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Ц и р к у л я р и о.

Указъ, ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМО
ДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО изъ, Туокестанской Духовной 
Консисторіи принтамъ церквей епархіи

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Турке
станская Духовная Консисторія, заслушавъ отношеніе г. Товари
ща Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода на имя ЕГО ПРЕОСВЯ
ЩЕНСТВА, отъ 19 апрѣля сего года за А» 13758, объ оказаніи 
содѣйствія къ болѣе успѣшному сбору пожертвованій въ день Св. 
Троицы на построеніе церквей и школъ для переселенцевъ и та
ковое же отъ Товарища Предсѣдателя Братства Воскресенія Хри
стова, Протоіерея Іоанна Восторгова, отъ 21 апрѣля за № 384, 
предлагаетъ принтамъ епарх'и съ особеннымъ вниманіемъ отне
стись къ этому сбору, имѣя въ виду и то обстоятельство, что не 
малая часть этого сбора пойдетъ на удовлетвореніе религіозныхъ 
нуждъ переселенцевъ и Туркестанскаго края. Кромѣ сего конси
сторія находитъ необходимымъ дать принтамъ церквей слѣдующія 
указанія:

1) сборъ въ пользу переселенцевъ долженъ быть произведенъ 
особо отъ остальныхъ сборовъ и не только въ день праздника 
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Св. Троицы ео время литургіи, но и накан нѣ во время вечерня
го богослуженія, 2) непосредственно предъ сборомъ надлежитъ 
объяснить молящимся его назначеніе и выяснить какое великое 
благодѣяніе мило'ти духовной можетъ быть оказано этимъ сборомъ- 
десяткамъ тысячъ православныхъ людей, каторые на мѣстахъ ихъ 
новыхъ поселеній, пока, по неимѣнію церквей, лишены отрады цер
ковнаго богослуженія. Для облегченія сего священнослужителямъ 
ниже печатаются два поученія Протоіерея Восторгова, каковыя и 
рекомендуется священникамъ прочитать предъ сборомъ, одно за 
вечернимъ богослуженіемъ, доугое—за утреннимъ. Къ сему, конеч
но, каждый пастырь присоединитъ и собственыя наставленія, ка
кія будутъ болѣе убѣдительными для еі о пасомыхъ, 3) Для произ
водства сего сбора Переселенческимъ Управленіемъ будутъ коман
дированы особо уполномоченныя лица; въ тѣхъ же церквахъ, гдѣ 
не будетъ уполномоченныхъ отъ Переселенческаго Управлевія, 
приглашеніе особыхъ сборщиковъ поручается мѣстнымъ принтамъ,. 
4) Сборщики должны быть снабжены актами для засвидѣтельство
ванія ими съ причтомъ о количествѣ собранныхъ денегъ: одинъ 
экземпляръ этого акта остается при церкви, въ ксторсй .произве
денъ сборъ, а другой вмѣстѣ с.ъ собранными деньгами самимъ 
уполномоченнымъ или причтомъ по ихъ соглашенію незамедли
тельно представляется благочинному, а симъ послѣднимъ, то же 
въ самомъ скоромъ времени, въ Духовную Консисторію, которая 
имѣетъ весь сборъ по епархіи со всѣми актами направить въ Хо
зяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ.

Мая 7 дня 19! 1 года. Г. сѣрный.

ВЪ ПОМОЩЬ РУССКИМЪ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМЪ')
I.

За вечернимъ богослуженіемъ

Сегодня и завтра, за всѣми богослуженіями праздника Св. 
Троицы, по распоряженію Св. Сѵнода, производится, отдѣльно отъ

>) Слова передъ сборомъ пожертваваній на устроеніе храмовъ для русскихъ переселенцевъ 
Сибири и Дальняго Востока, въ праздникъ св. Троицы (Сборъ--по распоряженію Св. Сѵнода).

Братство Воскресенія Христова (Москва, Епарх. домъ) съ благодарностью принимаетъ 
во всякое время всякія—денежныя и вещественныя (св. иконы, облаченія, церк. утварь, книги) 
пожертвованія для переселенческихъ приходовъ Сибири. На каждое пожертвованіе выдается 
уполномоченнымъ лицомъ квитанція.



— 50

всякихъ другихъ сборовъ, и предваряется особымъ словомъ пропо
вѣди церковной—сборъ на построеніе храмовъ и вообще на бла
гоустройство церковной жизни переселенцевъ Сибири и Дальняго 
Востока.

Рѣдко найдется среди насъ человѣкъ, который не видѣлъ бы, 
какъ идутъ переселенцы въ дальній кѳай: видимъ, какъ они остав
ляютъ старыя родныя мѣста, какъ ѣдутъ въ особыхъ вагонахъ во 
множествѣ по желѣзнсй дорогѣ, съ женами и дѣтьми, нерѣдко съ 
больными, во всемъ нуждаясь.... Переселенцевъ теперь очень мно
го: ежегодно до семисотъ тысячъ (700,000) русскихъ крестьянъ 
переселяется изъ внутренней Россіи въ далекую окраину Русска
го царства.

Еще рѣже найдется среди насъ человѣкъ, который остался бы 
холоднымъ и безучастнымъ къ положенію переселенцевъ. Всякій 
понимаетъ, что не отъ сладкой жизни идѵтъ они въ переселеніе; 
всякій знаетъ, какъ тяжело г ереселенцамъ совершить долгій и 
дальній переѣздъ, найти новыя мѣста поселенія, устроиться на 
нихъ. И всякій, вмѣстѣ съ тѣмъ, знаетъ и понимаетъ, что пере
селеніе нужно, крайне нужно въ нашемъ государствѣ: во-первыхъ, 
надобно дать малоземельнымъ и безземельнымъ крестьянамъ то, 
чего они не имѣютъ, то-есть землю,—и вотъ оставшимся послѣ 
ухода переселенцевъ крестьянамъ прибавляется земли на мѣстѣ, 
,а переселенцы получатъ ее въ другихъ отдѣльныхъ краяхъ наше
го отечества; во-вторыхъ, надо заселить пустынныя и малолюдныя 
^мѣстности нашего государства народомъ, ибо иначе трудно и да
же невозможно защитить ихъ отъ нашествія враговъ и удержать 
за своимъ царствомъ. Это послѣднее намъ ясно показала война 
.съ Японіей. Потсму-то переселеніе русское въ Сибирь движется 
какъ-то само-собою, хотя ни приказовъ, ни понужденій, ни осо
быхъ приглашеній со стороны правительства крестьяне не слы
шатъ, и если идутъ въ переселеніе, то идутъ не неволею, а со
вершенно добровольно.

И потому-то всѣ мы, хотя и сами не переселяемся, хотя и 
близкіе наши не переселяются, однако, всѣмъ сердцемъ желаемъ 
и любимъ переселенцевъ н всячески готовы имъ помочь. Русскій 
народъ любитъ нищихъ, помогаетъ охотно бѣднымъ, хотя между 
ними часто бываютъ тунеядцы, воры, лѣнтяи, пьяницы, попрошай
ки, которые просто живутъ на чужой счетъ. Тѣмъ больше вызы
ваютъ въ насъ любви и жалости переселенцы: вѣдь это все люди 
семейные, трудящіеся, они идутъ не на бездѣлье, а на тяжелую 
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работу, на труды и лишенія; вѣдь это полезнѣйшіе люди для го
сударства, полезные и для Церкви Божіей, ибо они дѣлаютъ пра
вославнымъ обширный край, Сибирь и Дальній Востокъ, и, кромѣ 
того, они своимъ примѣромъ, какъ это показываетъ опытъ, обра
щаютъ въ православіе живущихъ тамъ различныхъ инородцевъ, 
язычниковъ по вѣрѣ; вѣдь это,—наконецъ, нашъ родной и милый 
русскій народъ, плоть наша и кровь, наши дорогіе братья по вѣ
рѣ и крови. Какъ же намъ не любить переселенцевъ? Бъ Россіи 
не должно быть такого человѣка, у котораго при словѣ: русскій 
народъ" не забилось бы сердце любовью и готовностью послужить 
этому родному народу, особенно когда мы видимъ его страдающимъ.

і Іомнимъ мы, съ какою охотою и любовью подавали всѣ жерт
вы свои на голодающихъ крестьянъ: много собиралось денегъ, и 
много было самыхъ святыхъ, чистыхъ, безкорыстныхъ жертвъ. Пе
реселенцы не голодаютъ тѣлесно: по приказу Царя Батюшки, пра
вительство даетъ денежное пособіе каждой переселенческой семьѣ, 
достаточное для пропитанія, удовлетворяетъ и другія тѣлесныя 
нужды переселенцевъ: даетъ земли, строитъ больницы, отпускаетъ 
лѣкарства, проводитъ дороги, перевозитъ переселенцевъ безплатно 
или за облегченную малую плату.

Но теперь переселенцы являются передъ нами духовно голода
ющими. Придутъ они въ свои далекія мѣста, и нѣтъ у нихъ ни 
храма, ни богослуженій, ни причта. Вѣдь это напередъ не приго
товишь, не выстроишь! Подѵмайге. какъ велика должна быть у 
пересенцевъ печаль! И въ такой-то печали многіе изъ нихъ жи
вутъ цѣлыми годами: не знаютъ звона колокольнаго, не знають 
свѣтлаго праздника, не слышатъ богослуженія, не крестятъ дѣтей, 
помираютъ безъ напѵтствованія, хоронятъ мертвыхъ не отпѣтыхъ, 
не омолитвованныхъ.

Къ намъ теперь и обращается ^в. Сѵнодъ за помощью: по
могите переселенцамъ, дайте жертвы на устроеніе у нихъ храмовъ, 
богослуженія, приходовъ, церковной жизни. Горе будетъ, если пе
реселенцы одичаютъ въ духовномъ отношеніи въ далекой Сибири: 
тогда и сами они погибнутъ для спасенія, и для государства и 
русскаго народа, отъ такихъ, потерявшихъ вѣру и церковь людей, 
нѣтъ никакой пользы, напротивъ, только вредъ и безпокойство. 
Подадимъ сегодня наши жертвы на святое дѣло. А затѣмъ, оповѣ- 
стите всѣхъ, кого можно, что завтра будетъ въ церкви опять осо
бый сборъ на духовныя нужды русскихъ переселенцевъ, располо
жите всѣхъ прійти завтра и помочь этому, святому и христіанскому- 
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церковному, и крестьянскому-народному дѣлу. Церковь, Святѣйшій 
і ѵнодъ, Царь, правительство и весь русскій народъ стоятъ передъ 
нами и просятъ за нашихъ братьевъ-переселенцевъ.

Братство возлюбите, говоритъ намъ св. апостолъ. По сей за
повѣди и поступимъ, памятуя и дрѵгое слово апостола: не будемъ 
лдобить словомъ или языкомъ, но цѣломъ и и тиною.

Это—настоящая любовь. Проявимъ и покажемъ таковую лю
бовь нашими посильными жертвами. Аминь.

Протоіерей I. Восторговъ.
”*■*'  ....-у

II.
За утреннимъ богослуженіемъ.

О чемъ говорятъ намъ, братіе, эти цвѣты, эти зеленѣющія 
вѣтви, которыми украшены сегодня наши хоамы и наши жилища? 
Они говорятъ намъ о силѣ жизни природы, восторжествовавшей 
надъ смертью, о побѣдѣ весны надъ мертвящей зимой: этимъ 
дается намъ образъ, показатель, наглядный и всѣмъ доступный, 
напоминающій намъ о сипѣ духовной жизни, которую далъ намъ 
Спаситель Христосъ, о вѣчной побѣдѣ нашей Святой Христовой 
вѣры, дарами благодати Святого Духа, надъ смертью грѣховной. 
Вспоминается намъ при видѣ этихъ зеленѣющихъ древесныхъ вѣт
вей и еще образъ изъ святого евангелія: Царство Божіе, то есть 
и основанная на землѣ Христомъ Цеоковь правовѣрующихъ, по
добно зерну горчичному, котооое, когда сѣется, то меньше всѣхъ 
сѣмянъ на землѣ; но когда его взялъ человъкъ. посадилъ въ саду 
своемъ, и выросло оно, то стало большимъ деревомъ, больше всѣхъ 
деревьевъ, такъ что прилетаютъ птицы небесныя и укрываются въ 
вѣтвяхъ его (Мѳ, ХІЦ, 31: Мр. IV, 31; Лук. XIII, 19)... Такова си
ла и духовной жизни въ нашей святой вѣрѣ и Церкви.

