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ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.

Государь Императоръ, въ 17-й — 29-й день іюня, Высочай
ше соизволилъ на перемѣщеніе викарія новгородской епархіи, 
епископа старорусскаго Н икодим а, на каѳедру епископа 
дмитровскаго, перваго викарія московской епархіи.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА:

I. Отъ 16"—го 30-го іюня І876 года, 8а № 1,098, о 
дозволеніи іеромонаху Аеанасію и иноку Вареано- 
фію производитъ сборъ пожертвованій на соору

женіе храма въ Мѵрѣ Ливійскомъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій

Правительствующій Синодъ слушали дѣло по предлояденію
господина исправляющаго должность синодальнаго Оберъ-
Прокурора, отъ 15-го іюня 1876 года, о допущеніи иноковъ
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Пантелеймоновскаго монастыря на Аѳонѣ іеромонаха Аѳа
насія и монаха Варсонофія къ производству въ Россіи сбора 
пожертвованій на возобновленіе храма св. Николая въ Мѵрѣ 
Ливійскомъ. Справка: Высочайше утвержденнымъ въ 22-й 
день февраля 1875 года опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода 
дозволено производить въ Россіи сборъ пожертвованій на 
сооруженіе храма въ Мѵрѣ Линійскомъ, въ теченіе одного 
года, съ тѣмъ, чтобы для этой цѣли прибыли въ Россію довѣрен
ныя лица, не болѣе двухъ. П р и к а з а л и :  прибывшимъ въ
С.-Петербургъ инокамъ Пантелеймоновскаго монастыря на 
Аѳонѣ, іеромонаху Аѳанасію и монаху Варсонофію, выдать 
изъ синодальной канцеляріи шнуровую книгу, срокомъ на 
одинъ годъ, для производства Высочайше разрѣшеннаго въ 
предѣлахъ Имперіи сбора доброхотныхъ подаяній на соору
женіе храма св. Николая въ Мѵрѣ Ливійскомъ, но съ тѣмъ: 
а) чтобы сборъ сей іеромонахъ Аѳанасій и монахъ Варсо
нофій производили сами, не передавая книги ни подъ какимъ 
предлогомъ въ постороннія руки; 6} чтобы подаянія вносили 
въ оную вѣрно и ясно, и в) чтобы по окончаніи сбора въ 
какой-либо епархіи, какъ собранныя деньги, такъ и книгу 
представляли въ мѣстныя консисторіи для повѣрки и достав
ленія затѣмъ въ хозяйственное управленіе при Святѣйшемъ 
Синодѣ, о чомъ и объявить имъ по явкѣ ихъ въ синодаль
ную канцелярію и вмѣстѣ съ симъ снабдить ихъ для свобод
наго проживанія въ Россіи въ теченіе годичнаго срока над
лежащими видами. Для свѣдѣнія же о разрѣшенномъ сборѣ 
и для должнаго въ чомъ слѣдуетъ исполненія сообщить ре
дакціи „Церковнаго Вѣстника".

II. Отъ 9-го—22-го іюня 1876 года, 8а № 1040, о со
ставленной Сѣнниковымъ брошюрѣ: „Святость по
двига спасанія утопающихъ", съ журналомъ Учеб

наго Комитета.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Синодъ слушали: 1) предложеніе господина синодальнаго



3 —

Оберъ-Прокурора, отъ 20-го минувшаго мая, № 147-й, съ 
журналомъ Учебнаго Комитета, коимъ представленная въ 
Комитетъ предсѣдателемъ Общества поданія помощи при 

кораблекрушеніяхъ брошюра крестьянина Сѣнпикова, подъ 
заглавіемъ; „Святость подвига спасанія утопающихъ" (С.- 
Петербургъ, 1875 года), одобряется къ допущенію въ библіо
теки духовнкхъ семинарій, воскресныхъ школъ и духовныхъ 
мужскихъ и епархіальныхъ женскихъ училищъ, и 2) пере
данное изъ Комитета отношеніе предсѣдателя Общества 
поданія помощи при кораблекрушеніяхъ, № 731, на имя 
господина синодальнаго Оберъ-Прокурора, съ просьбою 
оказать содѣйствіе развитію дѣла Общества предложеніемъ 
по епархіямъ Россіи о введеніи для чтенія, во ввѣренныхъ 
каждой изъ нихъ училищахъ, вышеназванной брошюры Сѣн- 
никова, которую можно получать изъ главнаго правленія 
Общества, съ платою по 10 коп. за экземпляръ. П р и к а з а л и  
1) заключеніе Учебнаго Комитета о допущеніи вышеназван
ной брошюры въ библіотеки духовныхъ семинарій, воскрес
ныхъ школъ и духовныхъ училищъ мужскихъ и женскихъ 
утвердить; 2) въ видахъ возможно широкаго развитія обще
полезной дѣятельности Общества поданія помощи при кора
блекрушеніяхъ, поручить епархіальнымъ преосвященнымъ 
принять мѣры къ распространенію брошюры крестьянина 
Сѣнникова какъ въ церковно-приходскихъ школахъ, такъ и 
между духовенствомъ и пасомыми. Объ изложенномъ сооб
щить по духовному вѣдомству чрезъ „Церковный Вѣстникъ" 
установленнымъ порядкомъ, съ приложеніемъ отзыва Учеб
наго Комитета о брошюрѣ Сѣнникова.

Журналъ Учебнаго ■Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ 
за J\° 114, о составленной крестьяниномъ Оѣнниковымъ бро
шюрѣ, подъ заглавіемъ', „ Святость подвига спасанія утопаю

щ их^ {С.-ІІетербургъ, 7875 г.).

По разсмотрѣніи въ Учебномъ Комитетѣ при Святѣйшемъ 
Синодѣ вышепоименованной брошюрѣ г. Сѣнникова со сто
роны религіознаго ея содержанія, оказалось слѣдующее:
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Святость подвига спасанія утопающихъ доказывается, 

между прочимъ, христіанскимъ ученіемъ и примѣрами, взя
тыми изъ Евангелія и изъ разсказовъ о нѣкоторыхъ чудес
ныхъ случаяхъ спасенія утопающихъ Изъ жизни Христа 
Спасителя приведены два чуда: избавленіе отъ опасности 
потопленія во время бури на озерѣ Г'еннисаретскомъ и спа
сеніе утопавшаго апостола Петра, на томъ же бурномъ 
озерѣ. Изъ назидательныхъ событій помѣщены сверхъ того; 
спасеніе помощью Богоматери царевича Аркадія, упавшаго 
во время бури въ море, и одного отрока, брошеннаго въ 
море злодѣями и чудесно спасеннаго св. архистратигомъ 
Михаиломъ. Всѣ эти примѣры помощи свыше разсказаны 
ясно, съ вѣрными и назидательными примѣненіями. Кромѣ 
того, въ разсматриваемой книжкѣ удачно указывается на то, 
что церковь въ прошеніи объ избавленіи людей, находящих
ся въ разнаго рода трудностяхъ и бѣдствіяхъ, на первое 
мѣсто ставитъ плавающихъ, и вразумительно и основательно 
опровергается ученіемъ вѣры повѣрье, ведущее къ безуча
стію къ опасностямъ ближняго, будто танъ на роду ему 
написано. Вообще книга проникнута христіанскимъ духомъ 
и въ виду полезной цѣли ея распространить въ народѣ не
обходимыя настаяленія относительно спасенія утопающихъ 
и утвердить въ немъ убѣжденіе въ важности этого дѣла человѣ
колюбія, Учебный Комитетъ не находитъ препятствій допустить 
названную книгу г. Сѣннпкова въ библіотеки духовныхъ 
семинарій, находящихся при оныхъ воскресныхъ школъ, а 
равно и въ библіотеки мужскихъ духовныхъ и епархіаль
ныхъ женскихъ училищъ.

II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Пензенская духовная Консисторія, согласно опредѣленію 
своему, Его Преосвященствомъ утвержденному, иредлаетъ 
духовенству Пензенской епархіи, чтобы оно приняло мѣры
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къ распространенію брошюры крестьянина Сѣнникова какъ 
въ церковно-приходскихъ школахъ, такъ между самимъ 
духовенствомъ и пасомыми.

Объ отвѣтственности за не исполненіе указа Св. Сгнода отно
сительно взысканія гербоваго сбора за выдаваемыя принтами 

выписи съ метрическихъ книгъ *).

Пензенская духовная Консисторія согласно постановленію 
своему, Его Преосвященствомъ утвержденному, симъ даетъ 
знать, что если окажется неисполненіе со стороны какого 
либо причта упомянутаго указа Синода, то съ причтомъ тѣмъ, 
будетъ поступлено по силѣ 105 ст. Уст. о герб, сборѣ.

Ст. 105 Уст. о герб, сборѣ: “Должностныя лица, винов
ныя въ принятіи къ производству прошеній и приложеній 
къ онымъ, съ нарушеніемъ правилъ о гербовомъ сборѣ, а также 
въ выдачѣ бумагъ, вовсе не оплаченныхъ гербовомъ сборомъ, 
или не вполнгь имъ оплаченныхъ, исключая лишь тѣ случаи, 
въ коихъ сіе именно допускается правилами настоящаго 
увтава, обязаны возмѣстимъ причиненный казнѣ таковыми 
ихъ дѣйствіями убытокъ и, сверхъ того, подвергаются въ 
первый разъ—замѣчанію', во второй— строгому замгьчанію', въ 
третій— выговору, а въ четвертый разъ— удаленію отъ долж
ности.

Къ исполненію о.о. благочиннымъ Пензенской, 
епархіи.

О доставленіи благочинными въ Палату расчетныхъ лис
товъ, выдаваемыхъ пенсіонерамъ въ случаѣ смерти послѣднихъ, 
Пензенская духовная Консисторія слушали отношеніе Пен
зенской Казенной Палаты, отъ 19-го іюня сего 1876 года 
за № 7077 -мъ, которымъ просить консисторію въ дополне
ніе къ отношенію, отъ 8 сего іюпя за № 3711 - мъ, пред-

*) Перепечатанъ иъ 15 №.
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писать прямо отъ себя благочинному города Нижняго-Ломо. 
ва протоіерею Голубеву, представить въ палату оставшійся 
послѣ смерти священника Григорія Евфимова расчетный 
листъ, выданной ему за № 4 8 -мъ на полученіе въ настоя
щемъ году пенсіи, и на будущее время о всѣхъ умершихъ 
пенсіонерахъ изъ духовнаго вѣдомства представлять въ па
лату выданнные имъ расчетные листы, дѣлая на оныхъ над
пись о времени смерти пенсіонера. Съ утвержденія Его 
Преосвященства опредѣлили: нынѣ же предписать (и пред
писано) благочинному, протоіерею Тимофею Голубеву испол
нить требованіе Пензенской Казенной Палаты. Кромѣ сего 
предписать благочиннымъ Пензенской епархіи, чрезъ Епар
хіальныя Вѣдомости, чтобы они на будущее время о всѣхъ 
умершихъ пенсіонерахъ изъ духовнаго вѣдомства немедленно 
доставляли въ палату выданные имъ расчетные листы, дѣлая 
на оныхъ надпись о времени смерти пенсіонера и при до
несеніи консисторіи о смерти пенсіонера, обозначали въ 
рапортахъ, когда именно они отослали расчетные листы въ 
палату.

III.

