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Христіанство и политика *).

и.

Политическое значеніе -э?рггстіанства обусловливается 
двумя обстоятельствами.

1) Христіанство въ своемъ этическомъ ученіи пре
восходно опредѣляетъ отношенія личности къ обществу.

2) Христіанство, въ исторической части своего вѣро
ученія, развертываетъ передъ нами исторію если не всего

*) „Колоколъ" № 166.
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міра, то очень значительнаго числа народовъ, и въ этой 
смѣняющейся картинѣ обществъ и царствъ раскрываетъ 
тѣ основы человѣческаго общежитія, которыя никогда не 
измѣняются по существу.

Въ тѣ эпохи, когда священныя лѣтописи христіан
ства, развивающія этотъ рядъ общественныхъ истинъ, 
изучались глубоко и внимательно, европейскій міръ раз
вилъ наибольшую политическую силу и сталъ владыкою 
народовъ земныхъ. Его государственные дѣятели и его 
народы обнаруживали необычайную практичность полити
ческой организаціи.

Образчиками можно указать два противоположныхъ 
государства: Сѣверо Американскую демократію и русскую 
монархію. Эти два политическія построенія, оба внушен
ные геніемъ христіанскаго ученія, во многомъ противо
положны,— но одно представляетъ міру величайшую изъ 
демократій, другое - величайшую изъ монархій.

Пуритане всю премудрость почерпали изъ Библіи и 
Евангелія. Не на политическихъ доктринахъ воспитывали 
они свое міросозерцаніе, а на священныхъ книгахъ. Тоже 
самое должно сказать и о строителяхъ русской монархіи, 
источникомъ политической мудрости которыхъ были почти 
исключительно священныя книги.

Съ тѣхъ давнихъ поръ наука, среди множества оши
бочныхъ гипотезъ и обобщеній, среди множества наблюденій 
поверхностныхъ и тенденціозныхъ, собрала однако и зна
чительный фондъ достовѣрныхъ знаній по исторіи и устрой
ству человѣческихъ обществъ и достигла сознательнаго 
пониманія многаго, несомнѣнно составляющаго законъ 
общественныхъ явленій. Но огромнѣйшее большинство не 
только простыхъ гражданъ, но и такъ называемаго „обра
зованнаго общества", далеко не способно различить въ 
этой массѣ научнаго матеріала то, что представляетъ 
ложную и поверхностную гипотезу, и то, что составляетъ
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дѣйствительную констатировку соціальнаго закона. Даже 
среди ученаго міра - общія представленія о законахъ граж
данской жйзни постоянно мѣняются. Въ цѣломъ культур
номъ обществѣ въ теченіе одного столѣтія три раза пе
ремѣнялась соціально-политическая вѣра, считавшая себя 
каждый разъ выраженіемъ „послѣднихъ“ словъ науки. Что 
касается Россіи, то у насъ научныя знанія поверхностны 
болѣе чѣмъ гдѣ-либо и менѣе чѣмъ гдѣ-либо способны 
давать прочное длительное руководство для общественной 
и политической жизни. И вотъ почему, отрѣшившись отъ 
руководства, какое имѣли предки въ христіанствѣ, мы 
теперь ведемъ не политическое строеніе, а просто мечемся 
среди противорѣчивыхъ принциповъ, которыми доводимъ 
въ результатѣ свое общество и государство до истиннаго 
разложенія.

Христіанская проповѣдь, твердо ставши на свою почву, 
несомнѣнно много помогла бы русскому народу выйти 
изъ этого мятущагося состоянія. Но для этого нужно, 
чтобы христіане не боялись твердо противопоставить свою 
правду тѣмъ спутаннымъ фантазіямъ, которыя у насъ 
выдаются за якобы научныя системы общественнаго и 
политическаго строя.

Къ сожалѣнію, хорошее знаніе Священнаго Писанія 
очень ослабѣло не только среди мірянъ, но и среди ду
ховенства. Вмѣсто глубокаго и непосредственнаго изуче
нія Библіи, Евангелія, документальной части церковной' 
части церковной исторіи, у насъ большею частью знаютъ 
лишь ихъ плохенькія компиляціи, а ученые богословы 
тратятъ десятки лѣтъ жизни и труда не на то, чтобы 
вникнуть въ самый духъ великихъ поученій священныхъ 
книгъ, а на отупляющее изученіе схоластики, изслѣдова
ній всякаго малѣйшаго варьянта или буквы священныхъ 
сказаній.

Это ослабляетъ силу христіанской проповѣди и ея
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способность давать людямъ уроки общественнаго суще
ствованія.

Если мы посмотримъ вокругъ себя, то увидимъ, что 
сильное вліяніе на окружающихъ и оздоровляющее дѣй
ствіе на ихъ личную и общественную жизнь имѣютъ и 
понынѣ только тѣ, кто отбрасываетъ академическую схо
ластику, и учитъ себя и другихъ тому, что находитъ 
непосредственно въ Священномъ Писаніи, не озабочиваясь 
пустячной разницей варьянтовъ и списковъ. Эти люди 
только и пріобрѣтаютъ роль народныхъ духовниковъ и 
руководителей.

Достопримѣчательно, что именно эти старцы духов
ники, въ своихъ общественныхъ поученіяхъ, подходятъ 
къ глубочайшимъ выводамъ невѣдомой имъ соціальной 
науки, почему столь часто покоряютъ себѣ крупнѣйшіе 
умы людей образованнаго общества. Ничѣмъ подобнымъ 
не похвалится академическая схоластика, которая посто
янно умѣетъ только подчиняться господствующимъ въ 
обществѣ взглядамъ, но ни разу, ни въ единомъ при
мѣрѣ, не вела его за собой.

Въ томъ то и дѣло, что сила христіанскихъ дока
зательствъ—въ самой душѣ тѣхъ, къ кому они обраща
ются. Чтобы ни гласила ученая схоластика, или псевдо
научныя фантазіи, въ родѣ соціалистическихъ, но у всѣхъ 
людей все-таки есть душа, внутреннимъ ощущеніемъ близ
кая высочайшимъ идеаламъ Богомъ вложеннаго въ насъ 
духа.

Христіанское наученіе въ общественномъ отношеніи 
необоримо сильно защитой высоты личности. Никакія фи
лософіи, никакія системы этики, не раскрываютъ намъ 
высоты личности столь ясно и неуступчиво, какъ хри
стіанское ученіе. Между тѣмъ, охрана и культивированье 
этой высоты близки сердцу всякаго человѣка даже не
вѣрующаго. На этой почвѣ христіанинъ всегда можетъ
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доказать необходимость тѣхъ условій, которыя охраняютъ, 
воспитываютъ и повышаютъ силы личности человѣка. Въ 
этомъ—нѣтъ ему равносильнаго противника.

А эти условія—именно заключаются въ той личной 
и общественной обстановкѣ, какой научаютъ насъ свя
щенныя книги. Во имя требованій высокой личности хри
стіанская проповѣдь смѣло можетъ стать на почву выя
сненія здоровыхъ общественныхъ условій жизни.

Поясню примѣромъ. Я упомянулъ о томъ, что вели
чайшая демократія и величайшая монархія созданы были 
христіанскимъ ученіемъ. Почему же столь различныя по
литическія формы могли быть почерпнуты изъ одной об
щей сокровищницы? Потому что въ обоихъ случаяхъ 
твердо помнили, что государство воздвигается на крѣп
комъ здоровомъ общественномъ строѣ. Когда мы взгля
немъ на общину американскихъ піонеровъ и нашихъ мо
сковскихъ предковъ, мы увидимъ поразительно много 
сходства, и вмѣстѣ съ тѣмъ увидимъ, что освѣщающимъ 
идеаломъ той и другой была Библія и первобытная хри
стіанская община.

Такимъ-то образомъ христіанское ученіе способно ука
зывать величайшую соціальную истину, которую особенно 
важно и намъ вспомнить въ настоящее время анархіи и 
потрясенія государственности. Вмѣстѣ съ тѣмъ христіан
ство открываетъ намъ и практическій путь дѣйствій, до
ступный для каждаго. Внутреннее сплоченіе, на основахъ 
здороваго воспитанія личности, своей и чужой, на осно
вахъ мелкихъ общественныхъ организацій, которыя мы 
сами можемъ создавать и укрѣплять это, можетъ-быть, 
главнѣйшее дѣло настоящаго времени. Оно указываетъ 
выходъ людямъ, приводимымъ въ панику разстройствомъ 
государства. Оно же подготовляетъ способы и для воз
рожденія государства.

Внутреннее сплоченное общество спасаетъ народъ
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даже при разстроенномъ государствѣ. А сверхъ того, 
когда имѣется общество, сплоченное въ крѣпкія органи
заціи, оно легко возсоздастъ государство, даже вполнѣ 
разрушившееся. Христіанское же наученіе прямо ведетъ 
къ созданію внутренней организаціи общества.

Въ этой задачѣ уроки христіанства именно совпада
ютъ съ выводами науки. Но уроки христіанства живѣе, 
понятнѣе и ближе сердцу народа, чѣмъ невѣдомая ему 
наука, притомъ же уродливо искажаемая пропагандой ин
теллигенціи.

Даже съ чисто практической стороны—для спасенія 
Россіи намъ поэтому нужнѣе всего, чтобы христіанская 
общественная проповѣдь не молчала теперь, а поднялась 
во весь ростъ и обратила свой голосъ къ растерявше
муся народу.

Л. Тихомировъ.

Насущный вопросъ.

Въ „Сѵнодскихъ Церковныхъ Вѣдомостяхъ“ вотъ уже давно 
печатаются: „Журналы .засѣданія Высочайше утвержденнаго осо
баго присутствія для разработки вопросовъ, подлежащихъ раз
смотрѣнію на помѣстномъ церковномъ собѳрѣ“. Цѣнный матеріалъ 
помѣшенъ въ этихъ журналахъ: различные вопросы церковной 
жизни разсматриваются со всѣхъ сторонъ: научной, бытовой и 
реальной, и чтеніе ихъ доставляетъ несомнѣнный интересъ.

Въ 25 Л" вѣдомостей, въ журналѣ № 13, II отдѣла Особаго 
Присутствія между прочимъ обсуждался вопросъ: „О благочин
ническихъ совѣтахъ“—вообще объ избраніи и служебномъ поло
женіи благочинныхъ. Но не на этомъ мы хотѣли бы остановиться. 
Нужно сказать, что всѣ вообще журналы, напечатанные въ Л» 25. 
имѣютъ общій интересъ и громадное значеніе именно для духо
венства. На стр. 1960 приводятся слова профессора И. С. Берд
никова: „Нужно, чтобы былъ кандидатъ на случай болѣзни бла
гочиннаго или одного изъ членовъ (его совѣта)11. Далѣе, па слѣ
дующей страницѣ, профессоръ А. И. Алмазовъ по вопросу объ 
увольненіи членовъ причта въ отпускъ сдѣлалъ свое справедли-
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вое замѣчаніе: „Если благочинническій совѣтъ обезпечитъ исправ
ность совершенія службы, то можно бы предоставить ему право 
отпускать на 2 недѣли “.

Мы взяли два мнѣнія двухъ профессоровъ, тѣсно и нераз
рывно связанных'ь съ рѣшеніемъ двухъ насущныхъ вопросовъ, 
особенно для сельскаго духовенства: объ отправленіи должности 
благочиннаго и обязанностей приходскаго духовенства на случай 
болѣзни, смерти, отпуска или перехода на другое мѣсто.

