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Резюме 

Актуальность. В дореволюционной истории России в периоды кризисов и народных бедствий пра-
вославные священно- и церковнослужители нередко становились опорой государства, не только оказывая 
духовную поддержку прихожанам, но и выполняя важнейшие идеологические и социальные функции. Иссле-
дование опыта приходского духовенства Воронежской епархии по оказанию помощи населению в годы го-
лода 1891–1892 позволит найти механизмы наиболее успешного взаимодействия Церкви, власти и обще-
ства в условиях масштабных социальных вызовов.  

Цель исследования заключается в изучении вклада православного приходского духовенства в под-
держку крестьянского населения Воронежской губернии, а также в рассмотрении основных форм органи-
зации благотворительной, социальной и просветительской деятельности клириков в период голода 
1891–1892 годов. 

Задачи: охарактеризовать особенности социальной и благотворительной деятельности приход-
ского духовенства; рассмотреть формы пастырского служения по оказанию моральной поддержки кре-
стьян в годы вызванного неурожаями народного бедствия.  

Методология. Работа основана на комплексном рассмотрении источников и научной литературы. 
Автор в ходе решения поставленных задач применял такие методы исследования, как контент-анализ, 
историко-сравнительный, историко-генетический, историко-статистический.  

Результаты. Рассмотрены основные формы организации социально-благотворительной деятель-
ности приходского духовенства Воронежской епархии по оказанию помощи крестьянскому населению гу-
бернии в условиях «царь-голода» 1891–1892 годов. Проанализирована реализация синодального определе-
ния от 21 августа 1891 года об организации епархиальных комитетов по сбору помощи пострадавшим от 
неурожаев, а также личный вклад православных священнослужителей в дело оказания помощи населению.  

Вывод. В период крестьянского голода 1891–1892 годов приходское духовенство Воронежской епар-
хии внесло существенный вклад в борьбу с масштабным народным бедствием. Воронежский епархиальный 
комитет по сбору пожертвований в пользу пострадавших от неурожая провел огромную работу по при-
влечению средств, продовольствия и их распределению среди нуждающихся.  
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Abstract 

Relevance. In times of crisis, Orthodox clergy often became the backbone of the state, not only providing spir-
itual support to parishioners, but also performing the most important ideological and social functions. A study of the 
experience of the parish clergy of the Voronezh diocese in providing assistance to the population during the famine of 
1891-1892 will help find mechanisms for the most successful interaction between the Church, government and socie-
ty in the context of large-scale social challenges. 

The purpose of the article is to study the contribution of the Orthodox parish clergy to supporting the peasant 
population of the Voronezh province, as well as to examine the main forms of organizing charitable, social and edu-
cational activities of the clergy during the famine of 1891-1892. 

The objectives are to characterize the features of social and charitable activities of parish clergy and to con-
sider the forms of pastoral service to provide moral support to peasants during the years of national disaster caused 
by crop failures. 

Methodology. The article is based on a comprehensive review of sources    and scientific research. The author 
used content analysis, historical-comparative, historical-genetic, historical-statistical methods in solving the tasks. 

Results. The author examined the main forms of organizing social and charitable activities of the Voronezh 
parish clergy to provide assistance to peasants during the "tsar famine" of 1891-1892. The implementation of the 
synodal definition of August 21, 1891 on the organization of diocesan committees to support people, as well as the 
personal contribution of Orthodox clergy to charity, are analyzed. 

Conclusion. During the peasant famine of 1891-1892, the Voronezh parish clergy made a significant contribu-
tion to the fight against the large-scale national disaster. The Voronezh diocesan committee for supporting the popu-
lation carried out a huge amount of work to attract funds and food for the starving people.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Масштабный голод 1891–1892 гг. 

стал для Российской империи одним из 

тяжелейших испытаний, потребовавших 

максимальной мобилизации не только 

государственного аппарата, но и консо-

лидации всех общественных сил. Недо-

роды в Центрально-Черноземных губер-

ниях стали причиной обнищания населе-

ния, панических настроений, холерной 

эпидемии, поразившей города и села 

огромной по площади территории стра-

ны. Воронежская губерния оказалась сре-

ди прочих, столкнувшихся с общенарод-

ным бедствием.  

