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I. Отъ 17-го октября — 29-го ноября 1879 г. № 71, о книгѣ 
священника А. Алексѣева: „Поученiя на десять заповѣдей 

Занона Божiя“ съ журналомъ Учебнаго Комитета.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшiй IIра- 
вительствующiй Синодъ слушали предложенiе исправлявшаго 
должность синодальнаго Оберъ-IIрокурора, отъ 28-го сентяб
ря 1879 года за № 389, съ журналомъ Учебнаго Комитета, 
коимъ составленная священникомъ Воскресенскаго собора въ 
городѣ Кашинѣ, тверской епархiи, А. Алексѣевымъ книга 
подъ заглавiемъ: „Поученiя на десять заповѣдей Закона Бо- 
жiя“ (Москва, 1875 г.) одобряется для прiобрѣтенiя въ цер- 
ковныя библiотеки и въ библiотеки народныхъ шволъ. II р и- 
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к а з а л и :  заключепiе Учебнато Комитета утвердить, сообщивъ 
о семъ епархiальныиъ начальствамъ чрезъ „Церковный Вѣст- 
никъ“ установленнымъ порядкомъ, съ приложенiемъ для на- 
печаганiя копiи съ журнала Комитета.

Журналъ Учебнаго Комитета при Святгъйшемъ Синодѣ, за 
А? 2 8 4 , о книгѣ священника Воекресенскаго собора въ юродѣ 
Катишь, Тверской губернiи, А . В. Алексѣева, подъ назва- 
нпмг: „Г1оученiя на десять заповѣдей Закона Божiя*

( Москва 1875  г.).

Книга издана въ пользу первой православной церкви, строю- 
щейся на берегу Чернаго моря, въ посадѣ Даховскомъ (Сочи), 
въ юговосточпой части черноморскаго округа. Строитель этой 
перквн, членъ разпыхъ ученыхъ обществъ, стагскiй совѣт- 
пикъ Арсенiй Васильевъ* Верещагинъ, озабочнваясь безотла- 
гательнымъ исполненiемъ желанiя Его Императорскаго Высо
чества, памѣстпика кавказскаго, чтобы упомянутая церковь 
окончена была постройкою какъ можно скорѣе, и не имѣя 
достаточпыхъ средствъ къ нсполпенiю таковаго желанiя, про
ситъ у Святѣйшаго Синода разрѣшепiя па раснространенiе 
упомянутой книги по церковным!, библiотекамъ и другимъ, 
подвѣдомственнымъ Святѣйшему Синоду, учрежденiямъ.

Поучспiя священника Алексѣева, числомъ 59, въ общей 
сложности представляютъ довольно обстоятельное изъясненiе 
10-ти заповѣдей Закона Божiя, съ указанiемъ грѣховъ про- 
тнвъ каждой заповѣди и съ довольно тонкнмъ иногда анали
зом!, нравственныхъ расположены и внѣшнихъ обнаруженiй 
воли человѣка въ дѣлѣ нсполнепiя Закопа Божiя (см. папр. 
ноуч. X L II, XLVI1I). По объему всѣ поученiя кратки, напи
саны языкомъ простымъ, живымъ, сердечнымъ; проникнуты 
добрымъ чувством-]., согрѣтымъ и просвѣщеннымъ Словомъ 
Божiимъ; они чужды вообще отвлеченности, общности и cv-
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хости въ раскрытiи нравствснныхъ понятiй; довольно живо 
изображаютъ грѣховную жизнь современнаго человѣка въ 
частныхъ ея проявленiяхъ и обладаютъ силою убѣдительности. 
Наставленiя и совѣты проповѣдника здравы, разумны и прак
тичны; всѣ разсужденiя его показываютъ въ немъ тонкую на
блюдательность и правильный, умудренный Словомъ Божiимъ, 
взглядъ. ГIоученiя вообще назидательны и читаются съ боль- 
шимъ интересомъ.

Впрочемъ, при всѣхъ указанныхъ достоинствахъ, поученiя 
священника Алексѣева имѣютъ не мало и недостатковъ. Раз- 
сматриваемыя, какъ поученiя церковныя, произнесенныя или 
назпаченныя для произнесенiя съ церковной каѳедры, они 
являются нерѣдко непригодными для цѣли; многiя изъ пихъ 
не имѣютъ обычныхъ цризнаковъ церковныхъ поученiй, напр, 
обычнаго обращепiя къ слушателямъ, законченнаго раскрытiя 
темы, надлежащихъ выводовъ изъ изслѣдованiя. И формою и 
содержанiемъ своимъ они больше походятъ на школьные уро
ки, пежели на поученiя церковныя. Таковы папр. поученiя 
XV, X VII, XX. Это послѣднее поученiе пе даетъ пнкакого 
назиданiя и все состоитъ изъ одного перечня лицъ, къ кото
рымъ человѣкъ, послѣ своихъ родителей, естественно распо
лагается своею любовiю, таковы: братья, сестры, жена, род
ственники жены, товарищи, сосѣди и т. д. Весьма походятъ 
на школьпые уроки и почти пе имѣютъ признаковъ поученiя 
церковиаго и поученiя X X III, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 
XXIX, XXX, XXXI, X XXII, XXXV, XXXVI, XXXVII, 
X XX V III. Въ иоученiяхъ на заиовѣди: вторую, третью, чет
вертую и девятую педостаетъ желаемой полноты въ обозрѣнiи 
предмета. Въ поучепiяхъ на пятую заповѣдь смыслъ расши- 
ренъ болѣе надлежащаго. Въ нихъ говорить нроновѣдникъ 
не о почитапiи только родителей и тѣхъ, кто замѣняетъ ихъ, 
но и вообще о любви къ ближнимъ (см. поуч. XXI и XXIII).



Г>ъ нѣкоторыхъ поученiяхъ недостаетъ отчетливости въ мыс- 
ляхъ, въ постаiшвкѣ воиросовъ, иъ приведенiи свидѣтельствъ 
изъ священнаго Писанiя, въ выраженiи мыслей. Такъ въ по- 
учепiи VI предлагаются и рѣшаются вопросы: „Есть-ли Бт ъа? 
и „Истинный-ли  Богъ изрекъ слова: Азъ ест  Господь !><пъ 
твой*? Первый вопросъ авторъ самъ признаегъ празднымъ. 
Мысли здѣсь связаны искуственно, безъ строгой логической 
послѣдовательности. Въ поученiи У раскрывается мысль не
отчетливая сама по себѣ и по образу развитiя даже странная. 
Въ числѣ грѣховъ противъ первой заповѣди указывается т ру
сость или робость, какъ нравственное расположенiе, свидѣ- 
тельствующее о недостаточности упованiя на Бога. „Т ы “, 
говорить проповѣдникъ, „боишься грома, или темноты ночи,— 
однимъ словомъ, ты страшливъ и не считаешь этого важнымъ, 
и думаешь, что это просто маленькая слабость, и ошибаешься... 
Трусость, робость, страшливость главнымъ образомъ бываетъ 
отъ невѣрiя или маловѣрiя. Поэтому они не могутъ быть на
званы слабостью, а составляютъ грѣхъ не малый, за который 
Богъ... осудить тебя вмѣстѣ съ певѣрпыми, и убiйцами, и 
блудниками, и чародѣями, и скверными, и со всѣми лживы
ми,— осудить на вѣчную муку въ геенпѣ огненной, ибо такъ 
сказано въ Словѣ Божiемъ" (стр. 14, 15). Нигдѣ несказано, 
чтобы на праведномъ судѣ Божiемъ не было различепiя меж
ду грѣхами слабости и грѣхами сознательной злой воли. По- 
иятiя о грѣхахъ даются также неотчетлпвыя; папр. на стр. 
16 проповѣдникъ такъ опредѣляетъ суевѣрiе: „Суевѣрiе со
стоитъ въ томъ, что человѣкъ iiмѣетъ ложную вѣру, т. е. или 
вѣруетъ въ Бога не такъ, какъ слѣдуетъ, или вмѣсто исгин- 
наго Бога вѣруетъ въ ложныхъ боговъ, или къ истинной вѣ
рѣ примѣшиваетъ вѣрованiя ложныя*. Такое понятiе о суевѣ- 
рiи дается и на стр. 26. При такомъ опредѣленiи суевѣрiя, 
трудно отличить его отъ ереси, ложнаго вѣроисповѣданiя,



ложной религiи, всякаго религiознаго заблужденiя. Въ поуче- 
нiи IX проповѣдникъ дѣйствительно и отожествляетъ понятiе 
о суевѣрiи съ понятiями обо всѣхъ означенныхъ предметахъ 
(стр. 27 и 28). Въ поученiи УI на стр. 19 проповѣдникъ 
выражается опять не съ строгою отчетливостью: „Невѣрующiй 
въ Бога ниже дiавола; ибо, по Слову Божiю, бѣсы вѣруютъ 
въ Бога и трепещутъ предъ Нимъ“ (Iак. II, 19). Приводя 
эти слова Писанiя, авторъ держится одной буквы, не вникая 
во внутреннiй смыслъ и цѣль ихъ. Св. апостолъ Iаковъ) 
приписывая бѣсамъ вѣру въ Бога, не возвышаетъ ихъ чрезъ 
это, а показываетъ на ихъ примѣрѣ, что одна вѣра теорети
ческая безъ вѣры дѣятельной не приносить вѣрующему рѣ- 
пштельно никакой пользы, производя въ сердцѣ одно непрiят- 
ное, убивающее чувство страха, и потому присутствiе такой 
вѣры равняется полному небытiю ея. Проповѣдникъ самъ 
знаетъ это, а только въ настоящемъ случаѣ почему-то забы- 
ваеть истинный смыслъ словъ св. апостола Такова, такъ какъ 
въ слѣдующемъ УП поученiи, па стр. 21, въ пѣкоторое про- 
тиворѣчiе самому себѣ замѣчаетъ: я Кто знаетъ, что Богъ 
есть, но живетъ такъ, какъ будто бы не было Бога, тотъ все 
равно что безбожникъ, потому что знанiе о Богѣ не прино
сить ему рѣшительно никакой пользы"... Значить и дiаволъ 
не лучше безбожника или невѣра. Въ поученiи XII о гада- 
нiи встрѣчается сбивчивость въ изложенiи мыслей. Перечис- 
ливъ разные виды гаданiя, авторъ говорить: „Конечно, не 
всѣ эти гаданiя грѣшны. Многiя, особенно женщины, гада- 
ютъ въ карты только отъ скуки и единственно для провож- 
денiя времени; но это грѣшно" (стр. 34) и потомъ начинаетъ 
перебирать разные виды гаданiя, доказывая, что всѣ они не
позволительны и грѣшны (стр. 53). Въ поученiи X III недос
таточно и не вполнѣ удачно раскрыты причины, почему мы 
обращаемся съ молитвами ко святымъ. Необходимость обра-



щенiя ко святымъ проповѣдникъ доказываетъ между прочимъ 
сравненiемъ Даря небеснаго еъ царемъ земнымъ, въ его от- 
ношенiяхъ къ подданнымъ. Какъ къ этому послѣднему не 
всѣ могутъ обращаться прямо, а должны прибѣгать къ по
средству другихъ лицъ, такъ и къ Царю небесному (стр. 37). 
Сравненiе не имѣетъ логической отчетливости. Въ поученiи 
X V III текстъ четвертой зановѣди приведенъ не совсѣмъ пра
вильно. Авторъ пишетъ: „депь-же еедьмын суббота"; слѣдуетъ 
писать: „въ день-же седьмый суббота". Здѣсь же встрѣчается 
неправильное выраженiе: „работать землю" (стр. 49). Далѣе 
на стр. 51 мысль невѣриая. Проповѣдникъ говорить: „Другiе 
постные дни, каковы среда и пятница, назначены для воспо- 
минанiя страданiй и смерти Спасителя нашего Iисуса Христа 
и Предтечи Его Iоанна Крестителя". Среда и пятокъ не по
свящаются памяти Крестителя. „Всѣ постные дни*, продол- 
жаетъ авторъ, „мы должны освящать.... главнымъ образомъ 
воздерЖапiемъ отъ злыхъ дѣлъ". Выраженiе неотчетливое: 
такое воздержанiе требуется и въ скоромные дни. Въ поуче
нiи XIX на стр. 53-й проповѣдникъ опять допускаетъ такую 
же неотчетливость въ выраженiяхъ: „Иочтенiе къ роднтелямъ", 
говорить, „не можетъ быть одинаково съ гѣмъ почтенiемъ, 
которое воздаемъ мы своимъ ближпнмъ п друзьямъ. Недоста
точно раскрыть предъ родителями голову и поклониться имъ, 
нѣтъ— но и душою и тѣломъ мы должны почитать ихъ", какъ 
будто почитанiе ближнихъ должно ограничиваться одними на
ружными знаками, безъ соответствующих!, имъ душевныхъ 
расположений. На стр. 68-н двусмысленное выраженiе: „отка
заться отъ большинства", вмѣсто „отъ старѣйшинства" или 
„отъ уиравленiя". Въ поученiи XXIV раскрывается обязан
ности подданныхъ къ Государю; доказывается, что ,,Царю, 
какъ Христу Господню, нужно повиноваться, какъ Богу"; 
что „Богъ унравляетъ сердцемъ цари и всякiя распоряженiя



царевы суть распоряженiя Бож iи“ (стр. 70, 71). Мысли эти 
высказываются безъ всякихъ толкованiй. Затѣмъ сряду же 
замечается, что „есть одинъ случай, когда не должно повино
ваться царю, именно, когда онъ требуетъ, чтобы мы измѣни- 
лн истинной вѣрѣ, или благочестiю“ . Замѣчанiе это а) въ 
поученiи къ простому русскому народу, у котораго, по зако
ну, цари православные, пеумѣстно; б) поставлено въ слиш- 
комъ рѣзкомъ нротиворѣчiн со всѣмъ сказаннымъ выше и до 
того неловка, что нмъ прямо опровергается та мысль, что 
„всякiя распоряженiя царевы суть распоряженiя Божiи“. На- 
конецъ назвапiе „Христосъ Господень", данпое царю, пе смо
тря на то, что оно употребляется и въ свяiц. писанiи и въ 
мо.штвахъ церковныхъ (см. напр, молеб. на день воиiествiя 
на прсстолъ и свяiц. короновапiя), пеумѣстно въ простона- 
родномъ катехизическомъ поученiи, какъ непонятное для на
рода н употребляемое имъ въ значенiи собственнаго имени 
единственно въ отиошенiн къ Спасителю нашему Iисусу Хрис
ту. Въ поученiи XXVI (стр. 77) въ доказательство той исти
ны, что пастыри не должны быть любостяжательны и не дож- 
ны дѣлать вымогательства за иснравленiе церковныхъ требъ, 
iiроновѣдiшкъ приводить мѣсто нзъ евапгелiя Матвея, не 
имеющее отношенiя къ предмету: не стяж ите злат и, ни 
сребра, ни мгьди при попсехъ вагиихъ, ни пиры въ путь, ни  
двою р и зу , ни сапоiъ, ни жезла: достоинъ бо есть дѣлатель 
мзеы своея (Матѳ. X, 9 н 10). Чтобы не ошибиться въ по- 
ниманiи этого мѣста, слѣдовало бы ироповѣдиику вспомнить 
и другiя слова Спасителя. „Когда Я  носылалъ васъ безъ 
мѣшка, и безъ сумы, и безъ сапоговъ; имѣли-ли вы въ чемъ 
нибудь недостатокъ... но теперь кто имѣетъ мѣиюкъ, тогь 
возьми его, также и суму; н, у кого нѣтъ, продай одежду 
свою н купи мечъ" (Лук. X X II, 35, 36). И то и другое мѣс- 
то изображаюсь только разлнчныя обстоятельства, въ коiiхъ