Всякій изъ среды сельскаго духовнства знаетъ, какое важ
ное значеніе имѣетъ постоянное присутствіе благочиннаго на 
мѣстѣ; по мѣткому выраженію профессора М. А. Остроумова 
(„С. Ц. Ви, стр. 1956): „Благочинный, это—все равно, что воло
стное правленіе. Епархіальное начальство по всѣмъ вопросамъ 
относится чрезъ него“. Въ этихъ немногихъ словахъ сказано 
много, чтобы не сказать все. Справедливо высказался о. прот. 
I. 1. Кояловичъ („С. Ц. В~, стр. 1955): „Церковь часто отстоитъ 
отъ благочиннаго па 30—40 веретьѣ Безъ благочиннаго почти 
ни одно прошеніе не можетъ имѣть силы въ глазахъ епарх. 
начальства, касается ли оно церкви, или духовенства, или міря
нина по дѣлу церковному—все должно быть засвидѣтельствовано 
благочиннымъ. Если же просьба будетъ подана безъ означеннаго 
свидѣтельствованія, все равно таковая будетъ возвращена къ 
благочинному для его отзыва—и проситель теряетъ лишь время 
на переписку начальства съ благочиннымъ... Но часто бываетъ 
такъ, что, проѣхавши верстъ 25, 30, 40 по часто невозможнымъ 
проселочнымъ дорогамъ и нерѣдко на тощей наемной лошадкѣ, 
застаешь благочиннаго или больнымъ, или. того горше, вовсе не 
застаешь: онъ или въ отлучкѣ, наприм., но обзору церкви (иные 
благочинные уѣзжаютъ въ обзоръ на 3—4 дня и на цѣлую не
дѣлю), или вообще гдѣ-либо по служебнымъ дѣламъ, на слѣдствіи 
(каковыя, иногда производятся также дня 3—4), или же, нако
нецъ, и въ отпуску. Что тутъ дѣлать? А нужда бываетъ крайняя! 
Опять ѣхать,—но когда? Въ исключительныхъ случаяхъ вт> сто
лицѣ это можетъ быть устранено: тамъ можно обратиться не
посредственно къ преосвященному и просить его наставленія...

Еще хуже обстоитъ дѣло въ случаѣ смерти и перехода бла
гочиннаго. Нерѣдко бываетъ, что новый благочинный назна
чается спустя мѣсяцъ и два времени, и замѣститель его не ука
зывается, а если и назначается на время, то таковой, какъ вре
менный, дѣйствуетъ нерѣшительно, и дѣлопроизводство почти
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замираетъ. Было бы желательно, чтобы благочинному былъ на
значенъ непремѣнно кандидатъ, который был'ь бы и ближай
шимъ его сотрудникомъ вообще, а во всѣхъ вышеуказанныхъ 
случаяхъ всецѣло замѣнялъ его, по возможности на мѣстѣ его 
служенія.

Но благочинный отправляетъ, такъ сказать, административ
ныя функціи, которыя но необходимости могутъ и замедляться, 
и ждать,—и ждутъ, и здѣсь является лишь нѣкоторый застой въ 
дѣлахъ, хотя и нежелательный, но все-таки терпимый.

Но другой вопросъ „обезпеченія исправности совершенія 
службы"—это уже касается существа дѣла, это вопросъ жгучій, 
вопросъ идеи пастырскаго служенія, это „святая святыхъ“ обязан
ностей священно-церковнослужителей...

Печально дѣло обстоитъ въ приходѣ, когда приходскій свя
щенникъ заболѣваетъ, отлучается и еще горше, когда приходъ 
остается „сиротою- за смертію настоятеля или переходомъ его 
на другое мѣсто. Дьяконъ въ приходѣ, какъ отправитель бого
служенія (и только) незамѣтенъ—по крайней мѣрѣ члена, причта 
обходимый; псаломщика можно замѣнить прихожаниномъ, умѣю
щимъ хотя сколько-нибудь читать и пѣть, и каковые (благочести
вые, любящіе храмъ и церковную службу) во всякомъ приходѣ 
найдутся. Да кромѣ сего сельскіе священники условіями сель
скихъ приходовъ нерѣдко становятся во всякія критическія по
ложенія (напр., когда псаломщики бываютъ неопытные пли не
трезвые—что таить всѣмъ извѣстные недостатокъ низшихъ сель
скихъ членовъ причта), и посему они кака, таковые, безпомощ
ные часто совершаютъ требы совершенно одни, за исключеніемъ 
развѣ таинства брака. Безвыходная необходимость заставляетъ 
одного священника совершать даже таинства: елеосвященіе и кре
щеніе. Почему это допускается и какъ это устранить, это на сей 
разъ не составляетъ предметъ нашего обсужденія, хотя, къ слову, 
предметъ печальный, требующій коренной реформы, но и мало 
дающій надежды на успѣхъ, на исправленіе его при настоящемъ 
составѣ сельскихъ псаломщиковъ и, главнѣе всего при томъ 
матеріальномъ положеніи, въ которомъ они находятся, да и вы
хода иного не имѣютъ...

Итакъ, ио бѣглому обзору, дѣло сводится къ тому, что 
отвѣтственнымъ лицомъ, и нравственно, и юридически является 
„въ исправности совершенія службы", а главное таинствъ—одинъ 
лишь священникъ. Онъ совершитель богослуженія и таинствъ,
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настоятель храма, т.-е. обязанъ слѣдить за сохранностью, исправ
ностью церковнаго имущества, главный отвѣтственный письмо
водитель по церкви, законоучитель нерѣдко двухъ-трехъ при
ходски х'ь школъ и нельзя умолчать и о томъ, что онъ хозяинъ 
дома и отецъ семейства, въ большинствѣ многочисленнаго.

Понятно послѣ этого, что происходитъ въ приходѣ скажемъ 
прежде всего тогда, когда священникъ бываетъ боленъ, особенно 
вт> острой формѣ, продолжительно: по большей части онъ лѣчится 
дома часто безъ медицинской помощи. Всѣ взоры убитой горемъ 
семьи обращаются на то, какъ бы скорѣе и лучше обезпечить приходъ 
священникомъ, „обезпечить правильность службы*. Но это не всегда 
бываетъ легко, чтобы не сказать тяжело. Правда, требу испра
витъ сосѣдній священникъ, если онъ, какъ собратъ, хорошій и 
доброжелательный. Допустимъ что это именно такъ. Но вотъ 
препятствіе: не всегда бываютъ приходы смежны, нерѣдко есть 
приходы на о — 6 верстъ, но мы знаемъ церкви, отстоящія 
одна отъ другой на 10 — 12 верстъ; весной и осенью дороги 
буквально непроѣздны. Какой туда поѣдетъ прихожанинъ, хотя 
бы и самый благорасположенный къ своему приходскому ба
тюшкѣ. А между тѣмъ, ка.чъ грустно и печально бываетъ, когда 
приходъ остается за болѣзнію священника безъ службы въ св. 
Четыредесятницу, въ великіе дни Страстной седмицы, въ дни Свѣт
лаго Христова Воскресенія!?.. А бываетъ и это, и не какъ исклю
ченіе... Прихожане, измученные поѣздками за священникомъ въ 
сосѣдній приходъ (да еще далекій въ рабочую пору, или въ осеннюю 
непогоду и весенюю распутицу), начинаютъ роптать на всѣхъ и на 
вся и особенно на не въ чемъ неповиннаго, можетъ-быть, и добраго 
доселѣ своего батюшку. Вольной требуетъ успокоенія по ходу 
своей болѣзни, а его терзаетъ мысль о приходѣ, о ропотѣ и „не
удовольствіи* прихожанъ и особенно ярыхъ изъ числа оныхъ 
руководителей... Что выносить тогда бѣдный страдалецъ—сель
скій пастырь и его опечаленная семья, безпомощная, одинокая 
матушка съ малыми дѣтьми... Особенно въ неспокойныхъ при
ходахъ, больной можетъ слышать и такія терзающія душу и сердце 
слова: „Ужъ умиралъ бы скорѣе что-лн, а то лежитъ, нѣжится*. 
А если бы приходъ былъ обезпеченъ — и священникъ боль
ной несомнѣнно скорѣе бы выздоровѣлъ: всѣмъ извѣстна общая 
истина: лѣчить не только лѣкарство, сколько благопріятная окру
жающая среда абсолютный покой. Сего-то послѣдняго никогда 
не бываетъ на душѣ у больного приходскаго пастыря. Съ другой
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стороны, больной выздоравливаетъ, или, точнѣе, начинаетъ слу
жить. Не оправившись совсѣмъ, имѣя въ виду поскорѣе удовле
творить прихожанъ, вновь занемогаетъ, „сваливается" и часто 
безповоротно. А объ участи „осиротѣвшей" семьи лучше и не 
говорить: матушка (по самому своему положенію) имѣетъ одинъ 
выходъ—въ просфорни или „на Островъ" близъ Угрѣти, ио пер
вое не всегда и не скоро удается. Скажутъ—пенсія. Но не нужно 
забывать, что пенсія дается вдовѣ священника 150 руб. (а не 300 р.) 
и притомъ, что самое главное, за 35 лѣтъ службы!.. Итакъ, обез
печеніе прихода священникомъ при заболѣваніи приходскаго на
стоятеля является въ данномъ случаѣ уже не принципіальнымъ 
только вопросомъ, но и вопросомъ нерѣдко жизни и смерти самого 
больного и его семьи... Думается, нѣсколько лучше дѣло обсто
итъ, когда приходъ свободенъ, т.-е. священника нѣть по тѣмъ 
или другимъ обстоятельствамъ. Тогда мѣстный благочинный при
писываетъ этотъ приходъ до назначенія новаго священника къ 
сосѣднему, и сей послѣдній уже обязанъ отправлять требы и 
совершать богослуженіе (чередуя съ своимъ приходомъ). Но и 
этимъ очень много вносится разлада въ приходскую жизнь; это 
по опыту знаетъ всякій, который поступаетъ на новый приходъ 
и принимаетъ церковь отъ „исправляющаго"—отъ ..наемника", 
какъ выражаются въ этихъ случаяхъ прихожане. Все опущено, 
особенно запущено церковное письмоводство, а при продолжи
тельномъ „исправленіи" священника сосѣдняго и прихожане от
выкаютъ отъ храма; трудно ихъ пріучить: они и въ храмъ пере
ставали ходить, ибо не знаютъ хорошо, будетъ служба или нѣтъ, 
(т.-е. пріѣдетъ ли священникъ для богослуженія). Много неудобств ъ 
п затрудненій сельскому священнику въ большомъ (раскинутомъ) 
особенно приходѣ, когда онъ по необходимости долженъ отлу
читься, напр., на погребеніе своихъ родныхъ, отвезти дѣтей въ 
училище, навѣстить больныхъ стариковъ, отца и мать, не говоря 
уже „повидаться" съ родными, передохнуть. Нужно спросить у 
о. благочиннаго,—это такъ, такъ и быть должно. Но онъ отпу
скаетъ подъ тѣмъ условіемъ, если „обезпеченъ" приходъ въ 
смыслѣ требоисправленія. А сосѣдній или самъ въ отлучкѣ, или 
не всегда и не всякій остается—берется за исполненіе просьбы... 
II опять та же исторія, та же безпомощность. Правда, пастырь 
выше всего долженъ ставить пастырскія обязанности, свое чув
ство долга долженъ приносить въ жертву инымъ хотЬніямъ и 
желаніямъ, но нужно бытъ справедливымъ, что священникъ тоже



409

человѣкъ. И если кто, то священникъ именно нуждается въ 
снисхожденіи, въ временномъ отдыхѣ... Совершать богослуженія 
въ приходскихъ церквахъ запрещено іеромонахамъ, а они бы 
могли замѣнять священника во всѣхъ указанныхъ случаяхъ. На 
первый взглядъ это, пожалуй, и такъ. Но неизвѣстному лицу, 
іеромонаху, не свѣдующему въ приходскихъ дѣлахъ, не совсѣмъ 
удобно поручить приходъ со всей его сложной жизнію. Неудобно 
іеромонаху совершать таинство брака, а крещеніе младенцевъ 
монашествующіе сами отказываются совершать по неопытности 
въ томъ. А церковное письмоводство, выдача документовъ, школь
ное учительство и проч.?! Кромѣ сего, гдѣ пріютить іеромонаха, 
какъ привыкшаго къ тихой, уединенной, безшумной монастыр
ской жизни. Это вопросъ, хотя и маловажный, но онъ выдви
гается, во-первыхъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда въ обители прихо
дится (съ разрѣшенія епархіальнаго начальства) просить іеромо
наха въ сельскій приходъ. Итакъ, порученіе прихода іеромонаху 
не всегда цѣлесообразно и осуществимо, да и разрѣшается это 
съ большимъ трудомъ—почти въ единичныхъ случаяхъ. Заштат
ныхъ священниковъ въ настоящее время очень немного и съ 
каждымъ годомъ все меньше. Да и они, какъ таковые (въ боль
шинствѣ дряхлые, немощные), тяготятся большими приходами. 
Поневолѣ является „насущный* вопросъ, что же тогда дѣлать? 
Да, поистинѣ,-—что дѣлать?., дѣло пастырства не ждетъ.