Причины страшных неурожаев за-
ключались в крайне неблагоприятных по-
годных условиях, имевших место быть с 
осени 1890 г. На протяжении нескольких 
лет наблюдалась сухая, с резкими темпе-
ратурными колебаниями погода. Дожди 
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отсутствовали полностью, что не позво-
лило крестьянам вовремя засеять хлеб. 
Последовавшие суровые и практически 
бесснежные зимы лишь усугубили ситуа-
цию, не дав возможность взойти озимым. 
На следующий сельскохозяйственный 
год ситуация повторилась. Как писал 
знаменитый историк и земский статист 
Ф.А. Щербина: «Настал второй сельско-
хозяйственный год – и снова условия по-
годы неблагоприятные сложились для 
земледелия. Губительные морозы зимой, 
засухи и бездождье с осени, весною и ле-
том, появление саранчи и хлебного жука 
во время роста и созревания хлебов и во-
обще полевой растительности местами 
сильно понизили сбор хлеба, а местами 
обусловили полный его неурожай» [1,       
с. 3].  

Рост хлебов в Воронежской губер-
нии местами оказался настолько незначи-
тельным, что их невозможно было ко-
сить, а копны создавались из небольших 
кучек, которые не представлялось воз-
можным связать в снопы [2, с. 14]. Не-
смотря на то, что посевная площадь хле-
бов в 1891 г. увеличилась по сравнению с 
предыдущим на 33 410 десятин, урожай-
ность оказалась намного ниже. Даже от-
носительно устойчивая к неблагоприят-
ным климатическим условиям рожь, со-
ставлявшая 47% всего посева, едва поз-
волила возвратить затраченные семена 
(ее урожайность составила сам 1,2). Уро-
жайность озимой пшеницы оказалась на 
уровне сам 1,1, а яровой – 0,1. Гречиха 
почти полностью погибла, ячмень в це-
лом по губернии также позволил лишь 
вернуть семена. По сравнению с про-
шлыми годами недобор урожая хлебов в 
губернии составил 11 121 580 четвертей 
[2, с. 15–16].  

Государство бросило на помощь жи-
телям пострадавших от неурожаев губер-
ний значительные силы [3]. Православная 
российская церковь не осталась в стороне 
от чрезвычайного народного бедствия. 
Приходские клирики, монашеское духо-
венство, архипастыри и миряне объеди-
нились и внесли свой посильный вклад в 

поддержку населения в период тяжелого 
для страны испытания.   

Тема крестьянского голода 1891–
1892 гг. и организации помощи населе-
нию в Воронежской губернии получила 
определенное освещение в научно-
исследовательской литературе. К про-
блеме обращались такие ученые, как 
М.Д. Карпачев [4], М.Д. Книга [5], 
А.О. Мещерякова [6], В.А. Мязин [7]. 
Между тем вклад приходского духовен-
ства Воронежской епархии в дело под-
держки населения до сих пор нельзя 
назвать широко изученным. 

Методология  

В качестве методов исследования 
использовались традиционные для исто-
рической науки контент-анализ, истори-
ко-сравнительный, историко-генетичес-
кий, историко-статистический подходы. 
С целью формирования полноценной 
картины вклада приходского духовенства 
Воронежской епархии в борьбу с голодом 
1891–1892 гг. автор анализировал как 
опубликованные источники, прежде все-
го материалы журнала «Воронежские 
епархиальные ведомости», так и архив-
ные документы. Из неопубликованных 
источников для характеристики социаль-
ной и благотворительной деятельности 
православных священно- и церковнослу-
жителей, а также настроений населения 
губернии в период неурожаев привлека-
лись дела из фондов Канцелярии Воро-
нежского губернатора (ф. И-6), Воронеж-
ской духовной консистории (ф. И-84) 
Государственного архива Воронежской 
области. Документы содержат распоря-
жения консисторского начальства отно-
сительно рекомендованных к исполне-
нию приходским духовенством мер по 
поддержке населения, а также информа-
цию о моральном состоянии паствы в 
неурожайные годы.   

