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ЧАСТЬ НЕОФФІІЦІАЛ ЬІІАЯ

Александровскій приходъ Оренбургскаго 
уѣзда.

Въ восточной части Оренбургскаго уѣзда площадь въ 
болѣе чѣмъ 120 квадратныхъ верстъ занимаетъ помѣстье г. 
Тимашева, Помѣстье это съ давнихъ временъ принадлежитъ 
роду Тимашевыхъ. Во времена крѣпостного права на всемъ 
этомъ огромномъ пространствѣ было не болѣе 6—7 селеній, 
населенныхъ великорусскимъ племенемъ. По причинѣ отда
ленности селеній одного отъ другого обработка помѣщичьихъ 
полей была сопряжена съ многими трудностями и неудоб
ствами какъ для барской экономіи, такъ и для крѣпостныхъ 
крестьянъ. Во время полевыхъ работъ крестьянамъ приходи
лось уѣзжать изъ дома за 20 и болѣе верстъ, оставляя до
машнее хозяйство подъ присмотромъ стараго да малаго, такъ 
какъ все остальное населеніе должно было отбывать барщину. 
Въ виду этого обстоятельства Г. П. Тимашевъ изъ болѣе на
селенныхъ мѣстъ переселилъ крестьянъ на свободныя земли, 
находящіяся въ западной части своихъ дачъ. Такъ появились 
новыя деревни, въ числѣ которыхъ была и Александровка. 
Семейства, образовавшія деревню Александровку (впослѣдствіи 
село), выселены изъ села Ташлы и деревень: Троицкой и Ива
новки. Александровка расположилась въ 75 верстахъ на вос
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Русское духовенство въ изображеніи 
современныхъ беллетристовъ.

(Продолженіе).

Отъ крѣпостническаго наслѣдія, выразившагося въ на
шемъ духовенствѣ въ формѣ робости, приниженности, заби
тости и заискиванія, перейдемъ къ дефектамъ другого рода. 
Въ числѣ этихъ послѣднихъ съ особенною силою подчеркивает
ся алкоголизмъ нашего сословія. На этотъ недостатокъ на
шего сословія, какъ особо бросающійся въ глаза, указыва
ютъ порой и сами представители высшей церковной іерархіи. 
Но этотъ порокъ общерусскій, а не одного нашего сословія, 
и если сравнивать его съ другими сословіями, то придется 
согласиться съ мнѣніемъ Чехова, что всѣ хороши въ этомъ 
отношеніи: и духовные и не духовные. Чеховъ такъ именно 
рѣшаетъ данный вопросъ и съ этой точки зрѣнія рисуетъ намъ 
различныхъ представителей русскаго общества въ разсказѣ 
<У предводительши».

Вдова бывшаго уѣзднаго предводителя Трифона Львовича 
Завзятова—Любовь Петровна ежегодно, перваго февраля, въ 
день св. мученика Трифона, служитъ по усопшемъ именин
никѣ панихиду, а послѣ панихиды—благодарственное молеб
ствіе. На панихиду къ Любови Петровнѣ съѣзжается весь 
уѣздъ: теперешній предводитель Хрумовъ. предсѣдатель зем
ской управы Марфуткинъ, непремѣнный членъ Потрашковъ, 
оба участковые мировые, исправникъ Кринолиновъ, два ста
новыхъ, земскій врачъ Дворнягинъ, пахнущій іодоформомъ, 
всѣ помѣщики, большіе и малые и проч. Всего набирается 
человѣкъ около пятидесяти. Во время панихиды гости на
страиваются на меланхолическій ладъ и задумываются, дПри
поминается покойный Завзятовъ, плотный, краснощекій, вы
пивавшій залпомъ бутылку шампанскаго и разбивавшій лбомъ 
зеркало». По окончаніи панихиды и потомъ молебна, гости 
приглашаются къ столу позавтракать. Завтракъ до того рос
кошенъ, что дьяконъ Конкордіевъ ежегодно, при взглядѣ на 
него, считаетъ своею обязанностью развести руками, покачать 
головой въ изумленіи и сказать: **



— Сверхъестественно! Это, отецъ Евменій, не столько 
похоже на пищу человѣковъ, сколько на жертвы, приноси
мыя богамъ.