Въ правительственныхъ учрежденіяхъ и разныхъ обществен
ныхъ никогда не бываетъ, чтобы та или другая должность была 
не замѣщена. Разъ учрежденіе функціонируетъ, значитъ всѣ 
его члены быть должны налицо. Кто боленъ—его немедленно за
мѣняютъ другимъ въ порядкѣ постепеннаго старшинства—словомъ, 
такъ или иначе замѣщаютъ. Не только недѣлю или мѣсяцъ, но од
ного дня не бываетъ чтобы дѣятельность въ извѣстномъ учрежденіи 
нарушалась. И въ школахъ (къ сожалѣнію, пока только въ зем
скихъ) есть запасные учителя, которые являются для занятій на 
случай болѣзни или отсутствія... Всѣ сіи исправляютъ должность 
съ сохраненіемъ содержанія отсутствующему (до 3—4 мѣсяцевъ, 
а въ иныхъ болѣе). Отъ сего выигрываетъ самое дѣло, не воз
буждается и ропота ни въ комъ.

Этого нѣтъ въ духовномъ вѣдомствѣ.
Въ видѣ приблизительнаго рѣшенія затронутаго вопроса къ 

его осуществленію беремъ смѣ>лую мысль: имѣть въ каждомъ уѣздѣ 
двухъ безмѣстныхъ священниковъ, которые и замѣняютъ при-
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ходскихъ священниковъ во всѣхъ вышеуказанныхъ случаяхъ ’). 
Жительство они имѣютъ въ уѣздномъ городѣ, должны быть при
писаны къ собору и состоять на дѣйствительной службѣ, какъ 
штатные, пользуясь всѣми правами и преимуществами.

Содержаніе они получаютъ: 300 руб. жалованіе, положенное 
отъ казны священнику; по 10 рублей отъ церкви и причта, по
ровну со всего уѣзда, и весь доходъ въ тѣхъ церквахъ, гдѣ свя
щенника нѣтъ (за болѣзнію священника служатъ безплатно, и до
ходъ поступаетъ въ пользу больного). Если взять за норму 100 
церквей—въ доходѣ получается оть церквей и принтовъ 2000 р.+ 
600 р., итого 2600 руб., что составляетъ по 1300 руб., съ приба
вленіемъ доходовъ, могущихъ быть въ свободныхъ мѣстахъ. Квар
тиры и разъѣзды должны быть отнесены на счетъ безмѣстныхъ 
священниковъ—запасныхъ.

Но спѣшимъ оговориться: это нашъ выводъ, можетъ-быть, 
поспѣшный и необоснованный.

Голоса о запасныхъ священникахъ раздаются всюду,-—настой
чивые и убѣдительные голоса. Желательно, чтобы духовенство— 
особенно сельское, высказалось по сему. Ибо въ этомъ заинтере
сованы не только сами священники, ио и низшіе члены причта, 
конечно, матеріально И понятно—почему. Но мы, поднимая на 
страницахъ „Церк. Вѣдом.“ этотъ насущный вопросъ, первѣе 
имѣемъ въ виду идею пастырскаго служенія и духовныя нужды 
народа, т.-е. удовлетвореніе духовныхъ нуждъ его—безпрерывное.

Свяіцен. Ѳ. Введенскій.

Съ Поволожья
(Изъ путевыхъ впечатлѣній).

Раннее утро. На опрятномъ пароходѣ „Дворянка* мы под
валили къ Костромѣ. Съ парохода какъ-то торопливо сошли двѣ- 
три пассажирки, а на пароходъ вмѣсто пассажировъ стали нава
ливать какіе-то тюки. Крючники сосредоточенно брали на свои 
спины кладь и, словно для ободренія товарищей, подпѣвали:

’) Чтобы не было злоупотребленій со стороны священниковъ въ этихъ 
случаяхъ (обмановъ), о болѣзни должно доставляться свидѣтельство врача, а 
отпуска даютъ подлежащія начальства, кромѣ сего, благочинные наблюдаютъ за 
всѣмъ этимъ и доносятъ.
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. А вотъ мы, братцы, ухнемъ!
Горьки пьяницы, ей, ухнемъ!..

Въ утреннемъ полуразсѣянномъ туманѣ виднѣлись золотыя 
главы костромскихъ храмовъ... Тамъ вдали выглядывала колы
бель дома Романовыхъ—Ипатьевскій монастырь... Итакъ отрадно 
было смотрѣть на эти увѣнчивающіе русскій городъ кресты и 
главы... Даже этотъ, нѣсколько неприкрыто-откровенный, при
пѣвъ крючниковъ не нарушалъ, казалось, мирнаго настроенія, 
которому какъ-то невольно отдаешься на матушкѣ-Волгѣ послѣ 
стука и шума столицы. А мы, кстати замѣтить, на этотъ разъ 
ѣхали изъ столицы... .

Залюбовались? — обратился ко мнѣ одинъ изъ пассажи
ровъ. которому, какъ и мнѣ, захотѣлось, повидимому, полюбо
ваться раннимъ волжскимъ іюльскимъ утромъ.

— Да, смотрите, какая мирная картина. Городъ еще дрем
летъ, а уже гдѣ-то слышится призывный благовѣстъ...

Въ это время до нашего слуха донесся первый ударъ ко
локола.

Вы хотите сказать,—снова продолжалъ собесѣдникъ,—го
родъ дремлетъ, а храмъ зоветъ уже на служеніе Богу... Ахъ! чего 
бы лучше, если бы это такъ было, а то вотъ плохо то что: те
перь всякъ на своемъ мѣстѣ дремлетъ, врачъ, какъ врачъ,—дрем
летъ, чиновникъ, какъ чиновникъ—дремлетъ, пастырь, какъ па
стырь—дремлетъ... Вотъ если по части политики—такъ всѣ про
сыпаются. Оттого-то на Руси и живется-то неважно, что у своего 
дѣла мы всѣ дремлемъ, а къ чужому тянемся...

Я не находилъ возможности возражать слишкомъ много 
противъ правды сказаннаго, хотя и старался выяснить, что не 
всѣ-то, и въ особенности пастыри, — а ихъ я знаю не мало,— 
дремлютъ.

- Правда, пастырей іеревъ Божьихъ, я знаю не много, а 
вотъ мы скоро подъедемъ къ селу, расположенному на Волгѣ 
туда внизъ, за Костромою,—собесѣдникъ сказалъ и названіе его, 
такъ здѣсь, — кажется, не ошибаюсь, именно здѣсь, — живетъ 
одинъ пастырь большой охотникъ до политики. Бываютъ здѣсь 
гдѣ-то просвѣтительныя собранія—такъ онъ почти ни одного не 
опускаетъ... Просвѣщается и просвѣщаетъ...

— II удачно?
— Да не знаю—удачно ли?—А о многомъ разсуждаетъ. И 

самому доводилось слушать его... Сначала-то, говорятъ, мпссіоне-
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ромъ былъ... Такъ вотъ онъ-то страхъ какъ о политикѣ погово
рить любитъ. Недавно какъ-то о смертной казни говорилъ, что 
въ Новомъ завѣтѣ, молъ, отмѣнена она.

— Ну и что же? Нашелся кто-нибудь изъ собесѣдниковъ съ 
нимъ?

— Да, нашелся; одинъ говорилъ ему казнь существуетъ 
противъ насилія, потому что „всякій, взявшій мечъ мечомъ и по
гибнетъ “...

— Главное то, конечно, не въ этомъ... Вотъ дѣло-то пожа
луй, въ чемъ,—прибавили мы:—нравственныя точки зрѣнія мы 
смѣшиваемъ часто съ юридическими, мы заглядываемъ въ буду
щее царство мира и неоскудѣвающей любви, возвѣщенное въ от
кровеніи, а идемъ къ нему, кивая только на законодательство. 
Проще,—не съ того конца мы начинаемъ... Воплоти въ себѣ лю
бовь,—она разольется кругомъ тебя: не отмѣна законовъ о ка
рахъ улучшить быть человѣчества, а воплощеніе въ себѣ хри
стіанскихъ началъ. Вотъ къ какой работѣ зоветь современное па
стырство и обпіество наша бѣдная родина..

— Сущая правда, сущая правда... Мы чисто какіе грабители: 
забѣжимъ въ лѣсъ, да и вали самое большое дерево, которое 
намъ пока не подъ силу... Такъ-то и противники смертной казни... 
Духа любви не привьютъ, средствъ не укажутъ къ жизненному 
усвоенію всесовершенныхъ христіанскихъ началъ, а кричать: 
Евангеліе говоритъ то-то... Сами же, глядишь, иго то Христа 
первые несутъ со скрежетомъ зубовъ и треплютъ именемъ Хри
ста. сами не будучи Христовыми...

Невольно пришлось согласиться съ своимъ собесѣдникомъ.
Послѣдній, между тѣмъ, скоро былъ отвлеченъ отъ меня 

своими попутчиками, собравшимися уже пить утренній чай. Хо
тѣлъ мнѣ и еще что-то повѣдать мой собесѣдникъ объ извѣст
номъ ему пастырѣ, но на этотъ разъ намъ не удалось погово
рить болѣе.

Сѣлъ и я въ каютѣ къ своему чайнику. Многое припоми
налось мнѣ изъ нашего разговора. П безспорный итогъ всѣхъ 
думъ былъ одинъ и тотъ же: не трудно отмѣнить законъ, еще 
легче говорить объ отмѣнѣ закона... По не легко внѣдрить въ 
общее сознаніе духъ Христовъ, а безъ этого ни въ насъ, пи въ 
присныхъ нашихъ не будетъ духа жизни, безъ этого мы плохіе 
работники для будущаго царства мира и любви... И отмѣна казни 
не будетъ свидѣтельствовать о христіанскомъ настроеніи обще-
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ства, если оно пойдетъ по пути прогресса со знаменемъ борьбы, 
съ одною буквою .закона, а пе съ общею нравственною настроен
ностью.

Введенскій.

Священникъ Іоаннъ Петровичъ Орловъ 

(Некрологъ).

27 іюля, въ 7 ч. 20 м. утра, тихо скончался заштатный свя
щенникъ Воскресенской, г. Подольска, церкви Іоаннъ Петровичъ 
()рловъ. Покойный -сынъ дьячка села Заворова Троицкой церкви, 
Вронницкаго у., обучался сначала въ Перервинскомъ духовномъ 
училищѣ, а потомъ въ Московской духовной семинаріи. По окон
чаніи курса былъ произведенъ во священника с. Кривцова, Брон
ницкаго у. 1855 г. февраля 19 дня. Въ 1865 г., марта 5 дня,— 
переведенъ зъ с. Любучаны, Подольскаго у. 1887 г. переведенъ 
къ Воскресенской кладбищенской, г. Подольска, церкви, гдѣ и 
состоялъ священникомъ до выхода, по болѣзни, за штатъ 1901 г. 
Имѣлъ награды съ набедренника до наперснаго креста, вклю
чительно. Кромѣ сихъ наградъ имѣлъ въ память войны 1853—56 г. 
бронзовый наперсный крестъ. Имѣлъ серебряныя медали въ па
мять царствованія Николая I и Александра III. Три раза пре
подано было ему благословеніе Св. Сѵнода: 1) за украшеніе 
храма въ селѣ Любучанахъ, 2) за исполненіе пасторскихъ обязан
ностей во время холерной эпидеміи, 3) за ревностное служеніе 
на всѣхъ мѣстахъ священнослуженія. Покойный заботился объ 
украшеніи храмовъ. На послѣднемъ мѣстѣ его усердіемъ храмъ, 
дотолѣ мрачный, угрюмый и бѣдный, сталъ совершенно неузна
ваемъ. При немъ было устроено духовое отопленіе, устроены но
вые иконостасы въ придѣлахъ и вновь переустроенъ придѣлъ 
во имя Св. Троицы, перелить колоколъ. Пастырь, который имѣть 
право на высшія награды по службѣ, по благодаря своей скром
ности и нежеланія славы у человѣковъ, онъ прожилъ незамѣчѳн- 
ный. О скромности его можно судить по тому, что когда ему испол
нилось 50 лѣтъ священнослуженія, онъ не пожелалъ справленія 
своего юбилея, отказался даже и оть того, чтобы дѣти почтили 
сей день. Ограничился только тѣмъ, что въ сей день сходилъ въ 
храмъ Божій, какъ простой смертный, и отслужил о благодарствен-



414

ный молебенъ своему Владыкѣ—Господу, у Котораго только и 
искалъ себѣ награды.