Результаты и их обсуждение 

Как только стало понятно, что 

неурожай будет иметь серьезные послед-

ствия, священноначалие призвало духо-
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венство принять самое деятельное уча-

стие в оказании помощи населению.         

21 августа 1891 г. Святейший Синод из-

дал определение № 2139, согласно кото-

рому всем епархиям Православной рос-

сийской церкви предписывалось:  

‒ возносить специальные молитвен-

ные прошения об избавлении от голода;  

‒ установить особый кружечный 

сбор в пользу пострадавших от неурожая; 

‒ монастырям и лаврам выделить 

имеющиеся средства для помощи голо-

дающим; 

‒ учредить особые комитеты для 

сбора пожертвований и их распределения 

в пострадавших от неурожая регионах; 

‒ публиковать в церковной печати 

отчеты о сборах средств в пользу постра-

давших от неурожая лиц [8, с. 279–281].  

Епархиальные власти ответили на 

распоряжение синодального начальства 

незамедлительно. Начать было решено с 

создания Воронежского епархиального 

комитета по сбору пожертвований в 

пользу пострадавших от неурожая. Он 

был открыт 27 сентября 1891 г. под пред-

седательством правящего архиерея епи-

скопа Анастасия (Добрадина). Должность 

казначея исполнял протоиерей Димитрий 

Адамов, секретаря – преподаватель ду-

ховной семинарии иеромонах Климент. 

Функции комитета, согласно постановле-

нию от 4 октября 1891 г., сводились к не-

скольким направлениям деятельности. 

Во-первых, учреждение координировало 

и осуществляло сбор пожертвований в 

пользу страдающих от голода. При этом 

принимались как денежные взносы, так и 

приношения продуктами, мукой, зерном, 

хлебом, одеждой и прочими вещами. Бла-

гочинным, настоятелям храмов, а также 

церковным старостам выдавались специ-

альные учетные книжки, в которых фик-

сировались все поступающие средства. 

Вещевые пожертвования принимались в 

трех специально открытых в городе Во-

ронеже пунктах при мужском Митрофа-

новском (ответственным назначался 

наместник обители архимандрит Васи-

лий), Покровском женском (ответствен-

ным назначалась игуменья Маргарита) 

монастырях, а также Троицком кафед-

ральном соборе (ответственным назна-

чался протоиерей Иоанн Адамов).  

Во-вторых, в обязанности Комитета 

входил сбор и уточнение сведений о ли-

цах, в первую очередь нуждавшихся в 

оказании помощи. Учитывая, что про-

блемы с продовольствием в стране были 

значительными, указанная функция име-

ла ключевое значение. От грамотного 

распределения помощи зависела эффек-

тивность работы благотворительных 

учреждений. Церковь, имея развитую 

сеть приходов и значительную числен-

ность образованных священников, играла 

в этом вопросе ключевую роль.  

В-третьих, именно Комитет непо-

средственно распределял пособия нуж-

дающимся, отправляя продукты благо-

чинным, а те, в свою очередь, нуждаю-

щимся крестьянам [9, с. 67].  

Для более успешного функциониро-

вания Комитета на низовом уровне реше-

нием от 28 октября 1891 г. создавались 

благочиннические комитеты и приход-

ские попечительские советы (числились 

при приходских церквях). Благодаря гра-

мотной организации, епархиальный ко-

митет смог в кратчайшие сроки органи-

зовать работу, начав сбор и распределе-

ние значительных по объему средств.  

Следует заметить, что в Воронеж-

ской губернии с целью оказания помощи 

голодающему населению действовало не-

сколько специальных учреждений, в 

частности: Особое губернское попечи-

тельство при Воронежском управлении 

Российского общества Красного Креста; 

Дамский комитет при Воронежском 

управлении Российского общества Крас-

ного Креста; Воронежский епархиальный 

комитет по сбору пожертвований в поль-

зу пострадавших от неурожая [9, с. 57]. 