Завтракъ, дѣйствительно, необыкновененъ. На столѣ 
есть все, что только могутъ дать флора и фауна, сверхъесте
ственнаго же въ немъ развѣ только одно: на столѣ есть все, 
кромѣ спиртныхъ напитковъ. «Любовь Петровна дала обѣтъ не 
держать въ домѣ картъ и спиртныхъ напитковъ.—двухъ ве
щей, погубившихъ ея мужа. И на столѣ стоятъ только бу
тылки съ уксусомъ и масломъ, словно на смѣхъ и въ нака
заніе завтракающимъ, всплошную состоящимъ изъ отчаянныхъ 
пропойцъ и выпивохъ». Таково было общество, ежегодно со
биравшееся поминать подобнаго же себѣ сподвижника, покой
наго предводителя. Немудрено, что для подобнаго общества 
завтракъ безъ спиртныхъ напитковъ долженъ былъ казаться 
сверхъестественнымъ. Но многолѣтній опытъ умудрилъ, какъ 
побѣдить такую сверхъестественность.

— Кушайте, господа! - приглашаетъ предводительша,— 
только, извините, водки у меня нѣтъ... Не держу...

«Гости приближаются къ столу и не рѣшительно при
ступаютъ къ пирогу. Но ѣда не клеится. Въ тыканьи вил
ками, въ рѣзаніи, въ жеваніи видна какая-то лѣнь, апатія... 
Видимо чего-то не хватаетъ».

— Чувствую, словно іготерялъ что-то... — шепчетъ одинъ 
мировой другому.—Такое же чувство было у меня, когда жена 
съ инженеромъ бѣжала... Не могу ѣсть!

«Марфуткинъ, прежде чѣмъ начать ѣсть, долго роется въ 
карманахъ и ищетъ носовой платокъ. «Да! вѣдь платокъ въ 
шубѣ! А я то ищу»,—вспоминаетъ онъ громогласно и идетъ 
въ переднюю, гдѣ повѣшены шубы.

«Изъ передней возвращается онъ съ масляными глазками 
и тотчасъ же аппетитно набрасывается на пирогъ.

— Что, небось, противно въ сухомятку трескать?—шеп
четъ онъ отцу Евменію.—Ступай, батя, въ переднюю, тамъ у 
меня въ шубѣ бутылка есть... Только смотри, поосторожнѣй, 
бутылкой не звякни!

Отецъ Евменій вспоминаетъ, что ему нужно приказать 
что-то Лукѣ, и семенитъ въ переднюю.



— Батюшка! два слова... по секрету!—догоняетъ его. 
Дворнягинъ.

— А какую я себѣ шубу купилъ, господа, по случаю! 
хвастаетъ Хрумовъ: стоитъ тысячу, а я далъ... вы не повѣ
рите... двѣсти пятьдесятъ! Только!

«Во всякое другое время гости встрѣтили бы это извѣ
стіе равнодушно, но теперь они выражаютъ удивленіе и не 
вѣрятъ. Въ концѣ-концовъ всѣ валятъ толпой въ переднюю 
глядѣть на шубу, и глядятъ до тѣхъ поръ, пока докторскій 
Микешка не выносить тайкомъ изъ передней пяти пустыхъ 
бутылокъ... Когда подаютъ разварного осетра, Марфуткинъ 
вспоминаетъ, что онъ забылъ свой портсигаръ въ саняхъ и 
идетъ въ конюшню. Чтобы одному не скучно было идти, онъ 
беретъ съ собою діакона, которому кстатѣ же нужно погля
дѣть на лошадь...»