Поистинѣ то же самое, можно сказать о нашей русской Пра
вославной Церкви, какъ» части Единой святой вселенской апостоль
ской Церкви. И ее Господь посадилъ въ саду Своемъ, въ земномъ 
мірѣ, какъ малое сѣмя. Но изъ малаго сѣмячка, почти за тысячу 
дѣтъ существованія, разрослась она въ великое многовѣтвистое 
дерево: русскій, народъ пронесъ святой коестъ до послѣднихъ пре
дѣловъ .земли, и многіе, другіе, прежде невѣровавшіе и нехристіан
скіе племена и народы укрыдись и укрываются въ вѣтвяхъ его.
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Вся внутренняя Россія давно уже заселена православными 
русскими людьми; давно уже изъ этихъ густо заселенныхъ мѣстно
стей русскіе люди, изъ-за земельной нѵжды или ради различныхъ 
прибыльныхъ промысловъ, отправлялись въ переселеніе то на Сѣ
веръ, то на Волгу, въ степи Донскія, на Югъ къ Черному морю, 
въ Крымъ, на Кавказъ. Триста лттъ назадъ открылась предъ на
шимъ народомъ далекая Сибирь съ ея земельными и другими бо
гатствами; и туда давно уже стали переселяться русскіе люди. Но 
особенно мною стало уходить туда послѣ того, какъ повелѣніемъ 
царскимъ туда проведена была желѣзная дорога.

За послѣднее время каждый годъ въ Сибирь и на Дальній 
Востокъ переселяется по семьсотъ тысячъ человѣкъ.

Представьте себѣ это огромное множество! Это все наши 
братья, православные люди; идутъ отъ нужды, какъ-будто только 
по своимъ дъламъ, но дълаютъ и дѣлаютъ Божье дѣло, великое 
дѣло: обширная страна, прежде пустынная и инородческая, стано
вится русскою и православною, а дикія инородческія племена, 
тамъ живущія, быстро познаютъ чрезъ нихъ Святую вѣру и при
нимаютъ ее, становятся христіанами. И вмѣстѣ съ тѣмъ, пересе
ленцы совершаютъ и великое государственное дѣло. Мы знаемъ 
вѣдь, что если и въ тѣлѣ нашемъ долго мы не будемъ дѣйство
вать ѳукою или ногою, то эти члены слабѣютъ, засыхаютъ и ста
новятся недѣйствующими: такъ же въ царствѣ, если тѣ или другія 
его части пусты, лежатъ безъ употребленія, то онѣ легко могутъ 
ослабѣть, отпасть и погибнуть для царства. Переселенцы въ Си
бирь и особенно на Дальній Востокъ, заселяя пустынныя мѣстно
сти, тѣмъ самымъ крѣпко-на-крѣпко привязываютъ дальнюю окраи
ну нашей земли къ нашему русскому государству.

Ясное дѣло, что переселенцы дороги и Церкви и родинѣ, что 
они близки, дороги всему нашему русскому народу.

У нихъ есть земля въ мѣстахъ переселенія, но ее надо обра
батывать, надо поѣхать туда съ большими трудами, лишеніями, 
издержками: надо строиться имъ вновь на новыхъ мѣстахъ, за
водить свое новое хозяйство. Обо всемъ этомъ, сколько можетъ, 
заботится правительство.

Но вспомнимъ и преставимъ себѣ, какую духовную нужду 
терпятъ переселенцы! Вѣдь если бы семьсотъ тысячъ человѣкъ 
жили въ селеніяхъ во внутренней Россіи, то имъ бы нѵжно было 
имѣть по крайней мѣрѣ пятьсотъ храмовъ, священниковъ прич- 
товъ, школъ. Вѣдь имъ нужно молиться, говѣть, крестить дѣтей,
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причащать больныхъ и умирающихъ, хоронить ѵмершихъ; вѣдь 
имъ надо пойти въ храмъ, услышать богослуженіе, услышать Сло
во Божіе, духовное наставленіе; въдь имъ нужно учить дѣтей въ 
школахъ, наставлять въ ученіи и заповѣдяхъ вѣры. А на чужби
нѣ, вдали отъ родины, вдали отъ населенныхъ мъстъ, такая нѵж- 
да еще болѣе возрастаетъ. Среди чужого края, среди трудовъ и 
лишеній, въ скѵкѣ-горести отъ разлуки съ родными и близкими, 
предъ неизвѣстнымъ будущимъ, въ такомъ томленіи духа, въ та
кой сердечной скорби, въ такомъ душевномъ одиночествѣ—какъ 
хочется пойти въ храмъ, пасть предъ Богомъ, предъ его алтаремъ, 
предъ Святыми иконами, повидать свѣтъ, просторъ и красоту 
Божьяго дома, послушать чтеніе, пѣніе, послушать Божьяго Сло
ва, отвести душу, утѣшиться надеждою на Господа! Какъ хорошо 
по-русскому, по-православному встрѣтить великіе праздники, пого- 
вѣть, порадоваться духомъ на Святую Пасху, на Троицу, и вспом
нить родину, вспомнить, что и тамъ, въ покинутыхъ на вѣки мѣ
стахъ. также люди Божьи въ храмахъ Единому Богу молятся, еди
ною молитвою, единымъ обрядомъ, единымъ священствомъ, еди
нымъ пѣніемъ, чтеніемъ, поученіемъ. И вдругъ, ничего этого нѣтъ! 
Нѣтъ священника, нѣтъ причта, нѣтъ храма, нѣтъ школы... При
шелъ праздникъ, и еще тяжелъе на дѵшѣ, чѣмъ въ будни; роди
лись дѣти, заболѣлъ кто въ семьѣ, умеръ ли кто; что тутъ дѣлать? 
Какая скорбь на душѣ, какія слезы у всѣхъ такихъ бѣдныхъ, по
кинутыхъ, заброшенныхъ переселенцевъ! Не забудьте, ихъ новыя 
селенія иногда отстоятъ отъ старыхъ селеній, гдѣ есть храмы и 
принты, верстъ на триста, четыреста. Многіе переселенцы всѣмъ 
довольны: и землей, и урожаями, и всѣми угодьями, но бросаютъ 
все и уходятъ обратно на родинѵ только потому, что тоскуютъ 
безъ храма и Божьей службы.

Высшая церковная власть, Святѣйшій Всероссійскій Сѵнодъ, 
на день Святой Троицы назначаетъ теперь ежегодно по всей Рос
сіи сборъ пожертвованій на духовныя нужды нашихъ переселен
цевъ: на построеніе храмовъ, на пріобрѣтеніе всего нужнаго для 
богослуженія, на устроеніе школъ для дѣтей переселенцевъ. Вмѣ
стѣ съ тѣмъ, Св. Сѵнодъ ежегодно открываетъ болѣе ста прихо
довъ для переселенцевъ и посылаетъ туда священниковъ и прин
ты церковные.

Порадѣйте же, братья, порадъйте, православные, о нашихъ 
братьяхъ-переселенцахъ, дайте имъ помощь на сооруженіе храмовъ 
Божіихъ, чтобы они не тосковали безъ богослуженія, не помиоапи 
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безъ покоянія и погребенія, не страдали бы, имѣя дѣтей некре
щенными, не обученными, не проченными къ храму Господнемѵ 
и молитвъ. Подайте сегодня жертвы ваши особымъ сборщикамъ 
въ храмѣ. Но, можетъ-быть, найдутся среди васъ добрые люди, 
пойдутъ по приходу и сберутъ даянія всякія—и деньгами, и ве
щами, и зерномъ, и другими жертвами, которыя можно на мѣстѣ 
продать, а выруленныя деньги чрезъ причтъ церковный отослать 
въ Святѣйшій Сѵнодъ. Великое это и святое дѣло! Если за дѣла 
тѣлесной милости — накормить бѣднаго, напоить, одъть, пріютить 
— Господь обѣщаетъ намъ награду на небесахъ, то насколько же 
выше дѣла милости духовной! Насколько дѵша дороже и выше тѣ
ла, настолько нѵжды духовныя нашихъ братій, - молитвы,поученія, 
вѣра, принятіе Святыхъ таинствъ,—безмѣрно болѣе требуютъ на
шего участія, нашего милосердія. Для того, чтобы спасти и напи
тать именно души человѣческія, приходилъ на землю, оставивъ 
небо, Самъ Спаситель Христосъ, для того же по всей землѣ хо
дили съ пропоЕѣдью Святые апостолы, оставивши и дома, и имѣ
нія и всѣ земныя заботы.

Примемъ же и мы, братіе, участіе въ этомъ ьеликомъ и свя
томъ дѣлѣ удовлетворенія духовныхъ нуждъ нашихъ братьевъ пра
вославныхъ, русскихъ переселенцевъ въ Сибири и на Дальнемъ 
Еостокѣ. Порадѣйте православные!

Господь наша помощь и наша награда! Аминь.
Протоіерей 1. ІЗоспіирювъ.

Распоряженія епархіальнаго начальства.
Діаконъ Анастасій Звѣревъ Его Преосвящен

санъ священника къ церкви сел. Надеждинскаго, 
< а маркан дской обл

Ег<> Преосвященствомъ 28 апрѣля 1911 г. утверж
дены въ должности церковнаго старосты: а) крестья
нинъ Левъ Пода—къ молитвенному дому сел. Анто
новскаго, Чимкентскаго уѣзда, б) вахмистръ Миха
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илъ Черновъ—къ церкви ст. Коксуйской, в) крестья
нинъ Арсеній Малаховъ—къ молитвенному дому 
сел. Андреевскаго Лепсинскаго уѣзда.

И. д. псаломщика Ташкентскаго женскаго Нико
лаевскаго монастыря Михаилъ БѢляничевъ, соглас
но прошенію, резолюціей Его Преосвященства, отъ 
16 апрѣля сего 1911 г. за № 1101, уволенъ за 
штагъ.

Ко дню св. Пасхи Его Преосвященствомъ за рев
ностное пастырское служеніе награждмны: Скуфья
ми—священники Сарканской церкви Іоаннъ Витав- 
СКІЙ и церкви сел- Тамерлановскаго Петръ Качу- 
ринъ; набедренниками-—священники: прихода сел. 
Сергіевскаго, Вѣри- у. Николай Вознесенскій, при
хода сел- Ново-Николаевскаго. Пишгіекскаго у. Кон
стантинъ Тетеренъ, прихода сел. Спасскаго, Ход- 
жентскаго ѵ- Стефанъ РьіХЛИЦКІЙ, церкви сел Ни
колаевскаго, Андижанскаго у. Авгономъ ГОЛОВКОВЪ, 
церкви г. Теджена Іоаннъ Ткачевъ, сел. Алек
сандровскаго, А уліэатинскаго у. Герасимъ Быковъ, 
церкви ст. Тогюлевской Симеонъ Мухинъ, Саркан
ской миссіи Филиппъ Шатовъ, церкви сел. Иванов
скаго, Лепсинскаго у. Виссаріонъ Селининь, Чиназ- 
ской церкви Георгій Басовичъ и церкви сел Успен
скаго, Наманганскаго у. Петръ Григорьевъ.

Епархіальнымъ начальствомъ разрѣшены отпу- 
ски: 1) священнику церкви сел. Высокаго, Чимкент
скаго у. Димитрію Рождественскому 4-х ь мѣсячный, 
съ 15 мая по 15 сентября сего 1911 г., 2) священ
нику церкви сел. Русскаго, Виктору Иларіонову 2-хъ 
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мѣсячный, съ ВО іюня по 1-е сентября с. г., 3) за
коноучителю Чарджуйской прогимназіи священнику 
Геннадію Иванову съ 25 мая по 15-е августа с. г. и 
4} состоящему на должности псаломщика при Ни
колаевской ц. ст Софійской, Вѣрненскаго у. діако
ну Константину Звѣреву съ 15 мая но 15 іюля с. 
1911 года.

УМЕРШІЕ

Священникъ церкви сел Карабалтовъ, Ауліэатия- 
екаго у. Стефанъ Словороссовъ и священникъ церкви 
сел. Скобелева, Перовскаго уѣзда Андрей Лигскій.

Редакторъ оффиціальной части
секретарь консисторій М. Архангельскій.