Іюля 31 было совершено погребеніе почившаго о. Іоанна о- 
протоіеремъ изъ с. Шебанцева благочиннымъ Николаемъ Іоанно
вичемъ Воскресенскимъ соборне—въ числѣ 11 священниковъ и 
40 діаконовъ, литургія и отпѣваніе. Пѣлъ хоръ соборныхъ пѣв
чихъ города Подольска. Вмѣсто запричастнаго стиха отцомъ Сер
гіемъ Левкіевскимъ, священникомъ соборнымъ г. Подольска 
было сказано слово, въ которомъ онъ охарактеризовалъ покой
наго, какъ примѣрнаго, глубоковѣрующаго пастыря, строго отно
сящагося къ исполненію своихъ пастырскихъ обязанностей, съ 
любовію относящагося ко всѣмъ нуждамъ пасомыхъ, опытнаго 
совѣтника по вопросамъ пастырской практики и какъ старца-па- 
стыря всѣми уважаемаго и любимаго.

Діаконъ и. В Садковекій.
(Некрологъ). ’

Въ воскресенье, 20 августа, послѣ продолжительной болѣзни 
скончался одинъ изъ извѣстныхъ въ Москвѣ преподавателей 
церковнаго пѣнія, о. діаконь храма св. Іоанна Воина, что на 
Якиманкѣ, Иванъ Владиміровичъ Садковекій. Покойный былъ 
опредѣленъ къ этой церкви въ 1863 году псаломщикомъ, а въ 
1891 году рукоположенъ во діакона. Покойный 48 лѣтъ препо
давалъ церковное пѣніе въ монастыряхъ: Новодѣвичьемъ, Стра
стномъ и Никитскомъ, въ Маріинскомъ епархіальномъ училищѣ», 
въ 10-й гимназіи и во многихъ другихъ учебныхъ заведеніяхъ 
и пѣвческихъ хорахъ.

Заупокойную литургію и отпѣваніе тѣла почившаго въ храмѣ 
св. Іоанна Воина совершалъ его ученикъ по пѣнію Преосвящен
ный Трифонъ, епископъ Дмитровскій, при пѣніи полнаго хора 
г. Васильева, гдѣ» покойный состоялъ преподавателемъ болѣе 20 
лѣтъ. Масса народа переполняла храмъ во время богослуженія. 
При концѣ» отпѣванія Преосвященный произнесъ глубоко прочув
ствованное надгробное слово. Погребенъ покойный о. діаконъ на 
Лазаревскомъ кладбищѣ. Миръ твоему праху сердечный и доб
рый служитель алтаря.

с. к.
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Лѣтопись церковной жизни.
Служенія В л а д ы к и М и т р о и о л и т а. Въ воскресенье, 

20 и 27 августа Владыка Митрополитъ совершалъ позднія литур
гіи въ каѳедральномъ во имя Христа Спасителя соборѣ.

Архіерейскія служенія. 24 августа, въ день намяти 
Первосвятителя Московскаго св. Петра Митрополита, въ Боль
шомъ Успенскомъ соборѣ, гдѣ, почиваютъ св. мощи угодника Бо
жія, литургію и молебствіе совершалъ Преосвященный Анастасій 
епископъ Серпуховской съ череднымъ архимандритомъ о. прото
пресвитеромъ В. С. Марковымъ и соборнымъ духовенствомъ.

22 августа, въ 9 ч. утра, на товарной станціи Курской ж. д., 
что за Рогожской заставой, Преосвященнымъ епископомъ Анаста- 
сіемъ было совершено, по желанію мѣстныхъ хлѣботорговцевъ, 
молебствіе предъ привезенными изъ Москвы чудотворными ико
нами.

Крестный ходъ. 26 августа былъ совершенъ крестный 
ходъ изъ московскихъ соборовъ и кремлевскихъ монастырей въ 
Срѣтенскій монастырь. Во главѣ процессіи, сопровождавшейся мас
сой богомольцевъ, шелъ Преосвященный епископъ Серафимъ. Въ 
Срѣтенскомъ монастырѣ крестный ходъ былъ встрѣченъ Влады- 
дыкой Митрополитомъ Владиміромъ, который совершилъ въ со
борномъ храмѣ обители литургію. Крестный ходъ сопровождалъ 
обратно въ Кремль Преосвященный епископъ Анастасій.

27 августа послѣ поздней литургіи изъ храма Успенія Бого
матери, что на Крутицахъ, былъ совершенъ крестный ходъ на 
площадь у Крутицкихъ казармъ, гдѣ предъ чтимыми въ Москвѣ 
святынями было совершено молебствіе, при стройномъ пѣніи боль
шого хора изъ прихожанъ этого храма подъ управленіемъ Д. А. 
Смирнова. Послѣ молебна былъ совершенъ крестный ходъ вокругъ 
прихода.

Чтенія для фабрично-заводскихъ рабочихъ. Въ во
скресенье, 27 августа, состоялось открытіе чтеній для фабрично
заводскихъ рабочихъ г. Москвы. Въ 6 ч. вечера въ аудиторію 
Императорскаго Историческаго музея, переполненную народомъ 
были принесены чудотворныя иконы Спасителя, Иверской Божіей 
Матери и прочія чтимыя святыни. Торжественное молебствіе со
вершали Владыка Митрополитъ Владиміръ съ предсѣдателемъ 
комиссіи по устройству чтеній Преосвященнымъ Анастасіемъ епи
скопомъ Серпуховскимъ, оо. протоіереями И. О. Вознесенскимъ,

„Моск. Церк. Вѣдомости". №35. 2
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II. II. Восторговымъ, II. А. Соловьевымъ и прочимъ духовенствомъ. 
Пѣлъ хоръ рабочихъ подъ управленіемъ А. Н. Хохлова. При 
окончаніи молебна были провозглашены многолѣтія.

Послѣ богослуженія состоялось чтеніе о. Архангельскимъ бе
сѣды Владыки Митрополита Владиміра на тему „Соціальная 
задача семьи". Эта бесѣда раздавалась затѣмъ присутствующимъ.

Послѣ исполненія хоромъ рабочихъ ирмосовъ св. Кресту, 
В. В. Назаревскимъ было предложено интересное по содержанію 
чтеніе по русской исторіи „О царствованіи Императора Александра 
II". Чтеніе сопровождалось 36 свѣтовыми картинами, изображав
шими различныя событія изъ жизни Императора Александра II 
п портреты Его семьи и государственныхъ дѣятелей Его цар
ствованія.

Послѣ лекціи хоромъ и оркестромъ рабочихт. были испол
нены молитва за Паря, маршъ и народный гимнъ.

Присоединеніе къ православію. 20 іюля сего 1906 года, на день 
памяти святого пророка Божія Иліи, въ храмѣ свв. безсребрен
никовъ и чудотворцевъ Косьмы и Даміана, что въ Кадапіевѣ, па 
Большой Полянкѣ, была присоединена къ православной Каѳоли
ческой Церкви принадлежавшая къ поповщинскому Австрійскому 
согласію старообрядка Владимірской губерніи, Покровскаго уѣзда, 
Копнинской волости, села Перпикъ, крестьянка Пелагія Иванова 
Пухова 30 Лѣтъ. Посѣщая неоднократно службы, совершаю
щіяся вт> православной Церкви, опа почувствовала искреннее 
желаніе войти подъ кровъ матери нашей Церкви православной 
Каѳолической, о чемъ и заявила мѣстному священнику. Но тща
тельномъ испытаніи ея совѣсти и наставленіи вт> истинахъ пра
вославной Церки и было совершено присоединеніе ея 20 сего 
іюля. Чинъ присоединенія и Святое Таинство мі ропомазанія со
вершалъ мѣстный священникъ Василій Молчановъ съ причтомъ 
до начала литургіи. Во время Божественной литургіи новоприсо
единенная стояла предъ мѣстной иконою Божіей Матери съ воз
женною свѣчою и въ положенное время сподобилась пріобщиться 
Святымъ Христовымъ Тайнамъ, къ каковымъ приступила съ чув
ствомъ особеннаго умиленія и благоговѣнія.

Чѣмъ-то отраднымъ и душу ободряющимъ явилось подоб
ное торжество въ наше холодное къ вѣрѣ. и Церкви время без
вѣрія и отрицанія. Еще же отраднѣе то, что и послѣ дарованной 
старообрядцамъ свободы вѣры и молитвословія все же вт> душахъ
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нѣкоторыхъ старообрядцевъ сознаніе своего заблужденія и не
правоты привддитъ къ раскаянію и возвращенію въ лоно матери 
своей родной—Церкви православной.

Дай Богъ, чтобы чаще и чаще являлось таковое сознаніе.
Свящ. В. Молчановъ.

Извѣстія и замѣтки.
/Іастырь въ борьбѣ съ революціей. Условія дѣятельности пастырей 

въ горахъ Кавказа. Добрый пастырь-отецъ. Несмотря на тяжкія усло
вія жизни и дѣятельности современныхъ пастырей, находятся 
добрые пастыри, которые не опускаютъ рукъ въ виду тревож
ныхъ событій, то в'ь той, то в'ь другой епархіи отмѣчаются слу
чаи самоотверженной пастырской дѣятельности. Такъ, небезъин- 
тересныя свѣдѣнія сообщаются о дѣятельности одного пастыря 
в'ь ,Сам. Епарх. Вѣд.“.

Дня за два праздника Р. Христова въ с. Бойни, Сѣвскаго 
уѣзда, вдругъ пронесся слухъ по селу о томъ, что на второй 
день праздника будутъ громить сосѣдніе заводы и имѣнія, начи
ная съ имѣнія и завода предводителя дворянства Подлинева. 
В'ь народѣ Пущена» былъ слухъ, что насильники придутъ въ 
Войны н силой заставятъ крестьянъ присоединиться къ нимъ. 
Въ виду сего прихожане, посовѣтовавшись между собою, порѣ
шили устроить самооборону и на праздникахъ по селу—усилен
ный ночной караулъ. Между тѣмъ, жившіе въ селѣ шахтеры (вы
сланные изъ разгромленныхъ заводовъ южныхъ губерній рабо
чіе), распуская невѣроятные слухи, старались уговорить крестьянъ, 
молодежь особенно, присоединиться къ сосѣдямъ и по данному 
сигналу итти съ ними на разгромъ заводовъ.

Весь приходъ села Войны заключается въ одномъ селеніи; 
дома причтовые находятся въ центрѣ. Сторона села лѣвѣе не 
допускала никакого безчинства, сторона же правѣе была подъ 
сильнымъ Вліяніемъ жившихъ въ этой части прихода прибыв
шихъ съ юга шахтеровъ. II вотъ къ этимъ послѣднимъ священ
никъ Синодскій рѣшился обратиться съ церковнаго амвона съ 
увѣщаніемъ наканунѣ готовившагося разгрома. Наступилъ празд
никъ Р. Христова.