С В Ѣ Д Ѣ Н ІЯ  ПО Е П А Р Х ІИ .

По опредѣленію Пензенскаго Епархіальнаго Начальства, 
отъ 2 іюля сего 1876 года, открыто церковно-приходское 
Попечительство при Архангельской церкви села Вертелима, 
Писарскаго уѣзда, согласно желанію прихожанъ того села.

По опредѣленію Пензенскаго Епархіальнаго Начальства, 
состоявшемуся 3/а9 іюля 1876 года, писецъ 2-го разряда 
Пензенской духовной Консисторіи Яковъ Имеровъ, за предо
ставленіемъ ему, по опредѣленію Пензенскаго Епархіальнаго 
Начальства, отъ 25/а9 ыая 1876 года, псаломщическаго мѣста 
при церкви села Лячи, Наровчатскаго уѣзда, изъ штата 
канцелярскихъ служителей Пензенской духовной Консисто
ріи исключенъ.



Объявляется благодарность Епархіальнаго Начальства: 
полковнику Ивану Дмитріевичу Колычеву за пожертвованіе 
25 р. на исправленіе Казанской церкви села Грабова Пен
зенскаго уѣзда.

Согласно удостоенію комитета гг. министровъ Всемило
стивѣйше пожалованъ 20 мая— 1 іюня 1876 г. орденомъ ев, 
Станислава 3-й ст. коллежскій совѣтникъ, врачъ Пензенской 
дух. Семинаріи, Николай Славинскій.

Отъ Комитета Пензенскаго епархіальнаго свѣч- 
наго завода.

Смотритель епархіальнаго свѣчнаго завода священникъ 
Павелъ Гомеровъ, по его прошенію, опредѣленъ приходскимъ 
священникомъ въ село Терновку.
Согласно § 11-му правилъ для управленія заводомъ, Коми
тетомъ избранъ и Его Преосвященствомъ утвержденъ вре
менно-исправляющимъ должность смотрителя завода священ
никъ пензенской Мѵроносицкой церкви Алексѣй Артоболев
скій.
Смотритель завода, по опредѣленію епархіальнаго съѣзда 
духовенства, избирается съѣздомъ на трехлѣтій срокъ; 
жалованья положено ему 600 рублей въ годъ при готовой 
квартирѣ, отопленіи и освѣщеніи. Духовныя лица пензенской 
епархіи, желающіе баллотироваться на должность смотри- 
темя завода, могутъ прислать о томъ заявленія въ Комитетъ 
или лично явиться на будущій епархіальный съѣздъ духовен
ства.
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С п  и  с  о  к  ъ

учениковъ Краснослободскаго духовнаго учи
лища, составленный послѣ испытаній, бывшихъ 

въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1876 года,
КЛАССЪ VI.

Увольняются изъ училища съ нравами кончившихъ 
курсъ опаго

1- го р а з р я д а :
Александръ Покровскій, Рафаилъ Тепловъ, Василій Василь

евъ, Александръ Пульхритудовъ, б., Александръ Цельсовъ) 
Валентинъ Бѣляевъ, Николай Лентовскій.

2- ГО р а з р я д а :

Николай Покровскій, Андрей Свинцовъ, 10., Петръ Руса
ковъ, Василій Коммодовъ, Александръ Боголюбовъ, Алексѣй 
Златомрежевъ, Петръ Митрофаповскій, 15., Василій Лентов
скій, Петръ Остроумовъ.

3-гО Р а з р я д а :

Николай Прелатовъ, Алексѣй Петропавловскій, 19., Иванъ 
Викторовъ.

КЛАССЪ III.

а.) Назначаются къ переводу въ IV классъ
1-го р а з р я д а :

1., Митрофанъ Безсоновъ, Евгеній Тассовъ, Владиміръ
Сергіевскій, Николай Чукаловскій, 5., Павелъ Вороцовъ, Иванъ
Тассовъ, Николай Бабулинъ, Иванъ Тихомировъ.
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2 -  г о  р а з р я д а :

Ѳедоръ-Добротинъ, 10., Иванъ Атраментовъ, Іѵосьма- Долин
скій, Александръ Любомировъ, Алексѣй Тарховъ, Михаилъ 
Макаровъ, 15., Алексѣй Граціанскій, Иванъ Семилейскій, 
Яковъ Темногрудовъ, Иванъ Ансеровъ, Василій Пальмовъ. 

б) остаются въ томъ-же классѣ на повторительный курсъ
3- го р а з р я д а :

Лянтэе
Петръ Покровскій 2-й, Петръ Вознесенскій, Петръ Покров

скій 1 - й, послѣдній съ правомъ перейти въ IV классъ, если 
въ Августѣ мѣсяцѣ удовлетворительно сдастъ повторитель
ный экзаменъ по Греческому языку.

в) увольняются изъ училища за-зсалоусн/ѣта поетъ;
Степанъ Маіерановъ я Петръ Тихомировъ.

г) увольняется изъ училища за долговременную не
явку въ оное

Иванъ Крестогорбкій.

КЛАССЪ И.

а,) назначаются къ переводу въ III классъ
. ,а. ' ■ 

1 - г о  р а з р я д а :

1., Александръ Соколовъ, Михаилъ Тюльпановъ, Василій 
Викторовъ, Рафаилъ Ѳедоровъ, 5., Николай Перовъ.

2 - г о  р а з р я д а :

Александръ Смирновъ, Василій Смирновъ, Андрей Толду- 
заковъ, Евгеній Прозоровъ, 10., Александръ Николаевскій, 
Иванъ Толузаковъ, Александръ Стерновъ.
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З т о  р а з р я д а :

б) остаются въ томъ же классѣ на повторительный 
курсъ съ правомъ перейти въ III классъ, если въ 
Августѣ мѣсяцѣ удовлетворительно сдадутъ пере

экзаменовку

Николай Орнатскій, по Русскому языку.
Митрофанъ Гасконскій, 15., Михаилъ Феликсовъ, по Ариѳ

метикѣ.
Михаилъ Златомрежевъ, въ иисменныхъ упражненіяхъ по 

Священной Исторіи и Русскому языку.

в) увольняются изъ училища за малоуспѣшность:
Иванъ Разумовъ, Сергѣй Разумов ь и 19., Егоръ Муромскій.

КЛАССЪ І-й .

а) назначаются къ переводу во II классъ
1- го р а з р я д а :

1., Иванъ Европейцевъ, Николай Тюльпановъ, Валентинъ 
Сатурновъ, Николай Степановъ, 5., Василій Юницкій, Иванъ 
Кротковъ, Михаилъ Орловъ, Леонидъ Бѣляевъ, Валентинъ 
Чудодѣевъ, 10., Михаилъ Феликсовъ.

2- го р а з р я д а :

Алексѣй Боголюбовъ, Андрей Крестогорскій, Иванъ Любо
мировъ, Василій Виноградовъ, 15., Митрофанъ Тифлисовъ, 
Иванъ Пакровскій.
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3-го р а з р я д  а:

б) остаются въ томъ же классѣ съ правомъ перейти 
во II классъ, если въ Августѣ мѣсяцѣ удовлетвори

тельно сдадутъ переэкзаменовку
Алексѣй Перналевъ, по Священной Исторіи.
Петръ Петропавловскій, «по Русскому языку.
Владиміръ Феликсовъ, по Ариѳметикѣ.
20., Петръ Голубинскій, по писменному упражненію въ 

Русскомъ языкѣ.
в) оставляются въ томъ же классѣ безъ означеннаго

права:
Николай Беневоленской, Алексѣй Лиловъ, Илья Крыловъ, 

Николай Боголюбовъ, п 25., Михаилъ Соколовъ, изъ нихъ 
Илья Крыловъ—съ лишеніемъ казеннаго содержанія.

г) увольняются изъ училища за безуспѣшность:
Петръ Алмазовъ и 27., Иванъ Грушевскій.

КЛАССЪ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.
а) назначаются къ переводу въ І-й классъ

1 го р а з р я д а :

1., Николаи Митрофановскій, Петръ Недогадовъ, Павелъ 
Украинскій, Тимофей Перовскій, 5., Ѳедоръ Мемноновъ, 
Владиміръ Орнатскій, Александръ Богомудровъ, Степанъ Ого- 
рѣловъ, Митрофанъ Лебедевъ, 10, Николай Русановъ, Васи
лій Петропавловскій, Александръ Муромскій, Степанъ Соколовъ.
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2 ’Г© р а а р  а д  а:
Григоріи Голубинскій, 15., Алексѣй Степановъ, Александръ

Жаворонковъ, .Иванъ Петропавловскій, Аркадій Бѣляевъ 
Алексѣй ііЫоводѣвическій.
б) увольняется изъ училища по несншеабности къ 

продолженію ученія
20., Горгоній Архангельскій. па': ■А

ПЕРЕЧНЕВАЯ ВѢДОМОСТЬ 
о д в и ж е н іи  д ѣ л о п р о и з в о д с т в а  п о  П е н з е н с к о й  < 
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Ръ Іюрѣ .урсуцѣ 1876 грда было: р$едяш,ихъ бумаръ 619, 

журнальныхъ статей 166, протоколовъ 87 и исходу 
щихъ бумагъ 770.



—  13 —

Отчетъ о душходѣ, расходѣ я  остаткѣ суммъ по 
содержанію Ерасиослободскаго дух. училища за 

1875 годъ.
А. П р и х о д ъ .

Отъ 1874 года оставалось составившихся отъ разныхъ 
статей экономіи 2020 руб. 13/4 коп.

Къ т-ому въ 1875 году поступило:

1 . Н о  огИ дом у назначенію.
1., По смѣтѣ, утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ 18— 

29 декабря 1874 года, па содержаніе училища въ 1-ю поло
вину отчетнаго года п на содержаніе личнаго состава щ> 
2-ю половину года ассигновано по смѣтѣ на 1875 годъ 
3964 руб. *36 коп., дѣйствительно поступило 3964 руб. Збжоп

Сумма эта поступила изъ правленія Пензенской духовной 
семинаріи при отношеніяхъ: отъ '27 япв. 1875 г. за л» 33 мъ 
1992 руб. 56 коп.,— отъ 21 іюля за «№ 337— 1971 р. 80 коп. 
итого: 3964 руб. 36 копѣекъ. •

2,? По смѣтѣ училищнаго Правленія, принятой Окружнымъ 
Съѣздомъ духовенства па содержаніе училища ассигновано 
1721 руб. 70 коп., поступило 2889 руб. 22’Д коп.

Сумма эта поступила: а) изъ Пензенской дух. Консисто
ріи при отношеніяхъ — отъ 32 янв. за № 770— 505 руб, 8 3 '/2 
копаю тъ 28 іюля за № 54512— 1121 руб. 8 кон,—отъ 22нояб. 
за А» 8161 — 1000 руб. б) отъ благочинныхъ училищнаго 
округа: свящ. Ѳед. Сатурнова 24 руб. 8О’/2 коп., свящ. 
Конст. Чукаловскаго 30 руб. 44‘Д коп. Свящ. В.Кор- 
неліева 13 руб. 53 коп. свящ. А. Діатроптова 18 руб. 
91’/2 коп. свящ. В. Ансерова 27 руб. 6 коп. ирот. П. Архан
гельскаго 20 руб- 37 коп. прот. А. Рамзайцева 7 руб. 89*/4 
коп. прот. I. Щепотина 13 руб. 77 коп. свящ. I. Потоц
каго 16 руб. */2 коп. свящ. I. Хитровскаго 27 руб. 40 коп. 
свящ. I. Автократоѳа 3 р. 64 коп.
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II. Сверхъ смѣтнаго назначенія:

1., Выручено отъ продажи учебныхъ книгъ 167 р. 8 6 '/2 к.
2., Внесепо за право учепія 15 р. 50 к.
3., Внесепо своекоштными папсіоперами, содержавшимися 

въ училищномъ общежитіи 606 р. 48 к.
Свящ. Т. Преображенскаго 19 руб. 16’Д коп. прот. I. 