Такъ находчиво и такъ занятно однимъ уѣзднымъ обще
ствомъ побѣждалась сверхъестественность завтрака одной на
ивной предводительши. Изъ ея письма къ старинной петербург
ской подругѣ мы узнаемъ еще и частности, которыя характе
ризуютъ нѣкоторыхъ участниковъ этого завтрака безъ горя
чихъ напитковъ. Любовь Петровна пишетъ своей подругѣ: 
«Угостила я ихъ на славу, но, конечно, какъ и въ тѣ годы, 
горячихъ напитковъ — ни капли. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ умеръ 
отъ излишества, я дала себѣ клятву водворить въ на/пемъ 
уѣздѣ трезвость и этимъ самымъ искупить его грѣхи. Про
повѣдь трезвости я начала со своего дома. Отецъ Евменій въ 
восторгѣ отъ моей задачи и помогаетъ мнѣ словомъ и дѣ
ломъ. Ахъ та сЬеге, еслибы ты знала, какъ любятъ меня мои 
медвѣди!»

Изъ письма видно, какъ*эти медвѣди обошли трезвѳнность 
предсѣдательши: «Предсѣдатель земской управы Марфут
кинъ послѣ завтрака припалъ къ моей рукѣ, долго держалъ 
ее у своихъ губъ и, смѣшно замотавъ головой, заплакалъ: 
много чувства, но нѣтъ силъ!» Отецъ Евменій подсѣлъ къ 
предводительшѣ и, слезливо глядя на нее, лепеталъ долго 
что-то, какъ дитя. «Я,—пишетъ Любовь Петровна, не по
няла его словъ, но понять искреннее чувство я умѣю». Ис
правникъ становился передъ предводительшей на колѣни, хо



тѣлъ прочесть стихи своего сочиненія, но... не хватило силъ. . 
покачнулся и упалъ... Съ нимъ сдѣлалась истерика... «Можешь 
представить мой восторгъ: предсѣдатель мирового съѣзда Ала- 
лыкинъ, человѣкъ полный и апоплексическій, почувствовалъ 
себя дурно и пролежалъ на диванѣ въ безсознательномъ со
стояніи два часа. Пришлось отливать его водой»...

Прямой и совершенно ясный выводъ изъ этого разсказа 
таковъ: пьянство —это недугъ всего нашего русскаго обще
ства, а вовсе не одного только духовенства. Что же касается 
того обстоятельства, что па духовенство наше указывается не 
рѣдко, какъ на классъ пьющій будто бы болѣе другихъ, то 
бъ этомъ указаніи нѣтъ фактическаго основанія.

Конечно, какъ нъ другихъ классахъ общества, такъ и въ 
нашемъ духовномъ сословіи есть экземпляры выдающихся ал
коголиковъ. Но является вопросъ? Страсть этихъ людей къ 
вину свидѣтельствуетъ ли объ ихъ полномъ нравственномъ 
крушеніи или, можетъ быть, они, эти павшіе люди, далеко 
еще не все хорошее утратили и способны порой подняться 
на такую нравственную высоту и ясность мысли, отъ кото
рой кружится голова у самыхъ примѣрныхъ трезвенниковъ. 
Идеальный епископъ—викарій въ разсказѣ Гусева-Оренбург- 
скаго —«Могила» вотъ что говоритъ по адресу хорошо из
вѣстныхъ ему алкоголиковъ изъ духовной среды.