Вѣра, какъ единственное прочное и истинное основаніе 
народной нваветвешсги. *)

*) При составленіи чтенія руководствомъ для составителя служили 1) „Въ защиту вѣ
ры". Протоіерея I. Морева и 2) „Значеніе религіи христіанской въ жизни человѣчества" Про
тоіерея Иванцога-Платонова.

(Публичное религіозно-нравственное чтеніе).

Въ виду крайняго упадка народной нравственности въ наше 
время и господства среди русскихъ людей всевозможныхъ пороковъ 
и преступленій, мы рѣшаемся предложить вниманію слушателей 
бесѣду о вѣрѣ, какъ основаніи добро-нравственной и благоденствен
ной жизни народа.

Не подлежитъ сомнѣнію, что такъ называемое освободитель
ное движеніе, обнаружившееся въ нашемъ отечестѣ въ послѣдніе 
годы, коснулось всѣхъ сторонъ русской жизни: не миновало и ре
лигіозныхъ убѣжденій народа. Къ сожалѣнію, здѣсь оно сказалось 
не въ подъемѣ и оживленіи духовно-нравственнаго настроенія об
щества, а въ сильномъ упадкѣ и ослабленіи его религіозно-нрав
ственныхъ устоевъ. Вліяніе вѣры на народъ поколебалось: равно
душное, пренебрежительное и даже явно враждебное отношеніе къ 
ней составляетъ несомнѣнно печальную особенность нашего вре
мени. Но, что особенно опасно, тотъ же духъ невѣрія и сомнѣнія 
мало по малу проникаетъ въ массу простого народа и приноситъ 
свои плоды: случаи поразительнаго религіозно-нравственнаго оди
чанія замѣчаются теперь и среди сельскаго населенія. . .

Дѣйствительно, современные русскіе люди по своему душев
ному настроенію и нравственному уровню стоятъ весьма не высоко.

Посмотрите кругомъ себя, прислушайтесь къ тому, что гово
рятъ и что пишутъ . . . Какими печальными явленіями наполнена 
наша жизнь. Справедливо можно сказать, что самолюбіе есть глав
нѣйшій и всеобщій порокъ нашего времени: оно руководитъ и 
двигаетъ всѣми поступками и дѣйствіями людей.—Каждый же
лаетъ добра только себѣ самому; старается жить только для сво
его блага и счастья. А такъ какъ къ тому же стремится и дру
гой нашъ ближній, то людскія желанія и интересы могутъ стал
киваться и препятствовать одни другимъ. Въ этомъ—источникъ 
недовольства, вражды и непріязни. Печальныя проявленія злоб
ныхъ наклонностей человѣческихъ особенно часто приходится наб
людать въ настоящее время: преступленія противъ личности стали 
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обычными; грабежи, поджоги, убійства уже мало кого и волнуютъ 
—къ нимъ привыкли . . . Отсюда, изъ-за этого угрожающаго поло
женія однихъ и крайняго себялюбія и замкнутости другихъ, и об
щественная жизнь на Руси становится тяжелою, удручающей. Въ 
подтвержденіе высказанной мысли я позволяю себѣ привести одну 
страшную исторію, описанную въ одномъ изъ № самой крупной и 
вліятельной газеты „Новое время“ извѣстнымъ публицистомъ на
шего времени и безпощаднымъ обличителемъ народной нравствен
ности Г. М. Меньшиковымъ. Вотъ эта страшная исторія: „Три го
да назадъ въ одинъ изъ самыхъ героическихъ Елисаветградскій 
гусарскій полкъ поступилъ новобранецъ Ефимъ Добровольскій, 
сынъ зажиточнаго крестьянина изъ Подольской губерніи. Коман
диръ полка баронъ Крюденеръ взялъ его себѣ въ деньщики. Про
шелъ годъ, прошло два года, сутуловатый Ефимъ, худо ли, хоро
шо ли. служитъ. Вы знаете, какъ довѣрчивы офицеры: деньщикъ 
—свой человѣкъ, никакихъ отъ него секретовъ, какъ отъ члена 
семьи. Случилосъ такъ, что командиръ полка получилъ нѣсколько 
десятковъ тысячъ рублей казенныхъ денегъ и еще не успѣлъ ото
слать ихъ куда слѣдуетъ. Ночь. Тишина. Все въ домѣ спитъ. Ба
ронъ Крюденеръ, человѣкъ мужественный и очень сильный спитъ 
у себя въ незапертой спальнѣ и тутъ же на стѣнѣ виситъ остро
отточенная шашка. Въ часъ ночи черезъ двѣ комнаты изъ перед
ней пробирается деньщикъ Ефимъ, осторожно вынимаетъ шашку 
и со всего размаха рубитъ по лицу спящаго своего командира ру
битъ еще и еще . . . Отрубленъ носъ и разсѣчены глаза. Съ ужас
нымъ стономъ баронъ пытается приподнятся, но захлебнѵвшись 
собственной кровью, въ судорогахъ валится съ постели. Онъ за
меръ, не дышитъ. Вѣрный слуга шаритъ по всей комнатѣ, ищетъ 
денегъ, не находитъ ихъ, хватаетъ на ночномъ столикѣ золотые 
часы и два кольца, бросаетъ шашку подъ комодъ и уходитъ. Въ 
пеоедней онъ вдругъ слышитъ шорогъ въ спальнѣ убитаго. Тог
да онъ хватаетъ другую шашку и бросается въ спальню. Очнув
шійся отъ обморока баронъ приподнялся и стоялъ лицомъ къ печ
кѣ. Ефимъ Добровольскій началъ рубить барона, рубилъ по за
тылку и по спинѣ, пока несчастный Крюденеръ не свалился. Зло
дѣй тогда отправляется въ свою комнату, переодѣвается въ чи
стое бѣлье, завертываетъ залитые кровью, рубаху и подштанники 
въ узелокъ, выходитъ черезъ парадный подъѣздъ въ садъ, зары
ваетъ въ землю бѣлье, а въ другомъ мѣстѣ часы и бриліантовое 
кольцо. Затѣмъ Ефимъ начинаетъ роддѣлывать грабежъ—выдавли
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ваетъ стекло въ спальнѣ. Между тѣмъ стоны барона разбудили 
старѵху экономку, та бросилась на кухню. Поднялась тревога . . . 
Ефимъ тоже явился, сдѣлалъ видъ, будто онъ разбуженъ стонами, 
ахалъ и охалъ. Пять часовъ несчастный баронъ мучился, но еще 
жилъ,и все спрашивалъ: гдѣ же былъ Ефимъ. Я звалъ его сколько 
разъ . . . Онъ звалъ его на помощь, своего убійцу. Когда баронъ 
наконецъ ѵмеръ, у него при вскрытіи не оказалось ни одной кап
ли крови въ сердцѣ. Всю до капли выпустилъ вѣрный слуга-сол
датъ. Еъ довершеніе неизмѣримой подлости негодяй пробовалъ ого
ворить убитаго, отрицалъ грабежъ, утверждалъ, что убилъ коман
дира изъ мести, за побои. Но свидѣтелями это было рѣшительно 
опровергнуто, а грабежъ удостовѣренъ, какъ единственная цѣль 
убійства. Наконецъ, онъ и самъ во всемъ сознался, двуногій 
звѣрь . . .

Замѣтьте: Ефимъ Добровольскій былъ изъ зажиточной кре
стьянской семьи и прошелъ сельскую школу. Малообщительный, 
гордый, лживый,—этотъ сынъ современной деревни умѣлъ два го
да притворяться честнымъ слугою. Но честнымъ-то оказался не
счастный баринъ, рыцарское сердце котораго не допускало даже 
тѣни какихъ-нибудь подозрѣній. Товарищи Ефима Добро
вольскаго, солдаты полка, до такой степени были возмущены мер
завцемъ, что готовы были растерзать его, а когда судъ пригово
рилъ убійцу къ казни, то ни одна пуля ве пролетѣла мимо него. 
Такова естественная реакція зла: поднявшій мечъ отъ меча по
гибнетъ. “

Вмѣстѣ съ тѣмъ разстраиваются въ нашемъ народѣ основы 
и семейнаго благополучія: любовь между супругами охладѣваетъ; 
святость брака нарушается; все болѣе и болѣе увеличиваются раз
воды; значеніе родительской власти колеблется; уваженіе и подчи
неніе младшихъ старшимъ ослабѣваетъ. . . Такъ въ семейную 
жизнь вторгаются разладъ, распущеннось и безпорядокъ. Неуди
вительно поэтому, что жить при такихъ условіяхъ для многихъ 
становится весьма тяжело; невзгоды и бѣды житейскія подавляютъ 
душѵ, разстраиваютъ ея спокойствіе, доводятъ до болѣзненнаго 
возбужденія и напряженія.

Въ этомъ нервномъ и развинченномъ настроеніи людей зак
лючается причина ужаснаго недуга нашего времени-влеченія къ 
самоубійству. Какъ мало цѣнится жизнь? По какимъ ничтожнымъ 
поводамъ она пресѣкается? Испыталъ человѣкъ неудачу по служ
бѣ, не съумѣлъ скрыть слѣдовъ какого-либо безчестнаго поступка, 
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потерпѣлъ семейное горе, возмутился какою-либо обидою и неспра
ведливостью... И вотъ въ результатѣ этихъ душевныхъ потрясеній 
— преждевременная самовольная смерть. О чемъ говоритъ это пе
чальное явленіе? Говоритъ о крайнемъ духовномъ безсиліи чело
вѣка, отчаяніи, ѵпадкѣ вѣры въ себя и другихъ людей ... Гдѣ же 
выходъ изъ этаго тяжелаго положенія, нами переживаемаго и все- 
ми сознаваемаго? Какъ поднять и улучшить нашу жизнь обще- 
ственнѵю и семейную? Для этого ничто такъ не нужно, какъ вос
питаніе народа въ духѣ христіанской нравственности. Центръ тя
жести въ дѣлѣ благоустройства и упорядоченія нашей жизни зак
лючается въ душѣ человѣка. На нее должно обратить вниманіе, 
ее нужно расположить и настроить къ добрымъ поступкамъ, соз
дать влеченіе къ правдѣ, честности, человѣколюбію и другимъ 
добродѣтелямъ, отъ которыхъ зависитъ миръ и спокойствіе обще
ства. Безъ этого внутренняго нашего перерожденія нельзя ожи
дать и внѣшняго порядка и умиротворенія. Лѣчить одно тѣло, 
когда вмѣстѣ съ нимъ болитъ душа, нельзя. Когда вянетъ и 
сохнетъ зеленое дерево, неразумно было бы заботится о его вѣт
вяхъ и листкахъ, не обращая вниманіе на его корень. Точно так
же, когда бѣдствія ополчаются на нашу жизнь, когда она омра
чается тяжелыми пороками и преступленіями, необходимо прежде 
всего принятся за душу и ея врачеваніе.

Но какъ поднять нашу нравственность? Чѣмъ побудить насъ 
къ доброму и благочестивому поведенію? Какія средства имѣютъ 
силу къ тому, чтобы сдерживать нашу порочную и грѣхолюбивую 
природу?

Быть можетъ въ состояніи сдѣлать законъ человѣческій? Ко
нечно, существующіе въ государствѣ законы имѣютъ большое влія
ніе на жизнь народа: они опредѣляютъ права, обязанности и от
ношенія людей другъ къ другу. И чѣмъ мудрѣе и справедливѣе за
коны, тѣмъ больше приносятъ они пользы и успѣшнѣе содѣйству
ютъ благоустройству нашего быта. Но когда это бываетъ? Тогда, 
когда законъ честно и точно соблюдается. А это возможно только 
при условіи, если въ насъ не ослабѣло нравственное чувство, если 
не притупилось сознаніе святости и обязательности закона. Въ 
противномъ случаѣ, что будетъ значить законъ. Слѣдовательно, 
законъ, для того, чтобы быть благодѣтельнымъ для народа, пред
полагаетъ въ немъ задатки добра и отзывчивости на тотъ голосъ 
правды, который долженъ отражаться въ законодательствѣ. Но 
онъ совершенно безсиленъ по отношенію къ людямъ явно пороч
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нымъ и утратившимъ въ своей душѣ чувство совѣсти и отвѣт
ственности за свои дѣйствія.