Алмазова 28 руб. 511/., коп. свящ. А. Чукаловскаго 10 руб. 
80 коп.—Итого 2889 руб. 223/4 коп.

Противъ смѣтнаго назначенія поступило болѣе на 1167 р, 
523/4 копѣйки, каковая сумма выслана и остается на содер
жаніе училища въ 1876 году.

Итого ассигновано по смѣтѣ на 1875 г. 5686 р. 6 к., 
дѣйствительно же поступило— 6853 руб. 58’/4 кои.

Примѣчаніе. Кромѣ вышеозначенныхъ суммъ на содер
жаніе училища во 2-ю половину отчетнаго года бывшимъ 
въ іюнѣ мѣсяцѣ Съѣздомъ духовенства постановлено употре
бить 600 рублей изъ остатковъ 1874 года, каковая сумма 
потому и вычтена изъ остатковъ къ 1876 году (въ § по 
содержанію воспитанниковъ).

4., По билетамъ Государственнаго Казначейства, принад
лежащимъ къ суммѣ по содержанію воспитанниковъ, посту
пило процентовъ 10 р. 80 к.

Итого сверхъ смѣты поступило 800 р. 64 ,/2 к.
III. Переходящихъ суммъ 95 руб.
Подробное поступленіе этихъ суммъ показано всего въ 1875 г' 

въ приходѣ 7749 p .2 3 '/2 R-, а съ  остаточными отъ 1874 года 
9769 р. 25 коп.

(Продолженіе будетъ).

І
А. Поповъ.

-  с- 1  А, • ..

Н. Смирновъ.
Дозволено цензурою. Пенза. 1 Сентября 1876 г.

Цензоръ, учитель семинаріи, священникъ М. Шестаковъ.
Печатано пъ Пензенской Губернской Типографіи.



П Е Н З Е Н С К ІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ В-ВДОЖ

1 Сентября №17. 1876 года.
ЧАСТЬ НЕОФФИЦ’АЛЬНАЯ.

Религіозное состояніе русскаго православнаго 
народонаселенія въ предѣлахъ Пензенской еиан- 

хіи. •).

6. Отношеніе народа къ св. таинствамъ.

Христіанскій долгъ исповѣди и св. нрннаіцепія 
большинствомъ народа исполняется ревностно и не- 
опустительно. Въ нѣкоторыхъ приходахъ, какъ напрпм.,

*). Окончаніе См. № 16.



села Архангельскаго, въ 1874 году исповѣдывались и 
причащались всѣ прихожане, конечно—за исключе
ніемъ малолѣтнихъ. Въ другихъ приходахъ хотя и 
были неисповѣдывавшіеся, но самый незначитель
ный процептъ: въ с. Покровской Арчадѣ не было на 
псновѣди изъ 2390 приходскихъ душъ только 20 
человѣкъ; въ с. Спасскомъ изъ 1200 душъ не исновѣ- 
дывались 10 человѣкъ; въ с. Дубровкѣ,изъ 1374 душъ 
тоже 10 человѣкъ. Весьма многіе исновѣдываются и 
прпчащаютсяне одинъ, а два, три, четыре раза еже
годно въ посты, особенно, велпкій и успенскій. 
Люди же преклонныхъ лѣтъ принимаютъ помянутыя 
таинства чрезъ каждътя шесть недѣль, такъ что почти 
каждый воскресный и праздничный день въ нѣко
торыхъ сельскихъ храмахъ бываетъ 10—20 взрос
лыхъ и пчастниковъ (о.о. Астрономовъ, Лавровъ, По
бѣдоносцевъ и друг.).

Исповѣдываются и причащаются—далѣе— въ слу
чаяхъ болѣе или менѣе, опасныхъ для жизни. Такъ, 
почти повсемѣстно ифанваиатотъ. ев. тайны беремен
ныя женщины за нѣсколько дней до разрѣшенія отъ 
бремени. Что же касается больныхъ, то изъ нихъ 
весьма рѣдкій умираетъ безъ покаянія и причаще
нія: въ нѣкоторыхъ приходахъ, какъ ианрим., въ 
приходѣ с. Выонокъ, не было ни одного подобнаго слу
чая (о. Лавровъ). Въ 1872 году прпхожапе с. Свинуха 
ио случаю появившейся въ окрестныхъ селеніяхъ 
холеры, въ концѣ іюля, въ августѣ н  сентябрѣ испо- 
вѣдывалнеь и причащались почти всѣ. Несмотря 
на это благочестивые крестьяне позаботились освя
тить себя таинствами и вторично въ слѣдующемъ 
велик, посту (о. [Перовскій). ,



Но къ сажалѣнію—есть много неблагопріятныхъ 
обстоятельствъ, разстроивающпхъ усердіе сельскихъ 
прихожанъ къ неуклонному исполненію важнѣй
шаго христіанскаго долга. Обстоятельства эти разно
образныя, зависящія то отъ рода занятій сельскихъ 
прихожанъ, то ихъ исключительнаго положенія, то 
отъ нѣкоторыхъ неправильныхъ убѣжденій, то нако
нецъ—отъ нерадѣнія и холодности къ религіи.

Многіе изъ сельскихъ прихожанъ предъ великимъ 
постомъ отлучаются на „заработки" въ астраханскую, 
саратовскую и другія губерніи. Эти отуучки произ
водятъ вообще весьма вредное вліяніе на религіозно
нравственное состояніе народа. Вращаясь среди не- 
христіанъ—инородцевъ и раскольниковъ, входя въ 
сношенія съ людьми, пеОтличающимися строгою 
нравственностію, православный народѣ, возвратив
шись съ своими скудными „заработками" на родину, 
дѣлается неузнаваемъ: и къ церкви Божіей и къ 
своимъ семейнымъ онъ обнаруживаетъ замѣтную хо
лодность; завѣщанныя ему предками правила стро
гой нравственности уже теряютъ для него обязатель
ную силу: легко и свободно нарушаетъ онъ эти 
правила и даже старается ослабить авторитетъ ихъ 
во мнѣніи своихъ односельцевъ. —Само собою ра
зумѣется, что люди, отлучающіеся на заработки—боль
шею частію—не исполняютъ христіанскаго долга 
исповѣди и св. причащенія. Многіе изъ сельскихъ 
священниковъ неоднократно обращались къ Волост
нымъ Правленіямъ съ просьбою давать крестьянамъ 
отиуски не ранѣе второй недѣли вел. поста и при
томъ тѣмъ только, которые на первой недѣлѣ поста 
причастились св. тайнъ. Но всѣ эти заслуживающія



4 -
полнаго уваженія просьбы пастырей, ревнующихъ о 
спасеніи прихожанъ, остаются безъ послѣдствій (о. о. 
Сатурновъ, Охотскій, Рождественскій. Миловзоровъ и 
друг.). Волостныя Правленія какъ будто з і бываютъ, 
что мы живемъ въ православной Россіи, гдѣ не 
только духовнымъ, но и гражданскимъ властямъ 
вмѣняется въ обязанность строго наблюдать затѣмъ, 
чтобы всѣ подвѣдомственныя имъ лица иепрѣменно 
хотя разъ въ годъ исповѣдались и причастились с в. 
тайпъ.—

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прихожане отвлекаются 
отъ исповѣди и св. причастія винокуренными и дру
гими заводами и фабриками, на которыхъ они ра
ботаютъ круглый годъ, и которые не считаютъ сво
ею обязанностію отпускать рабочихъ хотя бы на 
короткое время для исполненія долга, требуемаго 
отъ каждаго православнаго христіанина. Полезно 
было бы обязать заводчиковъ подписками не при
нимать на работу такихъ лицъ, которые не предста
вятъ свидѣтельства о бьттіп на исповѣди и прича
щеніи св. тайнъ (о. о. Тифлисовъ, Аракчеевскій, Дер
жавинъ и друг.).

Иные крестьяне не причащаются потому, что от
правляются въ дальніе города и села для распро
дажи огородныхъ овощей, для каковой цѣли время 
великаго поста считается наиболѣе удобнымъ (о. 
Державинъ).

Не отличаются усердіемъ какъ къ посѣщенію храма 
Божія (что мы видѣли), такъ и къ принятію св. 
тайнъ приходы, въ болѣе или менѣе значительной 
степени зараженные расколомъ, каковы наирим. при
ходы селъ Юлова, Царевщины (въ которой, наирим.,
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въ 1872 году при 400 душъ муж. пола и 415 жен. 
было на исповѣди только 87 мужчинъ и 132 женщи
ны), Пятины (гдѣ въ 1874 году изъ 1700 душъ ис- 
повѣдывались только 160 человѣкъ) и друг.

Есть у простаго парода нѣкоторыя ложныя убѣж* 
денія, препятствующія ему неопустительно каждый 
годъ причащаться св. тайнъ. Такъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ считаютъ грѣхомъ причащаться св. тайнъ въ 
первые годы по вступленіи въ бракъ, опасаясь оскор
бить святость таинства супружескимъ сношеніемъ 
(свящ. с. Козлвйки, о. Викторовъ, свящ. с. Чернозеръя 
о. Бѣляевъ и друг.); въ другихъ приходахъ, наприм. 
Я. Майдана, крестьяне убѣждены, что молодые люди 
вообще не должны приступать къ принятію св. тайнъ; 
такъ какъ -съ  одной стороны—они недостойны это
го по своимъ сравнительно тяжкимъ грѣхамъ, а съ 
другой—по своей молодости и невоздержности не 
могутъ не согрѣшить въ теченіи шести недѣль послѣ 
причащенія, не могутъ, по народному выраженію, 
„сносить причастья". Впрочемъ, въ настоящее время 
это убѣжденіе, по свидѣтельству священниковъ, на
чинаетъ колебаться, и многіе молодые люди послѣ 
исповѣди съ должнымъ благоговѣніемъ причащают
ся св. тайнъ (о. Рамзайцевъ).

Народъ считаетъ шесть недѣль, непосредственно 
слѣдующихъ послѣ причастія св. тайнъ, такимъ вре
менемъ, въ которое всячески слѣдуетъ воздерживать
ся отъ грѣховъ. Поэтому во многихъ приходахъ всѣ, 
особенно молодые люди, стараются непремѣнно при
частиться на первой недѣлѣ вел. поста: ио если 
кому либо обстоятельства воспрепятствуютъ прича
ститься въ это время, то уже трудно ожидать, чтобы
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OH'K исполнилъ христіанскій долгъ въ слѣдующія 
недѣли поста: „изъ шести недѣль —говорятъ—не 
выдешь (то есть до Пасхи), весною (съ наступле
ніемъ Пасхи) играть не льзя будетъ" (о- о. Сатур- 
новъ, Бѣлозерскій и друг.).