Епархиальный комитет являлся одним из 

наиболее эффективных общественных 

учреждений.  
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Согласно отчетным ведомостям о 

приходе и расходе пожертвований, по-

ступивших в пользу пострадавших от 

неурожая, всего с октября по декабрь 

1891 г. в Воронежский епархиальный ко-

митет поступила сумма в 39 929 руб., из 

которой 26 431 руб. 62 коп. было присла-

но от иноепархиальных комитетов, 

10 497 руб. 45 коп. удалось собрать от 

местных попечителей, 3000 руб. значи-

лись как экстраординарные поступления 

[9, с. 74]. Из общей суммы учреждение 

израсходовало 11 941 руб. 66 коп. Отпус-

кались указанные средства следующим 

образом: на пособия беднейшим членам 

клира – 2715 руб.; на организацию при-

ходских попечительств – 200 руб.; на по-

купку ячменя – 9000 руб.; на канцеляр-

ские расходы – 26 руб. 66 коп.  

Помимо денежных сумм, комитет 

собирал продовольствие для нуждаю-

щихся. В 1891 г. в пользу голодающих 

удалось собрать: 826 пудов пшеницы,  

660 пудов 31 фунт ржи, 169 пудов овса, 

16 пудов 15 фунтов гороха, 261 пуд        

31 фунт ячменя, 646 пудов 8 фунтов ржа-

ных сухарей, 73 пуда 1 фунт ржаной му-

ки, а также купить свыше 12 000 пудов 

ячменя [9, с. 74].    

Из приведенных выше цифр видно, 

что средства, которые епархиальный ко-

митет смог привлечь на поддержку голо-

дающих, были весьма значительными. 

Губернское попечительство в том же году 

смогло собрать 115 155 руб. 80 коп., а 

дамский комитет 4301 руб. 50 коп. Как 

видно, общая сумма привлеченных бла-

готворительными учреждениями губер-

нии средств составила 159 386 руб.         

37 коп. Из общей суммы епархиальный 

комитет собрал 25% средств, что, без-

условно, говорит о значительном вкладе 

в дело поддержки пострадавшего от 

неурожая населения губернии.  

Эффективность епархиального ко-

митета неудивительна. В Воронежской 

губернии в 1892 г. служило 60 протоие-

реев, 1066 приходских священников,        

436 дьяконов и 1221 псаломщик [10, л. 7]. 

Таким образом, духовенство представля-

ло собой заметную общественную силу, 

способную не только совершать бого-

служение и религиозные обряды, но и ор-

ганизовать масштабную социальную ра-

боту.  

Не стоит забывать, что поддержку 

населению клирики оказывали, несмотря 

на сокращение собственных доходов в 

голодные годы. Благочинный Нижнеде-

вицкого уезда Александр Муравлев в ра-

порте за 1892 г. утверждал, что из-за 

неурожаев и обеднения населения дохо-

ды живущих за счет требоисполнения 

клириков сократилось вдвое [11, л. 28]. 

То же самое в 1891 г. правящему архи-

ерею докладывал благочинный Бирючен-

ского уезда Михаил Богоявленский, 

утверждавший, что средний доход свя-

щенника в его благочинии в урожайные 

годы доходил до 450 руб., тогда как из-за 

недорода сократился до 200 руб. в год 

[12, л. 465 об.]. 

Между тем, несмотря на сокращение 

собственных доходов, пастыри стреми-

лись изыскать средства для поддержки 

своих прихожан. К примеру, заметную 

помощь жителям села Старая Кирсановка 

Новохоперского уезда оказал местный 

священник А. Иларионов. Крестьяне 

столкнулись с сильным недородом, их 

положение оказалось критическим. «Ни 

на полях, ни в огородах ничего не роди-

лось, и крестьяне в настоящее время, за 

исключением очень немногих, своего 

хлеба не имеют. Многие покупают отру-

би, мешают с мукой и из этой смеси пе-

кут хлеб; а другие уже давно не имеют и 

этого скудного утешения», – так характе-

ризовал обстановку в селе настоятель 

местного храма [13, с. 333]. Священник 

организовал для голодающих кирсанов-

цев сбор помощи, лично обходил всех, 
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кто мог оказать хоть какую-то посильную 

поддержку. В итоге удалось собрать           

56 руб. 45 коп., на которые закупили        

45 пудов муки к храмовому празднику 

Рождества Христова. Сорок пять наибо-

лее бедствовавших семей, таким образом, 

получили к престольному торжеству по          

1 пуду муки. Конечно, это лишь отдель-

ный эпизод, ограничивающийся относи-

тельно небольшим объемом помощи, но в 

голодное время значение благотвори-

тельной деятельности приходского пас-

тыря сложно переоценить. 