Иногда думаютъ, что многіе непорядки въ нашей жизни за
висятъ отъ невѣжества народа; отъ того, что онъ мало развитъ 
и мало знаетъ; что слѣдуетъ только поднять образованіе, и жизнь 
наша сама собою войдетъ въ правильное русло. Нѣтъ. Одно об
разованіе не можетъ сдѣлать людей благочестивыми и добродѣ
тельными. Оно имѣетъ вліяніе главнымъ образомъ на наши ум
ственныя способности. А развѣ въ одномъ умѣ сила и спасеніе. 
Развѣ умный и образованный по тому самому есть и лучшій че
ловѣкъ. Жизнь говоритъ совершенно другое: образованный и ум
нѣйшій человѣкъ часто бываетъ порочнымъ и дурнымъ,.. О томъ 
же свидѣтельствуетъ исторія древнихъ дохристіанскихъ народовъ: 
у нихъ процвѣтали науки, искуство, торговля и проч. но въ то 
же время господствовали самые необузданные пороки и преступ
ленія, которые и довели ихъ до окончательной гибели. Правда, 
что можетъ побуждать и располагать человѣка къ добру его соб
ственная совѣсть. По крайней мѣрѣ она не мирится съ грѣхомъ 
и своими внутренними душевными терзаніями въ состоянія предо- 
стеречъ насъ отъ нравственныхъ паденій. Но когда совѣть имѣетъ 
такую силу противостоять гръху? Когда она говоритъ внутри насъ 
громко и властно? Тогда, когда говоритъ и дѣйствуетъ не сама 
по себѣ, а отъ имени Бога, какъ Его голосъ въ нашей душѣ. Но 
отдѣлите совѣсть отъ религіозной основы, порвите связь ея съ вѣ
рою въ Бога и въ будущее воздаяніе, и совѣсть потеряетъ всю си
лу своего вліянія; голосу ея не будетъ повиновенія и послѵшанія. 
Для невѣрующихъ и безбожныхъ что она значитъ. Это, по ихъ мнѣнію, 
—ложный предразсудокъ, слѣдствіе нашего неправильнаго воспита
нія, пустой обличитель, котораго нужно заставить молчать.

При томъ же совѣсть дѣйствуетъ въ человѣкѣ различно, въ 
зависимости отъ его душевно-нравственнаго настроенія: въ однихъ 
людяхъ слабѣе, въ другихъ сильнѣе. Постоянные грѣхи могутъ 
усыплять и этого невидимаго стража въ нашей душѣ, заглушать 
его голосъ и дѣлать его не чувствительнымъ. Значитъ одна со
вѣсть не можетъ улучшить человѣка и направить его жизнь по 
пути правды и святости.—Еще менѣе могутъ сдѣлать это другія 
средства, иногда указываемыя для поднятія народной нравствен
ности. Говорятъ: можно побудить человѣка вести себя хорошо и 
старательно исполнять свои обязанности любовію къ славѣ и че
сти отъ другихъ людей Но какое это шаткое и слабое основаніе, 
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добоаго и безукоризненнаго поведенія. Развѣ всѣ люди могутъ 
стремиться и надѣяться пріобрѣсти себѣ славу и почести въ об
ществѣ? Слава выпадаетъ только на долю нѣкоторыхъ, а добрыми 
и нравственными должны быть всѣ. „Будьте совершенны, какъ 
совершенъ Отецъ вашъ небесный (Матѳ. V 48), говоритъ Христосъ 
всѣмъ людямъ, а не нѣкоторымъ только избраннымъ. При томъ 
же христіанину внушается искать на землѣ не чести и славы, а 
служить благу и счастію другихъ изъ любви къ Богу и ближнимъ, 
безкорыстно, „ничесоже чающе“ (Лук, VI, 35). И какъ часто желаніе 
славы не только не возвышаетъ и не улучшаетъ человѣка, а напротивъ 
—портитъ его. Не любовь-ли къ славѣ заставляетъ людей совер
шать поступки недостойные и непохвальные? Не заражаетъ ли 
она человѣческаго сердца самолюбіемъ, гордостью и высокомѣріемъ? 
Очевидно, указанное побужденіе къ добродѣтельной жизни не толь
ко не ведетъ къ желаемой цѣли, а на оборотъ—сопровождается 
вредомъ и порчею для души.—

Можно, говорятъ, вести умѣренную и воздержную жизнь ра
ди собственнаго своего благополучія и спокойствія. Порскъ самъ 
по себѣ—зло; онъ ведетъ къ многимъ непріятнымъ послѣдствіямъ: 
осужденію отъ людей, разстройству здоровья, потерѣ имущества и 
другимъ бѣдствіямъ. Поэтому возможно будто бы удаляться отъ 
грѣха изъ страха предъ нимъ. Что сказать на это. Конечно, воз
можно и естественно. Но будетъ-ли это жизнь, дѣйствительно, 
добрая и истинно-христіанская? Если мы станемъ и.-бѣгать грѣха 
только изъ страха предъ его вредными послѣдствіями, то значитъ, 
мы будемъ жить не для Бога и не по заповѣдямъ Божіимъ, а для 
себя и по простому расчету и выгодѣ.

Какую же цѣну будетъ имѣть наша жизнь предъ Богомъ? Такъ 
жить могутъ и не знающіе Бога язычники . . . При томъ же, если 
человѣкъ будетъ сообразовать свое поведеніе только съ правилами 
умѣренности и воздержанія, то на самомъ дѣлѣ станетъ-ли нрав
ственно добрымъ и безукоризненнымъ. Безъ сомнѣнія, руководясь 
такими побужденіями, онъ сталъ бы избѣгать пороковъ явно для 
него гибельныхъ и опасныхъ. А почему онъ считалъ бы для себя 
необходимымъ воздерживаться отъ такихъ грѣховъ, вредъ отъ ко
торыхъ не сознавался бы имъ со всею ясностью и очевидностью. 
Значитъ, и указанныя побужденія не достаточно сильны для того, 
что бы поднять и улучшить народную нравственность. Итакъ, 
всѣ доводы, которые могутъ быть придуманы человѣческимъ ра
зумомъ для того, что бы расположить и побудить людей вести 
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благочестивую жизнь, въ дѣйствительно ти не въ состояніи этого 
сдѣлать. Настроить свое поведеніе согласно строгимъ правиламъ 
нравственности дъло для человѣка чрезвычайно трудное; это 
величайшій душевный подвигъ, требующій особенныхъ усилій и 
напряженій. Это значитъ, какъ бы поднять руку на себя самого, 
объявить рѣшительную борьбу противъ своей грѣхолюбивой при
роды; разстаться съ страстями, съ которыми мы сжились, сродни
лись . . . Поэтому и побужденія къ такой перемѣнѣ жизни должны 
быть сильныя, настоятельныя. А такъ какъ всѣ люди обязаны быть 
нравственными и добродѣтельными, то и побужденія къ этому для 
всѣхъ должны быть ясными и убѣдительными. Каждый человѣкъ 
—образованный и простой, богатый и бѣдный, молодой и старый, 
мужчина и женщина—долженъ ясно и твердо сознавать, почему 
онъ обязанъ воздерживаться отъ х;,дыхъ поступковъ и жить доб
родѣтельно.

Гдѣ же и въ чемъ найти такія побужденія?
Единственно—въ вѣрѣ въ Бога. Вѣра и имѣетъ своимъ наз

наченіемъ воспитывать людей въ добрѣ, внушать имъ правила 
честнаго, хорошаго поведенія и удерживать отъ дурныхъ поступ
ковъ. Она изрекаетъ свои предписанія отъ имени Бога, какъ Его 
непреложный и безусловный законъ, причемъ старается внушить 
человѣку, что онъ во всякое время находится подъ всевидящимъ 
окомъ своего Творца, Которому извѣстны всѣ его мысли, желанія 
и дѣйствія, и Который нѣкогда потребуетъ отчета въ прожитой 
жизни. Всѣ наши мысли, и чувства она старается поднять и нап
равить къ высшему, небесному міру; учитъ жить болѣе для без
смертнаго духа, чѣмъ для тлѣннаго тѣла; внушаетъ побѣждать 
въ душѣ узкія и самолюбивыя желанія и возгрѣвать въ себѣ чув
ство братской любви ко всѣмъ людямъ, даже врагамъ и не нави- 
стникамъ; предписываетъ постоянно бодрствовать надъ собою и 
обуздывать страсти и грѣховные порывы . . .

Вотъ въ этихъ-то наставленіяхъ вѣры и заключается един
ственно правильное и самое надежное средство повліять на на
родъ и улучшить его нравственность. Не даромъ еще древніе за
конодатели защищали даже ложнѵю языческу религію и считали 
ее необходимою для людей въ тѣхъ видахъ, что бы они страхомъ 
Божества удерживались отъ преступленій.—

Правда, противъ сказаннаго можно слышать такое возраже
ніе: предписанія вѣры слишкомъ высоки и трудно исполнимы для 
слабаго человѣка. Что же? Развѣ все трудное для насъ и должно 
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быть отвергнуто и признано не обязательнымъ только потому, 
что оно трудное? И развѣ можно разсуждать такъ: хорошимъ че
ловѣкомъ быть трудно, а потому и не надобно имъ быть; худымъ 
же сдѣлаться легче, а сльдовательно, и нужно быть такимъ? Въ 
самыхъ предписаніяхъ вѣры, въ евангельскихъ тоебованіяхъ, пре
поданныхъ намъ Христомъ Спасителемъ, заключается благодатная 
помощь, ободряющая и укрѣпляющая человѣка въ дѣлѣ ихъ ис
полненія.—При томъ же основаніи и сущность евангельскихъ 
истинъ есть любовь. ,.Если любите Меня; соблюдите Мои заповѣ
ди” (Іоан. 14, 15) „Потому у знаютъ всѣ, что вы мои ученики, если 
будете имѣть любовь между собою“ (13 35). А тамъ, гдѣ любовь 
руководитъ и двигаетъ поступками людей, развѣ можетъ быть рѣчь 
о какой либо трудности и слабости. Не облегчаетъ ли это вели
чайшее и прекраснѣйшее чувство всякаго нашеіотрудаи подвига? 
Не вызываетъ ли оно человѣка на особенныя и чрезвычайныя дѣ
ла ради того, кого и что онъ люоитъ? Доказательствомъ этого слу
жатъ первыя времена христіанства: какія чудеса терпѣнія, самоот
верженія и мужества совершали святые мученики за имя Христо
во. Тоже подтверждаетъ и исторія подвижниковъ христіанской 
церкви: ради любви къ Христу они отказывались отъ всьхъ благъ 
міра, разрывали самые дорогіе семейные союзы и совершали та
кіе подви' и воздержанія и самоумерщвленія, для которыхт нѣтъ 
повелѣній и въ Евангеліи . . .—

Такъ, вѣра Христова, сообщая намъ рядъ совершенно пра
вильныхъ и непогрѣшимо вѣрныхъ предписаній относительно жиз
ни и поведенія въ то же время подаетъ и благодатную помощь 
для укрѣпленія насъ въ добрѣ и благочестіи. Какъ же не доро
жить этимъ Богодарованнымъ средствомъ для улучшенія и обла
гораживанія нашихъ нравовъ? Какъ же не выступать на защиту 
вѣры и не приглашать къ повиновенію ея голосу даже въ цѣляхъ 
спокойствія и благоустройства нашей земной жизни?

„Живымъ союзомъ вѣры и любви соединяя души людей съ 
источникомъ всего истиннаго, добраго и святого" говоритъ извѣ
стный отечественный богословъ *),  святая вѣра христіанская про
ливаетъ свѣтъ истины, добра и правды во всѣ сферы человѣческой 
жизни и дѣятельности, и не только представляетъ высокія прави
ла и образцы нравственнаго совершенства, но и даетъ самыя бла
годатныя силы къ осуществленію ихъ къ борьбѣ съ собою, къ по
бѣдѣ надъ злыми навыками и страстями. Читайте Евангеліе, чи
тайте внимательно Св. Писаніе, глубже вникайте въ духъ и 

♦) Иванцовъ-Платоновъ.
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смыслъ его не однимъ умомъ, а живымъ участіемъ всѣхъ духов
ныхъ силъ и вы найдете здѣсь полноту безконечно высокихъ нрав
ственныхъ идеаловъ и живое воплощеніе всѣхъ ихъ въ Божествен
ной Личности нашего Искупителя".

