

ИЗДАЕТЪ 10 ТЫС. ЭКЗ.

„ К  а  л  е  н  д  а  р  я “
по той же программѣ и въ томъ же объемѣ. Въ «Календарѣ», кромѣ 
общекалендарныхъ свѣдѣній (мѣсяцесловъ, почта, телеграфъ, жел. 
дороги и проч.), въ приложеніи будетъ помѣщенъ рядъ статей, за
мѣтокъ, разсказовъ, стихотвореній религіозно-нравственнаго и па
тріотическаго содержанія, распредѣленныхъ по отдѣламъ: 1) рели
гіозно нравственный, 2) историческій, 3) народное образованіе, 
4) медицина, 5) сельское хозяйство, 6) смѣсь. Въ цѣляхъ сдѣлать 
изданіе пригоднымъ и полезнымъ и для населенія епархій, сосѣд
нихъ съ Харьковской,—Екатеринославской, Курской и Воронеж
ской,— въ немъ будутъ также помѣщены Адресъ-Календари г. Харь
кова, Екатеринослава, Воронежа и Курска съ указаніемъ адре
совъ присутственныхъ мѣстъ и учрежденій, учебныхъ заведеній, 
лечебницъ, врачей и т. п. Гпособъ распространенія «Календаря" 
въ истекшемъ году былъ такой: Братство въ октябрѣ—ноябрѣ 
1908 г. разослало по 100—200 экз. благоч. епархіи, прося ихъ

л

распространить среди населенія черезъ приходскихъ священниковъ; 
въ случаѣ же если бы часть книжекъ остались непроданными, то 
вощзратить ихъ Братству за его счетъ не позже 1 января. Такой 
же способъ будетъ примѣненъ и въ настоящемъ году: О.о. Бла
гочинные Харьковской и другихъ епархій, а равно и другія бла* 
гонадежныя лица, которыя пожелали бы оказать содѣйствіе Брат-

—  8 3 7  —
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ству въ дѣлѣ распространенія его изданія, преслѣдующаго цѣль— 
бороться съ антирелигіозной и антигосударственной пропагандой, 
благоволятъ лишь сообщить въ Редакцію «Календаря» (Харьковъ, 

•Пушкинская, 50;э сколько и по какому адресу они желали бы по
лучить книжекъ, п потребное количество будетъ имъ выслано въ 
октябрѣ или ноябрѣ сего года. При заказѣ денегъ можно не вы

сылать, а расчетъ произвести по распродажѣ книжекъ.

Цѣна 20 коп. за экз. съ пересылкой,
> I і  Р  |  ,  I

при выпискѣ 10 экз. одиыадцатый прилагается.безплатно. Непродан
ныя книжки возвращаются въ Редакцію не позже 1 января 1910 г.

л

Плата за оббявленія, помѣщаемыя въ Календарѣ: за страницу 
20 руб., Ѵ д страницы—12 руб.} і/і страницы—7 руб.

З у б н о й  в р а ч ъ  

Э. Г . В а с с е р д а м ъ - А л ь т ш у л ь .

Искусственные зубы. Леченіе, пломбированіе и удаленіе зубовъ.

Пріемъ отъ 9Ѵ2 час. утра до 7 час. вечера.
»

Большая Дворянская, домв Шуклина. (2-3)

С О Д Е Р Ж А Н І Е
НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ:

Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ, какъ выразитель коренныхъ воз
зрѣній русскаго народа на важнѣйшіе предметы жизни.—И в .  
К о зл о в а .

|  Игуменъ Иннокентій.—Священника А л .  К р е м е п е ц к а го . 
Библіографія. Русская интеллигенція и революція. — II. Н и к о л ь ск а го . 
Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Ирот. Николай Околовичъ.

Воронежъ. Въ типографіи ,Д-ва И. Кравцовъ и К°“  (бывшая В. И. Исаева).