Отдельным направлением помощи в 

голодные годы стала организация народ-

ных столовых. Священноначалие делало 

все возможное, чтобы выделять на орга-

низацию бесплатных обедов дополни-

тельные средства. Значение подобного 

рода работы понимали и сами клирики, 

создавая столовые своими силами. При-

мером может послужить столовая, от-

крытая 17 февраля 1891 г. священником 

слободы Саловки Валуйского уезда Сте-

фаном Кошелевым. Жители села стали 

испытывать нужду еще задолго до Рож-

дества 1891 г. В годы неурожая практи-

чески все семьи жили за счет отпускаемо-

го земством в виде ссуды хлеба, а также 

небольшой помощи от попечительства 

Красного Креста. Хлеба не хватало для 

всех, потребление было сокращено до 

минимума. Из-за недостатка пищи разви-

валась цинга. Местные жители делились 

впечатлениями об удручающем положе-

нии односельчан: «Бедный народ! Насту-

пает рабочее время, а хороших работни-

ков буквально нет: тот больной, тот ка-

кой-то чахлый, изможденный; дети не по 

летам серьезны, задумчивы – все это 

производит удручающее впечатление» 

[14, с. 453]. В условиях нехватки продо-

вольствия общественная столовая играла 

важнейшую роль. В Саловской столовой, 

организованной священником и его доче-

рью, питались преимущественно старики, 

увечные люди и дети. На питание одного 

человека в день расходовалась совершен-

но незначительная сумма – 4 копейки (в 

сумму входила стоимость пищи, расход 

дров и т. п.). Для нуждающихся каждый 

день готовился один прием пищи: либо 

жидкая каша, либо борщ. В постные дни 

обед готовился с постным маслом, в ско-

ромные дни – с салом и солониной. Еже-

дневно в столовой, устроенной при хра-

ме, питалось около 150 человек.  

Эффективность столовой была пока-

зательной. Столь значительная польза 

при скромном расходовании средств ста-

ла возможной благодаря умелой органи-

зации дела. Пример общественной столо-

вой, созданной иереем Стефаном Коше-

левым, рассматривался как крайне 

успешный. Священноначалие стремилось 

поделиться им на страницах епархиаль-

ных ведомостей, призывая остальных 

пастырей не оставаться в стороне и со-

здавать подобные столовые на своих 

приходах. «Можно утвердительно ска-

зать: если наши священники будут так же 

проявлять истинно-пастырские отноше-

ния к этому делу, то эти благодетельные 

учреждения принесут несомненно вели-

кую помощь нашим братьям, несчастным 

голодающим. Вся основа, на чем зиждет-

ся благоразумное ведение дела в столо-

вых – это любовь к делу, неподкупная 

честность и добросовестность лиц, взяв-

ших на себя эту обязанность. А в селах на 

кого же можно прежде всего положиться 

в этом отношении, как не на пастырей 

церкви?», – так местное епархиальное 

начальство обращалось к приходским 

пастырям посредством церковной перио-

дической печати [14, с. 454].  