— «Я вамъ даже такъ скажу, батюшка,—говорилъ онъ,— 
мнѣ гораздо милѣе ослабѣвшіе, павшіе священники... эти люди 
въ старенькихъ подрясникахъ и съ дрожащими руками... точ
но Мармеладовъ у Достоевскаго! Быть можетъ, имъ тоже не
куда идти! Они близки мнѣ! Они ближе мнѣ, понятнѣе, чѣмъ 
тѣ... другіе... упитанные, гордые, своей ложной мудростью 
лицемѣрные учители, у которыхъ слово расходится съ дѣломъ 
такъ же далеко, какъ мракъ со свѣтомъ. Ибо тѣ обладаютъ 
здоровымъ, но холоднымъ сердцемъ, способнымъ мириться со 
зломъ и пошлостью, сознательно или безсознательно... все 
равно... вина равноцѣнна! Небесъ нѣтъ въ душѣ ихъ! А эти .. 
жалкіе... заблудшіе... падшіе... подчасъ потерявшіе образъ че
ловѣческій... предметъ насмѣшекъ... бѣдныя дѣти, для кото
рыхъ не по силамъ оказалось вѣковое наслѣдство историче
скихъ и кастовыхъ традицій, живой укоръ всей нашей воспи



тательной общественной системѣ, отжившей, но еще крѣпкой, 
какъ ржавыя оковы».

Глазами этого епископа глядитъ на алкоголиковъ среди 
духовенства и аристократъ мысли Чеховъ. Точно такую же 
разницу усматриваетъ и онъ между упитанными и уравновѣ
шенными іереями—съ одной стороны и павшими —съ другой. 
Подобно любвеобильному архипастырю и тонко-чувствительное 
сердце нашего писателя на сторонѣ тоже ослабѣвшихъ и пав
шихъ священниковъ, среди которыхъ онъ, не смотря на ихъ 
паденіе, открываетъ порой болѣе «человѣческаго», чѣмъ среди 
тѣхъ, которые, повидимому, никогда не падали, не теряли 
духовнаго равновѣсія, сумѣли оставаться постоянными на 
высотѣ своего призванія. Но это обстоятельство ничуть не 
умиляетъ автора, какъ не умиляло оно и сердце слишкомъ 
чуткаго викарія.

Есть у Чехова разсказъ —«Письмо». Содержаніе этого 
разсказа такое. На первомъ мѣстѣ разсказа выступаетъ де
коративная фигура благочиннаго о. Ѳедора Орлова. «Благо
чинный о. Ѳедоръ Орловъ, благообразный, хорошо упитанный 
мужчина, лѣтъ пятидесяти, какъ всегда, важный и строгій, 
съ привычнымъ, никогда не сходящимъ съ лица выраженіемъ 
достоинства»... А подлѣ него—совершенно иная фигура, гость 
его, отецъ Анастасій. «Это былъ старикъ 65 лѣтъ, дряхлый 
не по лѣтамъ, костлявый и сутуловатый, съ старчески-тем- 
нымъ, исхудалымъ лицомъ, съ красными вѣками и длинной 
узкой, какъ у рыбы, спиной; одѣтъ онъ былъ въ щегольскую 
свѣтло-лиловую, но слишкомъ просторную для него рясу (по
даренную ему вдовою одного недавно умершаго молодого свя
щенника), въ суконный кафтанъ съ широкимъ кожанымъ по
ясомъ и въ неуклюжіе сапоги, размѣръ и цвѣтъ которыхъ 
ясно показывалъ, что о. Анастасій обходился безъ калошъ. 
Не смотря на санъ и почтенные годы, что-то жглкенькое 
забитое и униженное выражали его красные, мутноватые глаза, 
сѣдыя съ зеленымъ отливомъ косички на затылкѣ, большія 
лопатки на тощей спинѣ... Онъ молчалъ, не двигался и каш
лялъ съ такою осторожностью, какъ будто боялся, чтобы отъ 
звуковъ кашля его присутствіе не стало замѣтнѣе». Так тя
жело пригнетаетъ къ землѣ несчастная судьба о. Дна ч сія: 