Весь первый день праздника жители Войны провели тре
вожно, въ ожиданіи чего-то ужаснаго. Вечеромъ этого дня пред
упредили священника, что жившіе въ селѣ шахтеры за сказанное 
въ храмѣ, собираются нанести ему большую непріятность, почему 
онъ пригласилъ для охраны преданныхъ ему нѣкоторых-ь при
хожанъ. Въ 1 I ч. ночи вблизи дома послышался шум'ь голосовъ, 
•а потомъ и звонъ разбиваемыхъ стеколъ: въ окна квартиры свя
щенника летѣли полѣнья дровъ. О. Синодскій вышелъ па крылъ-
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цо, въ это время полѣно ударилось о колонку крыльца- Нѣ
сколько человѣкъ, собравшись около дома квартиры священника, 
осыпали батюшку ругательствами... При помощи бывшихъ у него 
крестьянъ, а также и ночныхъ сторожей, хулиганы были разог
наны. На утро имъ было послано приставу донесеніе о случив
шемся. Въ десятомъ часу утра пріѣхалъ приставъ Гриневъ. Со
бравшійся народъ указалъ ему виновныхъ, имъ грозили самосу
домъ, но г. Гриневъ, составивши протоколъ, передалъ винов
ныхъ пока на руки прихожанъ, убѣждая ихъ не дѣлать насилія 
надъ виновными; а самъ, получивши отъ пріѣхавшаго урядника 
телеграмму о томъ, что имѣніе и заводъ Подлинева находятся 
въ опасности, обратился къ собравшимся съ увѣщаніемъ не»при- 
нпмать участія въ безпорядкахъ и слушаться своего батюшку. 
Послѣ этого Гриневъ уѣхалъ изъ села на мѣсто погрома. Не
много спустя послышался протяжный вой гудка... въ 5 верстахъ 
отъ села начался полнѣйшій разгрома, имѣнія и завода Подли
нева. Въ епитрахили и со св. крестомъ въ рукахъ священникъ 
отправился на самый конецъ села, того мѣста, которое выходитъ 
на дорогу въ заводъ. Съ собой священникъ пригласилъ слѣдо
вать крестьянъ, чтобы общими силами не допустить подбиваемую 
шахтерами молодежь къ разгрому» По дорогѣ и по селу проска
калъ всадникъ съ распущеннымъ краснымъ флагомъ, призывая 
всѣхъ на разгромъ. Все село заволновалось вдругъ... Вокругъ 
поднялся невообразимый шумъ, кто бѣжалъ изъ любопытства, а 
кто старался смутить крикомъ: „сюда идутъ!11 Духовная процес
сія продолжала шествіе... Гудокъ протяжно вылъ... Показалось 
черное облако дыма,—то горѣлъ заводъ г. Подлинева. Въ концѣ 
села, остановившись, о. Синодскій увѣщевалъ крестьянъ оста
ваться вѣрными данному обѣту Государю и просилъ ихъ удер
живать всѣми силами желавшихъ попользоваться чужимъ доб
ромъ. Въ это время пріѣхали въ село нѣсколько человѣкъ съ 
самаго мѣста „дѣйствія* и, собравши многихъ крестьянъ въ избу, 
старалисі. уговорить ихъ отправиться на разгромъ. Узнавши о 
семъ, священникъ поспѣшилъ явиться па собраніе. Пропѣвши 
тропарь праздника, онъ обратился къ пріѣзжимъ съ просьбою, 
чтобы они оставили его прихожанъ въ покоѣ. Къ своимъ же при
хожанамъ онъ обратился съ увѣщаніемъ не слушаться пріѣзжихъ. 
Свое увѣщаніе батюшка заключилъ словами: „кто не хочетъ ви
дѣть горя и слезъ въ своей семьѣ, тотъ будь дома и не ходи на 
заводъ!* Послѣ этихъ словъ батюшки крестьяне стали расхо
диться, скоро уѣхали и неизвѣстные. Въ 2 часа дня по селу 
провезли въ саняхъ полуживого, избитаго толпою шахтеровъ 
пристава Гринева. Стражники были обезоружены... Казаки не 
прибывали. Наступалъ полнѣйшій произволъ опьянѣвшей отъ 
разграбленнаго спирта 4-хъ тысячной толпы... У нѣкоторыхъ 
изъ прихожанъ замѣчалось сильное желаніе, въ виду полнаго 
отсутствія властей, поживиться барскимъ добромъ, и они съ ви- ' 
димою завистью передавали священнику какъ на ихъ глазахъ по
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дорогамъ уводили скотъ, увозили хлѣбъ и прочее барское добро. 
О. Синодскій далъ приказаніе звонить къ вечернѣ. Не переста
вая убѣждать, просилъ всѣхъ слѣдовать за ними въ храмъ, гдѣ 
имъ былъ отслуженъ молебенъ съ акаѳистомъ Спасителю, а въ 
заключеніе предложено было поученіе о шестомъ прошеніи мо
литвы Господней. Наступая# сумерки: яркое зарево пожара, про
тяжный вой гудка, почти не прекращавшійся, наводили на душу 
невольный ужасъ...

И работаютъ незамѣтные труженики на Божіей нивѣ часто 
при удручающей обстановкѣ. Далеко не отрадны, иногда, обыч
ныя условія пастырской дѣятельности, по особенно кажется тя
желы они въ горахъ Кавказа. Но все же и здѣсь есть добрые 
пастыри, истинные ревнители духовныхъ благъ своихъ пасомыхъ. 
Такъ вотъ что, напримѣръ, извѣстно объ обстановкѣ, при кото
рой приходится работать пастырямъ кавказскихъ горъ.

Представьте себѣ горное ущелье, пространство между двумя 
горами. Отвѣсныя голыя скалы и горы, покрытыя бѣдною расти
тельностью— вотъ картины, смѣняющія лѣтомъ въ ущельяхъ 
одна другую. Страшно проѣзжать эти ущелья, особенно въ дожд
ливую погоду, когда со скалъ срываются камни, обваливаются 
почва и все это падаетъ внизъ, готовое раздавить путника. Зи
мою земляные обвалы замѣняются снѣжными. Бываютъ въ ущель
яхъ, хотя очень рѣдко, и ледяные обвалы, и все это служитъ въ 
горахъ виновникомъ многихъ несчастій. Въ Санебскомъ ущельи 
•сползла съ горы ледяная масса и захватила до 50 человѣкъ 
больныхъ обоего пола, бывшихъ у такъ называемыхъ „Тмени- 
каускихъ горячихъ водъ14,—до 3000 овецъ, табунъ воловъ и ло
шадей, пасшихся въ ущельи. Это было лѣтомъ 1902 г. Другой, 
подобный сему, случай былъ въ Алагирскомъ ущельи. Въ Зак
ономъ приходѣ, въ минувшую зиму, подъ снѣжнымъ обваломъ 
погибло шесть человѣкъ; и тѣ и другіе и по сіе время еще не 
найдены. Несчастные случаи не рѣдко бываютъ и съ духовен
ствомъ. Священникъ Ларскаго прихода Несторъ Бакурадве ли- 
лишился дочери-невѣсты, погибшей въ Куртатйнскомъ ущельи 
въ 1899 году. Бывшій священникъ Дагомо-Архонскаго прихода 
К. Бицоевъ во время Поѣздки въ дальній отселокъ своего при
хода, для совершенія требъ, лишился ноги, упавши съ лошади. 
Священникъ Заромагскаго прихода Лаврентій Габичвадзе, возвра
щаясь вт> приходъ, послѣ годовой отчетности, не могъ за корот
кій зимній день доѣхать до прихода, остался на ночь въ ущельи 
и умеръ отъ сильной простуды, по осложненіи перешедшей въ 
скоротечную чахотку. Жена бывшаго священника Нарскаго при
хода Дометія Бнгулова, жена бывшаго священника Хидукусскаго 
прихода Евстафія Джануева умерли отъ простуды, полученной 
ими въ неудобныхъ причтовыхъ помѣщеніяхъ. Всѣ перечислен
ныя лица были во цвѣтѣ» силы и здоровья.

Живя вь неудобныхт» помѣщеніяхъ, въ горахъ, гдѣ, колеба
нія вь температурѣ характерно рѣзки, духовенство часто болѣетъ,
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а лѣчиться въ горахъ негдѣ и не у кого, ибо въ горахъ нѣть ни 
одной больницы, ни одного врача.

При серьезныхъ заболѣваніяхъ, когда особенно нужна вра
чебная помощь, приходится больного вывести изъ горъ и опре
дѣлить въ больницу. При чемъ бываетъ и такъ, что больной 
при перевозкѣ не выноситъ тряски двухколесной арбы (какую 
только и можнр въ горахъ найти) и кончается гдѣ-либо на пути. 
Недавно такъ именно и скончалась жена священника Евстаі|)ія 
Джануева. Ее, больную, вывезли во Владикавказъ изъ Хпдпкус- 
скаго прихода, и она на полпути скончалась.

Приходы горскіе состоятъ обыкновенно изъ 3—5 и болѣе 
отселковъ. Отселки эти разбросаны по горамъ и часто отстоятъ 
далеко другъ оть друга, приходскій храмъ въ горахъ обыкно
венно ютится у аула, расположеннаго у подошвы горы, на бол'Ье 
ровномъ мѣстѣ. Есть такіе приходы, въ коихъ нѣкоторые отселки 
находятся отъ приходскаго храма и священника па разстояніи 
10і—15 верстъ (приходы: Махцескій, (Задонскій, Дагомо-Архон- 
скій, Хидикусскій, Стырдигорскій и Сапебскій). Къ приходскимъ 
храмамъ изъ отселковъ ведутъ узкія горныя тропы, по коимъ 
священникъ объѣзжаеть приходъ верхомъ, а зимою, когда ѣзда 
верхомъ невозможна, обходить. На плоскости, во всякое время 
года, можно съѣздить на хуторъ, отстоящій оть храма верстахъ 
въ 15 и даже 20; здѣсь проѣхать такое разстояніе значить— 
освѣжиться, получить нѣкоторое удовольствіе. Въ горахъ наобо
ротъ: ѣхать зимою нельзя, нужно иттп, а итти по узкой горной 
тропѣ, съ трудомъ проходимой и лѣтомъ, значитъ подвергаться 
опасности, ибо тропы заносятся снѣгомъ настолько, что мѣстами 
приходится вязнуть въ снѣгъ и прорѣзывать по поясъ снѣжные 
наносы. При этомъ иногда (при мятели, туманѣ) направленіе 
тропы теряется, и человѣкъ готова, сползти внизъ въ пропасть, 
откуда упавшій уже не возвращается...

Пуги, проведенные мѣстными жителями въ ущельяхъ для 
сообщенія съ плоскостью не многимъ лучше,—такъ что безпре
пятственно сообщеніе лишь по линіи военно-осетинской казенной 
дороги, проложенной по Алагирскому ущелью,—хотя и о сей 
послѣдней нужно сказать, что она за іюль мѣсяцъ каждаго по
чти года въ нѣкоторыхъ мѣстахъ смывается рѣкою Ардонъ, а въ 
сильные дожди ее портятъ земляные обвалы, а въ такихъ слу
чаяхъ сообщенія и по ней не бываетъ до производства ремонта. 
Въ другихъ ущельяхъ горной полосы Сѣвернаго Кавказа сооб
щеніе особенно трудно и опасно. А что касается тѣхъ ужасовъ, 
кои соединяются съ переѣздами перевалы Кіонскій (между Ди
горскимъ и Алагирскимъ ущельями) и Іууртатинскій (между 
Алагирскимъ и Куртатинскпмъ ущельями зимою), то они описа
нію не поддаются.

При такихъ путяхъ сообщенія неизбѣжны для духовенства 
выѣзды изъ горъ, то по дѣламъ службы, то—за провизіей, ибо 
на мѣстѣ нельзя достать многихъ продуктовъ, а зимою нѣть
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возможности привозить что-либо съ плоскости: проѣзда не бы
ваетъ, особенно черезъ перевалы и по ущельямъ—за исключе
ніемъ Алагпрскаго. Крайніе приходы горскіе большую часть вре
мени года бываютъ почти отрѣзаны отъ остального міра (при
ходы Закскій, Зругскій).

В’ь отношеніи доставленія продуктовъ пищи во многихъ 
приходахъ порядокъ одинаковый: въ послѣднихъ числахъ сен
тября, либо в'ь началѣ октября, священникъ выѣзжаетъ изъ горъ 
Спеціально за провизіей, которую закупаетъ въ такомъ количе- 
свѣ. чтобы его хватило по крайней мѣрѣ но февраль слѣдую
щаго года, то-есть на 5 мѣсяцевъ.