Отдельное внимание в период «царь-

голода» клирики уделяли созданию дет-

ских приютов для крестьян, работающих 

на полях в сезон уборки урожая. Жители 

сел уходили на уборку на целый день, ча-

сто оставляя детей без присмотра, ведь в 
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голодное время приходилось трудиться 

особенно долго. Часто из-за отсутствия 

родительского контроля дети баловались 

с огнем, что приводило к серьезным по-

жарам. Возникла острая необходимость 

организации надзора за детьми на время 

сезонных работ. С инициативой выступил 

священник села Конь-Колодезя Задон-

ского уезда Андрей Никитин. Пастырь 

предложил организовать приют, в кото-

ром бы могли в течение дня на полном 

пансионе содержаться дети под присмот-

ром ответственных воспитателей. С под-

держкой инициативы выступили предсе-

дательница Дамского комитета города 

Воронежа Куровская и земский началь-

ник Б.Д. Гаршин. С их помощью удалось 

собрать необходимые средства. Приют, 

рассчитанный на 200 детей, открылся ле-

том 1892 г. Его заведующим и организа-

тором стал иерей Андрей Никитин.  

С самого раннего утра перед работой 

матери отводили детей в возрасте от 2 до 

7 лет в приют, где их принимали монахи-

ни и священник. Собравшись, дети со-

вершали вместе с воспитателями общую 

молитву. Затем следовал завтрак (тарелка 

кулеша и полфунта хлеба). После завтра-

ка проходили занятия по Закону Божье-

му. Обед начинался в 12 часов. В проме-

жутке от обеда до ужина, начинавшегося 

в 7 часов вечера, дети проводили в играх 

с воспитателями [15, с. 580].  Учитывая 

тяжелейшие условия неурожайных лет, 

значение подобного рода поддержки для 

населения сложно переоценить.  

Значительный вклад приходское ду-

ховенство сделало в укрепление мораль-

ного состояния населения Воронежской 

губернии. Настроения отличались край-

ней степенью пессимизма. Голод вызвал 

эпидемию холеры, наводившую на кре-

стьян настоящий ужас [16]. В народе 

рождались невероятные слухи, мистифи-

кации, распространялись откровенные 

предрассудки. Порой нелепые поверья 

приводили к масштабным беспорядкам. В 

1892 г. в селе Макарове Новохоперского 

уезда вспыхнули настоящие волнения. 

Согласно распоряжению Комитета обще-

ственного здравия в населенном пункте 

при земской больнице началось строи-

тельство барака для лечения зараженных 

холерой людей. Крестьяне встретили 

идею местных властей враждебно. На 

молебне по случаю закладки присутство-

вали лишь официальные лица, никто из 

местных жителей не принял участие в 

церемонии. Люди упорно настаивали на 

нецелесообразности строительства бара-

ка. Поползли слухи о том, что в сооружа-

емом помещении доктора будут специ-

ально морить население и что распоря-

жение об умышленном заражении жите-

лей села Макарова уже дано [17, л. 55–       

55 об.]. Губернатор Е.А. Куровский в до-

кладе министру внутренних дел подчер-

кивал крайне шаткое моральное состоя-

ние населения, истощенного продолжав-

шимися неурожаями. Любой слух мог 

стать началом беспорядков. 

12 июня 1892 г. после литургии тол-

па крестьян в несколько тысяч человек 

направилась к недостроенному бараку, 

разгромила его, после чего двинулась к 

земской больнице, которая также в итоге 

была уничтожена. От нее остались лишь 

обломки кирпичей. В отчете губернатора 

говорилось: «Двери, окна, медикаменты, 

хирургические инструменты, все было 

истреблено, исковеркано, разрушено, 

словно стихийною силою. Ту же картину 

представляла и квартира фельдшера, 

успевшего укрыться вместе с женою» [17, 

л. 57]. Находившийся в больнице врач 

Смирнов чудом избежал смерти. Ему 

пришлось убегать от толпы. Несколько 

десятков буйных крестьян гнались за ним 

на протяжении трех верст. Спас несчаст-

ного случайно оказавшийся на месте по-

мещик Алексеев, успев посадить бежав-

шего доктора в свой экипаж. 14 июня по 
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личному распоряжению губернатора в 

село Макарово были введены подразде-

ления 141 пехотного Можайского полка. 

Благодаря привлечению войск крестьян в 

итоге удалось утихомирить [17, л. 57].  