на старости лѣтъ онъ состоитъ подъ слѣдствіемъ и запр > йенъ 
въ священнослуженіи. За нимъ числилось много грѣховъ снъ 
велъ нетрезвую жизнь, не ладилъ съ причтомъ и міромъ не
брежно велъ метрическія записи и отчетность—въ этомъ его 
обвиняли формально, но кромѣ того носились слухи, что онъ 
вѣнчалъ за деньги недозволенные браки и продавалъ пріѣз
жавшимъ къ нему изъ города чиновникамъ и офицерамъ сви
дѣтельства о бытіи у исповѣди. Подобные слухи держались 
тѣмъ упорнѣе, что о. Анастасій былъ бѣденъ и имѣлъ девять 
человѣкъ дѣтей. Дѣти вышли такими же неудачниками, какъ 
и самъ ихъ отецъ. Сыновья были необразованы, избалованы 
и ничего не дѣлали, а некрасивыя дочери не выходили за 
мужъ. Такимъ образомъ вся эта семейка сидѣла на шеѣ сво
его престарѣлаго родителя. Таковы были обстоятельства лич
ной жизни о. Анастасія въ данный моментъ, когда онъ за 
нѣсколько часовъ до начала пасхальной утрени сидитъ въ 
углу, за круглымъ столикомъ въ квартирѣ благочиннаго. Хо
зяину было не до гостя, присутствіе котораго возбуждало въ 
хозяинѣ чувство похожее на ненависть. Отецъ Анастасій все 
это отлично видѣлъ, но не хотѣлъ однако уходить.

«Значитъ, вы нынче не поѣдете къ себѣ домой?—

— Домой?— встрепенулся о. Анастасій, осторожно каш
лянулъ и сказалъ скороговоркой: Богъ съ нимъ! Не поѣду, 
Ѳедоръ Ильичъ! Сами знаете, служить мнѣ нельзя, такъ что 
же я тамъ буду дѣлать? Нарочито я уѣхалъ, чтобъ людямъ 
въ глаза не глядѣть. Сами знаете, совѣстно не служить.г

— Такъ...—зѣвнулъ благочинный»».
Но при всемъ своемъ равнодушіи къ чужой бѣдѣ, къ 

чужому горю и о. Ѳедоръ проникается подъ конецъ чувствомъ 
состраданія къ своему несчастному гостю. Поборовши самого 
себя, о. Анастасій рѣшается наконецъ уйти и дать утомлен
ному человѣку покой. Возъ ужъ и поднялся о. Анастасій, 
чтобы уйти, «но прежде чѣмъ начать прощаться, онъ минуту 
откашливался и пытливо, все съ тѣмъ же выраженіемъ не
опредѣленнаго ожиданія во всей фигурѣ, глядѣлъ на спину 
благочиннаго; на лицѣ его заиграли стыдъ, робость и жалкій, 
принужденный смѣхъ, какимъ смѣются люди, не уважающіе 



себя. Какъ-то рѣшительно махнувъ рукой, онъ сказалъ съ 
сиплымъ дребезжащимъ смѣхомъ:

Отецъ Ѳедоръ, продлите вашу милость до конца, велите 
на прощанье дать мнѣ... рюмочку водочки!

Не время теперь пить водку,—строго сказалъ благочин
ный: стыдъ надо имѣть.

Отецъ Анастасій еще больше сконфузился, засмѣялся и, 
забывъ про свое рѣшеніе уходить домой, опустился па стулъ. 
Благочинный взглянулъ на его растерянное, сконфуженное 
лицо, на согнутое тѣло, и ему стало жаль старика.

Богъ дастъ завтра выпьемъ,-сказалъ онъ, желая смягчи іь 
свой строгій отказъ.—Все хорошо во время.

«Старикъ казался уже о. Ѳедору не виновнымъ и не по
рочнымъ, а униженнымъ, оскорбленнымъ, несчастнымъ; вспом
нилъ благочинный его попадью, девять человѣкъ дѣтей,гряз
ныя нищенскія полати у Зявкина (постоялый дворъ, гдѣ ос
танавливался о. Анастасій), вспомнилъ почему-то тѣхъ людей, 
которые рады видѣть пьяныхъ священниковъ»...