находились первые проповѣдники Евангелiя, а не говорятъ 
объ ихъ нравственныхъ обязанноетяхъ. Въ поученiи Х Х \ II 
проповѣдникъ хотѣлъ изобразить взаимпыя обязанности бла- 
годѣтелей и облагодѣтельствованныхъ, между тѣмъ почти ни
чего не сказалъ объ обязаиностяхъ послѣднихъ, и все вни- 
манiе обрагилъ на раскрытiе свойствъ истинной христiанской 
благотворительности. Въ поученiи XXIX не совсѣмъ правиль
но толкуются слова Ефесс. VI, 4: воспитывайте ихъ въ на 
казам и и ученiи Господни. По поводу этихъ словъ пропо
вѣдникъ говорить о свойствахъ наказанiй за проступки дѣ- 
тей: „наказывайте ихъ за проступки, но наказывайте какъ 
Господь, Который насъ наказываетъ безъ гнѣва и ярости" и 
т. д. (стр. 84). Поученiе XXX имѣетъ темою „обязанности 
старшихъ и младшихъ". На тему не сказано почти ничего* 
а все поученiе состоитъ въ раскрытiи свойствъ христiанской 
любви къ ближнимъ. Въ поученiи XXXII, „объ убiйствѣ не
посредственном^ неотчетливо относятся къ сему виду убiй- 
ства всѣ случаи пособничества или посредственнаго участiя 
въ преступле iи и встрѣчаются невѣрныя юридически замѣ- 
чанiя, будто „всѣ сообщники и укрыватели" убiйства одина
ково почитаются убiйцами и одинаково наказываются (стр. 
92) и будто-бы покусившiйся на убiйство судится и наказы
вается, какъ дѣйствительный убiйца (стр. 93). Въ поученiи 
X X X V III неправильно толкуются слова псалма LIV, 24: му- 
жiе кровей и льсти не преполовятъ дней своихъ. Авторъ 
такъ понимаетъ эти слова, что люди льстивые, неискреннiе> 
льстецы сами сокращаютъ свою жизнь, какъ будто лесть раз
рушительно дѣйствуетъ на физическiя силы человѣка (стр. 
107, 108). Жесть въ данномъ случаѣ должна быть понимаема 
въ смыслѣ коварства, измѣны, крамолы, а не простой, обыден
ной льстивости въ словахъ, какъ переведено это слово и въ 
русскомъ синодскомъ изданiи Псалтири. Въ поученiи XL (стр.



113) слово „рака" прямо переводится площаднымъ словомъ 
„дуракъ". Нѣсколько ниже авторъ не вполнѣ отчетливо гово
рить, будто „гораздо болѣе грѣшитъ тотъ, кто назоветъ ближ- 
няго безсовѣстнымъ, подлецомъ и тому подобными именами, 
нежели тотъ, кто назоветъ дуракомъ". Не на всѣхъ указан
ные авторомъ оскорбленiя дѣйствуютъ одинаково и нравствен
ное сознанiе обидчиковъ не всегда бываетъ таково, какъ пред- 
ставляетъ проповѣдникъ. Разсужденiе его основывается, оче
видно, на недостаточно ясномъ и отчетливомъ пониманiи словъ 
Спасителя—Матѳ. у ,  21, 22. Спаситель имѣлъ въ виду не 
относительную тяжесть или остроту бранныхъ словъ собствен
но, а степени гнѣвныхъ расположенiй или ненависти къ 
ближнему. На стр. 136 встрѣчается неудачный образъ выра- 
женiя: „Судъ Божiп, подлинно страшный и грозный, нерѣдко 
открывается еще здѣсъ, на землѣ, если не явнымъ, то всегда 
дѣйствительнымъ невидимымъ судомъ Божiимъ"... Н а стр. 141 
въ поученiи X LIX о противоборствѣ блуднымъ искушенiямъ 
говорится, что „мы должны заботиться объ очищенiи сердца 
отъ всѣхъ страшныхъ и суетныхъ помысловъ". Вѣроятно, 
вмѣсто „страшныхъ" слѣдуетъ читать „страстныхъ"; но въ 
числѣ опечатковъ эта погрѣшность не указана. Въ поученiи 
LY1I объ употребленiи языка встрѣчаются разсужденiя отвле- 
ченныя, въ проповѣдн неумѣстныя и не гармонирующiя со 
всѣмъ складомъ мысли и рѣчи автора.

Несмотря на всѣ указанные недостатки, „поученiя на 10 
заповѣдей Закона Божiя" священника Алексѣева, по своей н а 
зидательности, убѣдительности, простотѣ и сердечности изло
женiя, могли бы съ пользою занять мѣсто въ церковныхъ 
библiотекахъ и библiотекахъ народныхъ школъ. Они могутъ 
составить назидательное и интересное чтенiе для грамотнаго 
простолюдина, для учениковъ народныхъ школъ и вообще для 
грамотныхъ дѣтей средняго возраста.



Н а основанiи вышеизложеннаго Учебный Комитетъ пола- 
галъ бы составленныя священникомъ Воскресенскаго собора 
въ г. Кашинѣ, тверской епархiи, А. Алексѣевымъ „поученiя 
на десять заповѣдей Закона Божiя" (Москва 1875 г.) одоб
рить для прiобрѣтенiя въ церковныя библiотеки, а равно въ 
библiотеки народныхъ школъ.

II. Отъ 12-го января 1880 г. о совершенiи молебствiй объ 

исцѣленiи Ея Императорскаго Величества Государыни Импе

ратрицы отъ постигшей болѣзни.

(Къ исполненiю).

ТIо указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшiй 1Iра- 
вительствующiй Синодъ, по случаю постигшей Ея Император
ское Величество Государыню Императрицу болѣзни, п р и к а 
з а л и :  предписать печатными указами Московской и Грузино- 
Имеретинской Синодальнымъ Конторамъ, Епархiальнымъ 
IIреосвященнымъ Архiереямъ, Главнымъ Священникамъ I’вар- 
дiи и Гренадеръ и Армiп и Флотовъ, лаврамъ и ставропигi- 
альнымъ монастырямъ, чтобы немедленно сдѣлали зависящее 
отъ шiхъ расиоряженiе объ отнравленiи во всѣхъ церквахъ 
молебствiй объ исцѣленiи Ея Императорскаго Вели честна, 
Государыни Императрицы отъ постигшей болѣзни. Января 
12-го дня 1880 года.

II.

Отъ Микулинской Троицкой церкви, Могилев
ской епархiи.

Приходокiи храмъ шшгь, каменный, обширный, обращенъ 
изъ Римско-католичеекаго костела. Чтобы придать ему видъ,



соотвѣтствующiн Православному храму, и упрочить его во 
всѣхъ частяхъ, потребовалось отъ прихожанъ грамадныхъ 
средствъ въ теченiе нослѣдняго десятка лѣтъ. Въ прошедшемъ 
году устроены па ономъ четыре купола, перекрыть, вмѣсто 
обветшавшаго гонта, желѣзомъ, исправленъ въ штукатуркѣ 
внутри и снаружи и украшенъ лѣпными наличниками на ок- 
нахъ и дверяхъ; въ настоящемъ оканчиваются постройкою два 
придѣла въ ономъ для теплой церкви, первый во имя святаго 
апостола Архиппа для установленiя въ пародѣ празднованiя 
дня возшествiя на престолъ возлюбленнаго Государя, освобо
дителя отъ крѣпостной зависимости, и дня его освобоженiя, 
вторый въ честь Смоленской Одигитрiевской Божiей Матери, 
по случаю нринесенiя въ даръ для нашего храма точнаго 
изображенiя съ иконы Божiей Матери, именуемой Одигитрiя, 
пожертвованной отъ смоленскаго архiер. дома, и освященной 
Смоленскимъ Иреосвященнѣйшимъ Iосифомъ; въ будущемъ 
остается еще воздвигнуть колокольню съ трапезою противъ 
центра западной стѣны храма и устроить, хотя небогатую, 
но приличную ризу для пожертвованной икопы Божiей М а
тери — Одигптрiи (къ сбору на сей предмета уже приступили 
прихожане). Такъ какъ па исправленiе означенпыхъ выше 
нуждъ нашего храма матерiальпыхъ ножертвованiй отъ при
хожанъ, но случаю истощенiя ихъ чрезъ цѣлый десятокъ лѣтъ, 
напряженнаго усилiя и неудовлетворнтельнаго урожая хлѣба, 
весьма недостаточно будетъ; то прихожане испросили у епар- 
хiальнаго начальства книгу для испрошенiя доброхотныхъ по- 
жертвованiй но Имперiи на имя иредсѣдателя приходскаго 
попечительства и церковнаго старосты помѣщика Владимiра 
Яганова. За невооможностiю же одному лицу обратиться съ 
просьбою ко всякому благотворителю, я пижайшiй служитель 
алтаря Господня считаю своимъ долгомъ обратиться къ благо- 
творительнымъ лицамъ смоленской паствы иосредствомъ пе-



чатнаго слова. Смиреннѣйше прошу гг. Христолюбивыхъ да- 
телей не отказать въ своей помощи на благоустройство на
шего бѣднаго храма и пожертвованiя свои высылать чрезъ 
станцiю „Рудня орловско-витебской желѣзной дороги, на имя 
Микулинской Троицкой церкви.

Священникъ Iоаннъ Введенскiй.

III.

ЕПАРХIАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТIЯ.

Дьячковское мѣсто въ селѣ Всходахъ, Ельнинскаго уѣзда, 
состоитъ празднымъ.

Бѣльскимъ купцомъ Николаемъ Ивановичемъ Зенбицкимъ 
пожертвовано на обновленiе храма села Заозерья, Бѣльскаго 
уѣзда, 1700 рублей.

Помѣщикомъ Иваномъ Ивановичемъ Станкевичемъ пожер
твовано на обновленiе храма въ селѣ Вознесеньѣ, Юхнов- 
скаго уѣзда, три тысячи пять сотъ рублей.

Прихожанами села Рождествена, Гжатскаго уѣзда, пожер
твовано на обновленiе приходскаго храма триста двадцать 
два рубля.

Согласно завѣщанiю вдовы подпоручика Екатерины Семи- 
чевой, родственниками ея доставленъ въ церковь села Нос
кова 4°/о государственный непрерывно-доходный билетъ па 
капиталъ 5000 руб., съ тѣмъ, чтобы проценты съ сего капи
тала поступали на поддержанiе и украшенiе церкви.

Вдовою поручика Екатериною Богдановною Семичевою, ны- 
нѣ умѣршею, пожертвованъ государственный непрерывно-до- 
ходный 4°/о билетъ въ 2000 р., въ пользу Бѣльской Красно- 
городищенской пустыни.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Чудесное спаоенiе Государя Императора и Его Авгу- 
стѣйшаго Семейства отъ новой угрожавшей Имъ

опасности.

5-го Февраля, въ седьмомъ часу по полудни, было новое 
(это уже пятое), еще болѣе злодѣйское покушенiе на драго- 
цѣнную жизнь Нашего Царя —Освободителя и Отца—и Его 
Августѣйшаго Семейства, а вмѣстѣ съ тѣмъ новое, еще болѣе 
очевидное для всѣхъ чудо Божьяго IIромышленiя объ этой 
жизни.

„Вчера, говорится въ приказѣ генералъ-адьютанта Гурко по 
войскамъ Гвардiи и Петербургскаго военнаго округа отъ 6-го 
февраля, помѣщенномъ въ 37 № Мос. Вѣдомостей, въ 7 часу 
по полудни, подъ помѣщенiемъ главнаго корпуса Зимпяго 
Дворца, отъ воспламененiя значительная заряда динамита, 
произошелъ взрывъ. Избравъ время обычнаго Высочайшаго 
обѣденнаго стола и нанравивъ ударъ къ разрушенiю столовой 
Его Величества, дерзкiй злоумышленникъ очевидно обнару- 
жилъ тѣмъ адскiй замыселъ на Священную Особу Государя. 
Богъ спасъ драгоцѣнную жизпь своего Помазанника, вновь 
проявилъ неизреченную и великую ко всѣмъ намъ милость, 
за которую поспѣшимъ возблагодарить Господа въ горячей и 
единодушной молитвѣ".

Подробности дѣла, насколько онѣ успѣли выясниться на 
основанiи газетпыхъ сообщенiй, слѣдующiя:

Обыкновенно обѣдъ Государя бываетъ въ 6 часовъ вечера, 
но 5-го февраля, по случаю прiѣзда брата Императрицы, 
Принца Александра Гессенскаго и сына его Князя Болгар- 
скаго, обѣдъ замедлился неожиданно на Ув часа. Въ ту са



мую минуту, когда къ столовой подходили съ одной стороны 
Государь Имнераторъ съ Принцемъ и Княземъ Болгарскимъ, 
а съ другой стороны нсѣ члены Царственной Семьи, кромѣ 
больной Государыни Императрицы, раздался страшный взрывъ 
Было 6 часовъ 15 минуть вечера.

Случись взрывъ минутою позже, великому горю не мино
вать; но не слѣной случай, а Богъ Нашъ, сохраняя Царя, 
Его Августѣйшее Семейство и Царственныхъ Гостей, замед- 
лилъ движенiе Ихъ. Благодѣющая Рука Божiя еще яснѣе 
видна въ самыхъ обстоятельствах!, взрыва.

Взрывъ былъ ужасенъ! Движенiе воздуха такъ было силь
но, что перебило пѣсколько сотъ стеколъ не только во двор- 
цѣ до самаго верхняго этажа включительно, но даже въ нѣ- 
которыхъ зданiяхъ по набережной Невы; вдоль всей стѣны 
Дворца у гауптвахты образовалась трещина. Въ моментъ взры
ва въ обѣденной залѣ (столовой) и въ пѣкоторыхъ сосѣднихъ 
залахъ и корридорахъ погасли газовые рожки.