Евангеліе—настольная книга. Евангеліе —спутникъ жизни. Не
вольно при этомъ приходится вспомнить трогательные стихи изъ 
стихотворенія К. Р. Мнѣ хочется привести здѣсь цѣликомъ это 
стихотвореніе вдумчиваго поэта:

. Пусть эта книга священная
Спутница вамъ неизмѣнная
Будетъ вездѣ и всеіда.

Пусть эта книга спасенія
Вамъ подаетъ утѣшеніе 
Въ годы борьбы и труда.

Эти глаголы чудесные, 
Какъ отголоски небесные 
Въ грустной юдоли земной, 
Пусть въ ваше сердце вливаются, 

И небеса сочетаются
Съ чистою вашей душей".

„Читайте исторію церкви, читайте жизнеописаніе св. людей — 
и здѣсь вы увидите множество примѣровъ тому, какъ св. христі
анская вѣра, при самыхъ неблагопріятныхъ нравственныхъ усло
віяхъ окружающей среды, среди самаго глубокаго невѣжества и 
разврата общественнаго, умѣла всегда воспитывать и возвышать, 
до невѣроятной почти для человѣка естественнаго нравственной 
высоты, цѣлыя тысячи людей различныхъ половъ, возрастовъ и 
состояній общественныхъ; увидите, какъ цѣлые народы изъ со
стоянія грубаго и дикаго возвышены христіанствомъ на высокую 
степень прогресса и цивилизаціи, до того, что теперь самое по
нятіе о народѣ цивилизованномъ почти всегда у насъ соеди
няется съ понятіемъ о народѣ просвъщенномъ христіанствомъ; 
увидите, какъ въ цѣломъ человѣчествѣ во всей его исторіи самый 
строй нравственныхъ понятій и отношеній видимымъ образомъ из
мѣнялся, возвышался, облагораживался по мѣрѣ того, какъ хри
стіанскія начала проникали въ жизнь человѣчества. Всматривай
тесь внимательнѣе въ жизнь хорошихъ добрыхъ христіанскихъ се
мействъ и личностей,—только не лицемѣрно и не суевѣрно хри
стіанскихъ, а такихъ, въ которыхъ св. вѣра служитъ не однимъ 
внѣшнимъ покровомъ, а глубокой основой и дѣятельнымъ нача
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ломъ всей жизни, въ которыхъ теплота религіознаго чувства сое
диняется съ твердымъ разумнымъ пониманіемъ самыхъ христіан
скихъ отношеній,—замѣчайте, чѣмъ различается жизнь такихъ 
людей отъ другихъ, ко горне живутъ не подуху Христову, и вы уви
дите, что христіанская вѣра не перестаетъ и въ настоящее время 
дѣйствовать благотворно на души и сердца людей, въ томъ са
момъ обществѣ, при тѣхъ же самыхъ нравственныхъ условіяхъ, 
проводя глубокое различіе между чадами міра и чадами Христо
выми. Наконецъ, держитесь, сколько возможно, ближе общенія съ 
св. Церковію, пользуйтесь обильнѣе и чистосердечнѣе тѣми бла
готворными средствами нравственнаго преуспѣянія, которыя пред
лагаетъ она въ своемъ ученіи, въ своемъ богослуженіи, преимуще
ственно—въ св. таинствахъ —и вы въ себѣ самихъ, въ своей соб
ственной жизни, увидите благодатную силу Божію, поборающую 
нравственныя немощи человѣческія”.

Итакъ, нравственная наша жизнъ должна развиваться на на
чалахъ христіанскихъ.

Съ своей стороны отъ души желалъ бы, чтобы добрые и 
усердные наши посѣтители чтеній, выслушавши мои пастырскія 
слова приняли бы ихъ къ своему сердцу. Одна мысль безпокоитъ 
меня: что чтеніе мое многимъ можетъ показаться мало живымъ 
и мало интереснымъ. Но чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ. Во всякомъ 
случаѣ, желаніе сердца моего таково: да будетъ этотъ небольшой 
трудъ мой лептою вдовицы ..во славу Божію и во спесеніе доро
гихъ сердцу нашему слушателей нашихъ- . . .

Приходскій Священникъ.
Марта 31 дня 1911 года.

Гор. Ташкентъ.

Дравду-ли пишетъ Д. Дозднѣевъ?
(Нов. Вр. 9 апр. № 12599).

Пишущему эти строки много-много разъ приходилось, въ слу
чаѣ появленія въ періодической печати „кричащихъ, или тенден
ціозныхъ статей о церковной жизни, обращаться съ просьбой къ 
людямъ сильнымъ знаніемъ сего предмета отвѣтить на написан
ное, уяснить недоумѣнное.........и всегда отвѣтъ былъ одинъ:-—„не 
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стоитъ", ибо, что-молъ уже если что и очень, то, вѣрьте, безъ 
отвѣта не останется, что спеціальная литература—церковные и 
академическіе журналы всѣ замѣтятъ и когда нужно обличатъ или 
объяснятъ, къ несчастію совершенно забывая, что вся такая лите
ратура, наполнивъ очередную книжку журнала, едЕа-ли не въ ко
личествѣ 75% таковыхъ, только наполняетъ книгохранилища, на
всегда умирая для міра, читателями же остаются, вѣроятнѣе все
го, свои-же корреспонденты и сотрудники, интерисующіеся узнать 
нѣтъ-ли въ книжкѣ возраженія на ихъ статьи, или нѣтъ-ли статей 
для возраженія, статьи-же, появляющіяся въ газетахъ за рѣдчай
шими исключеніями, такъ и виснутъ въ воздухѣ, соблазняя или 
волнуя жаждущихъ полнаго свѣта въ затронутомъ вопросѣ. Что
бы не быть голословными, скажемъ, что намъ и въ минувшій Ве
ликій постъ, при чтеніи оелигіозно-нравственной литературы, (въ 
данномъ случаѣ Богословскій Вѣстникъ за 1905 г.), пришлось каж
дую изъ книжекъ разрѣзать, гдѣ на ’/г, гдѣ же и въ большемъ 
количествѣ сброшюрованныхъ листовъ.

Что-бы закончить о нечитаемости литературы этого порядка 
и перейти къ статьѣ, вызвавшей настоящую, выскажемъ по спо- 
пугпнсм іпи, положительно гнетущую мысль, что чѣмъ, какъ только 
не вышесказаннымъ объяснить всегдашнее и полное замалчиваніе 
всего пишущагося, чѣмъ какъ не полной увѣренностію, что никто 
изь міра въ руки не берегъ такой литературы, объяснить невни
маніе къ „своей"-же литературѣ, какъ ни тѣмъ, что кто бы и могъ, 
да и долженъ-бы былъ отозваться- самъ не развертывалъ книжки! 
Для примѣра возмемъ № 22 Турк-хъ Епар-хъ Вѣдомостей отъ 15 
ноября минѵвшаго года, гдѣ вь статьѣ ,.О гласномъ или публич
номъ поминовеніи усопшихъ въ православныхъ храмахъ въ празд
ничные и воскресные дни“—затрагивается вопросъ, давно и кате
горически рѣшенный. Рѣшеніе его было вмѣнено въ обязательное 
исполненіе и...........ни разу не было исполнено, а почему такъ- -
въ статьѣ указано.

Статья эта, какъ и все прочее содержаніе неоффиціальной 
части осталась большинству неизвѣстна, такъ думаемъ потому, что 
и до сихъ поръ, а вѣроятно на долго и впредь, все и—-во всѣхъ 
церквахъ остается по старому и усерднѣйшіе угодники продолжа
ютъ .......... нѣтъ другого слова, какъ .... нарушать настроеніе каж
даго молящагося въ отдѣльности, перечисленіемъ въ теченіи 20-25 
и до 40 минутъсотенъ именъ живыхъ и умершихъ.

3«ая по сему, что и опять не найдется липа болѣе насъ во-
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оружейнаго, чтобы отвѣтить на статью г, (Іозанѣева въ № 12599'
Нов. Вр-ни, позволимъ себѣ, хотя и не съ силой достойной зат
ронутаго имъ вопроса, оторваться отъ сердца не менѣе его вѣрую
щаго и не менѣе его любящаго свою святую вѣрѵ и церковь Хри
стову!

Отвѣтимъ на каждый тунктъ статьи его въ отдѣльности г. 
Позднѣевъ говоритъ, что за послѣдніе 10 лѣтъ „мы“ мно[о ушли 
впередъ „въ церковности**...  да еще и „очень серіозно", что „10 
лѣтъ и въ жизни народа такой срокъ, что можно оглянуться на
задъ съ правомъ вопроса........." на это скажемъ, что не ошибоч-
но-ли и вообще считать 10 лѣтній соокъ въ жизни народа періо
домъ серіознымъ, а что истекшее десятилѣтіе, коему предшествова
ли годы подготовившіе намъ смуты и ломку народной жизни и 
его вѣрованій,—бѵдто таковое десятилѣтіе дало „лучшее стояніе 
въ церкви'*,  сравненіе даже какъ-бы и обидное!

Вотъ что „давало**  истекшее десятилѣтіе: шесть только лѣтъ 
назадъ, въ нашемъ, покуда еще и нетронутомъ просвѣтителями 
городѣ, самъ преосвященный Владыка Паисій въ одну изъ под
праздничныхъ всенощныхъ, въ своей крестовой церкви застигъ ком
панію дерзкихъ негодяевъ, игравшихъ въ карты! и если, слава Бо
гу, этого нѣтъ сейчасъ, то далеко еще не знчаитъ, что мы ушли 
уже впередъ, да еше и серіозно!

„Во 2-хъ, далѣе говоритъ г. Позднѣевъ, духовныя власти ви
димо помирились съ мыслію о необходимости сокращенія богослу- 
женій‘‘.........дорого стоюшая сговорка „помирились**,  стало быть
и опять не „лучше стали стоять въ церкви", а куда хуже стали от
носиться къ завѣтамъ отцовъ, стали дѣлать оказательства безраз
личія и индеферентизма въ дѣлѣ вѣсы, проникшихъ уже и на вер
ха народной массы.

— „Раньще сокращенія дѣлаг.ись какъ-то спѣшно дьячками, 
безсмысленно, нынѣ-же спокойно и сознательно (?)“ Выходитъ такъ, 
что прежде какъ бы „воровапи**  оглядываясь, боясь уличенія, ста
ло бытъ, сознавали дерзость нарушенія уставовъ церкви, нынѣ-же 
спокойно и сознательно грабятъ ихъ!

Что же это за необходимыя сокращенія, откуда таковыя вы
текаютъ?

„Нельзя, дѣйствительно, не признать, что составленныя 
главнымъ образомъ для монастырей, наши богослуженія слишкомъ 
длинны. Всякій, кто бывалъ въ мон- ряхъ отправляющихъ служ
бы строго по уставу, знаетъ, что на совершеніе ихъ уходятъ почти
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цѣлыя сутки . . . “ (?!) Незнаемъ что изъ приведенной текстуально 
тирады слѣдовало бы подчеркнуть, что взять въ ковычки, что от
личить курсивомъ! По истинѣ благодѣтельное открытіе, стало быть 
для приходскихъ храмовъ службъ еще не составленно, и всѣ мы. 
за все долгое время, прожитое Русью, просто таки теряли время, 
выслушивая за службами „не для насъ писанное".................... разу
мѣется, что невозможно требовать съ рядового мірянина, приходя
щаго за всю недѣлю въ церковь въ субботу одинъ разъ—вечеромъ 
и въ воскресенье -одинъ разъ утромъ.-—чтобы онъ пробылъ въ ней 
„почти цѣлыя сутки1!—„Вопросъ этотъ подлежитъ законному уре
гулированію и чѣмъ скорье примутся за него духовныя власти и 
ученые богословы, тѣмъ будетъ лучше . . .“ Интересна роль и той 
и другихъ, одни стало-быть отъ науки докажутъ, другой-же вла
стно прикажетъ за полной ненадобностію того, не терять много 
времени и не молиться такъ, какъ молилась почти 1000 лѣтъ вся 
Русь, за то и называвшаяся святой, какъ молились Св.в. Алексій 
М. пр. Сергій, пр. Серафимъ, какъ молились и современники от
цовъ нашихъ святители Филаретъ, Иннокентій, Іоаникій и много- 
много другихъ!