До прибытія па мѣсто назначенія гдѣ только не побываетъ 
эта провизія?—и въ вагонѣ желѣзной дороги (Владикавказъ— 
Даръ-Кохъ),—въ двухколесной арбѣ—до послѣдняго пункта, а 
отсюда на ослахъ. далеко не въ свѣжемъ видѣ, послѣ такихъ 
мытарствъ, попадаетъ въ домъ священника, обойдясь ему несо
мнѣнно в'ь три дорога. А ужъ судить о томъ, какъ должна быть 
здорова та пища, которая будетъ изготовлена изъ продуктовъ, 
пролежавшихъ въ домѣ священника мѣсяца 3 4, предоставляется 
самому читателю.

Доставка провизіи, въ виду исключительныхъ условій пу
тей сообщенія, соединена съ опасностью. На такъ давно священ
никъ Стырдигорскаго прихода ІІІіо Схпртладзе. нынѣ заштатный, 
везъ провизію на двухъ кадрахъ по Дигорскому ущелью. Въ 
мѣстности „Мацута“ кадры, испугавшись, упали съ дороги въ 
пропасть и погибли въ волнахъ Уруха. Потерпѣвшій понесъ 
убытокъ на 300 рублей минимумъ. Кадры цѣнятся въ 100 — 
120 руб.

У священника Мизурскаго прихода Георгія Унгіадзе точно 
такъ же (по Алагирскому ущелью), упалъ въ рѣку Ардонъ кадръ, 
запряженный въ арбу,, при чемъ кадръ, подвода и вся поклажа 
погибла, а самому священнику съ маленькимъ сыномъ, сидѣв
шимъ рядомъ съ нимъ, удалось спастись. А сколько горцевъ 
подвергается той же опасности и погибаетъ?! Въ одномъ приходѣ 
за апрѣль мѣсяцъ сего года было три несчастныхъ случая отъ 
ушиба. Такова вкратцѣ жизнь горнаго духовенства.

Ревнуя о благѣ пасомыхъ, добрые пастыри являются при
мѣрными отцами и своихъ дѣтей. Неизгладимыми штрихами на
лагаетъ вь сознаніе дѣтей образъ такихъ пастырей, мудро устро- 
яющихь свою домашнюю церковь. Такъ, вотъ напримѣръ, какое 
свѣтлое воспоминаніе о своемъ отцѣ-священникѣ унесла и въ 
пору зрѣлыхъ лѣтъ одна изъ его дочерей.

Весна. Какъ воздухъ свѣжъ, какъ небо чисто! Журчать, 
шумятъ ручьи. „Земля отходить“ и черпая, черная, какъ бар
хатъ дорогой, трава только еще кое-гдѣ пробивается, березки 
начали одѣваться и уже пріятно пахнетъ ихъ горькой листвой. 
Но прилетѣла пѣвчая мелюзга, и всякій по своему выражаетъ 
весен 11юю радость.
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Сегодня Великая суббота, и я первый разъ въ жизни на 
заутренѣ ходила за плащаницей вокругъ церкви: раннее утро 
съ румяной зарей и встающимъ изъ-за горизонта солнышкомъ, 
тихое, печальное хожденіе со свѣчами за гробомъ Спасителя, 
темныя одежды священника и молящихся, серьезныя лица—на
строили и меня серьезно, вдумчиво, чуется какая-то тайна, что- 
то великое, благоговѣйное, и въ моей дѣтской головенкѣ идетъ 
работа, все запоминается, отпечатлѣвается въ нетронутой душѣ».

Все пережитое такъ ново для меня, что снова тянетъ въ 
церковь къ обѣднѣ, которая почему-то сегодня такъ поздно слу
жится, но въ домѣ всѣ заняты праздничными приготовленіями, 
меня пекому проводить, и я иду одна. Но какъ передъ „нераз
умной дѣвой-1 двери храма заперты, онѣ тяжелы, и я ихъ не въ 
силахъ открыть. Стою, жду, что кто-нибудь придетъ мнѣ па по
мощь, сначала тихо, смирно, потомъ мнѣ дѣлается вдругъ страшно, 
какое-то тоскливое непонятное чувство охватываетъ душу, мнѣ 
вообразилось, что я больше не увижу отца, и я начинаю отчаянно 
кулаченками стучать въ дверь...

Пасхальная заутреня также захватываетъ своею торжествен
ностью меня всю: масса народу, вездѣ огни, радостыя лица, ку
рильницы, распространяющія запахъ сосноваго лѣса, учащенный 
темпъ въ пѣніи, гдѣ слышится что-то радостное, побѣдное, свѣт
лыя одежды на священникѣ) и причтѣ—все необычно, все подни
маетъ настроеніе, а тамъ за дверями, гдѣ сейчасъ пѣли „Хри
стосъ воскресе!" Ночь темная-темная и тихая-тихая, теплая, пол
ная таинственности и глубокаго смысла.

Я глазъ не могу оторвать оть отца, такимъ онъ мнѣ ка
жется необыкновеннымъ при этой обстановкѣ—это ясное, радост
ное выраженіе, сіяніе какое-то отъ лица и одежды, этотъ трех- 
свѣчникъ съ цвѣтами въ рукахъ и это торжественное проникно
венное „Христосъ воскресе!" и отвѣтный гулъ, какъ бы стелю
щійся по землѣ», народа „воистину воскресе!"—какъ живо, какъ 
сильно все воспринимается душой ребенка. Не въ этихъ ли впе
чатлѣніяхъ дѣтства и загорается искренняя, горячая вѣра, кото
рую не въ силахъ бываетъ побѣдить потомъ весь скептицизмъ 
холоднаго ума, вся горечь жизни?..

Отецъ мой былъ тогда уже старичокъ, слабый и болѣзнен
ный. Великій постъ который строго блюдется въ домѣ священ
ника, особенно у насъ въ Великороссіи, долгія, длинныя службы 
въ холодной каменной церкви, Страстная недѣля съ ея чтеніемъ 
евангелій, наконецъ, пасхальныя службы и йотомъ безпрерывное 
хожденіе по приходу съ иконами, постоянные молебны, акаѳи
сты—все это окончательно подорвало его старческія силы.

— Ну. дѣти, еще завтра похожу по приходу и конецъ, 
совсѣмъ отдѣлался, усталъ, надо отдохнуть,—такъ говорилъ папа 
наканунѣ ..Красной горки.

— А вы тутъ качаетесь? Рѣзвитесь, рѣзвитесь, дѣтки, пока 
молоды: топу-топу, вотъ я васъ догоню".
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Мы рѣзвились и играли, не подозрѣвая, что ожидаетъ насъ 
на завтра.

Наутро просыпаюсь, и вижу у всѣхъ встревоженныя лица, 
всѣ ходятъ на пальчикахъ. „Тише не шуми,—папа заболѣлъ44.

Слышу, разговариваютъ, что въ 4 ч. утра съ нимъ сдѣлался 
легкій ударецъ, отнялся, было, языкъ, но теперь, слава Богу, 
все прошло. „Очень онъ утомился за это время44,—вздыхаетъ мама. 
Смотрю, отецъ даже вышелъ въ гостинную и попросилъ чаю: 
„Служить-то я уже сегодня, вѣрно, не буду, слабъ еще. А то кто 
тамъ съ крестьянами? Хорошо, пусть подождутъ, оправлюсь вотъ 
чуть-чуть44. Выпилъ чаю, разговариваетъ. Я подсѣла къ нему на 
диванъ, не свожу глазъ съ него. „Ну что, мой колокольчикъ, 
пріумолкъ? Бѣги гуляй, смотри, какой хорошій день, а я пока 
до обѣда прилягу,—ослабѣлъ воть что-то44.

Чудный апрѣльскій день, на горкѣ трава совсѣмъ зеленая. 
Солнце ярко свѣтитъ и воздухъ такъ ласковъ, такъ нѣженъ и 
весь чѣмъ-то напоенъ, какъ это бываетъ только весной. Народъ, 
собравшійся было въ церковь, узнавъ, что обѣдни не будетъ, 
теперь расходился красивыми группами по домамъ, весь въ 
яркихъ, красныхъ костюмахъ. Старики о чемъ-то серьезно тол
куютъ, все еще продолжая сидѣть въ оградѣ, вокругъ церкви, 
нѣкоторые пришли провѣдать батюшку.

Отъ увѣреній отца, что ему лучше теперь, мы хотя и успо
коились, но братъ все-таки поѣхалъ за священникомъ и докто
ромъ.

Замѣчательное чутье и инстинктъ преданнаго животнаго 
проявила лошадь брата въ этомъ случаѣ; она три раза его сбра
сывала и всякій разъ прибѣгала къ тому окну, гдѣ была спальня 
отца, говорили, что у нея даже слезы стояли на глазахъ.

Около часу дня вся семья наша собралась обѣдать, къ Пасхѣ 
пріѣхала сестра съ мужемъ и дѣтьми, завтра они должны были 
уѣзжать, и вотъ для нихъ соблюдался въ домѣ порядокъ дня, 
нѣкоторая праздничная обстановка. Отецъ отказался отъ обѣда, 
сказавъ, что онъ еще немного полежитъ, и я замѣтила, что у 
него при этимъ былъ такой грустный-грустпый взглядъ, что мнѣ 
не хотѣлось уходить отъ него.

Обѣдъ, конечно, не клеился, ни у кого пе было аппетита. 
Набѣжала легкая тучка, въ комнатѣ какъ-то сразу потемнѣло, 
прогремѣлъ первый весенній громокъ. „Что-то отецъ тамъ, пойти 
его провѣдать44, и съ этими словами мама пошла въ спальню, но 
тотчасъ же испуганнымъ шопотомъ начала и насъ звать туда. 
Папа лежалъ уже навзничь, взглядъ его попрежнему былъ гру
стенъ и устремленъ на насъ, а руками онъ силился Послать 
намъ благословеніе, но онѣ были уже такъ слабы, что еле дви
гались.

Беѣ еще болѣе притихли, молча, торжественно, едва сдер- 
. живая рыданія, стали подходить подъ благословеніе, въ голо-
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пахъ появилась зажженная свѣча, зять сталъ читать отходныя 
молитвы. Вздохъ—другой...

И все было кончено...
Раздались ужасные, зловѣщіе 12 роковыхъ ударовъ въ ко

локолъ, мѣрные, грустные, всегда возвѣщающіе или бѣду, или 
чью-то дорогую утрату.

Пріѣхалъ братъ съ священникомъ и докторомъ, но было 
уже поздно.

Кто изобразить все отчаяніе матери, жены, дѣтей, теряю
щихъ навѣки любимаго отца, мужа?!

Священникъ началъ облачать папу, принесли ризы, въ руки 
дали крестъ, лицо закрыли „воздухомъ*. И оть близкаго, доро
гого человѣка, полчаса тому назадъ съ вами разговаривавшаго, 
получилось что-то священное, строгое, недоступное и притомъ 
страшно спокойное. Я хотѣла подойти и посмотрѣть въ лицо, 
но мнѣ сказали, что только священникъ или дьяконъ теперь 
можеть его открыть, тогда и поцѣловать его можно будетъ, а 
самой нельзя. Мнѣ ужасно стало больно оть этого, я вся какъ- 
то внутренно съежилась, но не заплакала Я была младшей въ 
семьѣ, любимицей отца, его „канареечкой*, его пѣвуньей Я так
же сильно любила его. Мнѣ все въ немъ нравилось: и доброе 
лицо, и сѣрые глаза, волнистые русые волосы, не успѣвшіе еще посѣ
дѣть, и бѣлая большая борода; даже его суконная синяя ряса, 
что онъ надѣвалъ въ праздники, и посохъ-палка пользовались 
моими симпатіями.

Для меня не было выше наслажденія, какъ бѣжать встрѣ
чать его, идущаго изъ церкви. И этотъ запахѣ ладана, которымъ 
были пропитаны его волосы, одежда, казалось мнѣ, говорилъ, 
что онъ лучше, выше всѣхъ, а такъ каясь онъ и принимаетъ 
Св. Тайны каждую обѣдню, когда мы только ра.зъ-два въ годъ, 
то и святѣе всѣхъ.