Наконецъ есть среди народа, хотя небольшое пиело 
такихъ лицъ, которыя не исполняютъ христіанскаго 
долга по крайней безпечности о своемъ спасеніи. Па
стырскихъ вразумленій они не слушаютъ и остают
ся безъ покаянія въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ сряду. 
По свидѣтельству священника с. Кадышева, въ его 
приходѣ есть десять человѣкъ, изъ которыхъ одни 
5, а другіе 10 и даже 15 лѣтъ не были на исповѣди: 
женщины будто бы потому, что слишкомъ обремѣие- 
ны семейными дѣлами, а мужчины будто бы доселѣ 
не знали, что слѣдуетъ исповѣдываться и причащать
ся каждый годъ.

Священникъ с. Оурюіна, о. Сатурновъ практикуетъ 
одиу особую лмб/и/ для побужденія прихожанъ къ 
исполненію долга исповѣди и св. причащенія. Тѣмъ, 
которые не исполнили этого долга въ послѣднемъ 
году, онъ не дозволяетъ быть воспріемниками при 
крещеніи дѣтей; жениха и невѣсту, если они не 
причащались, заставляетъ исполнить этотъ долгъ 
предъ бракомъ.

Приходя на псповѣдь, многіе изъ народа каются 
въ своихъ грѣхахъ съ глубочайшимъ сокрушеніемъ 
и слезами (о. Бѣляевъ). По есть и такіе, которые 
исполняютъ этотъ долгъ только для формы или 
просто—по одной привычкѣ, безъ всякаго вниманія 
и сердечнаго участія. Вся исповѣдь такихъ людей 
состоитъ въ томъ, что они отвѣчаютъ односложнымъ -



„грѣшенъ" пли „негрѣшенъ" на вопросы духов
ника. Если же духовникъ станетъ распрашивать объ 
обстоятельствахъ того или другаго грѣха съ цѣлію 
уяснить для себя его относительную тяжесть, то 
исповѣдующійся отзывается незнаніемъ, говоритъ, 
что ничего не помнитъ. Иногда духовникъ остано
вится, чтобы сказать какое либо назиданіе, а каю
щійся съ улыбкою спрашиваетъ: „или все, батюшка?" 
(о. Началовъ и друг.)

Нѣкоторые полагаютъ, что можно приппмать с в. 
тайны во всякое время и безъ всякаго приготовле
нія въ случаѣ болѣзни не только тяжкой, но и ни
чтожной, непредставляющей никакой опасности. По
чувствуетъ крестьянинъ наприм. легкую головную 
боль, семейные считаютъ первымъ долгомъ пригла
сить священника напутствовать больиаго св. тайна
ми; въ слѣдующій день больной уже па работѣ. „Разъ 
пріѣзжаетъ ко мнѣ одинъ изъ моихъ прихожанъ, пи
шетъ священникъ с. Тепловки, о. Дагестановъ, и проситъ 
отправиться къ нему пріобщить больнаго. И поѣхалъ; 
но вошѳдши въ домъ прихожанина, съ удивленіемъ 
увидѣлъ, что больной, сидя за столомъ, спокойно 
ѣстъ кашу. Замѣшкался ты, батюшка, сказалъ мнѣ 
мнимо—больной какъ бы въ свое оправданіе, еошг я 
и вздумалъ поѣстъ. Не ^застань его священникъ за 
обѣдомъ, прибавляетъ о. Дагестановъ, онъ разъехал
ся бы, притворился отчайно больнымъ и—разумѣет
ся—принялъ бы св. тайны: у прихожанъ есть повѣрье, 
что причастившійся тѣла и крови Христовыхъ не
премѣнно выздоровѣетъ".—„Разъ я позванъ былъ на
путствовать больную, пишетъ священникъ с.Олеферъевъ, 
о. Сацердотовъ. Прихожу въ домъ, но больной не
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вижу. Гдѣ же больная^—спрашиваю.— Я, батюшка, 
отвѣчаетъ старая, но совершенно здоровая женщина. 
Чѣмъ же ты больна?—Ди такъ, батюшка, мое дѣло 
старое, боюсь какъ бы не умереть безъ причастья*. Но— 
повторяемъ—эти единичные факты отнюдь не дока
зываютъ небрежнаго отношенія здѣшняго народа къ 
св. таинствамъ; они составляютъ исключеніе, а не 
общее явленіе. Притомъ же, если въ средѣ простаго 
люда и встрѣчаются случаи недостаточнаго благого
вѣнія къ святынѣ, то эти случаи не всегда зависятъ 
отъ холодности къ вѣрѣ и церкви, но часто объяс
няются однимъ лишь непониманіемъ всей важности 
и высоты такого святѣйшаго таинства, каково при
чащеніе тѣла и крови Христа Спасителя. Это доказы
вается уже тѣмъ, что при холодномъ отношеніи къ 
религіи человѣкъ не въ урочное время вовсе не 
будетъ приглашать священника для напутствованія 
его св. тайнами, какъ бы легко онъ ни относился 
къ этому дѣлу.

Изъ другихъ таинствъ православной Церкви об
ращаетъ на себя вниманіе отношеніе народа къ та
инству елеосвященія. Нѣсколько лѣтъ назадъ сущест
вовали въ пародѣ, а въ нѣкоторыхъ хотя весьма не
многихъ приходахъ и доселѣ еще держатся разныя 
суевѣрныя убѣжденія, заставляющія народъ уклонять
ся отъ принятія таинства елеосвященія; такъ что многіе 
отходятъ въ будущую жизнь, не будучи напутство
ваны этимъ таинствомъ, хотя бы имѣли всю возмож
ность принять его. По смыслу суевѣрныхъ убѣжде
ній, о которыхъ мы говоримъ, принимающій таинст
во елеосвященія, обрекаетъ себя на вѣрную смерть; 
если, сверхъ ожиданія, онъ и выздоровѣетъ, ему уже
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грѣшно имѣть сношенія съ женою; съ нимъ не слѣ
дуетъ ѣсть и пить изъ одной чашки; онъ—ничто 
иное, какъ живой мертвецъ, близкія общенія съ ко
торымъ должны быть всячески избѣгаемы (с. Теплое- 
ки, свящ. Дагест/новъ). Понятно, что тамъ гдѣ суще
ствуютъ нодобныясуевѣрія, таинств оелеосвященіяпри» 
нимается только такими больными, которые уже поте
ряли всякую надежду на выздоровленіе, и принимает
ся не какъ благодатное средство для исцѣленія бо
лѣзней, а какъ именно напутствіе въ жизнь загроб
ную. А такъ какъ многіе до послѣднихъ минутъ 
своей жизни не теряютъ надежды на выздоровленіе, 
то и не успѣваютъ предъ смертію принять т. елео
священія. Но благодаря поученіямъ, въ которыхъ 
пастыри старались разъяснять своимъ прихожанамъ 
цѣль установленія т. елеосвященія и безразсудность 
суевѣрныхъ воззрѣній на человѣка, выздоровѣвшаго 
послѣ „особорованія масломъ “, всѣ эти суевѣрія 
начинаютъ слабѣть, въ скоромъ времени они перей
дутъ въ область преданій. И теперь уже во многихъ 
приходахъ считается великимъ насчастіемъ умереть 
безъ напутствія т. елеосвященія, и потому почти 
всѣ, умирающіе естественною смертію, отходятъ въ 
будущую жизнь по принятіи этого таинства {с. Рам
зия, свящ. Соловьевъ, с. Вьюнокъ свящ .Лавровъ и друг.).— 
Священникъ с. Кадышева, о. Кутлннскій разсказы
ваетъ слѣдующій случай, который окончательно раз
убѣдилъ прихожанъ въ ложномъ взглядѣ на т. еле
освященія, какъ на приготовленіе къ смерти. „Въ од
номъ довольно благочестивомъ семействѣ женщина 
лѣтъ 30 сдѣлалась больною. Послѣ причащенія св. 
тайнъ, она ослабѣла до того, что семейные совершен-
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ио отчаивались въ ея выздоровленіи, и крѣпко со
жалѣя о своей доброй и кроткой снохѣ, рѣшились, 
ио крайней мѣрѣ, особоровать ее на смерть. Когда 
пришли священпо-служителп, больная лежала въ 
переднемъ углу предъ образами: жизнь по видимому 
оставляла ее: рѣдкое и слабое дыханіе едва было 
замѣтно. Родные и знакомьте были глубоко огорчены 
п поражены такъ скоро и неожиданно приближающею
ся смертію молодой и здоровой женщины. Но послѣ 
т. елеосвященія совершеннаго при глубокомъ молча
ніи и тяжкихъ вздохахъ предстоящихъ больная 
вдругъ пришла въ память и почувствовала замѣт
ное облегченіе. Черезъ два или три дня она совер
шенно выздоровѣла и жива доселѣ. Этотъ случай 
такъ подѣйствовалъ на прихожанъ, прибавляетъ о. 
Кутлияскій, что они совершенно оставили суевѣрное 
убѣжденіе, будто бы кто особорованъ, тотъ не жилецъ*.

Бъ нѣкоторыхъ мѣстахъ послѣ елеосвященія надъ 
больнымъ устрояется—такъ называемая—„заздрав
ная трапеза" особенно для престарѣлыхъ нищихъ 
(с. Чернозерья, свящ. Тіронтовскііі).

7. П у т е ш е с т в ія  к о  св . м ѣ ста м ъ .

Не ограничиваясь посѣщеніемъ мѣстнаго храма Бо
жія, простой народъ не рѣдко ищетъ большаго рели^ 
гіозпаго утѣшенія въ путешествіяхъ ко св. мѣстами, 
ознаменованнымъ какими либо чрезвычайными бла
годѣяніями Божіими. Земля, освященная, стонами 
Спасителя, мѣста, извѣстныя чудотворными иконами 
пли св. мощами ежегодно привлекаютъ къ себѣ десят
ки тысячъ богомольцевъ изъ среды здѣшняго народа.
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Особенно женщины любятъ предпринимать болѣе 
или менѣе далекія путешествія съ религіозною цѣ
лію. Многимъ извѣстны: Кіевъ, Воронежъ, Задонскъ, 
Соловецкій монастырь, Саровская Пустынь; иные же 
ходятъ въ Іерусалимъ и на Аѳонъ. Нѣкоторые даже 
ведутъ переписку съ аѳонскими подвижниками: „не 
разъ писалъ я письма отъ лица своихъ прихожанъ, 
говоритъ свящ. Бѣляевъ, письма къ аѳонскому архи
мандриту Герасиму -и русскому тамошнему духов
нику Іерониму,—со вложеніемъ 80, 120, 160 рублей, 
читалъ квитанціи въ полученіи денегъ—съ выраже
ніемъ благодарности".—Усердные богомольцы здѣш
ней епархіи особенно любятъ посѣщать Саровскую 
Пустынь, куда нѣкоторые ходятъ по два и даже по 
три раза въ годъ (о. Соловьевъ).

8. П о ж е р т в о в а н ія  в ъ  п о л ь з у  х р а м о в ъ .