Только-что сказанныя, подчеркнутыя нами слова Чехова 
заключаютъ въ себѣ очень цѣнное и глубоковѣрное наблюде
ніе. Если автору этихъ словъ, человѣку свѣтскому, пришлось 
вынести такое наблюденіе изъ жизни, то особенно тяжело и 
часто приходилось и доселѣ приходится считаться съ нимъ 
самому духовенству. Люди такъ или иначе взявшіе въ свои 
руки бѣлое, чистое знамя извѣстныхъ высокихъ идеаловъ 
нравственности и не находящіе порой достаточно силъ въ се
бѣ для проведенія этихъ идеаловъ въ жизнь и въ силу жиз
ненныхъ невзгодъ и въ силу собственныхъ несовершенствъ 
падающіе подъ тяжестію поднятой ноши, обращаютъ на себя 
особое вниманіе толпы, вотъ почему всякій недостатокъ ду
ховнаго сословія, а особенно пьянство подчеркивается у насъ 
съ одной стороны людьми враждебно настроенными въ отно
шеніи духовенства—съ чувствомъ злорадства, съ другой людь
ми высоко-гуманными—съ чувствомъ искренней, горячей бо
ли за человѣка вообще и за пастыря въ особенности.

Такъ дѣлится наше общество на двѣ половины въ своемъ 



отношеніи къ недостаткамъ и порокамъ другихъ и духовенст
ва—въ частности.

(Продолженіе слѣдуетъ).
П. Кровскій.

Епархіальная хроника.
Архіерейскія служенія. Въ первой половинѣ ноября служенія 

Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іоакима, послѣдовали 
въ воскресенье 6 числа—литургія въ каѳедральномъ соборѣ, въ 
понедѣльникъ 7 числа всенощное бдѣніе въ Михаило-Архангель- 
ской церкви, во вторникъ 8—въ праздникъ Архистратига Ми
хаила, въ воскресенье 13 числа, въ понедѣльникъ 14—въ 
день рожденія Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны 
литургіи—въ каѳедральномъ соборѣ. Кромѣ того Его Прео
священствомъ совершаемо было чтеніе акаѳистовъ въ каѳед
ральномъ соборѣ по воскресеньямъ на вечернѣ, торжественно 
отправляемой въ сослуженіи городского духовенства. За ли
тургіями, послѣ «Буди имя Господне благословенно», Влады
кою были сказаны поученія-импровизаціи примѣнительно къ 
евангельскимъ чтеніямъ и празднуемымъ событіямъ.

Празднованіе 19-й годовщины Оренбургскаго Михаило- 
Архангельскаго братства.—По случаю 19 годовщины суще
ствованія Братства Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Іоакимомъ, Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, 
совершена была 8 ноября, въ праздникъ Архистратига Ми
хаила, литургія въ каѳедральномъ соборѣ и затѣмъ молебное 
пѣніе Небесному покровителю Братства. Бъ 1 часъ пополудни 
состоялось общее собраніе Братства подъ предсѣдательствомъ 
Преосвященнѣйшаго Архипастыря въ залѣ общественнаго со
бранія. Вначалѣ Архіерейскимъ хоромъ былъ пропѣтъ тропарь 
Архистратигу Михаилу. Затѣмъ Владыка объявилъ собраніе 
открытымъ. Послѣ того преподавателемъ Д. семинаріи о. іеро
монахомъ Симеономъ прочитана была рѣчь на тему о борьбѣ 
церкви съ невѣріемъ и индиферентизмомъ, преподавателемъ Д. 
семинаріи по каѳедрѣ исторіи и обличенія раскола Н. Д. Ле
вицкимъ—отчетъ о миссіонерской дѣятельности Братства, 
дѣлопроизводителемъ Братства Ѳ. Г. Гавриловымъ годичный
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