Я цѣловала его руку, глаза, волосы. Онъ благословлялъ 
меня, цѣловалъ, давалъ просфору, бралъ за руку—и такъ мы 
шли домой. Здѣсь насъ ждалъ по-праздничному приготовленный 
чай, горячія булки, благодушное настроеніе дружной семьи. И 
вотъ теперь я, любимица отца, не плакала послѣ перваго взрыва 
отчаянія. Всѣ плакали, убивались, такъ было неожиданно не
счастье, а я себѣ говорила: слезами не поможешь, мама, брать, 
сестры—всѣ растерялись, я хотя и маленькая, но я должна не 
давать убиваться матери, не огорчать ее еще больше своими сле
зами, поприсмотрѣть за .всѣмъ. Вѣроятно, я слышала оть кого- 
нибудь выраженіе: „всѣ убиты, всѣ растерялись*,—душа ребенка 
такъ сложена, вѣдь уже тогда формируется характеръ, взгляды, 
а, можетъ-быть, тутъ сказывалось и дѣтское любопытство и дѣт
скій эгоизмъ—кто знаетъ? Кто въ точности раскроетъ эту стра
ничку нашей жизни?

Появилось такъ много чужого народа, ноютъ, служатъ, 
громко разговариваютъ, посылаютъ телеграммы, посыльныхъ въ
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городъ, къ священникамъ, приглашая на похороны. Такъ про
шелъ день, другой, съѣхались родные, съ сестрой постоянно 
дурно, ее брызгаютъ водой, даютъ что-то нюхать, она то плачетъ, 
то хохочетъ, мнѣ становилось жутко. Я устала, тоска, одиноче
ство охватываютъ меня, я усаживаюсь у ногъ отца и такъ про
сиживаю всю послѣднюю ночь,—ни просьбы, ни приказанія не 
дѣйствую™, я не отхожу и не иду спать.

Въ день похоронъ я все вижу, подмѣчаю, но опять не 
плачу ни во время выноса, ни за погребеніемъ, но мнѣ страшно 
тяжело и больно въ груди. И когда отца стали опускать въ мо
гилу, то меня охватываетъ такое отчаяніе, что я его больше не 
увижу, что я неволыю, наконецъ, вскрикиваю и моментально бро
саюсь къ нему. Затѣмъ я уже ничего не помню, я потеряла со
знаніе, а потомъ, вѣроятно, заснула послѣ безсонной ночи.

На другой день пріѣхалъ еще братъ, и мы отправляемся на 
могилу служить панихиду, но онъ отъ рыданій ее не могъ слу
жить: онъ только что ѣхалъ въ первый разъ по принятіи свя
щенства къ отцу съ женой и дѣтьми, въ дорогѣ получилъ теле
грамму о смерти его, семью завезъ къ кому-то по пути изъ род
ныхъ, а самъ пріѣхалъ, когда все уже было кончено...

Такъ, истинный пастырь и въ свою семью и въ общество 
всегда песетъ одну правду, одно добро. И не забудетъ народъ 
честный Дѣятельности таких'ь пастырей. Не изгладится память 
о нихъ и въ родной семьѣ.

Объявленія.

Вниманію о.о. проповѣдниковъ въ церкви Епархі
альнаго Дома.

По случаю ремонта, въ церкви Епархіаль
наго Дома до 14-го сентября сего года бого
служенія не будетъ.

„Тайна смерти малютокъ^.
Д. Введенскаго, брош. ц. 80 к.

Продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
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ЗУБНАЯ ЛѢЧЕБНИЦА

ЗУБНОГО ВРАЧА

МИХАИЛА МАТВѢЕВИЧА БРАТЕНШИ.
Кузнецкій мостъ, Кузнецкій пер., д. Горчакова, Телеф. 79-45 

Плата по утвержденной таксѣ.

Удаленіе зубовъ подъ наркозомъ (безъ боли), лѣченіе, пломбы 
золотыя, фарфоровыя и др. Искуственные зубы, мостовидные 
(безъ неба), коронки на корни, штифтовые и обыкновенные 

(послѣдніе 2 руб. за зубъ). Совѣтъ 50 коп.
Лица духовнаго званія и ихъ семейства принимаются на льготныхъ 

условіяхъ.

Принимаютъ зубн. врачи, догдт. медицины.

Съ 9 до 7 ч. По воскр. съ 10 до 2 ч.

Содержаніе: Христіанство и политика. — Насущный вопросъ.— Съ По
волжья.—Священникъ Іоаннъ Петровичъ Орловъ. (Некрологъ).—Діаконъ И. В. 
Сатковскій. (Некрологъ).—Лѣтопись церковной жизни.—Извѣстія и замѣтки.— 
Объявленія.

Цензоръ

Протоіерей Н. Извгьновъ.

Исп. об. редактора

Протоіерей Іоаннъ Восторговъ.

Типо-литографія И. Ефимова. Москва, Большая Якиманка, собствеи. домъ.



ОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ
Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей.

3 сентября. №. 35. 1906 года.

сМлэ
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Постановленіемъ Московскаго Епархіальнаго Начальства отъ 
22—23 августа сего года состоявшее въ вѣдѣніи священника Ни
колая Холмогорова благочиніе г. Подольска раздѣлено па два 
отдѣленія, при чемъ къ первому отдѣленію отнесены: Троицкая 
соборная, г. Подольска, церковь, Кладбищенская, г. Подольска, 
церковь и села: Ознобишино, Александрово. Сатино, Красное-Па- 
хово, Былово, Варварино, Никулино, Сертякино, Клёново, Жохово 
и Воскресенское; ко второму же отдѣленію причислены села: 
Товарищево, Ворсино, Покровское, на Мочѣ, Никольское-Колчево 
тожъ, Чириково, Спасъ-Страдани, Михайловское. Вороново, Сви- 
тино, Могутово, Дятлово, Васииипо, Спасъ-Купля и Богоявленское.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 23 того же авгу
ста, благочиннымъ I отдѣленія назначенъ священникъ Троицкой 
соборной, г. Подольска, церкви Сергій . Ревкгевскій, благочиннымъ 
же II отдѣленія—священникъ Спасской, села Воронова, цепкви 
Николай Некрасовъ. —*

Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 25 августа с. г. 
за № 3815, іеромонахъ Волоколамскаго Іосифова монастыря Павелъ 
утвержденъ въ должности благочиннаго названнаго монастыря.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 25 августа с. г. 
за № 3825, священникъ Спасской, с. Спасскаго на Сѣіуни, церкви, 
Московскаго уѣзда, Симеонъ Парусниковъ назначенъ благочин
нымъ, вмѣсто уволеннаго отъ сей должности, согласно прошенію, 
священника Николая Цвѣткова.

Опредѣлены:

1) На вакансію священника при Николаевской, с. Оболдина, 
церкви, Московскаго уѣзда, псаломщикъ Московской Воскресен
ской, въ Гончарахъ, церкви Петръ Екатеринославскій, 22 августа.

2) На вакансію священника къ Троице-Одигптріевской, въ 
Зосимовой пустыни, церкви, Верейскаго уѣзда, псаломщикъ Мо
сковской Елизаветинской, на Дорогомиловскомъ кладбищѣ, цер
кви, Михаилъ Виноградовъ, '>г> августа. -
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II е р е м ѣ щ е н ы:
1) На вакансію священника къ церкви Московскаго Дворян

скаго института для дѣвицъ благороднаго званія имени Импера
тора Александра III въ намять Императрицы Екатерины II свя
щенникъ Московской Никитской, что въ Татарской, церкви Вла
диміръ Востоковъ, 21 августа.

2) На вакансію священника къ Спасской, с. Спасскаго, на 
Сѣтуни, церкви, Московскаго уѣзда, священникъ Богородицерож- 
діеетвенской, с. Копотни, церкви, того же уѣзда, Симеонъ Парус
никовъ, 24 августа.

Уволенъ за ш т а. т ъ:
Священникъ Троице-Одпгитріевской церкви въ Зосимовой 

пустыни, Верейскаго уѣзда, Петръ Соловьевъ, 25 августа.

И с к л ю ч е и ъ и з ъ с п и с к о в ъ у м е р ш і й:
Діаконъ Московской Іоанновоинской, на Калужской улицѣ, 

церкви Іоаннъ Садковскій, 21 августа.

ОТЧЕТЪ
о состояніи суммъ по Братству св. равноапостольной Маріи Маг
далины за 35-й годъ (съ 22 іюля 1905 г. по 22 іюля 1906 г.)

ПРИХОДЪ СУММЪ.
Къ 22 іюля 1905 года состояло:

А. Напиталъ неприкосновевныіі:
1) Капиталъ, составляющій стипендію имени Ми

трополита Иннокентія.......................................... 3800 р. — к.
2} Капиталъ, составляющій стипендію имени Ми

трополита Макарія.............................................. 4000 ,, — „
3) Капиталъ, составляющій стипендію Варварин- 

ской, на Варваркѣ, церкви............................ ' . ЗОІХ) „ — „
4) Капиталъ Московскаго духовенства въ память 

служеній въ Москвѣ архіепископа Алексія Ли
товскаго................................................................... 1000 в — „

5) Капиталъ, Московскаго Богоявленскаго монаст. 1000 ,, — „
6) Капиталъ, полученный по завѣщанію умершаго 

діакона Александра Ѳедоровича Невскаго . . . 5000 „ — „
1) Капиталъ, полученный по завѣщанію умершаго 

протоіерея Василія Ивановича Крылова. . . . 3000 „ — „
8) Капиталъ, полученный по завѣщанію протоіерея 

А. А. Ансерова.................................................. 1000 „ — »
9) Капиталъ, полученный по завѣщанію М. А. Бод

меръ......................................................................... 1000 „ — я
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10) Капиталъ, образовавшійся изъ пожертвованій и
обезпеченій разными лицами членскихъ взносовъ. 9800 „ „

11) Капиталъ, полученный въ доплату при обмѣнѣ
и конверсіи °/0% бумагъ........................................ 1500 „ — „

12) Капиталъ, полученный въ возмѣщеніе потерь въ
доходахъ при конверсіи 2 и 3 восточныхъ зай
мовъ въ Государственную 4°/0 ренту................... 111МІ „ — „

Итого................ 35200 р. — к.
В. Капиталъ запасный, образовавшійся пзъ остатковъ 

капитала расходнаго .............. 700 „ — „
В. Капиталъ расходный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 „ 20 „

А всего................ 35985 р. 20 к.
Въ неприкосновенный капиталъ въ отчетномъ 35 мъ году 

поступленій не было:
Въ капиталъ расходный поступило:

1) Отъ монастырей гор. Москвы, ихг> настоятелей и братіи:
Мужскихъ: Андроніевскаго........................................ . — Р- — к.

Андреевскаго............................................ . Г)
Богоявленскаго........................................ . 5 т>
Данилова................................................... . 6 7>
Златоустова ............................................

. 6
■■ т, ?>

Знаменскаго............................................. ?,
Петровскаго ............................................. . 4 ——

А> Т)
Покровскаго............................................. . 10 Т) - •п
Срѣтенскаго............................................. . 42 •п 5 п
Чудова....................................................... т, •п
Никольскаго Единовѣрческаго. . . . . 3 у> 7г
Троицкаго Единовѣрческаго................ Г> Г,

Женскихъ: Алексѣевскаго........................................ . 25 Г) п
Вознесенскаго ........................................ . 10 я II
Зачатійскаго............................................ . 13 Т) п
Ивановскаго......................................... . . 3 7) я

■ Никитскаго............................................... . 5 ■ -" — у; г
Новодѣвичьяго........................................ . 25 г -- г
Рождественскаго..................................... . 5 г. 30
Скорбященскаго.................................... . 5 п ' Г)
Страстнаго............................................... . 5 V) п
Всѣхсвятскаго Единовѣрческаго. . . . 3 ■0 — Г)
Покровской Общины............................. •П Г)

Итого . . . 175 р. 35 к.
2) Отъ монастырей Московской епархіи, внѣ Москвы находящихся: 
Мужскихъ: Верлюковской пустыни............................ —р.—к.