Авторъ ра- бираемой статьи замѣчаетъ улучшеніе общаго по
рядка во время богослуженій, онъ говоритъ:— „Не видно больше 
бѣгающихъ дьяконовъ, дьячковъ, сторожей, не толпятся у дверей 
алтаря подающіе просфоры и поминанія.........Все это теперь по
лучается у ктиторскаго ящика... „Не видавъ за всю не малую 
жизнь свою какихъ-то бѣгающихъ дьяконовъ и др., скажемъ, что 
остальное изъ „этого“ было всегда и ранѣе, но только въ много
людныхъ приходахъ, гдѣ нѣтъ возможности пришедшему позднѣе 
другихъ, пробраться самому къ блюду, выставляемому у лѣваго 
клироса для пріема просфоръ; пишущій эти строки. 16 лѣтъ на
задъ бывъ въ крондштадскомъ Андреевскомъ соборѣ, пользовался 
услугами ктиторскаго служебнаго персонала, въ рядовомъ же при
ходѣ и надобности въ этомъ никогда не бывало, да можетъ и не 
быть средствъ на замѣну уничтоженнаго по словамъ г. Позднѣева, 
института бѣгающихъ діаконовъ, — институтомъ бѣгающихъ-же воль
нонаемныхъ сторожей! А между прочимъ, первымъ, какъ служите
лямъ алтяря и приличнѣе принимать приносимое къ алтарю!— 
„Свѣчи, продолжаетъ онъ, ставятся гораздо благочиннѣе, нежели 
раньше . . . съ этимъ нельзя не согласиться, по очень простой 
причинѣ упадка церковности въ народѣ. По статистическимъ дан
нымъ. за минувшее пресловутое 10-лѣтіе церковно-свѣчная продажа 
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понизилась до сеоьознаго оскудѣнія доходовъ церкви, и покупаютъ, 
и ставятъ свѣчи куда менѣе, чѣмъ много ранѣе истекшаго 10-лѣ
тія, почему и у подсвѣчниковъ рѣдко-рѣдко увидите вы двоихъ 
случайно сошедшихся одновременно, потому же и нѣтъ въ безпо
рядкѣ лежащихъ на немъ не зажженныхъ, не поставленныхъ за 
неимѣніемъ мѣста: Нотъ поичина этой благочинности, и причина 
неутѣшительная! „Чтеніе стало лучше4', .... не слышетъ уже г. 
Позднѣевъ „Господи помилуй44 при повтореніи его 40 разъ, обра
щенное въ „тарбиносъ“(?) Тарбиносы или что другое на томъ же 
собственномъ нарѣчіи автора, онъ можетъ слышать и посейчасъ, 
съ легкихъ же рукъ обновителей круга церковныхъ служоъ едва- 
ли не болѣе, чѣмъ прежде, съ той лишь разницей, что прежде 
невнятное чтеніе было отъ невѣжества малоученыхъ псаломщи
ковъ, нынѣ-же будетъ отъ ихъ дерзости, что-де молъ сейчасъ пѣв
чіе будутъ исполнять концертный а ты читай, такъ ужъ хоть 
не задерживай публику, она тоже ждетъ не дождегея чего нибудь 
вродѣ херувимской г. Чеснокова на мотивы малороссійскихъ пѣсенъ!

И пѣніе церковное сдѣлало огромные успѣхи.........да сдѣла
ло .. . въ своей музыкѣ, а не въ сердцахъ молящихся. Не слѣду
етъ думать, что мы стоимъ за „козлогласованіе14, но едва-ли кто 
другой изъ любящихъ церковь какъ „домъ молитвы 4 не согласит
ся, что излишества, до коихъ доведено пѣніе, отнюдь не навѣваетъ 
молитвеннаго настроенія, напротивъ—извлекаетъ и зачатки его, 
направляя вниманіе „интеллигентныхъ44 прихожанъ на компози
цію и качество исполненія, простеца-же поражая непонятными 
ему эффектами. Какое же молитвенное настроеніе можетъ дать 
наприм. помянутая херувимская г. Чеснокова, или „разбойника 
благоразумнаго' Воротникова, о коемъ ниже. И все это требуется 
за счетъ дивныхъ псалмовъ, въ высокой степени вдохновенно на
писанныхъ стихиръ, особо-же воскресныхъ, изъ коихъ давно уже 
поютъ только по одной, изъ непорочныхъ воскресныхъ тоже дав
но вездѣ поютъ первое, да на „слава и нынѣ", а среднія какъ бы и 
написаны небыли, а все это, въ чемъ слова одни, своей музыкой 
превышаютъ всѣ М'-зыки г.г. Чесноковыхъ съ братіей!

Радѣтели „красоты44 службъ церковныхъ уловляли читателей 
даже „доходностію44 и большей посѣщаемостію храмовъ, проводя на 
сто. того же Нов. Вр. мысль о постановкѣ на клиросахъ фисгар
моній, даже хотя бы только о вдѣлкѣ въ аналогіи клавіатуръ! Му
зыкальный хроникеръ , Нов. Вр.“ г. Ивановъ проводя эту мысль 
и расхваливая со всѣхъ сторонъ какого то удивительно трудопю--
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бичаго мастера фисгармоній, неустанно ихъ * работающаго, приво
дилъ и цѣны имъ, предлогая покупать ихъ, не откладывая, и увъ- 
рялъ, что это столькихъ привлечетъ въ церковь, что даже инослав
ные пойдутъ (новый видъ миссіонерства).

Возможность-же и даже какъ бы нуждѵ въ исполненіи пред
лагаемаго подтверждалъ примѣромъ Царя и пророка Давида, -тотъ, 
видите-ли „скакаше—играя", ну, и намъ слѣдуетъ хотя бы „играть, 
такъ какъ первое предвосхитили абиссинцы! Правда, какъ гово
рится, тогда въ церкви народу „ступа не толченая", да и какъ 
не быть: чтеніемъ не докучаютъ, поютъ какъ на концертахъ и 
входъ безплатный!

Это уже не хуже ли американцевъ, тѣ додумались зданія цер
ковныя отдавать даже подъ балы, но и то послѣ слѵжбъ, а у насъ 
предлагаютъ самыя службы божественныя обратить въ концепты! 
„Слушаніе Разбойника Благоразумнаго", говоритъ далѣе г. Позд
нѣевъ, въ чудномъ исполненіи баг итона съ хоромъ даетъ строю 
молитвенное настроеніе" Намъ чудится сдѣсь по меньшей мѣрѣ шут
ка и надъ регентомъ и надъ хоромъ, допуская, что и они могутъ 
имѣть нужду въ добромъ настроеніи, особливо въ день, когда поет
ся этотъ а имъ и возможности нѣтъ поддаться такому на
строенію, такъ какъ „вещь эта требуетъ большой и тщательной 
отдѣлки и даетъ просторъ способностямъ регента и искуству со
листа !?

Можетъ-ли истинно любящій церковь говорить такимъ язы
комъ,—языкомъ, приличнымъ лишь оцѣнкѣ концерта свьтской му
зыки! Ты, самъ-15, весь уйди въ строгость исполненія, все забудь 
и помни только строжайше использовать „просторъ44 и навѣять на 
меня строю молитвенное настроеніе,—на одного меня, ибо моля
щійся людъ, пришедшій къ страстямъ Христовымъ будетъ отвле
ченъ страстію твоею умѣнья и страстію голосовыхъ эффектовъ со
листовъ.............почавшему въ церковь послѣ ІО лѣтъ считаемъ
очень труднымъ замѣтить постепенность вырабатыванія привычки 
вообще къ чему либо, о слушаніи же проповѣдей и о ихъ самихъ 
—въ другой разъ!

„Въ седьмыхь, говоритъ г. Позднѣевъ, я совершенно не за
мѣчаю въ русскомъ обществѣ какого-либо особаго упадка религіоз
ности или скепсиса въ отношеніи къ православію.(?) „Церкви въ 
выдающіеся (зіс) праздники такъ-же полны молящимися, свѣчи такъ- 
же ставятся. На паперти послѣ службъ происходитъ то-же обсуж
дена пѣнія хора и діаконскаго голоса. Если прибавить къ этому
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сказанное выше, то впечатлѣніе получается совершенной предан
ности Русскихъ православно, какая и была ихъ отличительной 
чертой" . . . Серьезно кажется, что говоря такъ, г. Позднѣевъ уже 
и не шутитъ, а прямо глумится; признаніе у „Русскихъ" религіоз
ности и преданности поавославію за обсужденіе на паперти пѣнія 
или діаконскаго голоса дерзко и недомысленно.

..............Но" .... и опять за старое, избитое,—врагу весьма 
нужное, въ концѣ чего —зародышъ новаго раскола. Опять „сбли- 
жен е молящихся съ богослуженіемъ чрезъ исправленіе, а пожа
луй и за переводъ богослужебныхъ книгъ на русскій языкъ!— „Осуж
даютъ переходъ въ католичество, но я тамъ все понимаю, у меня 
тамъ въ рукахъ молитвенникъ, а у насъ, что за языкъ, какъ чи
таютъ, какъ поютъ? заключила одна дама разговоръ о переходѣ 
въ католичество на это былъ данъ такой отвѣтъ: „Если бы вы 
хотѣли понять службу, то нашли-бы время ознакомиться со зна
ченіемъ всѣхъ малопонятныхъ вамъ словъ"! Не лишне вспомнить 
указаніе Св I. Златоуста: „—ты говоришь, что не все понимаешь 
участи чтеніе (или слушаніе) слова Божія, и Господь дастъ разумъ 
къ понятію тебя затрудняющаго".—

Далѣе, въ разборѣ апостольскихъ и евавгельскихъ чтеній ав
торъ доходитъ едва-ли не до кощунства. Говоря о неудовлетвоои- 
тельно и не всегда внятномъ чтеніи евангелія, онъ вспоминаетъ 
свои семинарскіе и академическіе годы —какъ ихъ учили говорить 
проповѣди, а никто не слова о томъ, какъ читать евангеліе, буд- 
то-бы имъ предъявлялось какъ 1-ое требованіе въ „урокѣ" про
повѣданія, чтобы она была слышна всѣмъ (?), намъ помнится, что 
учили сначала что сказать, а какъ- -понималась само собой что 
слушатель долженъ былъ слышать говоримое .... Далѣе авторъ 
для достиженія повсемѣстно-хорошаго чтенія евангелія, рекоменду
етъ начитывать выдающимися чтецами іереями и діаконами-—гра- 
мофонныя пластинки!...........и .таковыя разослать по семинаріямъ.
Дальнѣйшее все(?) мало по малу получится само собой" заканчи
ваетъ свою статью г. Дмитрій Позднвевъ.

И если-бы не переживаемые дни шатанія умовъ, то и не сто
ило бы обращать вниманіе на странные выпады освѣжителей I000 
лѣтняго уклада церковной жизни вообще, и на нудную, полнѵю 
-странностей статью въ частности, но сильно хотѣлось подѣли -ъся 
впечатленіемъ, произведеннымъ наборомъ этихъ странностей на избо
лѣвшее сердце и быть можетъ удержать кого отъ поспѣшнаго одоб
ренія какихъ либо мыслей автора; могутъ найтись люди считаю
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щіеся и съ мѣстомъ появленія такихъ ста-ей, пріютило статью не 
„Рѣчь", а вѣдь серьезный органъ Нов. Время.

Чтоже касается граммофонныхъ пластинокъ, то пусть, проститъ 
намъг. Позднѣевъ,—сильно похоже на рекламу; на такси случай 
рекомендуемъ другую форму:--въ стихахъ, куда лучше дѣйствуетъ! 
Невольно напрашивается соо вѣтствуюшій конецъ и настоящихъ 
строкъ: такъ какъ де не всѣ священнослужители красивы по
зами при слѵжбахъ, то слѣдовало-бы за (фотографировать аппаратами 
Кодакъ красивѣйшихъ ... и разослать ~о приходамъ. „Дальнѣйшее 
все мало-по малу получится само-собой: получится или можетъ 
получиться развалъ прихода, новый расколъ, которыми съ боль
шимъ успѣхомъ и поспѣшатъ воспользоваться о о. Еерцинскіе для 
своихъ цѣлей. _ гГ • я\усргі>й і ропаревскіи.