Самая столовая, когда вошли въ нее послѣ взрыва, пред
ставляла такую картину: все газовое освѣщенiе въ ней по
тухло; въ разбитыя окна несся морозь; въ полу зiяло боль
шое отверстiе; многiе предметы отъ взрыва повреждены и 
опрокинуты; часть паркета обѣденной залы поднялась; пахо- 
дивiпiйся въ залѣ для окончательной сервировки стола лакей 
коптуженъ; но сервированный столь былъ не тропутъ и сто- 
явшiй на немъ канделярбъ колеблющимися огнями освѣщалъ 
комнату. Снизу неслись раздпрающiе стоны раненыхъ въ ка- 
раульнѣ. Эта караульня расположена какъ разъ подъ обѣ- 
денной залой; полъ этой залы устоялъ на обнажившихся де- 
ревянныхъ связяхъ; самые же своды этого иола, служившiе 
потолкомъ для караульной солдатской комнаты, были разру
шены совсѣмъ. Въ этой караульнѣ находилось до 60 чело- 
вѣкъ солдатъ лейбъ-гвардiи Финляндскаго полка; изъ нихъ



десять убитыхъ и 50 тяжело раненыхъ. Во время взрыва ихъ 
приподняло вверхъ и затѣмъ они провалились въ подвалъ, 
поражаемые падавшими сверху камнями. Этотъ подвалъ н а
ходился подъ караульной, составляя пижнiй ;ггажъ дворца. 
Своды этого подвала, служившiе поломъ для караульни 
или гауптвахты, а равно и стѣны его разрушены окончатель
но. Эти-то два свода (надъ караульной и надъ подваломъ), 
превративнiiеся въ массы мусора и въ груды обломковъ, и 
изувѣчили собой 60 человѣкъ. Убитые представляли собой 
массы отдѣльныхъ оторванныхъ членовъ; изъ раненыхъ двое 
скоро умерли, двѣпадцать въ безнадежном!, состоянiи. Нужны 
были усилiя многихъ людей, чтобы извлечь этихъ несчастныхъ 
изъ образовавшейся груды обломковъ; глухiе стоны изувѣчен- 
ныхъ и крики ихъ о помощи производили раздирающее душу 
впечатлѣнiе.

Первоначально думали, что взрывъ причипенъ лопнувшими 
газовыми трубами; по тщательный осмотръ удостовѣрилъ их7» 
исправность. Дѣлали раскопкп, искали миппыхъ проволокъ; но 
пикакихъ слѣдовъ мины пе нашли. Оставалось съ необходи
мой песомпѣнностiю предполагать, что сила, причинившай 
взрывъ, была сосредоточена въ подвалѣ. Что это за сила, съ 
точностiю пеопредѣлено; можетъ быть то былъ порохъ, а 
можетъ бытъ динамитъ. Свидѣтельства компотентныхъ лицъ 
удостовѣряютъ, что взрывъ произведенъ былъ динамитомъ, 
приблизительно въ количеетвѣ четырехъ пудовъ, что равняет
ся дѣйствiю около 20 пудовъ пороху. Говорятъ даже, что 
такое дѣйствiе могло быть произведено лишь дѣпствiемъ такъ 
называемой адской машины Томсона.

Но какъ-бы-то ни было, чѣмъ бы пе произведенъ былъ этотъ 
взрывъ, несомпѣнно, что опъ нроизведепъ злоумышленною — 
адскою рукою; злодѣйская рука, поднявшаяся на драгоцѣнную 
жизнь Священной Особы Царя-Освободителя, несомнѣнна.



У злоумышлинниковъ былъ въ точности разсчитанный планъ. 
Зная обѣденное время Государя, они очевидно разсчитывали, 
что произведутъ свое дѣло во время и удачно. Но Богъ су- 
дилъ иначе.

Кто же все-таки эти они или онъ? Въ той комнатѣ подваль- 
наго этажа, въ которой положенъ былъ динамитъ, жили че
тыре лица: престарѣлый вахтеръ и три плотника, или столя
ра. Вахтеръ и два плотника оказались па лицо и арестованы; 
они говорятъ, что ничего не знаюгъ, что когда произошелъ 
взрывъ, ихъ не было въ комнатѣ, они ходили обѣдать. Треть- 
яго плотника не оказалось. Гдѣ онъ, неизвѣстно. Онъ посту- 
пилъ для работы во дворецъ всего два мѣсяца тому назадъ. 
Говорятъ, что все имѣнiе его заключалось въ одномъ боль- 
шомъ сундукѣ, въ которомъ, какъ полагаюгъ теперь, и скрытъ 
былъ динамитъ. Думали, не погибъ-ли онъ; но теперь все 
разрыто, все разслѣдовано, а его нѣтъ и слѣда. Будемъ на- 
дѣяться, что Господь поможетъ отыскать его...

Во время и послѣ взрыва Государь Имнераторъ сохранилъ 
замѣчательное прис.утствiе духа, чѣмъ разомъ успокоилъ всѣхъ 
окружавшихъ i£го. Вскорѣ послѣ взрыва Его Величеству до
ложены были подробности катастрофы, и въ 8 часовъ Госу
дарь Имнераторъ уже осчастливилъ раненыхъ Своимъ посѣ- 
щенiемъ, утѣшая ихъ Своимъ ласковымъ словомъ, а въ пол
ночь Онъ посѣтилъ ихъ вторично, благодаря за внимательный 
уходъ за ними. Восьмаго числа Самъ Государь присутство- 
валъ при погребенiи убитыхъ. Всемилостивѣйшимъ вниманiемъ 
и благодарностiю осчастливлены были и караульные, не схо- 
дившiе съ своихъ мѣстъ ни во время, ни послѣ взрыва.

Вѣсть о печальной катастрофѣ въ Царскихъ палатахъ мгно
венно облетѣла всю столицу. Всюду негодованiе на злодѣевъ, 
ликованiе по поводу новаго чудеснаго спасенiя Ц аря и глу
бокая скорбь о мученикахъ и страдальцахъ. Съ утра все на-



селенiе, взволнованное и радостное, бросилось въ Божiи храмы 
съ благодарственной молитвой за чудесное спасенiе Царя и 
Царственной Семьи отъ великой и ужасающей опасности. При 
звонѣ колоколовъ Митрополитъ Исидоръ прибыль въ Исакiев- 
скiй соборъ, гдѣ соверпшлъ' молебствiе въ сослуженiи съ 
Митрополитами Московским!, и Кiевскимъ, четырьмя Архiе- 
реями, восемью архимандритами и духовенствомъ столичныхъ 
церквей. Предъ началомъ молитвы первосвятитель отечествен
ной церкви съ архiеренскаго амвона нроианесъ глубоко-зна- 
мепательпое слово, прерываемое слезами. Вся паства за нимъ 
плакала на взрыдъ. Въ это же время совершалась молитва и 
въ дворцовой церкви. I`вардiя и армiя русскаго Царя и Его 
сановники тѣснились во всѣхъ залахъ. Тутъ же сгруппирова
лось множество дамъ. 1Iоявленiе Царя подъ руку съ Цесарев
ной и Наслѣдника престола съ Царственною Семьей вызвало 
необычайный восторгъ, прерываемый восклицанiями и слезами. 
Этотъ же восторгъ, э ги слезы возобновились послѣ незабвен- 
ныхъ словъ, произнесенныхъ Государемъ по поводу вечернихъ 
событiи. Движенiе по улицамъ было громадное; толпы тѣсни
лись па дворцовой площади; городъ съ утра былъ укращенъ 
флагами. 1Iаселенiе столицы проявляет!» непритворную ра
дость, особенно въ виду того достовѣрнаго слуха, что въ мо- 
ментъ катастрофы Кя Величество Государыня Императрица 
почивала и сильное сотрясенiе не потревожило сна Ея Вели
чества. Отъ всѣхъ государственных!. Особь Европы на дру
гой же день присланы самыя горячiя иоздравленiя Государю 
Императору и Его Семьѣ съ счастливымъ избавленiемъ отъ 
опасности. Всѣ иностранныя газеты единодушно клеймятъ 
взрывъ во дворцѣ, какъ дьявольское повушенiе.

Поздно, лишь на четвертый день послѣ событiя, къ вечеру 
пришла эта ужасная вѣсть къ намъ въ Смоленскъ; но, придя, 
какъ молнiя, она облетѣла весь городъ и смольяне встрепе-

Отд. иеофф. 2 д.



нулись. Съ утра же 9-го февраля городъ началъ украшаться 
флагами; въ духовныхъ и свѣтскихъ заведепiяхъ классы были 
закрыты. Нужно было видѣть, какая непритворная радость 
свѣтилась въ глазахъ юпыхъ патрiотовъ и съ какимъ торже
ственным!. восторгомъ они, безъ всякаго вызова и пригла- 
гаенiй, дружно распѣвали,--то „Спаси Господи, люди Твоя“, 
то народный гимнъ: „Боже Царя храни", прерывая и чередуя 
свое пѣнiе громогласными ура. Въ 10 часовъ утра большой 
соборный колоколъ сталъ звать сыповъ Россiи въ храмъ Бо- 
жiй. Преосвященный соборне соверщилъ литургiю... Соборъ 
былъ полонъ молящимися, впереди которыхъ стоялъ г. На- 
чальникъ Губернiи А. Г. Лопатинъ, за нимъ градскiй голова 
г. Энгельгардъ, иачальнпвъ дивизiи генералъ-лейтенантъ Про- 
хоровъ и всѣ другiе высшiе и пизшiе воинскiе чины, началь
ники, наставники, воспитанники и воспитанницы духовныхъ 
и свѣтскихъ учебныхъ заведенiй и много другнхъ городскихъ 
обывателей. Вслѣдствiе тѣсноты и маловмѣстителыюсти тен- 
лаго соборнаго храма, многiе принуждены были стоять на 
галлереяхъ и ступепяхъ лѣстницы, ведущей къ собору, подъ 
открытымт. небомъ. По окончанiи литургiи цѣлый сонмъ свя
щеннослужителей вышелъ изъ алтаря па средину храма съ 
Преосвященнымъ во главѣ. Остановившись на амвонѣ и 
опершись, на посохъ, Владыка властнымъ, полнымъ проро- 
ческаго воодушевденiя и силы голосомъ, нроизнесъ краткую, 
но знаменательную рѣчь. Онъ говорнлъ приблизительно такъ:

„Во имя Отца и Сыпа и Святаго Духа.

Духъ Снятый изъ глубины отдаленной древности вѣщалъ къ 
людямъ — во ушiю всея земли: Выпшiй владѣетъ царствомъ 
человѣческимъ и ему же восхощетъ, даетъ е; Той поставляет!, 
цари и преставляетъ (Дан. 2, 21). Мною царiе царствуютъ.



Сего ради но прикасайтеся Помазаннымъ Моиыъ; касаяйся 
ихъ есть яко касаяйся въ зѣницу ока Господня.

II вотъ на нашихъ глазахъ Богъ снова спасъ намъ Пома
занника Своего, спасъ дорогую жизнь Его и жизнь Его 
Августѣйшаго Семейства отъ злодѣйскихъ умысловъ, спасъ 
для нашего счастiя, для нашего блага временнаго и вѣчнаго, 
спасъ Того, Кто есть защитиикъ и покровитель Церкви, не- 
устапно исторгалъ и исторгаегъ изъ среды пасъ плевелы 
лжи и пагубы. Оттого-то и ненавидимъ Онъ — Царь IIашъ — 
дѣлателями зла.

И мы снова собрались въ храмъ сей, чтобы въ чувствѣ 
смиренiя и покаянiя вознести благодарственный молитвы о 
IIемъ ко Господу Богу и прошепiе ходатайства Его Пречис
той Матери.

Богородице Дѣво, упованiе Христiаномъ, спаси и соблюди 
на Тя уповающихъ. Амипь.

Бъ заключенiе молебнаго нѣнiя съ колѣнопреклоненiемъ 
провозглашено было мпоголѣтiе Благочестивѣйшему Государю 
Императору и всему Царствующему Дому.

На площади, предъ соборомъ, нарадомъ выстроены были 
находящiяся въ Смоленекѣ войска, когорыя послѣ многократ- 
ныхъ „ура“ церсмонiальиымъ маршемъ, съ музыкою и пѣсня- 
ми, прошли по главпымт. улицамъ города.

Смоленскъ.
Ю-го февраля .. .

1880 г. И. I» —  ВЪ.

Бъ донолненiе къ изложенному въ предшествующей статьѣ 
о покушепiи на драгоцѣпную жизнь Государя Императора, 
счiггаемъ пе лишнимъ и не безъинтереснымъ сообщить нѣ- 
которыя другiя газетиыя извѣстiя по тому же предмету. Извѣ
стiя эти таковы, что заставляютъ задуматься всякаго русскаго,



если только они сколько-нибудь вѣрны. Такъ въ Московскихъ 
Вѣдомостяхъ пишутъ: нельзя не вспомнить, что недѣли че- 
резъ три послѣ взрыва на Курской дорогѣ, въ заграничной 
печати въ обилiи сообщались слухи о нанденныхъ въ Петер- 
бургѣ обншрпыхъ запасахъ динамита, приготовлёнпыхъ „Хля 
взрыва Зимняго Дворца".

За нѣсколько дйей до послѣдняго злодѣйсћаго покушепiя 
въ Зимпемъ Дворцѣ, во всѣхъ пѣмецкихъ газетахъ появилось 
извѣстiе, будто въ ГIетербургѣ были пе разъ замѣчаемы Пере- 
одѣтые въ полицейское платье злоумышленники, и что одинъ 
изъ нихъ, одѣтый въ адъютантскую форму, осмѣлился даже 
явиться во Дворецъ въ качествѣ посланнаго отъ генералъ- 
адъютанта Гурко и потребовалъ, чтобъ о пемъ немедленно 
доложили Государю. Будто бы дежурный флигель-адъютантъ 
усумнился въ личности прибывшаго по недостаточности воен
ной выправки, а потому немедленно телеграфировалъ гене- 
ралъ губернатору: „прибыть во Дворецъ немедленно". Будто 
бы геиералъ-адъютантъ Гурко явился черезъ десять минуть и 
обнаружилъ обманъ. Изъ этого дѣлается тотъ выводъ, что 
„злоумышленники не отставляютъ своихъ намѣренiй. Окру- 
жающiе Государя весьма озабочены охраненiемъ его Особы".

Парижскiе газеты сообщаютъ объ арестѣ въ IIарижѣ Гарт
мана, подозрѣваемаго въ покушенiи 19-го ноября. Поступило 
оффицiальное требованiе выдачи, но оно должно быть под- 
крѣплено правильнымъ дознанiемъ и документами, которыхъ

• теперь ожидаютъ.



сказанное въ Рославльскомъ Благовѣщенскомъ Со- 
борѣ 25-го ноября, по случаю чудеснаго избавле- 
нiя отпс угрожевшей опасности Его Императорско
му Величеству Государю Императору Александру 
Николаевичу 19-го ноября 1879 г., вблизи Мос

квы— на Курской желѣзной дорогѣ.