Вобренева-Коломенскаго........................ — „ — „
Ворисоглѣбскаго Дмитровскаго .... 4 „ — „
Высотскаго Серпуховскаго..................... 7 „ — „
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Женскихъ:

Давыдовой пустыни....................................
Екатерининской пустыни.........................
ІосиФо-Волоколамскаго ............................
Луженнаго Можайскаго............................
Ново-Голутвина Коломенскаго...............
Николо-Перервинскаго ............................
Николо Пѣшковскаго.................................
Николо -У грѣшскаго....................................
Саввино-Звенигородскаго ........................
Сергіевской Лавры.................................
Спасо-Преображевскаго Гуслицскаго. . 
Старо Голутвина Коломенскаго . . . . 
Аносина........................................................
Владычно-Серпуховскаго........................
Казанскаго Головинскаго.........................
Крестовоздвиженскаго................................
Спасо-Вородинскаго...................................
Спасо-Влахернскаго...................................
Успенскаго Врусенскаго...........................
Хотькова- Покровскаго...............................
Иокровско-Васильевской Общины. . . 
Александро-Невскаго.................................
Троице Одигитріевскаго............................

Итого................

18
10

5
5
1
3

У)
7)

Г)
У

У)

70
Г)
У)
Г)
т> 
ъ 
г> 
н
У)
Т)
У)
У)
У)
У)
п 
т> 
■п

■п «
п 7>
.. ..

718 р. 70 к.

603 я - „
2 я , 

” У)

25 '' 
Ю '

о

1
5 «

3) По подписнымъ листамъ настоятелей церквей г. Москвы: 
Успенскаго собора..................... — „ — „
Каѳедральнаго соб. Христа Спасителя . -— , — „

а) Китайскаго сорока:
по благочинію: протоіерея К. И. Вогоявленскаго . . 108 р. 50 к.

б) Замоскворѣцкаго сорока:
по благочинію: протоіерея Н. А. Копьева................. 109 „ 50 „

протоіерея П. Н. Сахарова................. 130 „ — я
священника Розанова........................... 87 „ 50 „

Итого................ 327 р. — к.
в) Ивановскаго сорока:

по благочинію: протоіерея В. Ѳ. Соболева............... 500 „ — „
протоіерея Д. I. Языкова.................... 207 ч 40 „

Итого................  707 р. 40 к.
г) Никитскаго сорока:

по благочинію: протоіерея II. В. Приклонскаго. . . 248 „ 25 „
протоіерея М. И. Соболева.. 104 „ — „
протоіерея Н. Вознесенскаго . . • . 104 „ 55 „

Итого.................  456 р. 80 к.
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д) Пречистенскаго сорока:
по благочинію: протоіерея С. В. Успенскаго. . . . 

священника Евл. Троицкаго . . . .
Итого ................

337 й 95 „ 
208 „ 75 ,, 
546 р. 70 к.

е) Срѣтенскаго сорока: 
по благочиніямъ: протоіерея П. В. Рубина...............58 88 г

священника Садковскаго................ 48 „ 10 „
протоіерея В. II. Никольскаго . . 59 „ 25 „
протоіерея А. В. Никольскаго . . 75 „ 50 „

и по благочинію единовѣрческихъ церквей 
протоіерея Звѣздинскаго................30 „ 50 „

Итого................ 272 р. 23 к.
А всего................  2418 р. 63 к.

4) По подписнымъ листамъ настоятелей сельскихъ церквей 
Московской епархіи:

а) Московскаго угьзда:
Благочиній: Богородскаго............................................... 48 р. 36 к.

Волынскаго (Фильскаго)........................... 97 73” Д* 7)
Троицкаго (Черемошки)........................... 123 „ 70 Т>
Останкинскаго ............................................ 41 >7 Т)
Покровскаго ................................................ 34 Г) ~ »
Соколовскаго................................................ 51 „ 65 7)
Стребуновскаго........................................... 47 , 8 г,

Итого................ 443 р. 62 к.
б) Богородскаго уѣзда:

Благочиній: Городскаго.................................................... 158 „ 04 71
Карповскаго ................................................ 44 „ 26 7)
Мавринскаго................................................ 24 7) У!.
Хомутовскаго............................................... 18 „ 43 Я
Успенскаго/при пороховомъ заводѣ. . 112 - 97 7)

Итого................ 358 р. 60 к.
в) Бронницкаго уѣзда:

Благочиній: Городского..................................................... 28 « 92 *
Марковскаго ............................................ 26 г 64 •п

• СоФьинскаго ................................................ 18 „ 51 7)
Абашинскаго............................................ 13 ,, 15
Шубинскаго................................................ 18 „ 65
Усмерскаго ................................................ 18 » 60 7)

Итого................ 124 р. 47 к.
г) Верейскаго уѣзда:

Благочиній: Городского ................................................ 11 р. 90 к.
Наро-Ѳоминскаго.................................... 52 „ 12 7)
Смолинскаго ............................................ — 7) 7)

Итого................ 64 р. 2к.
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д) Волоколамскаго уѣзда:
Благочиній: Городского ................................................ 17 р. 6 к.

Левкіевскаго ............................................. (И „ 95 „
Буйгородскаго ............................................. 36 „ 45 „

Итого................ 115 р. 56 к.
е) Дмитровскаго уѣзда:

Благочиній: Городского ................................................. 17 р. 40к.
Барковскаго ................................................. 63 ѵ 50 „
Круглянскаго............................................. 16 , 70 „
Николаевскаго-Горушки........................ 14 „ 65 „
Орудьевскаго ............................................ 81 „ 88 „
Сергіево-посадскаго................................ 35 „ 26 „
Сурминскаго ............................................. 14 „ 65 „

Итого ................ 244 р. Зк.
ж) Звенигородскаго уѣзда:

Благочиній: Городского ................................................. 17 р. 45 к.
Акуловскаго ............................................. 13 „ 11 г
Козинскаго ................................................. И „ - „
Петровскаго ................................................. 18 , 8 ,
Алексѣевскаго ............................................ 5 „ 59 „
Куритниковскаго ..................................... 42 „ 80 „

Итого................ 108 р. 3 к.
з) Клинскаго уѣзда:

Благочиній: Городского ................................................. 29 р. 25к.
Николотѣшиловскаго................................ 1^ » 7>
Тарховскаго ................................................ 64 „ 60 г
Гоголевскаго .................... • ................ 13 „ 80 „

Итого................ 123 р. 65 к.
и) Коломенскаго уѣзда:

Благочиній: Городского ................................................ 15 р. 95 к.
Борзецовскаго ............................................. 16 „ 95 „
Городишенскаго................. •................... И „ 70 „
Кобековскаго ............................................. 7 . 10.,.
Озерецкаго ................................................. 43 „ 85 „
Городищенскаго........................................ 19 „ 40 „

Итого................ 114 р. 95 к.
і) Мом адскаго угъзда:

Благочиній: Городского ................................................ 47 р. 63 к.
Песковскаго ................................................ 21 , 2 „
Ельницкаго ................................................ 66 „ 94 „

Итого................ 135 р. 59 к.
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к) Подольскаго уѣзда: 
Благочиній: Городского................................................. — р. к.

Захарьинскаго ......................................... 30 „ 85 „
Староникольскаго.................................... 12 „ 20 „
Шебанцевскаго......................................... 21 „ 59 „

Итого................  64 р. 04 к.
л) Рузскаго уѣзда: 

Благочиній: г. Рузы....................................................... 39 р. 85 к.
Михайловскаго ........................................ 4(5 „ 13 „
Алексинскаго............................................. 11 „ 95 „

Итого................  97 р. 93 к.
м) Серпуховскаго уѣзда:

Благочиній; Городского............................................... — р. — к.
Ильинскаго................................................ 19 „ 42 „
Теремцовскаго............................................ 9 „ 20 „
Семеновскаго............................................ 17 „ 30 „
Темниковскаго............................................ 20 — „

Итого................  65 р. 92 к.
Итого чрезъ настоятелей городскихъ и 
сельскихъ церквей........................................ 20(51 р. 1 к.

5) Нѣкоторыхъ членовъ Братства: 
Отъ товарища предсѣдателя Братства 
архимандр. Аристарха................................ 1(Х) р.—к.
Протоіерея Голубева.................................... 4 .. - „

Итого. . . . 104 р. к.
6) Проценты на капиталъ Братства: 

На капиталъ неприкосновенный и запас 
ный.................................................................... 1231 р. 67 к.

Итого .... 1231 р. (57 к.
Итого всѣхъ поступленій ............................................ 6709 р. 37 к.
А всего капитала расходнаго съ остаткомъ отъ
прошлаго года ................................................................. 6794 р. 56 к.

{Продолженіе слѣдуетъ).

РОСПИСАНІЕ 
проповѣдниковъ въ Князе-Владимірскомъ храмѣ Епархіальнаго дома съ 

1 іюля по 31 декабря 1906 года. Начало литургіи въ 9 часовъ.

ОКТЯБРЬ.
1. Екатерининской, при Воспитательномъ домѣ, свящ. Александръ 

Никитинъ.
2. Маріе Магдалинипской, при Вдовьемъ домѣ, свящ. Сергій Орловъ.
3. Церкви Нерукотвореннаго Образа, при Барыковской богадѣльнѣ, 

свящ. Петръ Протопоповъ.
4. Покровской, при Гурьевскомъ домѣ призрѣнія, свящ. Александръ 

Пшеничниковъ.
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5. Трифоновской, въ Напрудномъ, свящ. Матѳій Кудрявцевъ.
6. Богородицерождествепской, при Ремесленной богадѣльнѣ, свящ. 

Ѳеоктистъ Чертковъ.
7. Пантелеимоновской, при Маріинскомъ пріютѣ, на Донской ул. 

свящ. Михаилъ Орловъ.
8. Трифоновской, въ Напрудномъ, свящ. Сергій Вишняковъ.
9. Четырехсвятительской, при свѣчномъ заводѣ, свящ. Василій Вос

кресенскій.
10 Николаевской, при Бахрушинскомъ домѣ, па Софійской набереж

ной, свящ. Георгій Бѣляевъ.
11. Павловской, при Павловской больницѣ, свящ. Іоаннъ Полкановъ.
12. Петропавловской, при Куманинской богадѣльнѣ, свящ. Николай 

Смирновъ.
13. Покровской, при Внуковской богадѣльнѣ, свящ. Гр. Смоленскій.
14. Филаретовской, при Ермаковской богадѣльнѣ, за Трехгорпой 

заст., свящ. Николай Орловъ.
15. Троицкой, въ Зубовѣ, прот. Димитрій Орловъ.
16. Ѳеодоровской, при Морозовской богадѣльнѣ, въ Шелапутинскомъ 

пр., свящ. Алексій Голубевъ.
17. Успенской, при Басманной больницѣ, свящ. Михаилъ Смирновъ.
18. Троицкой, при Мухановской богадѣльнѣ, въ Мертвомъ пер., 

свящ. Николай Извѣковъ,
19. Троицкой, при пріютѣ Цесаревны Маріи, въ Продольномъ пер.. 

свящ. Іоаннъ Троицкій.
20. Сергіевской, при Сергіевскомъ ремесл. пріютѣ, на Остоженкѣ, 

свящ. Алексій Рождественскій.
21. Спасской, при домѣ бывш. Дубровиной, свящ. Платонъ Соколовъ.
22. Преображенской, въ Преображенскомъ, свящ. Сергій Соколовъ.
23. Николаевской, на Болваповкѣ, свящ. Николай Орловъ.
24. Покровской, на Лыщиковой горѣ, свящ. Димитрій Рождественскій.
25. Церкви Седьмого вселенскаго собора, па Б. Царицынской ул., 

свящ. Николай Гумиловскій.
-26. Богородицерождествепской, на Куликахъ, свящ. Аркадій Зна

менскій.
27. Николаевской, въ Дербентскомъ, свящ. Алексій Богословскій.
28 Воскресенской, на Остоженкѣ, свящ. Владиміръ Кудринъ.
29. Воскресенской, на Ваганьковокъ кладбищѣ, свящ. Іоаннъ Чапцевъ.
30. Покровской, въ Покровской общинѣ, свящ. Петръ Бѣляевъ.
31. Николаевской, при единовѣрческой Рогожской богадѣльнѣ, свящ. 

Іаковъ Силинъ.

СОДЕРЖАНІЕ: Распоряженія Епархіальнаго начальства. Отчетъ о суммѣ 
Маріинскаго Братства.—-Расписаніе проповѣди иковъ въ Епархіальномъ домѣ.

Цензоръ Редакторъ Секретарь Консисторіи
Протоіерей Н. Извгьновъ. П. Беллавинъ.

Типографія 11. Ефимова, Бол. Якиманка, собственный домъ.
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