23-го Апрѣля с. г вч 4-ре часа, утра скончал
ся ііастоятель Аіихаил*  >- А рха и гельскаг > мол итвен на го 
дома поселка Скобелевскаго, Перовскаго-уъзда, Свя
щенникъ о. Андрей Лигскій. Смерть послѣдовала 
внезапно, яко тать въ нощи Никто изъ окружаю
щихъ не предполагалъ, что такъ скоро окончатся 
дни скитанія о. Андрея въ семъ грѣшномъ мірѣ. 
20-і'О апрѣля покойный занимался вт> мѣстной шко
лѣ, а 23-го—мертвъ и бездыханенъ. Смерть послѣ
довала отъ общаго паралича, на 56 году жизни.

Какъ ближайшій сосѣдъ покойнаго, я напутст
вовалъ его и, такъ сказать, принялъ послѣдній 
вздохъ его. Въ послѣднія минуты жизни сильно 
терзался покойный тою мыслію, что. быть можетъ, 
между служителями церкви Туркестанской есть лю
ди, имѣющіе нѣчто на него и по этому завѣщалъ 
мнѣ испросить ему у всѣхъ, кого онъ такъ или
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иначе обидѣлъ, христіанское прощеніе-Съ собою-же 
въ могилу покойный не унесъ ни единыя вины на 
ближняго своего

Покойный, какъ піонеръ церкви Туркестанской, 
1885 г извѣ-

Андрея (жена и сынъ 8 .
куска 
былъ
кто

лѣтъ) оста- 
. хлѣба.

и все чело- 
ивъ людей

11 ѵ яѵи н ы я . па п п и 
участникомъ китовой онъ сталъ съ 
стенъ былъ почти всей Епархіи.

<емья о. 
лась рѣшительно безъ насущнаго

Отцы и братья! Человѣкъ онъ 
вѣческее не чуждо было ему. А 
дерзнетъ хвалиться своею праведностью, аще и единъ 
день его житія на земли- Мысленно воздавъ усоп
шему послѣднее христіанское цѣлованіе, помолитесь 
у Престола Господня да проститъ ему Милостивый 
Судія всѣ прегрѣшенія его, да вчинитъ душу его 
въ чертогахъ небесныхъ и да сподобитъ его лице
зрѣнія Свѣта немерцающаго во Обителях'ь Своихъ 
горнихъ. Ей Отче, да будетъ тако!

Священникъ II. Тихонъ.
г. Неровенъ

27 Апрѣля 1911 года.

Таинственное убійство въ Кіевѣ
12 марта 1911 года, въ 6 час утра, ученикъ Кіево-СоФІйскаго 

духовнаго училища Андрей Ющинскій, похлебавъ холоднаго борща, 
ушелъ въ училище. Жилъ онъ при матери въ Никольской слобод
кѣ. за Днѣпромъ, О’кѵда до Кіево-Софійскаго духовнаго училища 
около шести верстъ. Больше домой онъ не возвращался и пропалъ 
безъ вѣсти. Въ училище 12 марта онъ также не приходилъ. 20 
марта трупъ мальчика Ющинскаго найденъ былъ въ небольшой 
пещерѣ подлѣ Кирилловской улицы, близъ усадьбы Бернера.
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Убійство это чрезвычайно взволновало русское населеніе Кіева. 
Слѣдствіе по этому дѣлу первоначально велъ участковый судеб
ный слѣдователь г. Медвѣдевъ. Когда выяснилась крайняя зага
дочность преступленія, дѣло было передано слѣдователю по ва
жнѣйшимъ дѣламъ В. И. Фененчо, по требованію котораго весь
ма тщательное изслѣдованіе трупа убитаго мальчика было произ
ведено профессоромъ по каѳедрѣ судебной медицины Н. А. Обо
лонскимъ и его прозекторомъ Н. Н. Туфановымъ.

У чиновъ полиціи, производившихъ розыскъ, первоначально 
явилась мысль, что убійство совершено матерью Ющинскаго, по 
второму мужу Приходько. Но затѣмъ была установлена полная не
виновность ея.

Кто же убилъ Ющинскаго? Мальчикъ въ сущности былъ не 
убитъ, а замученъ: на тѣлѣ его, въ разныхъ частяхъ, обнаружено 
45 колотыхъ ранъ; колотыя раны, какъ точно установлено судеб
но-медицинскимъ изслѣдованіемъ, нанесены тремя орудіями: но- 
жемъ шириной въ полтора сантиметра, чатырехграннымъ гвоздемъ 
(гвозди забивались, между прочимъ, въ голову), и какимъ-то тон
кимъ колючимъ орудіемъ, въ родѣ шила; изъ этого ясно видно, 
что въ убійствѣ, сопровождавшемся мученіями, участвовало нѣ
сколько лицъ: кровь изъ мальчика выпущена вся, (вслѣдствіе это
го онъ двѣ недѣли почти совсѣмъ не подвергался разложенію), 
причемъ вытачиваніе крови произведено при жизни жертвы, такъ 
какъ всѣ 45 ранъ прижизненнаго характера. Во время истязаній 
и выгачиванія крови мальчикъ, какъ точно установилъ профессоръ 
Н. А. Оболонскій, былъ удерживаемъ ьъ стоячемъ положеніи 
(кровь текла сверху внизъ, вдоль тѣла); при этомъ онъ былъ 
голымъ, и только рубаха не была снята, а была при однята и ра- 
стегнута. Руки мальчика были крѣпко связаны на спинѣ тонкой 
веревкой, а ротъ былъ зажать (зажиманіе рта доходило до при
ступовъ удушенія, а на внутреннихъ частяхъ губъ—отпечатки зу
бовъ). Шейныя вены вскрыты ножемъ и изъ ихъ выточена кровь. 
Всъ 45 колотыхъ ранъ, какъ указано,—прижизненнаго происхож
денія: на лѣвой сторонѣ груди, въ области сердца, имѣется 7 ко
лотыхъ ранъ; эгими глубокими уколами мальчикъ былъ оконча
тельно умерщвленъ, послѣ, выточенія крови. Послѣ смерти маль
чика онъ былъ одѣтъ, но на всѣхъ предметахъ одѣянія—ни 
одной капли крови (это именно и доказываетъ, что онъ одѣтъ пос
лѣ смерти); въ крови лишъ рубаха, но она не была снята. Трупъ 
не былъ зарытъ, а положенъ на землю въ небольшой пещерѣ.
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Убитый доставленъ къ пещерѣ уже мертвымъ, но до наступленія 
трупнаго окочененія; это точно устанавливаютъ проф. Оболонскій 
и докторъ Тумановъ, т.-е. мальчикъ замученъ ночью и до наступ
ленія разсвѣта вынесенъ въ пещеру.

Письмо въ редакцію.

• 'трашное, ужасающее преступленіе совершено въ Кіевѣ!
Всѣ, кто только умѣетъ читать, прочтите кровавыя строки о 

мученической смерти двѣнадцати-лѣтняго Андрея Ющинскаго. 
Прочтите, чтобы навсегда запечатлѣть въ памяти чудовищно звѣр
ское убійство. Замученъ съ ритуальной цѣлью жидами христіанскій 
мальчикъ. Укаждаго человѣка, имѣющаго ребенка, при прочтеніи кош
марной пытки, должна закипѣть кровь въ сердцѣ, долженъ родиться 
безумный страхъ за свое собственное дитя. Вѣдь еврейская пасха 
совершается ежегодно и ежегодно льется христіанская кровь. Боль
шею частью эти преступленія ловко скрываются убійцами, но иног
да получаютъ огласку и волнуютъ собою все общество, есю стра
ну, Не вѣрится, что это случилось недавно, на дняхъ, а не во 
времена средне вѣковыя. Не вѣрится, чтобы племя, разсѣянное 
плевелами по всему міру, племя проклятое небесами и прокляв
шее себя павшей на него кровію Христа, подняло руку на ребен
ка той страны, которая пріютила его у себя, пріютила до того, что 
въ тискахъ еврейскаго насилія задыхаются наши собственныя дѣ
ти, задыхается славянская душа, рушатся вѣковая ѵстои, гибнетъ 
поколѣніе будущихъ гражданъ, гибнетъ религія. Вѣчно кровавыя 
руки Іуды снова поднялись обагренныя невинною кровью. ... О, 
пусть каждая капля этой крови упадетъ на наши сердца и о ож
жетъ ихъ мучительной болью. Пусть нашъ духовный взоръ уви
дитъ дерзко оскорбленную родину, увидитъ обезумѣвшую отъ горя 
мать надъ трупомъ обезкровленнаго сына и, мысленно разрушивъ 
каменныя стѣны жидовскихъ дворцовъ, заглянетъ туда, гдѣ пожи
ралась обвѣшанными золотомъ Ривками и Хаимами жидовская 
снѣдь, приправленная христіанской кровью!!

Всѣ, кто любитъ свою родину, кому, дорога каждая капля рус
ской крови, смотрите сюда, на поруганныя святыни древня'о го
рода,—смотрите: я.-высоко подымаю передъ вами израненное безг 
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дыханное тѣло мальчика съ забитыми въ голову гвоздями, съ 43-ю 
колотыми ранами и взываю: отцы и матери! это оощій нашъ ре
бенокъ, родной намъ по рожденію и вѣрѣ.... Запечатлѣемъ же на
всегда въ своемъ сердцѣ смерть хоистіанскаго мученика. Да па
детъ это преступленіе тяжкимъ камнемъ на головы не только 
убійцъ его, но и всего жидовства, ибо отвѣтственно въ немъ і-се 
племя, имѣющее въ религіи своей законы, караемые и небомъ и 
землей,—племя со временъ библейскихъ позорно заклеймившее се
бя богоотступничествомъ и предательствомъ, племя воплотившее 
въ себѣ одномъ пороки и преступность всѣхъ стоанъ и народовъ. 
Увы, мы безсильны освободить родину отъ этихъ гадовъ, но за этѵ 
ничѣмъ не вознаградимую смерть живого существа потребуемъ же 
отъ нихъ удовлетворенія чувстъ человѣческихъ и гражданскихъ.

Пусть все кіевское жидовство отъ подонковъ ею до омерзи
тельно грязныхъ богачей соберетъ 2—3 милліона рублей и пере
дастъ городу для той цѣли, чтобы въ самомъ людномъ, въ самомъ 
нарядномъ мѣстъ города воздвигнуть памятникъ отроку-мученику. 
И пусть здѣсь, вмьсто барельефа, коупными буквами будутъ на
чертаны несмываемыя кровавыя строки неслыханнаго злодѣянія. 
Пусть каждому подрастающему ребенку, каждому патріоту онъ вѣ
щаетъ о страшной правдъ; пусть будетъ угрожающимъ призракомъ 
всѣмъ отщепенцамъ родины, ратующимъ за права и владычество 
іѵдеевъ. Да падетъ на преступное племя кровь мученически убіен
наго и да трижды падетъ во вѣкъ несмываемое проклятіе.

Прошу другіе газеты перепечатать. (Рус. Зн.)
Елена Ѳедотова.

+
Къ кончинѣ въ г. Ташкентѣ стаоосты Туркестанскаго Каеедр. собора 

Н. Я Пугасова.
(Печатаемъ рѣчь пои погребеніи Потомственнаго Почетнаго 

гражданина Никиты Яковлевича Пугасова.)
Что, братіе, дѣлать, когда и чувство сердца и сознаніе долга 

налагаютъ обязанность сказать что-либо въ утѣшеніе пораженныхъ 
неожиданною скорбію, а между тѣмъ чувствуется, что, какія бы 
утѣшенія не придумалъ, всѣ они безсильны предъ тяжкимъ по
стигшимъ горемъ.
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Опытные наставники не одобряютъ однакожъ молчанія ... И 
такъ Господь да благословите наше слово....

Святая истина, что ничто не случается безъ воли Господней. 
И горе и радости въ рукахъ Его. какъ отъ Него же посылаются 
на землю и роса, и дождь, и огонь. Такъ и въ настоящемъ слу
чаѣ смерть Никиты Яковлевича произошла не безъ воли Господ
ней въ свое время, въ свой срокъ, назначенный для не’о Всевыш
нимъ Распорядителемъ судебъ человѣческихъ. Правда, каждый изъ 
насъ можетъ сказать и подумать про себя: какая быстрая и не
ожиданная кончина. Давно-ли мы всъ вмѣстѣ радовались и весе
лились по случаю первыхъ дней семейнаго счастія сына покойна
го, а теперь наше собраніе не менѣе многочисленно уже на тор
жествѣ печальномъ. Быстро захворалъ, безнадеженъ, мертвъ: эти 
слова какъ будто летѣли одно за другимъ . . . Почившій собратъ 
нашъ о Христѣ Никита оставилъ намъ урокъ, помнить смеоть, 
этотъ важный урокъ, такъ часто нами забываемый въ суетъ жи
тейской.