При усердіи п любви ко храму Божію, народъ не 
жалѣетъ удѣлять посильную лепту отъ своихъ скуд
ныхъ достатковъ на поддержаніе и украшеніе сель
скихъ храмовъ. На страницахъ „Епархіальныхъ Вѣ
домостей" ие рѣдко можно читать объявленія Архи
пастырской благодарности сельскимъ прихожанамъ 
за болѣе или менѣе значительныя пожертвованія. 
Къ концу 1874 года въ приходѣ с. Пучукъ— поръ- 
Ayr ангельскаго собрано было на сооруженіе церкви 
до 5000 руб.; въ с. Деутевѣ на устройство теплаго 
придѣла въ мѣстномъ храмѣ пожертвовано прихожа
нами болѣе 500 рублей; въ Клеймепо.вкѣ на пріобрѣ
теніе колокола и устройство церковной ограды 
собрано 652 руб.; въ Лгіплгахъ прихожане пожертво-
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вали 218 рублей на покупку новыхъ облаченій для 
престола, жертвенника п священнослужителей; въ с. 
Чернозеръѣ собранный въ предшествующіе годы цер
ковный капиталъ въ количествѣ 800 рублей, благо
даря пожертвованіямъ прихожанъ, въ 1874 году воз
росъ до 1000 рублей; въ с. Чернцовкѣ собрано 200 
рублей, въ Богословскомъ 280р .—на украшеніе храмовъ; 
въ Хонсвкѣ— на пріобрѣтеніе колокола и окраску 
наружныхъ стѣнъ храма собрано болѣе 600 руб.; въ 
Рахманкп,—на окончательную отстройку ограды во
кругъ храма, на наружную его обштукатурку и дру
гія потребности пожертвовано прихожанами 1200 
рублей; въ с. Богородскомъ на средства прихожанъ 
изготовлено было до 250,000 кирпича для перестрой
ки колокольни.—

Были весьма значительны и нѣкоторыя единолич
ным пожертвованія. Такъ, нанрим. одинъ крестьянинъ
с. Липатовъ пожертвовалъ въ мѣстный храмъ еван
геліе и крестъ, стоющіе 205 рублей; крестьянинъ с. 
Клеймеиовки, Мичуринъ внесъ на пріобрѣтеніе коло
кола 630 рублей—половину своего состоянія; одинъ 
изъ прихожанъ с. Елизавѣтина исключительно на 
своп средства устроилъ иконостасъ въ придѣльномъ 
мѣстномъ храмѣ.

Прихожане с. Свинухи въ 1872 году представляли 
на строившійся въ то время мѣстный храмъ не только 
денежныя, но и вещественныя пожертвованія зерно
вымъ, хлѣбомъ, холстомъ и проч. Кромѣ того, стара
лись облегчить и ускорить построеніе храма лич
ными безплатными трудами. Такъ, по освященіи 
мѣста для новой церкви, прихожанами вырыты были 
канавы; затѣмъ они же возили камень для бута; за



• ~ 13 -
цоколемъ, извѣстною и лѣсомъ ѣздили верстъ за 20; 
весною, несмотря на рабочее время, поочередно 
подвозили кирпичъ, извѣсти, песокъ и воду.

Сводя все сказанное къ общему итогу, можно ви
дѣть, что религіозность простаго народа въ Пензенской 
епархіи стоитъ если не на высшей, то и не на низ
кой степени; она была бы выше, если бы пастыри 
въ своихъ просвѣщенныхъ стремленіяхъ къ возвы
шенію религіознаго уровня прихожанъ встрѣчали 
надлежащее содѣйствіе со стороны лицъ, которымъ 
ввѣряется общественное благосостояніе народа. Это 
содѣйствіе необходимо тѣмъ болѣе, что уваженіе къ 
религіи, строгое исполненіе положительныхъ и обще
обязательныхъ предписаній с в. Церкви составляютъ 
главное и необходимое условіе общественнаго мира, 
тишины и порядка.

Н. Смирновъ.

О СВОБОДѢ СОВѢСТИ.

Слово * ) въ день восшествія на престолъ Благочестивѣйшаго 
Государя Императора Александра Николаевича..

Векую свобода моя судится отъ 
иныя совѣсти (1 Кор. X, 20).

Одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ, требующихъ по 
нуждамъ нашего времени тщательнаго разъясненія, есть во
просъ о свободѣ совѣсти.

*) Это превосходное и имѣющее весь интересъ современности Слово произне
сено 19 февр. 1876 г. въ Моек. Вольш. Успенскомъ соборѣ и заимствуется нами 
изъ Церк. Вѣсти,
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Мы знаемъ, чго одною попыткой приступить къ разъясне
нію и разрѣшенію этого вопроса съ церковной каѳедры мы 
возбуждаемъ во многихъ недоумѣнія и опасенія. Онъ нынѣ 
въ христіанскихъ странахъ сталъ вопросомъ политическимъ, 
и потому многимъ можетъ представиться, что мы входимъ въ 
область, не принадлежащую церковному слову, или, по край
ней мѣрѣ, не можемъ быть безпристрастны въ сужденіяхъ о 
немъ. Но для устраненія всякихъ недоразумѣній мы должны 
сказать, что вопросъ о свободѣ совѣсти прежде всего есть 
вопросъ нравственный, какъ и сама совѣсть есть главный 
дѣятель нравственной жизни. И такъ, далее для того, чтобы 
видѣть въ какой мѣрѣ и съ какихъ сторонъ онъ можетъ 
входить въ область политическихъ вопросовъ, и не угрожа
ютъ ли какія-либо опасности нашей нравственной жизни отъ 
неправильнаго его пониманія и невѣрныхъ пріемовъ въ его 
разрѣшеніи, даже для этой цѣли мы должны возвратить этотъ 
вопросъ на свое мѣсто и разсмотрѣть его въ той сферѣ 
понятій, въ которой онъ только и можетъ быть вѣрно по
ставленъ и разрѣшонъ.

Скажемъ даже больше: это именно нашъ вопросъ, принад
лежащій къ области ученія церковнаго, потому что самое 
ученіе о свободѣ совѣсти стало извѣстно міру только изъ 
божественнаго откровенія. Древніе языческіе философы, при 
всѣхъ своихъ усиліяхъ, не могли и домыслиться до той вы
соты нравственнаго совершенства, гдѣ начинается для чело
вѣка свобода совѣсти, и философы новаго времени только 
запутали это ученіе, какъ и многія другія чистыя христіан
скія понятія, перемѣшавъ ихъ съ идеями философскаго ха
рактера. Поэтому мы со всѣмъ дерзновеніемъ яснаго созна
нія истины утверждаемъ, что въ разрѣшеніи вопроса о сво. 
бодѣ совѣсти,—объ этомъ высшемъ проявленіи истинной 
свободы человѣка,—первое мѣсто должно принадлежать право
славной Церкви. А кто православную Церковь и духъ ея хо
рошо знаетъ, тотъ раздѣлитъ съ нами и то убѣжденіе, что
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она никогда и никого ни въ ложное, ни въ неясное нравствен
ное или общественное положеніе не поставитъ, только бы 
мы, проповѣдники ея ученія, не уклонно слѣдовали ея ука
заніямъ и руководству.

Главныя затрудненія въ примѣненіи къ жизни христіан
скаго ученія о свободѣ совѣсти нынѣ происходятъ отъ того, 
что многіе обращаютъ ко властямъ церковнымъ и государ
ственнымъ требованія на свободу жизни по праву неприкос
новенности совѣсти, исходящія изъ невѣрнаго пониманія 
этого ученія. Всѣ такія требованія, при всемъ разнообразіи 
взглядовъ и вывыдовъ, на которыхъ основываются, сводятся 
къ одному общему положенію: „всякій имѣетъ свою совѣсть, 
а потому во всѣхъ своихь дѣйствіяхъ долженъ бытъ пред
ставленъ самому себѣ, лишь бы его дѣйствія не нарушили 
личной свободы другихъ и общественнаго порядка и без- 
опасности“. Правда, что совѣсть есть священная и непри
косновенная принадлежность человѣка, какъ существа ра
зумно-нравственнаго; она есть главный внутренній руководи
тель его въ стремленіи къ усовершенствованію по пути 
истины и правды и принудить людей дѣйствовать противъ 
совѣсти, это значитъ—лишить ихъ внутренняго совѣта и 
силы, нравственно исказить и развратить ихъ. Въ общемъ 
смыслѣ, или, какъ говорятъ философы, въ отвлеченномъ, 
идеальномъ представленіи о человѣкѣ, какимъ онъ долженъ 
быть, это совершенно с фаведливо. Но не къ такому заклю
ченію мы приходимъ при тщательномъ наблюденіи надъ чело
вѣкомъ въ опытахъ дѣйствительной жизни. Чего бы кажется 
лучше, какъ пустить людей идти свободно по прямому пути 
къ познанію истины, не задерживая и не стѣсняя ничьимъ 
чужимъ вліяніемъ самостоятельнаго развитія въ нихъ раз
нообразныхъ умственныхъ силъ и дарованій? Но на дѣлѣ 
оказывается, что большую часть изъ нихъ приходится во 
всю ихъ жизнь учить и руководить на пути къ истинѣ, потому 
что они сами этого пути не находятъ, и даже не видятъ и
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не узнаютъ, когда его ясно указываютъ имъ. Чего бы лучше, 
какъ дать людямъ волю упражнять свою свободу въ само
стоятельной дѣятельности по законамъ правды Божеской и 
человѣческой, безъ всякаго вмѣшательства стороннихъ руко
водителей, и только радоваться проявленію въ нихъ свой
ственныхъ каждой личности особыхъ совершенствъ человѣче
ской природы? Но на дѣлѣ оказывается, что они до того 
иногда забываютъ и попираютъ эти законы, что приходится 
вязать ихъ и заключать въ темницы. Если таковы люди по 
отношенію къ познанію истины и къ свободной дѣятельности 
но законамъ правды, то могутъ ли они быть иными въ своей 
совѣсти, которая есть выраженіе общаго внутренняго со
стоянія и направленія человѣка и, такъ сказать, выводъ изъ 
всей дѣятельности? Очевидно, нѣтъ.