Соверпившееся на этихъ дняхъ необыкновенное событiе со
брало т с ъ  на молитву въ необыкновенное время. Но, не
смотря iа необыкновенную пору (*), вы, благочестивые со
граждане, по обыкновенно, собрались въ храмъ сей съ обыч
ною посгѣшностiю и въ необыкновенно болыномъ количеетвѣ, 
такъ что пространный храмъ сей немогъ вмѣстить въ стѣ- 
нахъ сво:iхъ всѣхъ желавшихъ помолиться. Не говоримъ уже 
о томъ, что и молитва ваша на сей разъ имѣла необыкно
венно усердный характеръ, свидетельствовавшей о необыкно
венно усердномъ настроенiи вашемъ. Какая же причина или 
какое обстоятельство побудило пасъ къ тому? Подвигла насъ 
и собрала къ молитвѣ грустно-отрадная вѣсть о спасенiи отъ 
угрожавшей опасности драгоцѣнпой жизни возлюбленнаго 
Монарха нашего и въ лицѣ Его Величества всей государ
ственной жизни многомиллiоннаго русскаго парода. Вѣсть эта, 
подобно электрическому току съ быстротою молнiи, въ одно 
мгновенiе облетѣла весь градъ нашъ и, подобно удару грома, 
такъ сильно поразила всѣхъ пасъ, что мы въ то время могли 
только чувствовать и молиться, по пс могли простирать къ

(*) Швѣстiе получено 22-го числа мѣсяца нояоря въ полдень; а молеоствiе от
правлено того же числа во 2-.чь часу но полудни.



вамъ никакого слова, на которое вызывало насъ оное груст
ное событiе. 1Iослѣ усердной молитвы о Царѣ, нѣсколы;о 
освободившись отъ тяжелыхъ впечатлѣнiй, мы нравственнымъ 
долгомъ сочли сказать вамъ, братiе, слово по поводу недав- 
няго событiя. Просимъ васъ выслушать насъ со вниманiемъ.

Несмотря на грустный харакеръ событiя, въ немъ можно 
усматривать немало отрадно-утѣшительнаго и назидательная, 
если смотрѣть на этотъ фавтъ съ высшей точки зрѣнiя; прав
да, мрачное событiе эго служить мрачнымъ знаменiемъ по- 
мраченныхъ сыновъ вѣва нашего, которые, но мановенiю 
князя тьмы и мiродержителя вѣка сего, стремятся къ разру- 
шенiю и ниспроверженiю государствен наго строя и обществен
н а я  порядка и, по этому устремляются уязвить и сокрушить 
отечественную Главу—Помазанника Божiя. Нельзя отрицать 
того, что такiя иокушенiя есть ужасныя стремленiя, не быва- 
лыя на лицѣ Русской земли отъ лѣтъ многихъ; тѣмъ болѣе 
грустный н гнусныя, что такiя ирестунленiя совершаются въ 
иросвѣщснномъ вѣкѣ и во время преблагословеннаго царство- 
ванiя лучшаго изъ Бладыкъ земныхъ, ознамановавшаго двад- 
цатипягнлѣтнiй перiодъ царственной дѣятельности своей без- 
численными рядомъ великихъ преобразоваиiи, направленныхъ 
къ возвышенiю и улучшенiю государственной жизни въ ]>а.{- 
ныхъ ея видахъ или формахъ.

Но, при этомъ, нельзя упускать изъ виду и того хрпстiан- 
скаго воззрѣнiя, что со времени грѣхопаденiя въ воинствую
щей церкви на землѣ начавшаяся борьба зла съ добромъ не 
прекращается ни на одну минуту н что, чѣмъ болѣе являет
ся на землѣ добра, тѣмъ болѣе увеличивается и сумма зла, 
такъ что, мнѣ кажется, пе ногрѣшая можно сказать, что зло 
растетъ пропорцiонально съ добромъ, хотя неревѣсъ или но- 
бѣда всегда остается на сторонѣ добра въ такомъ конечно 
случаѣ, если призывается на помощь всемогущая сила или



благодать Божiя. При этомъ, нужно замѣтить, что зло явле- 
нiемъ своимъ даетъ знать о существованiн добра, подобно 
тому, какъ плевелы большею частiю выростаютъ на доброй 
землѣ среди пшеницы, какъ замѣчено въ Евангельской прит- 
чѣ. Высказываю это не съ тѣмъ намѣренiемъ, чтобы пред
расположить васъ къ безпечносги или къ грѣховному сну, 
во время коего, большею частiю, иосѣваются и произраста- 
ютъ плевелы, по Евангельскому замѣчанiю; но говорю это 
для того, чтобы успокоить скорбный духъ вашъ, возмущен
ный до глубины души гнуснымъ событiемъ, осквернившимъ 
и опозорившнмъ Православную землю Русскую предъ лицемъ 
всей Европы, злорадно относящейся въ намъ, какъ можно 
усматривать изъ современпыхъ событiй въ полнтическомъ мiрѣ. 
11а основанiи этого, мы вправѣ предполагать, что эти сѣмяпа 
плевельныя заносятся и иосѣваются на Русской почвѣ зло- 
дѣйскими руками не изъ русской житницы, и что Русскiе 
люди являются въ данномъ случаѣ жалкими лишь орудiями 
иностранныхъ предначертанiй, такъ что мы съ увѣренностiю 
можемъ сказать, что корень зла скрывается не у насъ въ 
Россiи, а гдѣ-то далеко отъ насъ— въ западной Европѣ, при
крываемой физичесвимъ сумракомъ и иолитическимъ туманомъ, 
отуманивающимъ и одуряющимъ простыхъ людей русскихъ. 
Въ доказательство этого довольно указать на то, какъ русскiй 
народъ относится къ иодобнаго рода злоключенiямъ. При пер
вой вѣсти о семь, онъ глубоко возмущается всею душею сво- 
ей; затѣмъ, но первому призыву стремится ко храму святому, 
чтобы повергнуть къ престолу благодати усердныя чувства 
благодарности къ Спасителю Богу и выразить искреннiя чув
ства вѣрнонодданннческой преданности къ Царю и отечеству. 
При этомъ, нельзя оставлять безъ впнманiя и тѣхъ ;;наковъ 
усердiя, носредствомъ коихъ народъ спѣшитъ выразить свое 
усердiе къ Царю своему; такъ нанрнмѣрь; въ подобныхъ слу-



чаяхъ начинается благовѣетъ въ большой колоколъ, по которому 
всѣ — старъ и младъ — стремятся въ соборный храмъ на мо
литву. Затѣмъ, слѣдуетъ усердная— слезная молитва за Царя 
и послѣ оной продолжительный трезвопъ, какъ въ высокотор
жественный день или въ Свѣтлый праздннкъ; и иредъ симъ 
и за симъ слышатся пушечные выстрѣлы; вмѣстѣ съ симъ, 
виднѣются разноцвѣтные флаги и, наконецъ, лучезарная иллю- 
минацiя завершаетъ свѣтлое торжество патрiотической любви 
и вѣрноп6дданнической преданности. Сихъ и подобныхъ симъ 
зпаковъ усердiя и вѣрноподданнической преданности недос- 
таточно-ли для того, чтобы убѣднть и внутренпихъ враговъ и 
вйѣiппихъ недруговъ нашихъ въ томъ, что сыны Россiи глу
боко презираютъ ихъ враждебныя стреМленiя, которымъ они 
стараются противопоставить, съ одной стороны Всемогущую 
силу Божiю, а съ другой— какъ бы въ огражденiе и въ про- 
тивовѣсъ единичнымъ пагубнымъ предпрiятiямт», направлсн- 
нымъ во Вѣнценосную Главу, спѣшатъ воздвигнуть живую 
необоримую стѣну изъ преданныхъ сыновъ.

Сiи и подобный симъ знаменiя вѣры, надежды и любви? 
усердiя и преданности къ Богу, Царю и отечеству не нред- 
ставляюгь-ли собою намъ, братiе, достаточная ручательства 
въ томъ, что мы, при помощи Бо;кiеГг, ио:шожемъ вся ра;;~ 
Женпыя стрѣлы лукавыхъ людей угасити. Въ этой увѣрен- 
ности еще болѣе убѣждаютъ насъ знаменательные случаи чу
десной помощи, являемой надъ IIомазанникомъ Божiнмъ, въ 
каковыхъ елучаяхъ мы не можемъ не зрѣть Всемогущей силы 
Божiей, видимо разрушающей всѣ совѣты лукаваго и не дѣй- 
ственны сотворяющей всѣ ухищренiя его. Въ самомъ дѣлѣ, 
сыны Россiи, не чудеса-ли это Всемогущества и благости 
Божiей совершаются во очiю нашею, въ лицѣ Боговѣнчаинои 
I ’лаиы?! Зрите, окрестные народы, какъ милуетъ и спасаетъ 
Богъ ненавистную вамъ землю русскую, о коей вы съ зло-



радствомъ трактуте, чго ее разъѣдаетъ и разруша«тъ вредное 
ученiе! Вы ищете епасевiя и содѣйствiн себѣ въ союз&хъ, 
заключаемых^» съ другими- державами непрiязненными къ намъ, 
съ намѣренiемъ устранять пасъ и вредить намъ. Православ
ная же Россiя съ Вѣнценоснымъ вождемъ своимъ во гданѣ, 
имѣя въ виду Божественное нзреченiе:— не надѣйтеся ни на 
князи, ни на сыны человѣческiе, въ нихъ же нѣсть спасе- 
нiя — вѣруя въ помощь Божiю, усгремляетъ взоръ свой къ 
Царю Царей и къ престолу благодати съ усердною мольбою, 
чтобы Онъ премилосердный не разворилъ завѣта своего съ 
нами и спасъ насъ огь враговъ нашихъ. И вмѣстѣ съ симъ 
народъ русскiй, какъ птенцы кокоша, дружно снѣшитъ собраться 
подъ крилѣ матери своей Св. Церкви, чтобы безопасно опо
чить на матернемъ лонѣ Ея и почерпнуть для себя ииъ сей 
сокровищницы духовной и утѣшенiе, и ободренiе, и вразум- 
ленiе, и укрѣпленiе. Зриге и вы, ослѣпленные крамольники 
и жалкiе преступники, какъ презираетъ васъ и возмущается 
злодѣянiями вашими Русскiй народъ, преданный своему Царю 
и отечеству! Приди и виждь Ты, возлюбленный Отецъ нашъ, 
камь мы, преданные 1еоѣ сыны и дщери Твои, преогорчен- 
п ые злодѣнекими предпрiятiями исчадiй отечественныхъ или 
п.шерговь земли русской, дружно стремимся въ храмъ, чтобы 
въ усердной мольбѣ излить благодарныя чувства за снасснiо 
драгоценной жизни 'I`воей и всѣми знаками засвидетельство
вать вѣрноподданническiя чувства глубоко возмущенной души.

IIо, оратiе, сооолѣзнующiе и совоздыхающiе и торжествую
щ а , однихъ выраженiй признательности и преданности въ 
Небесному и земному Царю недостаточно въ данноиъ случаѣ. 
Когда угрожаетъ опасность отечеству, нельзя ограничиваться 
одними лишь чувсiвами или охами да вздохами, а трсбувтся 
дћйсишгсльное иротиводѣйствiе воамутптслямъ общ-вствониаго. 
порядка Чтобы искоренить крамолу, для этого, по слову Ц ар



скому слѣдуетъ всѣмъ благомыслящимъ людамъ заняться уни- 
чтоженiемъ зла, нустившаго глубокiе корни. Обязанность эга 
прежде всего лежитъ на родителяхъ дѣтей ii оостоитъ въ 
гомъ, чтобы они вели ихъ по пути истины н добра, чтобы 
приготовляли изъ нихъ незлодѣевъ, а полезныхъ дѣятелей— 
нстинныхъ гражданъ Р о с с іii . Благочестивые сограждане! воп- 
мемъ гласу Царя — постараемся поставить воспитапiе дѣтей 
своихъ на болѣе нравственныхъ пачалахъ, имѣя въ виду то, 
что въ добромъ воспитанiи кроется источникъ нашего счастiя 
и залогъ благополучiя и благоденствiя отечества. Вмѣстѣ съ 
этимъ по слову Апостола: — измите злаго отъ васъ самѣхъ— 
постараемся усердно объ искорененiи крамольпиковъ отече- 
ственныхъ, позорящихъ землю Русскую и преогорчевающихъ 
душу Царскую.

А чтобы успокоить и порадовать огорченное сердце Отца 
Царя по поводу скорбнаго событiя, пеизлшнне было бы сы- 
намъ Россiйскимъ, въ томъ числѣ и намъ—обитателямъ града 
сего, выразить усердный чувства вѣрноподданнической пре
данности своей и повергнуть оныя къ Августѣйшимъ стопамъ 
Его Нмператорскаго Величества. По нзъявленiи же благо
дарным. чувствъ своихъ къ Царю Царствующихъ, спасшему 
Христа своего огъ угрожавшей ему опасности, благочестио 
было бы съ нашей стороны ознаменовать это событiе какимъ 
либо дѣломъ милосердiя, нанрпмѣръ -учрежденiемъ благоi`во- 
рительнаго заведенiя, о воемъ л уже двукратпо нредлагалъ 
любви вашей. Такое учрежденiе было бы и нрiятною жертвою 
Богу и лучшимъ выраженiемъ нашего усердiя къ Монарху. 
Кромѣ сего, такое учрежденiе служило бы вѣрною гарантiею 
нашей безопасности но непреложному пзреченiю Божествен
ному: блажеиъ разумѣваяй на нища и убога, въ день лютъ 
избавить его Господь. Вмѣстѣ съ симъ, это учрежденiе было 
бы для насъ п для дѣтей нашихъ воспптателыiымъ заведс-



яiемъ и было бы лучшимъ памятнивомъ и драгоцѣнпымъ да- 
1'Омъ, предуготованнымъ ко дню нстекаюiцаго двадцатипяти- 
лѣтняго юбилея царствованiя Благосердаго Государя Импера
тора, въ особенности, если бы мы рѣшились принять за нор
му своей благотворительности призрѣнiе двадцати пяти нуждаю
щихся лнцъ. Подумайте, благочестивые сограждане, и рѣшан- 
тесь на доброе патрiотическое дѣло, предлагаемое вамъ, что
бы не отстать намъ отъ прочнхъ градовъ Русскихъ и сыповъ 
Госсiйскихъ, уже пачавшихъ предуготовлять дары свои къ 
Всероссiйскому торжеству, въ зпакъ своей признательности 
къ возлюбленному Монарху, находящемуся подъ особымъ 
охраненiемъ Провидѣнiя, Коему Онъ отдалъ себя въ руки въ 
заботахъ о Россiи, какъ Самъ засвидѣтельствовалъ о семъ въ 
недавнее время, но поводу грустнаго событiя.