Бунт в селе Макарово наглядно де-

монстрирует царившие среди крестьян 

настроения. Неурожаи, голод и болезни 

приводили к панике, потере надежды на 

будущее. В этой связи пастырская пропо-

ведь могла иметь крайне важное, благо-

творное воздействие на прихожан. В ав-

густе 1891 г. Воронежская духовная кон-

систория издала определение, призыва-

ющее приходских священников   уделять 

в проповедях теме неурожаев отдельное 

внимание. Клирикам предписывалось 

разъяснять народу причины бедствия, 

поддерживать настроение мирян [18,            

л. 20]. Духовенство живо откликнулось 

на призыв священноначалия. В пропове-

дях клирики стремились разделить с при-

хожанами их переживания, мотивируя 

людей не отчаиваться и надеяться на ми-

лосердие Божие. Примером может по-

служить опубликованное в «Воронеж-

ских епархиальных ведомостях» поуче-

ние священника Алексеева [19]. Пастырь 

начал свое слово с того, что постарался 

разделить душевную скорбь по случаю 

народного бедствия со своими прихожа-

нами: «Рано началась весна, и все ожида-

ли ранних трав, хлебов и разных овощей, 

но надежды наши не оправдались. Весна, 

а затем и лето не радость принесли нам, а 

тугу душевную и скорбь сердечную. Пе-

чальную поэтому картину представляют 

поля, унылый вид имеют луга; не арома-

том несет с них, которым бывало ды-

шишь – не надышишься, а пылью, гарью, 

от которых задыхаешься» [19, с. 595–

596]. 

Однако, по словам проповедника, 

ситуацию отягощали не только климати-

ческие условия, но и психологическое со-

стояние населения. Отчаяние, страх и 

беспомощность охватили крестьян. Же-

лания идти на работу не было никакого. 

У прихожан возникали вопросы: как пе-

режить предстоящую зиму, чем кормить 

своих детей? Безнадежность заключалась 

в том, что бездождие продолжалось, в 

глубине души все прекрасно понимали, 

что голод продлится еще долго.  

Священник Алексеев призывал кре-

стьян не падать духом даже в столь 

сложной ситуации, находя утешение в 

молитве и взаимопомощи. Равнодушное 

отношение к чужой беде способно лишь 

усугубить ситуацию, тогда как поддерж-

ка друг друга позволит пережить самое 

тяжелое испытание. Некоторые неради-

вые крестьяне, пользуясь всеобщей бе-

дой, стремились заработать, задирая цены 

на товары, которые в былые времена сто-

или незначительно. «Много греха в тор-

говле. Обман там возводится в необходи-

мость: «не обманешь», говорят, «не про-

дашь», а чтобы он не так был заметен, раз 

пять побожатся и перекрестятся», – отме-

чал проповедник [19, с. 600].  

Основным лейтмотивом проповеди 

был призыв не отчаиваться и надеяться 

на Промысел Божий. Согласно ветхоза-

ветному повествованию, после трех с по-

ловиной лет засухи Господь внял молит-

вам пророка Илии и ниспослал дождь на 

землю израильскую. Пройдет засуха и на 

Воронежской земле. Естественно, подоб-

ные поучения поддерживали крестьян в 

трудную минуту, давали хоть и незначи-

тельную, но все же надежду на будущее. 

Проповеди клириков позволяли тружени-

кам села чувствовать себя не одинокими 

и не брошенными в беде.  

Не стоит забывать и о религиозной 

поддержке населения. Как уже было ска-

зано выше, продолжавшиеся неурожаи 

вызвали в народе настоящую панику. 

Надежда на решение проблемы собствен-

ными силами покидала людей. Церковь 

стала для паствы настоящим прибежи-
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щем, молитвенно укрепляя крестьян в 

трудное время. Насколько значимой яв-

лялась духовная поддержка приходских 

пастырей, можно видеть на примере жи-

телей села Поповка Богучарского уезда. 

Ситуация в селе ухудшилась особенно 

после Пасхи 1892 г. Весь запас семян по-

сеяли, заработок для крестьян прекратил-

ся совершенно. Всю весну стояла засуха, 

наводившая на население настоящую па-

нику. Жители пали духом и не знали, что 

делать. Ничего хорошего впереди не 

ожидалось. Единственная надежда оста-

валась на Бога. По селу прошел слух, что 

уже почитаемый в те годы отец Иоанн 

Кронштадтский советовал прибегать в 

таких случаях к детской молитве. Кресть-

яне решили отреагировать незамедли-

тельно.  