Что сказать объ усопшемъ рабѣ Божіемъ Никитѣ Яковлевичѣ. 
Сколько я его самъ лично знаю и сколько слышалъ о немъ отъ 
другихъ людей, онъ принадлежалъ къ разряду тѣхъ людей, кото
рыхъ Господь въ причтѣ своей именѵетъ не лѣнивыми и не лука
выми Поэтому съ его смертью домъ лишился опоры, жена любя
щаго и преданнаго мужа, дѣти родителя въ отеческомъ совѣтѣ 
котораго, они хотя и взрослые, все ж^. я думаю, нуждаются; слу
жащіе-добраго хозяина, родные и знакомые—друга всегда ласко
ваго, привѣтливаго, готоваго на всякую услугу, мы, наконецъ, да 
позволено будетъ и это сказать, усерднаго прихожанина и бого
мольца. Вмѣстѣ съ этимъ не могу не упомянуть и о томъ, чго 
нашъ благостный Владыка и Архипастырь Преосвященнъйшій Ди
митрій Епископъ Туркестанскій и Ташкентскій, передавая телег
раммой свое искреннее соболѣзнованіе семьѣ покойнаго, по слу
чаю постигшей ее тяжкой печали, называетъ покойнаго почтен
нымъ согражданиномъ гор. Вѣрнаго и добрымъ церковнымъ ста
ростой Туркестанскаго Каѳедральнаго собора.

Передавая слова Преосвященнѣйшаго Владыки, я съ своей 
стороны позволяю себѣ сказать, что покойный Никита Яковлевичъ 
во время необычайныхъ успѣховъ жизни, среди изобилія благъ 
земныхъ, помнилъ и вѣру, и церковь. Онъ былъ въ союзѣ со Св. 
церковію и всегда ежегодно исполнялъ долгъ христіанина т. е. го
вѣлъ, исповѣдывался и пріобщался Св. Таинъ. И въ этомъ году
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онъ на первой недѣль Великаго поста исповѣдывался и пріобщил
ся Св. Таинъ. Тотъ день для него не былъ праздникомъ, когда 
онъ не побывалъ бы въ церкви. Его все трогало до глубины души: 
и благолѣпіе храма, и полная мысли и жизни церковная пѣснь.

Хотѣлось бы сказать, въ заключеніе, чтобы, близкіе для покой
наго лица не забывали его, какъ можно чаще думали о немъ: гдѣ 
онъ? что ему нужно? и чѣмъ ему выразись свою любовь? Эти мыс
ли, эти вопросы сами-ссбою приведутъ васъ къ молитвѣ о доро
гомъ человѣкѣ, покинувшемъ васъ, и въ молитвѣ откроется источ
никъ утѣшенія для страдающей души. Молитва есть невидимое 
таинственное, но сильное средство общенія. Молитва о врагѣ смяг
чаетъ вражеское сердце, молитва о дрѵгѣ еще болѣе сблизитъ 
насъ съ нимъ. Если какимъ пѵтемъ, то этимъ особенно сердце 
сердцу вѣсть подаетъ. Когда здѣсь видимъ друзей, можно думать, 
что у нихъ какіе-нибудь общіе интересы, а не одна любовь ихъ 
соединяетъ. Когда же молимся объ усопшихъ, здѣсь не можетъ 
быть и мысли о какихь либо земныхъ интересахъ, а сказывается 
здьсь олна любовь, любовь николи же отпадающая... Молитва вѣ
ры и любви призоветъ на душу дорогого намъ человѣка Божіе 
благословеніе и исполнитъ ее радости о Господѣ. Да и самъ по
чившій, безъ сомнѣнія, съ большею р достью будетъ ждать отъ 
насъ тъхъ знаковъ нашего почтенія къ нему, какіе именемъ его 
проситъ отъ насъ высоко поэтическое слово вдохновенной церков
ной пѣсни:

„Зряще мя безгласна и боздыханна предлежаща, восплаі,ите 
о мнѣ братіе и друзи, сродницы и знаеміи: вчерашній бо день бе- 
сѣдовахъ съ вами, и нынѣ внезапу найде на мя страшный часъ 
смертный....... но г.рсшу ьсѣхъ и мелю, непрестанно молитеся о
мнѣ Христу Богу.“ Еоіъ братіе мольба, съ которой и мы въ свое 
время обратимся къ окружающимъ нашъ гробъ и которую поста
раемся выполнить по отношенію къ усопшему какъ христіаннѣй
шее выраженіе братской любви къ нему. Соединимся же всѣ въ 
чувствахъ искренней любви къ почившему рабу Еожію Ники 
тѣ и, окруживъ его гробъ, вознесемъ прилежное моленіе, да упо
коитъ его Господь со всѣми Ему благоугодившими.

Приходскій Священникъ

22-го Апрѣля 1911 года.
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Въ редакцію журнала «і уркёстанскія Епар
хіальныя Вѣдомости».

Прошу покорнѣйше радакцію Вѣдомостей напечатать въ бли
жайшемъ номерѣ списокъ лицъ, оказавшихъ денежную помощь си
ротамъ умершаго псаломщика Александра Зубарева:

Благочинный, свящ. В. Цедринскій.

1. священникъ Михаилъ Хоперскій О 
О р. 80 к.

2. п-аломщикъ Митрофанъ Дудукаловъ - 5 Р- —
и половинную свою часть дохода за мартъ мѣс. 10 р. —

3. священникъ Василій Красивскій 1 р. -
4. псаломшихъ М. Жировъ - — 50 к.
5. Герасимовскій причтъ 3 Р-
6. ГеЬасимовскіе прихожане - - 10 р. 49 к.
7. священникъ Александръ. Соловьевъ _ — _ о р. —
8 священникъ I Филипповъ 5 Р- —
9. священникъ Ѳ. Вуцъ •> о р. —

10. діаконъ Ал. Ооловъ - 1 р. —
11. учительница М. Буцъ _ — 50 к
12, прихожане церкви с. Стефановскаго 2 р. 83 к
13, пожертвованныхъ и собранныхъ причтомъ стами-

цы Сёргіопольской 9 р. 20 к
14, священникъ Вл. Цедринскій 3 р. —
15, священникъ Іоаннъ Новиковъ - *’ р. —
16. псаломщикъ 'Гообуновъ 1 р. —
17, священникъ Леон. Лаврентьевъ 3 р. —
18. священникъ Парф. Красивскій - - 1 Р- —
19, священникъ. Васил й Багрянскій - 3 р. —

Итого. . 73 р. 32 к

Хроника
Храмовой праздникъ Николаевской церкви г. Вѣрнаго Престольный 

день градо-Вѣрненской Николаевской церкви 9 сего мая прошелъ болѣе чѣмъ тор
жественно. Повидимому, Архипастырское вниманіе Преосвященнѣйшаго Владыки, ока
зываемое Николаевской церкви, высоко цѣнится прихожанами этого храма.



Еще наконунѣ, 8 числа, весь приходъ готовился ко дню свсего годового празд
ника и встрѣчъ своего Архипастыря и уже въ 5 ч. утра 9-го весь храмъ внутри 
былъ убранъ зеленью и цвѣтами; ворота, черезъ которые долженъ былъ слѣдовать Архи
пастырь, были декорированы зеленью и флагами. Ко времени прибытія Владыки 
прихожане на двѣ стороны стали у воротъ для встрѣчи Владыки. Дѣти двумя длин 
ными рядами по обѣ стороны дорожки, на правой сторонѣ—мальчики, на лѣвой—дѣ
вочки, съ цвѣтами въ рукахъ стояли съ улицы до амвона—На колокольнѣ раздал
ся трезвонъ колоколовъ и черезъ нѣсколько минутъ Владыка подъѣхалъ къ храму; 
дѣти, чинно наклоняя свои головки для полученія благословенія, бросали цвѣты по 
пути шествія Архипастыря. Раздалось стройное пѣніе хора и духовная радость на
полнила сердца всѣхъ собравшихся на торжество праздника. Архипастырю сослужи
ли: о. Благочинный городскихъ церквей, Протоіерей В. Антоновъ, настоятель цеок- 
ви, о. А. Скальскій, смотритель свѣч. завода, о. В. Червинскій и іеромонахъ о Ха
ритонъ. Въ положенное время Преосвященнѣйшій Владыка произнесъ слово, пред
ложивъ слушателямъ глубоко назидательное нравоученіе изъ жизни святителя 
колая, призывая моляшихся поучаться въ жизни великаго угодника Божія, святи
теля Николая, оставившаго намъ высокій примѣръ добродѣтели.

Послѣ божественной литургіи Владыка крестнымъ ходомъ прослѣдовалъ во
кругъ храма и на восточной сторонѣ предъ иконой святителя Николая совершилъ 
молебствіе, осѣняя на каждой сторонѣ храма молящихся святымъ крестомъ.—моле
бенъ былъ законченъ на заподной сторонѣ у входа, и послѣ обычнаго многолѣтія, 
Владыка, поднявшись на ступеньки лѣстницы, опять обратился къ народу съ сло
вомъ, въ которомъ прежде всего выразилъ свою радость, видя торжественное молит
венное настроеніе массы богомольцевъ, отражавшееся на липахъ ихъ.—Прекрасное 
стройное пѣніе, порядокъ въ храмѣ и громадное стеченіе народа вызвало похвалу 
Владыки настоятелю прихода, котораго Архипастырь въ заключеніе просилъ, обраща
ясь къ прихожанамъ, оберегать и любить, помогая ему въ его пастырскихъ трудахъ 
своимъ послушаніемъ и рачительностію къ своему приходскому храму, Похвалу вы
сказалъ Владыка и регенту хора г. Бровкину. По окончаніи крестнаго хода Владыко, 
провожаемый народомъ, отбылъ съ духовенствомъ въ квартиру церковнаго старосты

11 мая, въ день памяти св. равноогюстольныхъ Кирилла и Меѳодія, въ 
церкви Вѣрненской мужской гимназіи богослуженіе совершалъ Преосвященнѣйшій Епи
скопъ Димитрій въ сослуженіи прот Антонова и свящ. о.о. Хлѣбникова, Червинска
го и Поливанова. По окончаніи литургіи и молебна на гимназическомъ плацу устро
енъ былъ парадъ потѣшныхъ, обнаружившій любовное и серьезное отношеніе къ во
инскимъ упражненіямъ какъ руководителя, ихъ Г. Директора гимназіи, я. Д. Дей- 
неко, такъ и самихъ учащихся. Владыка въ двухъ обращенныхъ къ потѣшнымъ рѣ
чахъ похвалилъ ихъ усердіе, благодарилъ Г. Директора за его заботы объ этомъ 
важномъ дѣлѣ и выяснилъ учащимся значеніе этихъ, пока еще дѣтскихъ развлеченій 
въ смыслъ подготовки любящихъ свою родину и опытныхъ защитниковъ ея мощи 
и славы. Присутствовало много посторонней публики, выражавшей удивленіе предъ 
достигнутыми въ столь короткій срокъ результатами отъ этой, какъ выражались ра
нѣе, «праздной затѣи».

Игралъ гимназической духовой оркестръ.

14-го числа С. м. мая въ Кафедральномъ соборѣза литургіей Его Преосвя
щенствомъ, Преосвященнѣшимъ Димитріемъ, Епископомъ Туркестанскимъ и Ташкент
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скимъ возложены золотые наперстные Кресты на священниковъ о. о. Д Поливкина 
и Скальскаго и камилавка на о. Микулина.

Указанные іереи Божіи всѣ награждены къ 6 м-ая сего года.

Содержаніе неоффиц. части. Вѣра, какъ единственное прочное и истинное 
основаніе народной нравственности'—Правду-ли пишетъ Д. Позднѣевъ—Таинственное 
убійство въ Кіевѣ—Отрокъ-мученикъ—Къ кончинѣ въ г. Ташкентѣ старосты Турке
станскаго Каѳедр собора Н Я. Пугасова—Списокъ лицъ оказавшихъ помощь сиро
тамъ умершаго псал. Ал. Зубарева—Хроника

Отвѣтста. редак. неоффиц. части Прот В Актоновъ.

ВѣрныйТипо-Лит. Зыряновой