А дабы такое жертвопринопiенiе паше не оказалось мер- 
зостiю въ очахъ Божiихъ,—подобно тѣмъ ламнадамъ, кото- 
рыя теплились у иконъ въ домѣ злоумышленниковъ въ мо- 
мептъ совершенiя злодѣянiя,--а было бы благопрiятпою жер
твою Господу, для этого постараемся, братiе, предочистить 
свои сердца и благоустроить свои души. Постараемся поло
жить въ основапiе духовной жизни своей—вѣру твердую, на
дежду несомнѣнную и любовь нелицемѣрную. Затѣмъ, по
стараемся созидать домъ души своей изъ камней честныхъ — 
будемъ усердпо поучаться въ законѣ Божiемъ и упражняться 
въ нсиолненiн заповѣдей Божiнхъ и соблюденiи уставовъ св. 
Матери Церкви. При этомъ, будемъ неуклонно с.iѣдовать 
предначертанiямъ премудраго архнтектона постараемся по
корить разумъ свой въ иослушанiе вѣры, а волю свою пре
дать въ волю Божiю. Для большей прочности зданiя, поста
раемся соединить части онаго связующимъ элемептомъ— по
стараемся насадить въ сердцѣ своемъ любовь къ Создателю 
и созданiямъ Его и преданность къ церкви, Царю и отече



ству. Въ завершенiс же всего, въ видѣ охранснiя душевнаго 
достоянiя своего, постараемся, братiе, всегда имѣть въ душѣ 
своей спасительный страхъ Бо;кiй и беспрекословное иовино- 
венiе нредержащимъ Властямъ. Когда такимъ обра8омъ благо- 
устроимъ мы души свои, тогда премилосердый Господь Богъ 
приметъ благочестное сгремленiе наше, какъ воню благоуха- 
нiя духовнаго, въ пренебесный и мысленный жертвенникъ 
Свой и возниспошлетъ намъ Божественную благодать и даръ 
Святаго Духа, И мы, оживотворяемые зиждительною силою и 
управляемые Утѣшителемъ — Духомъ Истины, при такомъ 
святомъ и мощномъ содѣйствiн и руководствѣ, несомнѣнно 
одолѣемъ всѣхъ враговъ нашихъ, узримъ свѣтъ Христовъ въ 
самой тьмѣ кромѣшной и обрящемъ жизнь среди самой сѣни 
смертной. Въ такой увѣренности еще болѣе убѣждаетъ и 
утверл;даетъ насъ Благочесгивѣйшiй и Богохранимый Монархъ 
нашъ, Преблагословенный Государь Имнераторъ Адександръ 
Ниволаевичъ, чудесно спасаемый отъ угрожавшихъ опасностям 
Его Величеству.

Да исправится лiе, яко кадило благовонное, предъ Спаси- 
телемъ нашимъ Богомъ, выну усердная мольба наша, выра
жаемая въ излюблен номъ гимнѣ народ но мь: Боже, Царя хра
ни! Сильному долiiя дни даждь на земли! Спади, Госцоди, 
любезное Отечество наше — Россiю отъ ужасной крамолы! 
Обрати, Господи, на путь истины заблудшихъ сыновъ ея или 
исчадiй, преогорчевающихъ Отца отечества и срамляюiцихъ 
вѣрныхъ сыновъ Россiи, озари ихъ свѣтомъ разума святаго 
Евангелiя Твоего! Спаси, Господи, люди Твоя и благослови 
достоянiе Твое, побѣды Благовѣрному Императору нашему 
Александру Николаевичу на сопротивныя даруя, н Твое со
храняя крестомъ Твоимъ жительство! Да будетъ благословенно 
Царствованiе Преблагословеннаго Царя нашего на многал, 
многая, многая лѣта, да продлится благодѣтелыiая держава



Его въ роды родовъ Его, н да пребудетъ слава Царствiя Его 
во вѣки вѣковъ! Слава Тебѣ Богу, Благодателю нашему » во 
вѣки вѣковъ!

г. i ’ославль, Свящепникъ Алекеѣй Щ укинъ.
Смол. губ.

Мнѣнiе одного изъ священников! о задачахъ и 
н у ад ах ъ  духовенства въ виду успѣшнаго про- 
тиводѣйствiя съ его стороны проискамъ револю- 

цiонной пропаганды.
Въ виду того, что со стороны правительства приглашаются 

въ настоящее время всѣ общественныя силы къ дружному 
противодѣйствiю внутренним!, врагамъ отечества, и церковь 
должна выступить съ своими духовными дѣятелями гіа борьбу 
съ вломъ, чтобы совокупными силами—внѣшними и внутрен
ними, какъ обоюдуострымъ мечемъ, успѣшнѣе отражать и по
ражать отечественныхъ враговъ. Если когда, то въ настоящее 
многотревожное время м ы — духовные дѣятели обязаны къ 
ревностному иснолненiю внушенiя св. апостола: облецитеся 
во вся оружiя Божiя, яко возмощи вамъ стати противу коз- 
пемъ дiавольскимъ, станите убо препоясани чресла ваши исти
ною, и оболкшеся въ броня правды, и обувше нозѣ во уго- 
тованiе благовѣствованiя мира: надъ всѣми же воспрiимше 
щитъ вѣры; и пiлемъ спасенiя воспрiимите, и мечъ духовный, 
иже есть глаголъ Божiй (Ефес. V I, 13— 17).

Терпiя и волчцы, объ искорененiи которыхъ теперь такъ 
усиленно заботится наше правительство, явились па нашей 
отечественной почвѣ вслѣдствiе тѣхъ злонамѣренныхъ лже- 
ученiй, кои и устно и печатно распространялись въ послѣднее



время между православным!, людомъ внутренним!! врагами 
церкви и отечества, силившимися подорвать сначала основы 
церкви и религiи, чтобы потомъ удобГiѣе было ниспровергнуть 
общественный порядокъ и наконецъ разрушить и весь госу
дарственный строй. Браги наши прежде и больше всего ста
рались извратить мысли нашего народа о Богѣ, о святой цер
кви и ея служителяхъ, объ учрежденiяхъ и установленiяхъ 
ея; внушить народу, что Бога нѣтъ, что вѣчной жизни не 
будетъ, что ;:аконъ Бож iй—вымыслъ; что добродѣтели христi- 
ан скiя—мечта воображепiя, что все Божественное—измышле~ 
нiе досужихъ умовъ; что св. церкви — излнитнiя учрежденiя; 
что священно и церковнослужители — непроизводительная и 
даже вредная каста, тормозящая народное развитiе; праздни
ки церковные — одна поблажка для лѣнивыхъ, вредно отра
жающаяся на экономической жизни государства; уставы свя
той церкви о постахъ — вредныя для здоровья выдумки мона- 
ховъ; монаiпествующiя лица— праздпые тунеядцы, а монасты
р и —притопы для праздпыхъ лицъ; духовно-учебныя заведенiя— 
разсадники безполезпости, которые нужно или уничтожить или 
по мепыней мѣрѣ соедипитi. со евѣтскими заведенiями. Мно
гое и другое въ подобномъ смыслѣ говорилось и писалось 
даже въ дозволенннхъ органахъ нашей печати и такимъ обра- 
зомъ распространялось въ напiемъ обiцествѣ, въ значительной 
части котораго чрезт. это подорвана вѣра въ Бога и во все 
святое и священное, а вмѣстѣ съ тѣмъ сформировались лож- 
ныя воззрѣиiя и убѣжденiя. Злое сѣмя лжеученiя, упавъ на 
воспрiимчивую почву, начало прозябать и не замедлило при
нести плоды по роду своему. Бслѣдствiе этого, многiе пере
стали посѣщать св. храмы въ праздничные дни; открыто ста
ли нарушать посты, установленные св. церковiю, глумиться 
падъ священнослужителями и даже надъ архипастырями, не- 
рѣдко печатно оскорбляя ихъ доброе имя, честь и достоин-



c t r o .  If все это дѣлалось во имя свободы совѣсти и во имя 
свободы слова, вѣрвѣе же — во имя необуздан наго своеволiя. 
Кезъ нреувеличенiя можно сказать, что церковь наша за по- 
слѣднее время не разъ подвергалась поруганiю въ лицѣ сво
ихъ представителей, а также ея учрежденiй или устаповленiй. 
Все это конечно не могло сокрушить церковь, о коей Цер- 
квезиждитель сказалъ: созижду Церковь Мою, и врата адова 
не одолѣютъ ей; никакiя усилiя вражескiя не могли и повре
дить церкви въ ея существѣ или съ божественной стороны. 
Но нельзя отрицать, что при этомъ могла пострадать—и дѣй- 
ствительно н ем ало  пострадала— человѣческая сторона ея, 
если можно такъ выразиться, — такъ напримѣръ: значительно 
подорванъ въ глазахъ многихъ авторитета представителей 
церкви, а вмѣстѣ съ тѣмъ и авторитетъ церковныхъ установ- 
ленiй. Потребуется слишкомъ много усилiй и не мало вре
мени для того, чтобы возстановить упавшее и благоустроить 
разрушенное. Болѣе же всего при этомъ пострадали нрав
ственные интересы народные; разоривъ забрала духовныя и 
поругавшись надъ стражами дома Божiя, злодѣи уже безъ 
особенныхъ усилiй могли проникнуть внутрь стапа народна- 
го — въ среду семейную и общественную и произвести здѣсь 
свои разрушенiя и онустошенiя. Вездѣ и отъ всѣхъ слышатся 
теперь жалобы па глубокое поврежденiе семепныхъ и обще- 
ственныхъ нравовъ: ложь, обманъ и клятвопреступленiя стали 
замѣчаться и повторяться въ жнзнн сплошъ и рядомъ; случаи 
убiйства н самоубiйства сдѣлались чуть не повседневными 
явленiями повсюду, присвоенiе чужой и казенной собственно
сти сдѣлалось .обычнымъ явленiемъ въ общественной жизни 
пародной; нарушенiе цѣломудрiя и супружеской вѣрности пе
рестало считаться развратомъ, иачавъ нарицаться граждан- 
скимъ сожитiемъ и даже бракомъ. Всѣ эти нзвращенiя и раз- 
вращенiя нравственности народной и уродливости въ семей



ной и общественной жизни истекли или выродились изъ прип- 
циповъ ложнаго либерализма и соцiализма, коими враги ста
раются оправдать и, такъ сказать, освятить всѣ виды люд- 
скихъ пороковъ. Вообще, этотъ жалкiй перiодъ извращенiя и 
парушенiя нравственная долга неиначе можно назвать, какъ 
перiодомъ безумной нравственной распущенности: но этимъ 
фазисомъ не закончилась мрачная исторiя грустныхъ событiи 
послѣдняго времени. За нимъ слѣдуетъ еще новый и самый 
ужасный перiодъ, который неиначе можно назвать, какъ раз- 
бойническимъ перiодомъ. Не встрѣтивъ себѣ своевременныхъ 
преградъ на пути, злодѣи осмѣлились проникнуть въ самый 
центръ отечественной жизни и—здѣсь, , среди бѣлаго дня, съ 
револьверомъ и кинжаломъ въ рукахъ, начали посягать на 
жизнь высших !. ■ сановниковъ государственных!» и даже на 
самого Помазанника Божiя. Вотъ до какихъ размѣровъ зло- 
дѣйства дошло необузданное своеволiе' руководясь безнрав
ственными принципами, измышленными врагами церкви и 
отечества.

Касаясь правственныхъ язвъ современнаго общества, мы 
имѣли въ виду не то, чтобы ѣдкимь словомъ лишь раздражить 
и такимъ образомь усилить боль въ ранахъ; намъ хотѣлось 
бы чрезъ обпаруженiе причипъ и главпѣйiпихъ симнтомовъ 
злокачественная и заразительная недуга въ наiнемъ обще- 
ственномъ оргапизмѣ проложить путь къ отыскан iю ради кал ь- 
ныхъ средствъ къ уврачеванiю этого недуга и къ предохра- 
пенiю отъ неiо здоровыхъ членовъ нашего отечества. Не от
рицая благотворпаго влiяпiя предпринятыхъ въ иослѣд- 
пее время правительствомъ внѣшнихъ мѣръ къ искорененiю 
зла, мы съ своей стороны осмѣливаемся заявить, что однѣхъ 
внѣшнихъ мѣръ недостаточно въ данномъ случаѣ; противъ 
внутрепнихъ враговъ нужно употреблять преимущественно 
внутреннiя средства пли оружiя, предуказанныя въ божествен-



номъ Писавiи и паходящiяся въ нѣдрахъ церкви. По спра
ведливому и глубоко вѣрному замѣчанiю старѣйнiаго изъ ев- 
ропейскихъ мопарховъ, маститаго германскаге императора, для 
нскорененiя упомянутаго зла: „всего важпѣе религiя — рели- 
гiозное воспнтапiе должно быть поведено гораздо глубже и 
серьознѣе". Мы, духовные, не можемъ оставаться равнодуш
ными въ виду опасности, угрожающей нашему отечеству со 
стороны разбойниковъ, именующихъ себя’ русскими соцiалис- 
тамн, дабы и о насъ, духовныхъ огцахъ и братiяхъ, не ска
зало современное общество и грядущее потомство того самаго, 
что замѣчено въ притчѣ Спасителя касательно левита и свя
щенника, который безсердечно отнесся къ человѣку, ограб
ленному и израненному разбойниками: „и видѣвъ его, мимо 
иде“. Намъ необходимо расширить кругъ нашей дѣятельности, 
въ видахъ болыпаго развитiя духовной стороны народной и 
въ видахъ поднятiя чрезъ то упавшей нравственности обще
ственной. Для этого, по нашему мнѣнiю, прежде всего нужно 
присоединить къ числу главныхъ обязанностей священно и 
церковнослужителей дѣло образованiя и воспиганiя народнаго 
въ духѣ религiозно-нравственномъ, каковое образовапiе долж
но быть независимо отъ обученiя внѣшняго, о которомъ въ 
Словѣ Божiемъ замѣчено, что оно только вмалѣ полезно есть. 
А для этого необходимы церковно-приходскiя школы при каж
дой церкви съ спецiально духовнымъ или церковнымъ харак- 
теромъ, чтобы можно было посредствомъ нихъ тверже и глуб
же вкоренить въ юные умы и мягкiя сердца истины вѣры и 
привила нравственности, и такимъ образомъ положить прочное 
и незыблемое основанiе для далыiѣйшаго развитiя умствеп- 
ныхъ и правственпыхъ силъ народныхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
слѣдовало бы усилить законоучительство въ свѣтскихъ учеб- 
ныхъ заведенiяхъ чрезъ расширенiе программы и чрезъ уве- 
личепiе числа уроковъ по закону Божiю. Въ видѣ временной 
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мѣры, вызываемой современными обстоятельствами грустнаго 
характера, не излишне было бы примѣнить къ церковно-при- 
ходской жизни и другiя мѣропрiятiя, а именно: не худо было 
бы завести вездѣ внѣцерковныя собѣсѣдовапiя духовпыя по 
воскреснымъ и праздничиымъ дпямъ, независимо отъ пропо- 
вѣдничества, которое необходимо нужно сдѣлать обязатель- 
нымъ для приходскихъ настоятелей въ виду того, что въ пра- 
вославномъ обществѣ появилось много самозванiшхъ учителей 
и руководителей народныхъ, старающихся распространять 
разныя лжеученiя и заблужденiя между православпымъ лю- 
домъ. Для большаго успѣха въ проповѣдпичествѣ и для луч
шей постановки этого дѣла, неизлишне было бы учредить 
новую должность, иодъ названiемъ „уѣздиый или окружной 
нроновѣдникъ", на котораго можно было бы возложить исклю
чительную обязанность — заниматься проповѣданiемъ Слова 
Божiя. Подобная должность и съ таковымъ же наименова- 
нiемъ уже практиковалась въ нашей церкви въ ие очень дав
нее время, но почему-то упразднилась къ сожалѣнiю; въ iiа- 
настояiцее же время по нашему мнѣнiю настоитъ надобность 
возстановить згу должность, на которую попятно должны по
ступать люди особенно даровитые и способные къ ней. Та- 
кимъ только образомъ или, вѣрнѣе, мечемъ духовнымъ можно 
поразить внутреннихъ врагом, отечества, искоренить тѣ пле
велы, которые распространились по всему лицу земли рус
ской, и такимъ только способомъ возможно будетъ иосѣять и 
внѣдрить въ душу и сердце здравыя убѣжденiя и чистыя свя- 
тыя побужденiя или нравственныя начала. А чтобъ эти до- 
брыя и святыя сѣмепа не были позобаны хищными птицами, 
или ие заглушались плевелами, подобно тому, какъ случилось 
это на русской почвѣ пашей, въ предотвращенiе этого неиз- 
лишне было бы усилить инспекцiю. духовную въ области цер
ковно-приходской жизни. Подобно гражданскому правитель-