Разъяснимъ эти мысли подробнѣе. Что такое совѣсть? Ее 
называютъ закономъ Божіимъ, напечатлѣннымъ въ душѣ чело
вѣка, внутреннимъ свидѣтелемъ нашей жизни, неотлучнымъ 
судіей нашихъ помысловъ и дѣлъ, и т. п. Всѣ эти выраже
нія, хотя и вѣрно, но только сравнительно, описываютъ раз
личныя дѣйствія и состояніе нашей совѣсти. По точному 
опредѣленію, совѣсть есть внутреннее чувство мира и благо
состоянія, испытываемое нами при соблюденіи закона, и чув
ство скорби и страданія при нарушеніи его. Какой здѣсь 
разумѣется законъ? Тотъ, по которому мы созданы и жить 
должны, то-есть законъ Божій. Этотъ законъ жизни, вло
женный въ природу каждаго существа, вездѣ обнаруживаетъ 
одинаковыя дѣйствія: при соблюденіи его вездѣ разливается 
порядокъ и благосостояніе, при нарушеніи—разстройство и 
страданіе. Это, такъ сказать, совѣсть всей природы въ сово
купности и каждаго созданія порознь. Разндсть по отноше
нію къ различнымъ существамъ состоитъ въ томъ, что при
рода неодушевленная дѣйствій въ себѣ и на себѣ этого за
кона не чувствуетъ; животная чувствуетъ, но не сознаетъ; 
человѣкъ и чувствуетъ и сознаетъ. Возьмемъ опыты наруше
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нія закона. Растеніе не развивается въ свойственную ему 
форму, чахнетъ и вянетъ, когда не соблюдены условія его 
питанія и содержанія, но нечувствуетъ этого. Животное въ 
болѣзни чувствуетъ страданіе (какъ и человѣкъ, живущій 
только одною животною жизнію, какъ напримѣръ въ младен
чествѣ или безпамятствѣі, но не сознаетъ ни причины сво 
ихъ страданій, ни возможности выхода изъ тяжкаго положе
нія. Но человѣкъ, вполнѣ обладающій своими силами во 
внутренней духовной своей жизни, напримѣръ при потерѣ 
невинности, нарушеніи законовъ чести, справедливости, люб
ви къ ближнему—и страдаетъ, и въ то же время сознаетч, 
отъ чего страдаетъ, и какъ онъ впалъ въ это состояніе, и 
что онъ чувствовалъ до своего паденія, и тѣмъ убѣждается, 
что ему для возвращенія внутренняго мира и довольства 
самимъ собою непремѣнно нужно выйти изъ этого неесте 
ственнаго состоянія. Ясно, что здѣсь привходитъ дѣятель
ность собственно человѣческихъ способностей: разумнаго 
самообсужденія и свободнаго самоопредѣленія. Посему, со
вѣсть человѣческая, какъ все, основанное на постепенно раз
вивающемся познаніи себя и другихъ, и постепенно возвы
шающемся свободномъ саморазвитіи,—у добоизмѣняема; а при 
возможности свободнаго нарушенія законовъ со стороны че
ловѣка и разнообразныхъ ошибокъ и заблужденій, и легко 
возмущается, колеблется, затемняется и извращается. Никто 
такъ хорошо не знаетъ различныхъ болѣзненныхъ состоя
ній совѣсти человѣческой какъ святая Церковь. По ея ука
заніямъ больше, чѣмъ по всякимъ психологическимъ изслѣ
дованіямъ, намъ иззѣстно, что есть совѣсть грубая, нечув
ствительная ко внутреннимъ страданіямъ духа даже при 
совершеніи тяжкихъ преступленій, при которой человѣкъ, 
подобно умирающему, не чувствующему разрушенія своего 
тѣла, не сознаетъ близости вѣчной погибели, или подобно 
бѣдняку, привыкшему къ душному воздуху своего жилища, 
Дышетъ въ своей заражонной нравственной атмосферѣ безъ
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тягости и отвращенія. Къ такимъ людямъ относится увѣщеніе: 
востани спяй и воскресни изъ мертвыхъ (Еф. V. 14). Есть 
совѣсть безпечная и нерадивая, когда человѣкъ, не наблюдая 
за своими мыслями и дѣлами, отъ легкихъ нарушеній закона 
переходитъ къ болѣе важнымъ, перемѣшивая проступки съ 
преступленіями, не слушая обличеній, постепенно день отъ 
дня глубже развращается и, какъ говоритъ' Писаніе, при- 
шедъ во глубину волъ, не радшпъ (Притч. XVIII, 3). Есть, по 
указанію апостола Павла, сожженная совѣсть лицемѣровъ 
(1 Тим. IV, 2), когда, по привычкѣ къ разсчетамъ самолюбія 
честолюбія, корысти, ложныя ученія и лжетолкованія стано-’ 
вятся въ умѣ человѣка на мѣстѣ истины, а торжество стра
сти въ развращенномъ сердцѣ замѣняетъ ученіе совѣсти. 
Есть совѣсть буквалистовъ, которые скорѣе готовы прощать 
преступленія чѣмъ уклоненія отъ внѣшняго обряда, на что 
указываетъ апостолъ Павелъ, говоря: „буква убиваетъ, духъ 
животворитъ" (2 Кор. Ill, 6). Есть совѣсть лукавая, когда 
человѣкъ худыя дѣла свои извиняетъ и оправдываетъ благо
видными предлогами. Объ избавленіи совѣсти отъ этого по
рока Церковь научаетъ молиться и самихъ совершителей 
таинствъ: очисти Господи мои умъ и сердце отъ совѣсти 
лукавыя. Есть совѣсть фанатическая, когда человѣкъ по 
горячему стремленію къ распространенію вѣры или къ вод
воренію закона и порядка готовъ дѣйствовать мѣрами насиль
ственными, съ забвеніемъ личныхъ правъ и свободы другихъ, 
что апостолъ называетъ ревностью не по разуму (Рим. X, 2). 
Есть совѣсть рабская, когда человѣкъ, подавляемый силою 
грѣховныхъ навыковъ или страстей, и страдаетъ внутренно, 
и страшится вѣчнаго осужденія, и ищетъ выхода изъ своего 
тяжкаго положенія, и не находитъ. Къ этимъ нравственнымъ 
состояніямъ относится слово Спасителя: всякъ творяй грѣхъ, 
рабъ есть грѣха (Іоан. VIII, 34). Есть совѣсть робкая, 
страшливая, когда человѣкъ теряетъ спокойное и ясное на
строеніе духа, смущаясь страхомъ осужденія за неизбѣжные
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грѣхи человѣческой немощи. Здѣсь мы указали только глав
нѣйшіе виды болѣзненныхъ состояній совѣсти. Въ дѣйстви
тельной жизни эти пороки совѣсти въ душахъ нашихъ такъ 
соединяются, переплетаются, получаютъ такіе разнообразные 
оттѣнки и степени силы, что ни услѣдить ихъ, ни описать 
въ подробности невозможно. Но и въ этомъ общемъ очеркѣ 
каждый изъ насъ, внимательно всмотрѣвшись въ себя, най
детъ много такого, что близко относится и къ нему., что со
ставляетъ и его внутреннюю болѣзнь. Подумавъ такимъ об- 
рязомъ о людяхъ' нравственно недужныхъ и испорченныхъ 
(каковы всѣ мы болѣе или менѣе), какой свободы совѣсти 
мы можемъ пожелать для нихъ? Позволенія и разрѣшенія 
говорить во всеуслышаніе, говорить о томъ, чего они внут- 
ренно еще стыдятся? Разоблачить предъ всѣми то, что они 
тщательно укрываютъ? Дѣлать открыто и на глазахъ всѣхъ 
то, что по остаткамъ совѣсти еще дѣлается^ въ четырехъ 
стѣнахъ и во тьмѣ ночной? Или съ другой стороны, дать 
волю во вредъ другимъ дѣламъ то, что пожелаютъ но своей 
совѣсти дѣлать интригующіе подъ разными именованіями лице
мѣры, неукротимые фанатики, безстыдные развратники, воры 
и разбойники? Но не значитъ ли это растворить настежь 
двери'тому неизобразимому количеству зла, которое кроется 
въ сердцахъ человѣческихъ и дозволить ему безпрепятствен
но вырываться наружу—на соблазнъ и развращеніе невин
ныхъ и неопытныхъ, на искушеніе колеблющихся, на раз
слабленіе терпящихъ и трудящихся въ подвигахъ добра и 
чести? Ясно, что это будетъ не свобода совѣсти, а высво
божденіе1 людей изъ подъ надзора и суда совѣсти, или ина
че—попраніе и уничтоженіе самой совѣсти.

Намъ скажутъ: „кто are такъ понимаетъ свобод;, совѣсти? 
Это очевидная несообразность1*. Согласны. Но именно эта 
несообразность, или внутренняя ложь, прикрываемая свобо
дой совѣсти, разными софизмами, и заключается въ совре
менномъ понятіи объ указанномъ нами въ началѣ. „Предо-
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ставьте каждому дѣйствовать по своей совѣсти, такъ какъ 
совѣсть священна и неприкосновенна". Что это значитъ? 
Отдайте нравственный порядокъ общества на личную совѣсть 
каждаго человѣка, и во первыхъ на нашу совѣсть, но со
вѣсть какая у насъ, проповѣдниковъ новыхъ ученій. Но мы 
въ правѣ сказать имъ: покажите вамъ сначала какая у васъ 
совѣсть, чтобы мы знали, можно ли ей довѣриться. Есть со
вѣсть общечеловѣческая, на основаніи которой постановлены 
общечеловѣческіе законы жизни, заключенные въ письменахъ, 
преданіяхъ, правилахъ и обычаяхъ цѣлыхъ народовъ. Не 
представляетъ ли ваша личная совѣсть чего вибудь несоот
вѣтствующаго этой высшей совѣсти, чего нибудь болѣзнен
наго, искаженнаго, уродливаго? Есть совѣсть христіанская, 
руководимая божественными законами. Какъ ваша совѣсть 
относится къ этимъ святымъ и непреложнымъ законамъ 
нравственности, которые чтитъ лучшая часть человѣчества, 
и въ томъ числѣ вся православная Церковь? Не представ
ляетъ ли ваша совѣсть по отношенію къ нимъ чего нибудь 
оскорбительнаго, враждебнаго, разрушительнаго?

Но совѣсть матеріалистовъ и ихъ послѣдователей нельзя 
обсуждать по законамъ какой бы то ни было религіи, когда 
они отвергаютъ всякую религію? О нихъ можно судить только 
по совѣсти общечеловѣческой и исторической. Мы и возь
мемъ изъ ихъ дѣйствій такія, которыя подлежатъ этому суду. 
Когда человѣкъ, состоящій въ супружествѣ соблазняетъ не

винную дѣвицу, и, оставляя жену и дѣтей, вступаетъ съ ней 
въ открытое сожитіе,— по какой совѣсти это онъ дѣлаетъ? 
Когда жена говоритъ мужу: я люблю другаго, отпусти меня 
безъ огласки, отдай мнѣ всѣхъ или половину дѣтей и воз
врати мнѣ приданое, или назначь приличное содержаніе 
изъ своего состоянія,— изъ какой совѣсти исходитъ такое 
предложеніе? Когда мужъ, уважая эту мнимую святыню 
чувства своей жены, самъ отдаетъ ее въ руки другому, на
граждаетъ ее и самъ присутствуетъ на торжествѣ новаго
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брака, не скрывая его и отъ своихъ дѣтей, - по какой со
вѣсти это онъ дѣлаетъ? Не по свободной совѣсти, а по со
вѣсти отупѣвшей отъ сладострастія, по совѣсти, оглохшей 
ко всѣмъ внушеніямъ стыда, нравственнаго приличія, роди
тельской любви и здраваго разума, по которому даже народы 
едва изникающіе изъ невѣжества, въ единобрачіи полагаютъ 
истинное семейное счастіе и прочные основы воспитанія и 
народнаго благосостоянія. Они говорятъ: „мы не стѣсняемъ 
личной свободы Другихъ, не производимъ общественныхъ без
порядковъ1*. По всему міру извѣстно, что для нравственной 
свободы больше представляютъ опасности соблазнъ и дурной 
примѣръ, чѣмъ внѣшнее принужденіе и стѣсненіе,— что се
мейные безпорядки суть сѣмена всякихъ безпорядковъ и 
бѣдствій общественныхъ. Пора въ предостереженіе христіан
скихъ семействъ положить печать не только общественнаго, 
но и церковнаго осужденія на этихъ проповѣдниковъ раз
врата подъ именемъ свободы совѣсти.