На третий день после праздника 

Святой Троицы на общественный моле-

бен собрали свыше 100 детей села По-

повка. «Жаль было смотреть на этих без-

винных страдальцев, все время молебна 

они стояли на коленях, а грудные дети 

раздирающим душу криком оглашали 

воздух», – вспоминали очевидцы [20,             

с. 514]. Собравшиеся с детьми родители 

также горячо молились. Панический 

настрой в скором времени сменился 

надеждой, особенно после того, как          

8 июня 1892 г. пошел долгожданный 

дождь. «Народ ожил, снова явилась ма-

ленькая надежда на урожай», – писал в 

отчете местный священник.  

27 апреля 1892 г. по благословению 

епископа Воронежского и Задонского 

Анастасия (Добрадина) в г. Воронеже 

был организован общественный молебен 

по случаю бездождия и засухи [21,             

с. 382]. Инициатива архипастыря нашла 

живой отклик среди воронежцев. На об-

щественное богослужение явились тыся-

чи горожан. Силами приходского духо-

венства удалось устроить общий крест-

ный ход из разных церквей к Благове-

щенскому собору, где совершалось моле-

ние перед Смоленской иконой Божьей 

Матери. «Вся Московская улица от мона-

стыря до заставы была покрыта сплош-

ною массою народа, набожно крестивше-

гося пред иконами и усердно молившего-

ся. Молились старцы и юноши, матери и 

дети, сироты и вдовицы, молились граж-

дане и пришельцы, торговцы и земле-

дельцы, богатые и бедные», – вспоминал 

участник крестного хода [21, с. 386]. Об-

щественное богослужение имело не толь-

ко духовное, но и огромное моральное 

значение. Местная власть с благодарно-

стью относилась к инициативе правящего 

архиерея. На молебне присутствовали во-

ронежский губернатор Е.А. Куровский, 

вице-губернатор Д.М. Позняк, председа-

тель губернской земской управы          

И.А. Лисаневич, городской голова             

И.В. Титов, а также представители всех 

правительственных, общественных и об-

разовательных учреждений города. Оче-

видцы отмечали подъем настроения сре-

ди горожан, получавших посредством 

участия в общественном богослужении 

духовную поддержку и утешение.  

Выводы 

Проведенное исследование показало, 

что в период крестьянского голода 1891–

1892 гг. приходское духовенство Воро-

нежской епархии внесло существенный 

вклад в борьбу с масштабным народным 

бедствием. Воронежский епархиальный 

комитет по сбору пожертвований в поль-

зу пострадавших от неурожая провел 

огромную работу по привлечению 

средств и продовольствия, оказав нужда-

ющимся лишь за несколько месяцев           

1891 г. весомую поддержку на сумму бо-

лее 40 тыс. руб. Священнослужители 

стремились оказать крестьянам помощь, 

несмотря на ухудшение собственного ма-

териального положения. Клирики органи-

зовывали бесплатные столовые, приюты 
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для детей работавших в полях крестьян и, 

конечно же, поддерживали пошатнувше-

еся в годы неурожаев и холерной эпиде-

мии моральное состояние своих прихо-

жан. Церковь стала для населения при-

станищем, дающим надежду на измене-

ние ситуации к лучшему. Пастыри со-

вершали общественные богослужения и 

организовывали крестные ходы, соби-

равшие тысячи молящихся, призывали 

объединяться и оказывать друг другу 

поддержку, разъясняли населению, что не 

стоит отчаиваться и опускать руки. До-

кументы показывают, насколько массо-

вым был народный отклик, люди обра-

щались в храмы за помощью и получали 

утешение. Анализ источников показал, 

что в условиях продолжительного голода 

помощь, оказанная Церковью, являлась 

весьма существенной и выражалась не 

только в удовлетворении религиозных 

потребностей прихожан, но и в организа-

ции эффективной социально-благотвори-

тельной работы. 
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