стг.у, увеличившему въ послѣднее время штатъ впѣшнихъ 
блюстителей общественпаго порядка, чрезъ учрежденiе но- 
выхъ должностей, н церкви не мѣшало бьi увеличить составь 
духовныхъ блюстителей церковной или духовной жизни, чрезъ 
назначенiе новыхъ лицъ въ помощь епархiальпымъ еписко- 
памъ и мѣстнымъ благочиннымъ. А для этого неизлишне было 
бы сформировать при каждой каѳедрѣ архiерейскоГi особыГi 
ипспекторскiй института духовный, подобно тому, какъ сфор- 
мироваиъ таковой по министерству народнаго просвѣщенiя, 
подъ названiемъ ннспекторовъ народныхъ школъ; проектируе- 
мыхъ же инспекторовъ духовныхъ можно было бы наимено
вать мѣстоблюстителями духовными или пресвитерами церков
ными, чрезъ какое наiшенованiе возстановилось бы вышедшее 
изъ употребленiя. титло или званiе церковное, имѣющее осно- 
ванiе свое въ апостольской древности. Привлечете въ среду 
священнослужителей возможно болынаго числа лицъ съ выс- 
шимъ образованiемъ составляетъ, какъ само собою понятно, 
дѣло первостепенной важности

Увеличивъ же число дѣятелей духовныхъ и распшривъ 
кругъ дѣланiя или занятiй ихъ, необходимо нужно будегъ 
увеличить и средства для содержанiя ихъ. Какъ сформиро
вать эти средства? Вопросъ этотъ составляетъ главный камень 
претыканiя въ церковно-приходской практикѣ, почему мы же
лали бы, чтобы камень этотъ былъ сдвiшутъ съ пути церков- 
иаго, дабы опъ не препятствовалъ въ дѣлѣ духовпаго дѣла- 
нiя. Но кто отвалитъ намъ камень этотъ? Камень этотъ мо- 
жстъ отвалить ангелъ хранитель и руководитель обществен
ной и государственной жизни—это благопопечительпое и мощ- 
пое правительство всероссiйское съ вѣнценоснымъ архисгра- 
тигомъ во главѣ, благочестивѣйшимъ и самодержавнѣйншмъ 
великимъ Государемъ нашимъ. Не столько въ матерiалыiыхъ 
разсчетахъ, сколько въ моральныхъ видахъ, настоитъ неот



ложная надобность назначить опредѣленную норму или ци
фру содержанiя для приходскаго духовенства. Желательно, 
чтобы установленъ былъ правительствомъ опредѣленный фондъ 
для содержанiя приходскаго духовенства. Для сформированiя 
этого бюджета слѣдуетъ только учредить или вѣрнѣе восста
новить прежнiй подушный взносъ или подать народную и 
внести этотъ сборъ въ общее росписанiе налоговъ, подъ но
вою рубрикою „на цервовно-приходскiя или духовиыя потреб
ности или нужды", и затѣмъ выдавать этотъ сборъ приход
скому духовенству изъ государственная казначейства, подоб
но тому, какъ это дѣлается въ иныхъ странахъ христiанскихъ 
и въ нашемъ отечествѣ но отношенiю къ инославному духо
венству. Тѣмъ болѣе представляется необходимымъ ввести 
такой порядокъ обезпеченiя для отечественнаго духовенства 
православнаго, которое условiями семейной лсизпи своей вы
нуждается жить одинаковою жизнiю съ обществомъ, а потому 
и нуждается въ однообразномъ обезпеченiи съ общественными 
дѣятелями государственными па общемъ основанiи. Богъ въ 
какомъ видѣ желали бы мы благоустроить причтовую среду 
въ видахъ обезпеченiя успѣха ея духовной дѣятельности въ 
борьбѣ со зломъ, „позорящимъ русскую землю". Но если бы 
наше желанiе относительно столь необходимая матерiальнаго 
улучшенiя пашего быта и не осуществилось, мы пе должпы 
предаваться отчаянiю и бездѣйствiю, чтобы къ намъ пе от
несли извѣстпыхъ словъ Спасителя: „Спяiцимъ же имъ, прiи- 
де врагъ, и всѣя плевелы посредѣ пшеницы, и отъиде" (Мо. 
X II, 25, 26).

Н а духовепствѣ лежитъ обязанность заботиться о развитiи 
религiозпо-нравственной стороны народной жизни; но при 
этомъ, кромѣ божественной помощи, для него нужна человѣ- 
ческая — общественная и правительственная поддержка. Бъ 
настоящее время, когда духовенство должно усилить свои



пастырскiя заботы, въ виду замѣченнаго упадка нравственно
сти народной, особенно необходимо устранить всѣ препят- 
ствiя, которыя могутъ парализовать его дѣятельность. Нельзя 
не признать, что народъ нашъ замѣтно сталъ удаляться отъ 
церкви и чуждаться спасительнаго ея влiянiя на себя, чрезъ 
что священпоцерковнослужители лишаются возмолшости бла
готворно дѣйствовать па народъ непосрсдственнымъ образомъ. 
Вслѣдствiе такого удаленiя представляется необходимымъ при
влечь удаляющихся во врачебницу духовную—святую церковь 
посредствомъ сторонней внѣшней помощи, подобно тому какъ 
евангельскiй разслабленный больной принесенъ былъ на одрѣ 
къ Спасителю четырьмя человѣками. Въ силу необходимости 
и гражданская власть совмѣстно съ духовною должна взять 
на себя нѣкоторую опеку надъ общественною нравственно- 
стiю, хотя бы то на время врачеванiя общественныхъ язвъ 
народныхъ или па время нравственной эпидемiи отечествен
ной, чтобы такимъ образомъ сблизить народъ съ духовными 
врачами или съ духовенствомъ и съ духовною врачебницею 
или св. церковiю и вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы предотвратить и 
предохранить отъ новыхъ заболѣвапiй и зараженiя здоровыхъ 
членовъ общества и сыновъ отечества. Противъ этого зачум
ленные больные могутъ поднять такой стопъ: „такое мѣро- 
прiятiе будетъ составлять нарушепiе свободы совѣсти*. Но 
извѣстно, что кто злоуиотребляетъ свободою, того лишаютъ 
ея, и такое дѣйствiе правительственное не считается ни на- 
рушенiемъ свободы совѣстн, ни нарушенiемъ закона. Почему 
же этотъ самый порядокъ пе нримѣнить въ данномъ случаѣ 
и къ внутренней или духовной жизни народной, въ видѣ вре
менной мѣры, вызываемой смутными обстоятельствами совре
менными, для исправленiя нравственности народной и для 
огражденiя церкви и отечества отъ внутреннихъ враговъ? 
Мѣропрiятiя эти, по нашему мнѣнiю, должны бы выразиться



въ слѣдующихъ законоположенiяхъ и дѣйствiяхъ правитель- 
ственныхъ: по открытiи или вѣрнѣе возстановленiи церковно- 
приходскихъ школъ необходимо сдѣлать обязательпымъ обу- 
ченiе въ этихъ школахъ; по заведенiп духовныхъ собѣсѣдо- 
ванiй по праздничнымъ днямъ необходимо нужно сдѣлать 
обязательным^ по крайней мѣрѣ для людей не грамотныхъ, 
слушанiе этнхъ бесѣдъ; равнымъ образоыъ и присутствовапiе 
въ храмѣ въ праздничные дни слѣдовало бы отнести къ числу 
обязательныхъ христiанскихъ дѣлъ. Для болыпаго же удобства 
въ выполненiи этихъ обязанностей желательно было бы, чтобы 
торговыя операцiи или базары перенесены были съ воскрес- 
ныхъ дней 'на буднiе; равнымъ образомъ желательно, чтобъ и 
судебные процессы не прiурочивались къ праздничнымъ днямъ; 
а также и увеселителыгая собранiя и иародныя гулянья чтобъ 
не устраивались наканунѣ воскресныхъ и праздничиыхъ дней. 
При этомъ слѣдовало бы сократить— если нельзя совсѣмъ иско
ренить и уничтожить — число притоновъ разгула и особенно 
прiютовъ разврата; вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдовало бы принять 
мѣры противъ расточительности и роскоши и позаботиться о 
введенiи въ народную жизнь болѣе упрощеннаго и умѣрен- 
наго образа жизни. Для болi.шаго же развнтiя духовпой сто
роны народной, желательно было бы, чтобъ чтенiе слова Бо- 
жiя и душеполезиыхъ книгъ введено было въ общее употреб- 
лепiе, для чего не излишне было бы сдѣлать обязательпымъ 
выписку опыхъ книгъ для публичныхъ библiотекъ и для дру- 
гихъ центральныхъ пунктовъ и учрежденiй пародныхъ въ 
возможно большемъ количествѣ экземпляровъ; чтенiе же нѣ- 
которыхъ сочиненiй, не отличающихся нравственпымъ харак- 
тсромъ, слѣдовало бы воспретить по крайней мѣрѣ па нѣко- 
торое время, чтобы чрезъ это дать возможность болѣе зани
маться серьезпымъ чтепiемъ и такимъ образомъ достигать 
большей степени духовной зрѣлости. Нриэтомъ слѣдовало бы



самой печати, не дожидаясь ограпичепiя чрезъ возстаповленiе 
болѣе строгой цензуры, всячески воздержаться отъ злоупо- 
требленiя печатнымъ словомъ и не дѣлать его оргапомъ омра- 
ченiя читающей публики. Научное образовапiе паше должно 
быть во всемъ согласно съ христiанскимъ богооткровеннымъ 
учепiемъ и во всѣхъ учебныхъ заведенiяхъ должно солидарно 
направляться къ одной и гой же верховной цѣли— приготов
лять доблiестпыхъ гражданъ для отечества и добрыхъ христi- 
апъ для церкви и при этомъ не упускать изъ виду и конеч
ной общей цѣли — воспитать достойныхъ гражданъ неба или 
святыхъ сыновъ царствiя небеснаго; образованiе же несо
образное и несогласное съ божественпымъ учепiемъ, не до
стойно называться образованiемъ, и неиначе можетъ быть 
названо, вакъ буйствомъ ума. Болѣе же всего желательно, 
чтобы въ видахъ возстановленiя, усиленiя и соблюденiя авто
ритета дтховпой или церковной власти возможно болѣе га
рантированы были священпыя права и преимущества церкви 
и духовенства.

Такое зозстановленiе желательно особенно въ виду усилив- 
шагося глумленiя надъ всѣмъ святымъ и снященнымъ, чрезъ 
что подрывается должное уваженiе къ свящепнымъ лицамъ и 
предметам,, вмѣстѣ съ тѣмъ устраняется изъ души главное 
спасителiное чувство — страхъ Божiй и затѣмъ открывается 
широкiй и свободный путь къ другимъ глумленiямъ и нару- 
шепiямъ, какъ иоказалъ печальный опытъ вѣковъ и доказали 
грустпыя событiя современныя, которыя, начавшись глумле- 
нiями у iлтаря церковнаго, окончились кровавыми сценами у 
трона цаоскаго.

Свящеппикъ А  Щ укинъ.

(Церк. Вѣстн. № 27).



Не д о у м ѣ н iе .
На дняхъ я получилъ приглашенiе отъ одного крестьянина 

быть воспрiемникомъ отъ купели его новорождепнаго внука. 
Я  не отказался. Таинство совершено, и хозяинъ проситъ 
священника остаться у него „откушать хлѣба-соли“. Свящеп- 
никъ, не желая огорчить радушнаго крестьянина, остается. 
Во время обѣда, среди мелкаго разговора, хозяинъ обращает
ся къ священнику:

— Вотъ вы, батюшка, какъ разборчиво да внятно таково 
читаете молитвы-то, такъ вѣдь все почти поймешь; чтобы вотъ 
такъ и въ церкви-то дьячки все читали, — какъ бы было хо
рошо! Ты не обижайся Б. Н. (обратился онъ къ дьячку), что 
я это говорю: что дѣло, то дѣло. Только вотъ давеча сначала, 
какъ вы, батюшка, стали читать вторую или третью молитву» 
я и уловилъ одно словечко, да и задумался: чтобы это такое 
оно обозначало?

— Какое же ты уловилъ словечко? спросилъ священникъ.
—  А какъ вы тутъ молились, чтобы Господь далъ нашей 

родильницѣ и младенцу всякое здоровье для души и для тѣла, 
чтобы злая сила отступила отъ нихъ, а ангелы Божiи хра- 
нили ихъ отъ смертныхъ грѣховъ; я тутъ и слышалъ, какъ 
вы прочитали: „и отъ очесъ призора помилуй ихъ, Господи!" 
Эти-то вотъ слова и остановили меня, потому что я ихъ не 
понялъ.

Свящепнпкъ, похваливъ внимательность хозяина къ цер- 
ковнымъ молитвамъ, и замѣтивъ, что во второй молитвѣ „въ 
первый день, повнегда роднти женѣ отроча“ дѣйствительно 
есть помянутыя слова, сдѣлалъ ему филологическiй разборъ 
этихъ словъ: объяснилъ, что славянское слово „ очеса“ зна
чить глаза, а слово „призоръ" происходить отъ слова призи
рат ь , или смотрѣтъ. Нзъ филологическая разбора священ-



пикъ вывелъ заключеаiе, что въ словахъ молитвы испраши
вается у Господа, чтобы Онъ хранилъ родильницу п младен
ц а отъ такъ называемаго „лихаго или дурпаго глаза“, чтобы 
лихой—злой чоловѣкъ никогда ихъ не „сглазилъ".