Въ чомъ же однако состоитъ истинная свобода совѣсти? 
Не во внѣшнихъ правахъ и преимуществахъ—общественныхъ 
и политическихъ, а во внутреннемъ освобожденіи духа отъ 
всѣхъ препятствій къ соблюденію закона, встрѣчаемыхъ въ 
поврежденной человѣческой природѣ, и затѣмъ въ сознаніи 
правоты, въ невозмущаемомъ чувствѣ внутренняго мира и 
благосостоянія, и въ правѣ относиться къ постановленіямъ 
закона обрядовымъ по высшему разумѣнію законовъ и цѣлей 
нравственныхъ.

Мы сказали, чтО ученіе о свободѣ совѣсти есть собствен
но христіанское ученіе; потому и разъясненія его надобно 
искать въ области христіанскихъ истинъ и церковныхъ уч
режденій. Въ церкви мы знаемъ два рода законовъ: законы 
нравственные, учрежденіе которыхъ въ жизни и дѣятельно
сти духа есть цѣль всѣхъ человѣческихъ трудовъ и усилій, 
и законы обрядовые, или воспитательные, вспомоществующіе 
человѣку овладѣть всѣми своими нравственными силами для
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соблюденія первыхъ. Св. апостолъ Нарелъ обрядовый законъ 
ветхаго 5завѣта, налагавшій на членовъ ветхозавѣтной цер
кви, строгія иравила о тѣлесной чистотѣ, о жертвахъ, празд
никахъ, разборѣ пищи, называетъ пѣ^тццомь во Христа 
(Гад, III, 24), или воспитателемъ, руководителемъ ко Христу. 
То же значеніе имѣютъ и подобные обрядовые законы въ 
церкви новозавѣтной, каковы: времена богослуженій, празд
ники, посты, правила о говѣніи.и молитвѣ домашней ц дру
гія религіозныя упражненія. Цѣль ихъ— пріучить христіанъ 
путемъ опытовъ, или нравственныхъ уроковъ, къ собранности 
ума, различенію помысловъ и сердечныхъ движеній, само
обладанію ; it терпѣнію въ борьбѣ со страстями плоти, къ 
самоотверженію въ дѣлахъ человѣколюбія, къ ощущеніямъ 
высшихъ вліяній изъ міра духовнаго, пробуждающихъ въ 
душѣ нашей стремленіе къ жизни высшей и вѣчной. Въ этихъ 
упражнені ,хъ непрестанно внушаются чистыя понятія о 
добрѣ и злѣ, объ обязанностяхъ человѣка,, объ его истин
номъ сов^рщенствѣ, о способахъ исправленія прирожденной 
дррчи; здѣсь естественныя внушенія совѣстя», проясняются, 
исправляются и утверждаются, такъ что закона., божествен
ный вызывается и изъ самой души какъ прирожденный, и 
въ то же время вводится въ нее извнѣ, к.адъ гбогррткровен- 
ный, іцодожительный, изъ него, въ совокупности и сдагается 
полное и ясное порнаніе. и сознаніе волр,,Божіей о человѣкѣ. 
И всеь это дѣлается подъ .живымъ вліяніемъ настьірей и учи
телей церкви, гдѣ совѣсть человѣческая охранярдся покро
вомъ,/глубокой тайцы, гдѣ человѣкъ къ нравственнымъ под
вигамъ убѣждается, но не принуждается; гдѣ внѣшнія упраж
ненія, видимыя со стороны, переходятъ во внутреннее^ неви
димое дѣланіе предъ очами Божіими; гдѣ нравственно боль
ной съ любовію обличается и врачуется, що не оскорбляет
ся и не уничтожается. Но внутреннюю силу, существо, душу 
всѣхъ эдоихъ законоположеній и упражненій составляютъ 
СЯЯВДЦ: 'ТіЫТНСТІіа, въ котррылъ по силѣ крестной жертвы
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Искупителя сообщается христіанину благодать Божія, воз- 
раждающая нашу поврежденную природу, вспомоществующая 
намъ, очищающая и освящающая насъ. Только кровь Христо
ва, по ученію апостола, очищаетъ совѣсть нашу отъ мерт
выхъ дѣлъ (Ево. IX, 14) и освобождаетъ насъ отъ порочной 
совѣсти (X, 2 2 / Лще Сынъ высвободитъ, говоритъ Господь, 
во истину свободны будете (Іоанн. VIII, 36).

Очевидно, что эти законоположенія, трудныя для начинаю
щихъ, становятся болѣе легкими для успѣвающихъ, и нечув
ствительными, какъ бы теряющими свою обязательную силу 
для христіанъ совершенных ;.. Кому все равно, какъ апостолу 
Павлу, терпѣть голодъ или насыщаться, быть въ изобиліи 
или недостаткѣ (Филипп. IV, 12), для того незамѣтны столь 
тяжолые для насъ посты: кто непрестанно молится (1 Сол. 
V, 77), для того не трудны продолжительныя богослуженія; 
кто живетъ духомъ (Гал V, 16), для тою не соблазнитель
ны наслажденія пдоти, вкусныя яства, дорогія вина, пиры, 
зрѣлища и пр. Вообще кто ввелъ въ свою природу какъ 
потребность, какъ необходимость, исполненіе закона нрав
ственнаго, для того теряютъ силу средства только ведущія 
къ этому совершенству. Кто имѣетъ, говоритъ св. апостолъ 
Павелъ, плоды духа: любовь, радость, миръ, долготерпѣніе, 
благодать, милосердіе, вѣру, кротость, воздержаніе, на тако
выхъ нѣтъ закона" (Гал. V, 23). „Законъ положенъ не для 
праведника, но для беззаконныхъ“ (Тим. I, 9). „Если вы ду
хомъ водитесь, то вы не подъ закономъ“ (Гал. V; 18). Вотъ 
на какой нравственной высотѣ водружено знамя свободы 
совѣсти! Здѣсь говоритъ человѣкъ: „мнѣ все позволено" (I 
Кор. X, 23), потому что знаетъ, что не только не сдѣлаетъ, 
но и не цожелаеть ничего вреднаго или противозаконнаго; 
онъ говоритъ: вся могу о укрѣпляющемъ мя Іисусѣ Христѣ 
(Филипп. IV, 13), потому что чувствуетъ въ себѣ обиліе 
испытанныхъ борьбою и восполняемыхъ благодатію Божіею 
нравственныхъ силъ. Онъ говоритъ: „для чего моей свободѣ
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быть судимою чужою совѣстію" (I Кор. X, 29), потому ЧТО 

носитъ въ себѣ Духа Божія, озаряющаго его совѣсть (Римл. 
IX, 1). Какіе внѣшніе знаки свободы, какія права можетъ 
дать такимъ людямъ церковная власть? Церковь сама по
читаетъ ихъ своими учителями, руководителями, образцами, 
свѣтилами на церковномъ небѣ въ какомъ бы званіи они ни 
были—епископы, смиренные иноки, рабы, или рудокопы. Ка
кія права на свободу совѣсти можетъ дать имъ власть го
сударственная? Они никакихъ не желаютъ, потому что всѣ 
имѣютъ. Они радуются, когда Церковь Божія не въ гоненіи, 
а мирно и свободно совершаетъ великое дѣло спасенія лю
дей, но терпятъ и гоненія съ покорностію попускающей ихъ 
волѣ Божіей и затѣмъ внушаютъ всѣмъ хрисі Іанамъ: „по
винуйтесь всякому человѣческому начальству (единовѣрному 
и иновѣрвому)Господа ради (I Петр. И, 13), рабы повинуй
тесь своимъ господамъ не только за гнѣвъ, но и за совѣсть". 
(Римл. XIII, 5). По отношенію ко всѣмъ властямъ они даютъ 
христіанамъ одно общее правило, обезпечивающее ихъ отъ 
всякаго неудовольствія власти: хощеши ли не боятися вла
сти, благое твори (Римл. XIII, 3). Счастливо христіанское 
государство, въ которомъ не оскудѣваютъ эти свободные 
исполнители и ревнители закона! Изъ нихъ выходятъ слуги 
отечества, трудящіеся для него въ цѣлую жизнь безъ мысли 
о чинахъ и наградахъ, изъ нихъ неподкупные судьи, прав
дивые и безбоязненные царскіе совѣтники,изъ нихъ въ вой
скахъ составляются громоносные легіоны.

Посмотрите какъ съ этой высоты ярко освѣщается лож
ное направленіе тѣхъ христіанъ, которые требуютъ себѣ 
свободы совѣсти, не имѣя, не утвердивъ въ себѣ ни одного 
изъ нравственныхъ свойствъ, составляющихъ существенныя 
черты этой свободы. Святые аностолы предвидѣли, что въ 
христіанскихъ обществахъ будутъ злоупотребленія этимъ 
высокимъ ученіемъ. Апостолъ Петръ, опредѣляя отношенія 
первенствующихъ христіанъ именно къ правителямъ или
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гражданскимъ властямъ и притомъ языческимъ, говоритъ имъ: 
„такова есть воля (Божія, чтобы мы, дѣлая добро, заграж
дали уста невѣжеству безумныхъ людей, какъ свободные, не 
какъ употребляющіе свободу для прикрытія зла, но какъ 
рабы Божіи" (1 Петр. II, 15, 16). Апостолъ Павелъ остере
гаетъ съ другой стороны: „къ свободѣ призваны вы, братія, 
только бы свобода наша не была поводомъ къ угожденію 
плоти" (Гал. V. 13). Въ этихъ двухъ наставленіяхъ точнымъ 
образомъ опредѣляются два рода соцременныхъ искателей 
свободы во имя совѣсти. Одни требуютъ, чтобы въ христіан
скихъ странахъ изъ всѣхъ государственныхъ учрежденій и 
законоположеній, относящихся къ воспитанію и охраненію 
народной нравственности, были устранены всякія мѣры, имѣю
щія релогіозный характеръ, какъ напримѣръ, обязательное 
преподаваніе Закона Божія въ учебныхъ заведеніяхъ, охране
ніе христіанскихъ браковъ и церковныхъ временъ, требую
щихъ особаго благоговѣнія, и т. п., па томъ основаніи, что 
всякій имѣетъ право дѣйствовать по свой совѣсти. Такое 
требованіе есть прикрытіе зла или злонамѣренности име
немъ свободы. Какъ можетъ вредить свободѣ христіанской 
совѣсти сообщеніе юношеству основательныхъ научныхъ по
знаній въ христіанской религіи, охраненіе чистоты семей
ной жизни именно отъ этихъ беззаконныхъ сожитій, о ко
торыхъ мы говорили выше или остереженіе невѣжественныхъ 
массъ отъ пьянства и буйства въ священныя церковныя 
времена? Это пособія, а не препятствія къ достиженію 
истинной свободы совѣсти Но искатели свободы здѣсъ ра
дѣютъ не о совѣсти и ея правахъ, а о безпрепятственномъ 
распространеніи своихъ ложныхъ противохристіанскихъ уче
ній. Церковной власти ослушаться легко, и во вредъ Церкви 
дѣйствовать удобно, но съ государственною властію трудно. 
Вотъ гдѣ истинная причина ихъ жаркихъ нападеній на по
кровительство христіанской нравственности, оказываемое 
государственнымъ законодательствомъ.
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Другой родъ злоупотребленія ученіемъ о свободѣ совѣсти, 