— Это такъ, батюшка, выходить по вашимъ словамъ, воз- 
разилъ старикъ-крестьянинъ. А какъ же я часто въ Москвѣ 
слыхалъ (мнѣ доводилось тоже съ хорошими-то людьми ви- 
дѣться), что это будто „съ глазу" люди могутъ хворать и 
умирать — однѣ бабьи басни, да наше глупое суевѣрье? А 
вѣдь вотъ и въ молитвахъ церковныхъ поминается „лихой 
глазъ".

Не надѣясь, вѣроятно, обстоятельно и попроще выяснить 
крестьянину всю сущность затронутаго вопроса, священпикъ 
обратился ко мнѣ:

яДѣйствительно, началъ онъ, въ жизни простаго народа 
большая часть болѣзней — преимущественно наступающихъ 
внезапна и безъ внѣшней видимой причины — приписывается 
дѣйствiю „дурнаго глаза". Не могу точно сказать, какъ наши 
поселяне объясняютъ дѣйствiе этого глаза. Опи вѣрятъ толь
ко, что стоить злому человѣку посмотрѣть на другаго, и по- 
слѣднему непремѣнно „приключится какой нибудь недугъ“. 
У кого дурной глазъ, встрѣча съ тѣмъ пикогда не проходить 
даромъ—всегда какая нибудь неудача. Дѣйствiе лихаго глаза, 
по замѣчапiю крестьянъ, обнаруживается учащенною зѣвотою, 
иногда припадками, спазмами въ животѣ и другими недугами; 
иногда влiянiе дурнаго глаза простирается даже на умствен
ный и нравственный строй жизни человѣка: умпый человѣкъ 
начинаетъ дѣлать глупости, благонамѣрепный начинаетъ за- 
тѣвать такiя штуки, которыя ему прежде и въ голову не 
приходили. Крестьянинъ не находить объясненiя этимъ не- 
пормальностямъ въ физической, умственной,и нравственной



жизни человѣка, п приписываетъ ихъ обпаруженiе дѣйствiю 
глаза лихаго человѣка“.

—  Стало-быть и вы, спросилъ я въ свою очередь священ
ника, признаете вѣру простаго народа въ дурной глазъ суе- 
вѣрiемъ?

„Какъ вамъ сказать? отозвался священшiкъ. Пожалуй что 
и такъ. Дѣло въ томъ, что мнѣ ни разу пе приходилось ви- 
дѣть ироявленiя дѣйствiя лихаго глаза; а если и были подхо- 
дящiе случаи, про которые другiе говорили, что болѣзпь по- 
слѣдовала отъ дурнаго глаза, то эти случаи легко находили 
себѣ объясненiе въ предшествующей внутренней или внѣшней 
жизни больнаго. Медицина ничего не говорить памъ „о ли
хости глазъ", если можно такъ выразиться, и я откровенно 
сознаюсь, что пе могу удовлетворительно объяснить, что же 
именно испрашивается въ словахъ молитвы „и отъ очесъ при
зора" (т. е. сохрани, помилуй, Господи!), оправдывать-ли вѣру 
въ лихой глазъ, или отнести это къ многочисленной ^области 
народныхъ суевѣрей? Не разумѣется-ли здѣсь та сила въ 
глазахъ у нѣкоторыхъ людей, которая, называется, кажется, 
магнетизмомъ? Такъ этотъ магнетизмъ-то глазъ не имѣетъ-ли 
какого нибудь постояннаго дурнаго влiянiя на другихъ людей, 
сообщающихся съ магнетизированнымъ человѣкомъ? Если это 
такъ, то пазванiе магнетизированныхъ глазъ „лихимъ гла- 
зомъ“— названiе очень характерное, и вѣра въ дурной глазъ 
имѣетъ свое основанiе; немудрено, если и церковь въ своей 
молитвѣ просить Господа защищать людей „отъ очесъ призо
ра". Что же? Если вѣра въ лихой глазъ есть и простое по- 
вѣрiе, то въ немъ нѣтъ ничего вреднаго для нравственности 
христiанской. 13ъ основѣ этого повѣрiя лежитъ убѣжденiе, 
что чрезъ лихихъ людей дѣйствуетъ исконный врагъ рода че- 
ловѣческаго—дiаволъ, который постоянно ходить, искiй кого 
поглотити, и его всячески нужно опасаться. Иотому-то прос



той пародъ противъ влiянiя дурпаго глаза не употребляетъ 
никакнхъ другихъ средствъ, кромѣ средствъ, предлагаемыхъ 
благодатiю Божiею, немощная врачующею п оскудѣваюiцая 
восполняющею. Вспрыскиванiе больпаго св. Богоявленской 
водою~вотъ единственное средство, къ которому прибѣгаютъ 
набожные поселяне, и по вѣрѣ ихъ—бываетъ нмъ“.

IIа томъ разговоръ пашъ и кончился.
Изъ словъ священника видно, что онъ недостаточно зна- 

комъ съ тѣмъ вопросомъ, который ему предложилъ крестья
ни на Бѣру въ лихой глазъ онъ не могъ (какъ и мы) по
ставить на ряду съ суевѣрiемъ, потому что „очесъ призоръ" 
упомипается въ церковной молитвѣ; другаго же объясненiя 
словъ онъ не могъ дать, и потому самъ остался въ недоумѣ- 
iiіи. Крестьяпипъ, какъ видно, остался при прежнемъ убѣж- 
денiи, при прежней вѣрѣ въ „лихой глазъ", и, прежде по
колебленная въ немъ московскими „хорошими людьми", она, 
(вѣра), казалось, въ немъ теперь укрѣпилась. На лицѣ его 
можно было прочесть: „мало-ли чему пе вѣрятъ въ Москвѣ? 
да намъ-то не пригоже смотрѣть на этихъ людей". Съ своей 
стороны, я былъ очень заиптересованъ вопросомъ старика и 
отвѣгомъ священника. Не найдя удовлетворительпаго рѣшенiя 
вопроса въ этомъ отвѣтѣ, я рѣшаюсь обратиться за разрѣше- 
нiемъ нашего недоумѣнiя къ людямъ болѣе просвѣщеппымъ: 
какой же истинный смыслъ словъ молитвы „отъ очесъ при
зора?" Если смыслъ этихъ словъ именно такой, какъ объя- 
снилъ и священникъ N., то какъ возможно, что люди, внол- 
нѣ православные, счигаютъ суевѣрiемъ то, что признается 
дѣйствительнымъ въ церковной молитвѣ? Если же вѣра „въ 
лихой глазъ" есть суевѣрiе, то къ чему оно упоминается въ 
церковной молитвѣ? Не говоритъ-ли чего медицина объ ин- 
тересующемъ насъ предметѣ?

Л пе соглашаюсь съ тѣмъ, что помянутое повѣрiе простаго



народа безвредно для его нравственности. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ вредъ для нравственности бываетъ здѣсь очень ощу
тительный. Простой народъ (преимущественно женщины) вѣ- 
ритъ, что влiянiю дурнаго глаза подвергаются особенно дѣти, 
и потому многiя семейства, лишь только вт> ихъ домѣ являет
ся постороiшiй человѣкъ, стараются тотчасъ укрыть своихъ 
дѣгей. Многiя матери очень зорко слѣдятъ за людьми, чаще 
другихъ посѣщающими ихъ домъ, хорошъ-ли у нихъ глазъ, 
или дуренъ. Особенно лихъ глазъ, по ихъ убѣя;денiю, у лю
дей завистливыхъ. Въ каждомъ почти кружкѣ сельскихъ жен- 
щииъ огмѣчена одна или двѣ женщины, которыя, по тому 
или другому песчастiю въ жизни ихъ ближнихъ, причислены 
въ „бабамъ съ лихимъ глазомъ*. Эти женщины рѣдко при
нимаются въ домъ, гдѣ есть малеиькiя дѣти; ихъ чуждаются; 
суевѣрныя матери приходятъ чуть-чуть не въ ужасъ при по- 
явленiи въ ихъ домѣ женщинъ или мужчинъ, извѣстныхъ 
своимъ дурнымъ глазомъ. Какъ же здѣсь не быть вреду для 
нравственности? Съ одной стороны, изъ за этого повѣрiя яв
ляется въ сердцѣ вражда противъ ближняго, — можетъ быть, 
совершенно безпричинная; съ другой—обнаруживаются нрав
ственный страданiя лицъ, подозрѣваемыхъ въ лнходѣйствѣ. 
Да и какъ послѣдпимъ не страдать, когда ихъ совершенно 
безвинно, можетъ быть, считаютъ органами злаго духа, кото
рый постоянно сѣетъ разныя напасти среди людей?

Многiя изъ матерей такъ боятся, чтобы ихъ дѣтей кто ни
будь не „сглазилъ", что тутъ же, по крещенiи младенца, а 
иногда и до крещенiя, прибѣгаютъ къ разнымъ заговорамъ 
„отъ глазу". Въ болыпинствѣ случаевъ эта церемонiя заго
вора „отъ глазу" совершается такнмъ образомъ: повивальная 
бабка беретъ уголь, какъ символъ чернаго зловѣщаго глаза, 
обводитъ имъ (въ воздухѣ) кругомъ младенца, и въ тоже вре
мя крестообразно спрыскиваетъ послѣдняго св. Богоявленскою



водою, приговаривая при этомъ нѣсколько разъ: „какъ не
чистый духъ не можетъ смотрѣть на кресгь Господень, такъ 
чтобы лихой глазъ не смотрѣлъ никогда на младенца N —во 
имя Отца и Сына, и Св. Духа, аминь“, или еще что нибудь 
въ этомъ родѣ. Уголь забрасывается куда нибудь подальше. 
Часто па младенца вѣшаегся при этомъ какой нибудь талис- 
манъ отъ дурнаго глаза.

Изъ сказанная видно, что вѣра нашихъ простолюдиновъ 
въ лихой глазъ играетъ въ ихъ жизни немаловажную роль, 
и заслуживаетъ того, чтобы люди просвѣщенные обратили вни- 
манiе на это повѣрiе, разъяснили мотивы, лежаiцiе въ его 
основѣ, и тѣмъ просвѣтили невѣдущихъ. Основательное разъя- 
сиенiе разныхъ повѣрiй и суевѣрiй простая народа особен
но нужно для сельскихъ священниковъ, которымъ такъ часто 
въ жизни приходится сталкиваться со всѣмъ этимъ; они по
этому скорѣе всего и должны бы озаботиться серьознѣе и 
глубже вникпуть какъ въ помянутое иовѣрiе, такъ и въ дру
гiя суевѣрiя. Во имя народа, потрудитесь и разъясните намъ 
то, о чемъ мы недоумѣваемъ!

Дмит1,i!Іаго01?ѣзда. Сельскiй учитель Г . АѳинскiЦ.

Отв$тъ на недоумѣнiе.
Объясненiе словъ указанной молитвы: отъ очесъ призора, 

данное священникомъ N, нужно признать правильными Ни
что иное, кромѣ, такъ называемая простымъ народомъ, ли- 
хаго или дурнаго глаза, или вѣрнѣе: порчи глазомъ, въ дан- 
ныхъ словахъ разумѣваемо быть не мол;етъ. Самое существен
ное основапiе такого объясненiя заключается въ самомъ тек- 
стѣ или чтенiи молитвы. Слова молитвы въ нашемъ требникѣ: 
отъ очесъ призора суть ничто иное, какъ дословный переводъ



съ греческаго: (аiто) оср&аХ|iш̀ ; paozavtas, чему въ лагипскомъ 
языкѣ равносильно обозначенiе: ab oculorum fascino. То и 
другое обозначенiе указываетъ на то особое свойство или 
дѣйствiе глазъ, которое нашъ простой народъ пазываетъ пор
чей глаэѳмъ. Особенно замѣчательно то, что указашшя обо- 
зиачеиiя встрѣчаются и у класспческихъ дохристiанскихъ ав- 
торовъ—греческихъ и римскихъ, и въ томъ же смыслѣ. Зна
чить, церковь въ своей молигвѣ въ данпомъ случаѣ отмѣ- 
чаетъ наблюденiе, сдѣланное еще въ классической древности. 
Лучшiе комментаторы церковныхъ обрядовъ и молптвъ, вѣро- 
ятпо, основываясь па чтепiи данпыхъ словъ, объясняютъ ихъ 
именно въ данномъ смыслѣ. При этомъ стоить обратить впи- 
манiе на то, что они слова въ той же молитвѣ, предшествую- 
щiя дапнымъ, — отъ ревности и зависти,— эти слова ечита- 
ютъ никакъ не менѣе требующими объясненiя и даже бо
лѣе трудными для пониманiя, чѣмъ слова: отъ очесъ призора. 
Такъ одинъ изъ старинныхъ комментаторов!, па требникъ 
греческой церкви EoyoXoyiov Роа;, объясняя слова: отъ рев
ности, и зависти, и отъ очесъ призора и различая въ нихъ 
указанiе на троякое чародѣйство—поэтическое, физическое и 
магическое, говорить: „отвергая первое, какъ вымышленпое, 
мы утверждаемъ, что слова: отъ ревности и зависти обозна
ч аю т второе, происходящее изъ зависти, когда нѣжоому и 
къ чуждому влiяпiю воспрiимчивому тѣльцу сообщены печис- 
тый духъ (infectas animus. Animus—духовное жизненное на
чало), нездоровые и гнилые соки (питательные — Humor) и 
ядовитыя испаренiя посредствомъ вдыханiя и бросапiя взгляда 
(aspectus ejaculatio. Русское— призоръ очесъ— выразительнѣе). 
А слова: отъ очесъ призора обозначаютъ магическое чародѣй- 
ство, которое бываетъ, при содѣйствiи демона, по взгляду, 
прикосновенiю или другимъ какимъ бы то пи было фокусамъ 
волшебницъ, или вѣдунiй (Sagarum)". Въ русской литературѣ



представителемъ того же объяспепiя можно указать архiеп. 
Венiамина. Въ его „Новой Скрижали* читаемъ: „отъ ревно
сти, и зависти, и отъ очесъ п р и з о р а Троякое чародѣйство 
поставляется. Первое миѳическое или баснословное, второе 
физическое или вещественное, третье волшебное.... Мы, от
вергая первое, яко вымышленное, утверждаемъ, что слова: 
отъ ревности и зависти относятся ко второму веществен
ному чародѣйству, чрезъ которое отъ наполненнаго ревностiю 
и завистiю духа, сообщенiемъ гнилыхъ и поврежденныхъ мо- 
кротъ, и нанесенiемъ вредоносныхъ дыханiй, тѣло младое, и 
малѣйшiя даже поражепiя скоро прiемлющее, нерѣдко по
вреждается. И слова: отъ очесъ призора означаютъ чародѣй
ство волшебное, которое ухищренiями демонскими ко взгляду, 
прикасанiю и къ другимъ поворотамъ волшебницъ влагается “ 
(ч. IV, гл. 1, § 4, стр. 3, изд. 1853 г.). Очевидно такимъ 
образомъ, что призоръ очесъ будетъ тоже, что и лихой глазъ, 
даже съ подмѣсью волшебства, чего нѣтъ, кажется даже въ 
понятiи народа о лихомъ глазѣ.