предуказанной апостолами, относится къ обрядовымъ, или 
воспитательнымъ церковнымъ законоположеніямъ. Въ этомъ 
злоупотребленіи виновны всѣ тѣ, такъ называемые, обр азован
ные люди въ нашемъ обществѣ, которые возстаютъ противъ 
строі’ихъ уставовъ православной Церкви. „Оставьте", говорятъ 
они намъ, „всѣ ваши напоминанія о вечернихъ и утреннихъ 
богослуженіяхъ, о постахъ и говѣній; не препятствуйте намъ 
быть въ театрахъ и концертахъ наканунѣ праздниковъ; мы 
желаемъ, чтобы театры были открыты и на великій постъ, 
чтобы было убавлено и самое число праздниковъ, потому 
что намъ нужны рабочія руки для множества необходимыхъ 
дѣлъ и пр. Къ чему принужденіе"? Здѣсь христіанская сво
бода обращается въ поводъ къ угожденію плоти, и обнару
живается ясное непониманіе того, что именно въ этихъ 
церковныхъ правилахъ и лежитъ путь къ свободѣ совѣсти 
Страсть къ плотскимъ наслажденіямъ всегда будетъ бунто
вать противъ церковныхъ правилъ, потому что плодъ съ 
великимъ трудомъ подчиняется духу и его высшимъ стремле
ніямъ. Но православная Церковь не знаетъ принужденій. Въ 
крайнихъ случаяхъ она только отрекается отъ своихъ не
покорныхъ чадъ, и отчуждаетъ ихъ отъ себя. Эти ліОбителй 
наслажденій вольны дѣлать что хотятъ,— все, что выноситъ 
ихъ совѣсть. Но жаль, что этою распущенностію по отно
шенію къ уставамъ Церкви нарушаются единобразіе и по
рядокъ, столь важные для успѣховъ христіанской жизни, 
нравственно разслабляются молодыя поколѣнія, соблазняет
ся простой народъ, возмущается совѣтъ ревнителей христіан
ской нравственности. Здѣсь кроется великая опасность раз
вращенія, прежде цѣльнаго, нравственно крѣпкаго русскаго 
народа. Не такъ поступаютъ истинные ревнители свободы 
совѣсти: они всегда самые строгіе исполнители церковныхъ 
уставовъ, и пользуются правомъ уклоненія отъ нихъ, какъ 
мы сказали, только для высшихъ нравственныхъ цѣлей. Но



н въ этихъ случаяхъ они остерегаются, чтобы своею свобо
дой не новредитъ кому нибудь, „чтобы, какъ говоритъ апо
столъ Павелъ, ихъ свобода не послужила соблазномъ для 
немощныхъ, чтобы отъ ихъ высшаго знанія не погибъ не
мощный братъ, за котораго Христосъ умеръ" (1 Кор. VIII, 
9, 11').' Въ ѣііду такихъ опасностей они говорятъ: не имамъ 
ясти мяса во иѣки, да не соблазню брата мнет (1 Кор. VIII, 
13).

Итакъ, свободы совѣсти надобно искать пе вт области 
правъ земныхъ; а въ области совершенствъ духовныхъ. Ее 
надобно ждать не отъ законовъ государственныхъ, а отъ 
нашихъ собственныхъ нравственныхъ трудовъ и подвиговъ, 
и просить не у земныхъ царей и властителей, а у Госиода 
Бога. Въ смыслѣ расширенія разумной свободы въ обществен
ной жизни разсуждайте: о свободѣ слова, о свободѣ убѣж
деній, о свободѣ вѣроисповѣданій, но не о свободѣ совѣсти. 
Всѣ эти роды свободы могутъ быть только путями къ сво
бодѣ совѣсти, ио опа сама стоитъ выше ихъ. Идѣжс Духъ 
Ѵсіслтдемі, ту Свобода (2 Кор. Ill, 17). Аминь.

Протоіерей Алексѣй Ключаревъ.
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Й З В Ъ С Т ІЯ  и ЗА М Ъ  ТКИ.

Воззваніе Болгарскаго Ц ентральнаго Благотвори
тельнаго Общества въ Букуреш тѣ.

„Мучеція претерпѣваемыя Болгарами на Балканскомъ полу
островѣ такъ велики, что нѣтъ возможности ихъ описать. 
Какъ Русь нѣкогда опустошали Монголы, такъ точно, и да
же несравненно больше, опустошаю гъ нашу страну Турки, 
Черкесы и бални-бузуки. Прекрасныя .богатыя поля, восхищав
шія всякаго путешественника, стройные села и города, по. 
строенные съ большими трудностями, представляютъ теперь
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груду развалинъ, пепелъ и камни, разбросанные туда и сю
да, такъ что нельзя даже узнать что здѣсь когда-то былъ 
городъ. На развалинахъ этихъ снуютъ теперь полумертвыя 
и голодныя толпы безъ крова и защиты и дадутъ баши-бузука 
и Черкеса. • Каждый день умираютъ сотни и никто не могъ 
помочь горю! Да кто же поможетъ? Поля запущены и разо
рены, хлѣбъ гніетъ на корнѣ, запасъ конченъ.... приходится 
лечь и терпѣличо ждать голодной смерти. Прекрасные сады, 
роскошь и богатство жителей Балкана, теперь выравнены 
съ землей, состояніе взято, послѣдняя копѣйка вынута изъ 
кармана. Не довольно этого, теперь начали собирать дань 
съ ограбленныхъ, и если не окажется ничего у стражду
щаго—его повѣсятъ. А звѣрства совершаемыя Черкесами и 
бащи-бузуками превосходятъ времена янычарства, времена 
адскихъ и невообразимыхъ мученій Болгарскаго народа, всѣми 
оставленнаго въ центрѣ дикаго и необузданнаго варварства. 
Пѣтъ существа выше восьмилѣтняго возраста, не обезчещен
наго предъ глазами связаннаго и мучимаго отца, мужа, брата...- 
Нѣтъ матери не оплакивающей своихъ дѣтей, мужа или 
брата.... Нѣтъ человѣка не потерявшаго того или другаго. 
Нѣтъ, наконецъ, человѣка не думающаго: „вотъ завтра и меня 
изрубятъ, повѣсятъ, распилятъ пилой на-двое или же поса
дятъ на колъ". Какъ святые отцы терпѣли и переносили са
мыя ужасныя пытки, такъ точпо и мы терпимъ и перено
симъ самыя ужасныя пытки и злодѣянія дикаго варвара: 
насъ распинаютъ, изрѣзываютъ въ кусочки, сажаютъ на колъ 
и поджигаютъ костеръ подъ нами, вынимаютъ младенцевъ 
изъ утробы матерей, подбрасываютъ ихъ и ударомъ сабли ру
бятъ ихъ на-двое или же ловятъ его на штыки, продаютъ 
молодыхъ дѣвочекъ и мальчиковъ и заставляютъ принять 
маі ометанство. И все это совершается на глазахъ и по при
казанію цивилизованной Европы. Припомните, братья, Мон
голъ, припомните ихъ злодѣйства и изувѣрства, и сравните 
тогдашній вѣкъ съ ныпѣшннмь, съ вѣкомъ свободы, прогрес-
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са и цивилизаціи. Пятисотлѣтнее сгибаніе Славянина предъ 
мусульманиномъ заставляетъ наконецъ поднять голову и 
опомниться, сознаться, что мы люди и такіе же Славяне, какъ 
и другіе наши братья; что мы сотворены не для униженія 
и рабства, а для свободы и прогресса. Болгарскій народъ 
хочетъ и долженъ идти въ одну ногу со Славянами образо
ванными, нашими братьями Русскими и укрѣпить, на сколько 
возможно, Славянство и его могущество. Болгарскій народъ 
хочетъ и долженъ всѣми силами стараться разорвать цѣпи, 
насильно наложенныя на него, и отвести голову изъ-подъ 
ятагана и новоизобрѣтенной турецкой висѣлицы, чтобы стать 
на ряду съ другими Славянами и быть истинными Болгарами.

„Братья наши! Вы пикода не оставляли бѣдствующихъ и 
угнетенныхъ южныхъ Славянъ и всегда спѣшили подать имъ 
руку помощи, руку спасенія. Теперь настало время послѣд
ній разъ помочь младшимъ братьямъ Болгарамъ, обѣднѣв
шимъ до крайности отъ турецкихъ грабежей, пожаровъ и 
немилосердныхъ опустошеній. Болгарскій вародъ возсталъ 
и дерется отчаянно: но въ то время когда бойцы дерутся, 
раненые оставляются безъ помощи и бѣдныя семейства уми
раютъ съ голоду и балканскаго холода. Они ждутъ помощи. 
Помощь подается, но помощь эта не достаточна, потому что 
бѣдствующіе увеличиваются съ каждымъ днемъ не десятками, 
а тысячами. Нужны средства, нужна подпора. Мы не отчаи
ваемся, потому что знаемъ, что братья наши Русскіе не 
оставляютъ насъ и поспѣшатъ подать намъ помощь. Намъ 
помогутъ влить бальзамъ въ рану падшаго и утопающаго въ 
собственной крови воина и поборника свободы. Намъ помо
гутъ одѣть бѣдныхъ страждущихъ и умирающихъ съ голода 
и холода.

„Услышьте, братья, голосъ беззащитнаго, забытаго наро
да и помогите ему воскреснуть и обмыть запущенныя раны 
въ душѣ и тѣлѣ. На васъ, братья, надѣемся мы теперь, на 
васъ теперь осталось надѣяться, на старшихъ изъ Славянъ.



Помогите кто какъ можетъ й чѣмъ можетъ, и да будетъ 
благословенно Всевышнимъ радушіе ваше и помощь оказан
ныя погибающем^."

■ ■ • 1 ' ' и,
Въ восрресеяре 25 іюля, на соборной площа пі, при подня
тіи подновленныхъ главъ и крестовъ, предшествуемомъ мо
лебномъ, Преосвященнѣйшій Григорій, пользуясь большимъ 
стеченіемъ, напомнилъ ему о единоплеменныхъ и единовѣр- 
нѣхъ намъ страдальцахъ Славянахъ, и народъ тотчасъ ото
звался на призывъ своего архипастыря: тутъ же на собор
ной площади собрано было въ пользу Славянъ 228 р. 31 к.

інцнуэн итый н нжмдевкО нмттод .
(J пожертвованіяхъ, поступившихъ въ пользу жертвъ 

возстанія въ Босніи и Герцеіовинѣ и отосланныхъ по при
надлежности: огъ церквей благочинныхъ Пензенской епар
хіи-протоіереевъ Петра Архангельске™ 112 р., Симеона 
Николаевскаго 52 р., священниковъ Ѳеодосія Теплова 37 р. 
76 к., Ѳеодора Сатурнова 151 р., Тимоѳея Преображенскаго 
124 р., Сергія Росницкаго 64 р. 36 к., Іоанна Потоцкаго 
123 р. 33 к., Іакова Венедиктова 106 р. 30 к., Григорія 
Соколова 51 р,, Константина Чукаловскаго 14 р. 41 к. и 
монастырей пензенскаго Спасопреображенскаго мужескаго 
8 р. 40 к. и краснослободскаго Тропцкаго женскаго 23 р. 
Итого 867 р. 56 к. А всего съ прежде отосланными 9897 р. 
32’/ 2 к.
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Дозволено цензурою. Пейза. 1 Сентября 1876 г. 
Цензоръ, учитель семинаріи, священникъ М. Шестаковъ.
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