Нереходимъ къ другимъ вопросамъ, поставленнымъ въ не- 
доумѣнiи. Лихой глазъ — суевѣрiе, какъ призиаютъ многiе 
московскiе люди безъ вреда для своего православiя, или не- 
суевѣрiе, потому что церковь упоминаегъ въ своей молитвѣ 
призоръ очесъ? IIамъ думается, что такая постановка вопроса 
неправильна, какъ по введенiю въ нее попятiй суевѣрiе и 
несуевѣрiе (въ „недоумѣнiи" отношенiе народа къ лихому 
глазу обозначено еще рѣзче, какъ вѣра), такъ и потому от- 
ношенiю къ лихому глазу, какое предположено ею для цер
кви. Мы вообще думаемъ, что въ данпомъ случаѣ нѣтъ пи 
суевѣрiя, ни не суевѣрiя. Прежде всего пи та сторона, ко
торая признаетъ здѣсь суевѣрiе, ни та, которая вѣритъ въ 
лихой глазъ, не могутъ представить никакого мало-мальски 
достаточнаго логическаго основанiя для того или инаго отно-



шенiя въ дѣлу, кромѣ личнаго воззрѣнiя. Но такое личное 
воззрѣнiе, вонечно, ни суевѣрiе, ни вѣра. Самое большее, 
что можно сказать о немъ, это то, что оно предразеудокъ. 
Далѣе, мы и просто не находимъ здѣсь признаковъ, по ко
торымъ распознается суевѣрiе. По объективному своему со- 
держанiю суевѣрiе, вавъ обывновенно признается, есть вѣра 
въ предметы, не существующiе или вымышленные, а по субъ- 
евтивной сторонѣ оно есть вѣра суетная, ни на чемъ неосно- 
ванная. Какъ такое суевѣрiе, также какъ и вѣра, немыслимо 
безъ олицетворенiя предмета въ божество, — олицетворенiя, 
изъ котораго затѣмъ раскрывается извѣсгное теоретическое 
воззрѣнiе, равно какъ и нравственно-обрядовая дисциплина. 
Иоэтому-то суевѣрiе со всею своею окружностiю важдый разъ 
становится въ отношенiе къ правой вѣрѣ, если не совершен
но иевлючаюiцее его, то во веявомъ случаѣ враждебное ей. 
Такимъ характеромъ проникнуты всѣ извѣстныя суевѣрiя. 
Ничего подобпаго мы пе видимъ въ данпомъ случаѣ. „Лихой 
глазъ" вовсе не олицетворяется до значенiя божества, кото
рое бы притомъ предъявило право или способность создать 
какой бы то ни было догматъ и по нему нравствено-обрядо- 
вую дисциплину. Онъ еще могъ бы перейти въ суевѣрiе, если 
бы отношенiе къ нему христiапина сложилось напримѣръ по 
образцу отношенiя къ нему же римлннина-язычншса, олице- 
творявшаго силу, предохраняющую отъ сглаживанья, въ образѣ 
Fascinus’a. Но и этого нѣтъ. Значить, отъ лихаго глаза остает
ся только наблюденное отношенiе между нимъ, какъ причи
ной, и извѣстными послѣдствiями, наблюденное притомъ при 
совершенно различныхъ условiяхъ мѣста, среди разныхъ на- 
родовъ и времени, на болыпомъ пространствѣ вѣковъ, како
вое отношенiе притомъ всегда является и въ самомъ сознанiи 
народовъ какъ неизвѣстный X, и отсюда — чувство боязни, 
страха предъ лихимъ глазомъ, способное воспринимать иногда,



можетъ быть, и религiозный оттѣнокъ. Въ такомъ случаѣ „ли
хой глазъ* нзъ области суевѣрiй или несуевѣрiй совершенно 
свободно ниспадаетъ въ область такъ называемыхъ примѣтъ, 
которыя, накопляясь вѣковымъ опытомъ и жизнiю народовъ, 
составляютъ основный капиталъ народной мудрости и кото
рыя большею частiю не предъявляют. права и даже склон
ности на какое бы то ни было оиравданiе. Едва-ли не самая 
существенная особенность этого запаса народной мудрости 
состоит!, въ томъ, что онъ, не обнаруживая иоползновенiя 
опредѣлятi. чье бы то ни было религiозное сознанiе, пытаетъ 
однако, и подчасъ не безъ остроумiя и иронiи, людскую вѣру 
въ значимость этого самаго закона. II повѣрьте, если кто вѣ- 
ритъ въ лихой глазъ, тотъ вѣритъ собственно опыту народа, 
хотя для самаго же народа этотъ опытъ есть X, и кто не 
вѣритъ въ лихой глазъ, тотъ не вѣритъ опять-таки собствен
но въ народную мудрость.

Однако эта примѣта сопровождается извѣстными нестрое- 
нiями въ сферѣ житейскихъ отпошепiй и нравственно-обря
довой жизни народа, какъ указываетъ авторъ „недоумѣиiя*. 
Н е нреукеличены-ли эти нестроепiя авторомъ. Во всякомъ, 
впрочемъ, случаѣ они естественны и понятны въ томъ, ко
нечно, смыслѣ, что они происходнтъ изъ чувства страха, 
боязни, но внушаемыхъ не лихнмъ собственно глазомъ, а вѣ- 
ковою мудростiю парода, въ сокровищницѣ которой есть та 
кое наблюденiе. Эти нестроенiя уже ни въ какомъ смыслѣ 
не могутъ быть безразличны для церкви, и она не можетъ 
не обратить на нихъ вниманiя. Самое чувство страха въ дан- 
помъ случаѣ она можетъ разсматривать не иначе, какъ не
совершенное явленiе въ нравственной жизни христiанина. 
Какъ же должна дѣйствовагь и дѣйствуетъ церковь? Конечно, 
она не можетъ действовать въ смыслѣ разъясненiя того не- 
извѣстнаго X, подъ которымъ является въ сознанiи народа

О т д .  н е о ф ф .  л .



отпошенiе между лпхимъ глазомъ и приписываемыми ему 
влiяпiями, н еще менѣе— въ смыслѣ запрещенiя связывать то 
п другое, какъ причину п слѣдстиiе. Первый способъ есть 
способъ науки, и пеудобеиъ для церкви, не потому конечно, 
что онъ способъ науки, а потому, что онъ обязывалъ бы цер
ковь стать па тотъ ко.теблющiйся и уклоняющiйся въ ту и 
другую сторону путь, какимъ обыкновенно идетъ наука. (При- 
помпимъ, напримѣрь, хотя бы медiумическiя явленiя!) А глав
ное— церковь, дѣиствуя этимъ сиособомъ, миновала бы цѣль, 
потому что по самому существу дѣла къ ней обращается тре- 
бованiе молитвы , нужной мнѣ независимо отъ того, понимаю 
я или не понимаю, какъ лихой глазъ можетъ повредить мнѣ? 
Само собою разумѣется, что педостигалъ бы цѣлп и второй 
способъ. И вотъ, церковь пользуется своимъ обычпымъ, крайне 
простымъ, по божествеппо-мудрымъ способомъ. Она молитъ 
Господа соблюсти мать и младенца и отъ очесъ призора. 
Бполнѣ приникая къ положенiю слабости и полной безпо- 
моiцности матери и младепца, такъ прекрасно понятымъ на
родами разцыхъ временъ, она обннмаетъ эти двѣ жизни со 
всѣми опасностями, которыя указываетъ для нихъ вѣковая 
опытпость народа — хрнетiанина и, моля Господа о соблюде- 
нiи двухъ жизней н отъ очесъ призора, вовсе не хочемъ ска
пать: вѣрь, народъ христiаискiй, въ очесъ призоръ, чтобы я 
за тебя молила Бога, но она несомпѣнно говорить: ты вѣ- 
ришь, народъ христiаискiй, опасности отъ очесъ призора, и 
потому я молю Бога. Т. е. церковь не внушаетъ, не откры- 
ваетъ эту опасность, чтобы найти здѣсь побужденiе для себя 
къ молитвѣ, но исходитъ отъ этой опасности какъ данной, 
готовой, чтобы дать удовлетворенiе предъявленной потребности 
въ молитвѣ. И это, конечно, не за тѣмь, чтобы поддержать 
народъ въ увѣрешюсти касательно опасности отъ очесъ при
зора, а за тѣмъ, чтобы, возбудивъ вѣру въ Бога и Его про-



мышленiе о спасенiи человѣка, въ этой вѣрѣ открыть какъ 
успокоивающее въ боязни опасности побужденiе, такъ и пра
в и в ,  по которому должна быть построяема вообще вся жизнь 
христiанина. Отсюда легко усмотрѣть, что церковь молитвою 
къ Богу о помнлованiи матери и младенца отъ очесъ при
зора хочетъ дать и даетъ руководствеппое начало, по кото
рому бы пародъ христiанскiй устроялъ и свои житейскiя от- 
ношенiя и бытовые обычаи, и значить не препебрегалъ и 
не ненавидѣлъ подо'зрѣваемыхъ въ лихости глазъ, равно какъ 
и пе оскорблялъ таинства крещенiя дополненiемъ обрядовъ, 
на которые указываетъ авторъ „Недоумѣнiя".

Вотъ почему мы полагаемъ, что въ „лихомъ глазѣ“ нѣтъ 
ничего такого, безъ чего не могъ бы обойтись православный 
христiанинъ, и ничего такого, что могло бы соблазнять об- 
ходящагося безъ „лихаго глаза". II въ данпомъ случаѣ со
вершенно неважно, что Сидоръ, IIрохоръ н т. д. вѣрятъ „ли
хому глазу", а 1Iванъ, Николай и т. д. не вѣрятъ, и значить 
для нихъ и дан ныл слова молитвы излишни. Всякая церков
ная молитва возносится не отъ Сидора, Прохора, или Ивана, 
Николая, а отъ всей церкви, потому что построена но прин
ципу, извѣстному всѣмъ и каждому, и выраженному въ сло- 
вахъ: Отче нашъ? И значить певѣрующiе Иванъ и Николай 
приглашаются помолиться за Сидора, Прохора, потому что 
эти-то послѣдпiе вѣрятъ въ лихой глазъ и боятся его.

Что касается нослѣдпяго вопроса, ноставленнаго въ недо- 
умѣнiи: не говоритъ-ли чего медицина? то нужно признаться, 
что знать то, что говорить медицина, было бы очень инте
ресно. Только едва-ли сама она что нибудь знаетъ о лихомъ 
глазѣ! А главное, какимъ образомъ и зачѣмъ вы вмѣщаете ме
дицину  въ дѣло, изъ котораго вы дѣлаете вопросъ церковный?

(Изъ Моск. Епарх. Вѣд.). II. J1.
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О прiемѣ студентовъ въ Демидовскiй юридачес-
кiй лацей. •

1. Просьбы о прiемѣ въ студенты подаются директору ли
цея до 26-го августа. Лица, приславшiя прошенiя по ночтѣ 
обязаны явиться къ означенному сроку въ лицей.

Къ прошенiю о прiемѣ должны быть приложены: 1) гимна- 
зическiй аттестатъ или свидѣтельство о зрѣлости; 2) метри
ческое свидетельство о рожденiи и крещенiи; 3) документъ 
о состоянiи, къ которому принадлежитъ проситель по своему 
происхожденiю. Отъ лицъ, подлежащихъ но возрасту отбыва- 
нiю воинской повинности требуется представленiе свидѣтель- 
ства о припискѣ къ ирнзывпымъ участкамъ на законномъ 
основанiи. Лица, поступаюiцiя въ лицей не тотчасъ по выхо- 
дѣ изъ учебнаго заведенiя обязаны представить свидѣтельство 
о поведенiи отъ мѣстной полицiи.

2. Лица, имѣюiцiя аттестать или свидѣтельство зрѣлости, 
зачисляются въ студенты лицея безъ экзамена. Воспитанники 
же православныхъ духовныхъ семинарiй, окончившiе въ оныхъ 
курсъ не мепѣе какъ четырехъ (общеобразовательпыхъ) клас- 
совъ, принимаются въ студенты по выдержанiи повѣрочнаго 
испытанiя.

3) IIовѣрочное испытанiе производится: въ 1880 году а) 
изъ русскаго языка и словесности; б) изъ латинскаго языка; 
в) изъ всеобщей и русской исторiи. Въ 1882 году къ озна- 
ченнымъ предметамъ присовокупляется греческiй языкъ, а въ 
1884 —математика; затѣмъ въ 1885 году всѣ прочiе предметы 
гимназическаго курса.

4. IIовѣрочное нснытанiе по каждому предмету производит
ся въ томъ же объемѣ н на тѣхъ же основанiяхъ, какъ это 
имѣетъ мѣсто въ гимназiяхъ. По латинскому языку будетъ 
требоваться переводъ одного изъ слѣдующихъ авторовъ: Ц и



церона De officiis и pro Milone, затѣмъ Цезаря или Тита Ли- 
вiя n<f выбору экзамен у ющагося съ грамматическими (этимо
логическими и синтаксическими объясненiями); съ 1882 года 
къ указаннымъ авторамъ присоединяются Виргилiй или Гора- 
цiй; но греческому языку — переводъ изъ Ксенофонта. По 
всѣмъ языкамъ производится кромѣ устнаго испытанiя тако
вое же письменно.

5. Лица, подвергающiяся поиѣрочному испытанiю, обязаны 
представить пе позже 26-го августа: въ 1880 и 1881 годахъ 
три рубля, въ 1882 и 1883 четыре, а въ 1884 пять руб.

6. Ежегодно въ лицей можетъ быть принято вновь не бо
лѣе 120 студентовъ.

7. За слушанiе лекцiй вносится но 20 р. за полгода впе- 
редъ. Отъ этой платы могутъ быть освобождены студенты не- 
достаточые. Стипендiями пользуются только оказавшiе отлич
ные успѣхи.

Директоръ М. Напустит.
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СОДЕРЖАНIЕ: Отдѣлъ оффицiальный: 1) Указы Свя
тѣйшаго Синода. 2) Журналъ Учебнаго Комитета. 3) Отъ 
Микулинской Троицкой церкви. 4) Епархiальныя извѣстiя. 
Отдѣлъ неоффицiалъный: 1) Чудесное спасенiе Государя 
Императора и Его Августѣйшаго Семейства отъ новой угро
жавшей Имъ опасности. 2) Слово. 3) Мнѣнiе одного изъ 
свяiценниковъ о задачахъ и нуждахъ духовенства для успѣш- 
наго противодѣйствiя революцiонпой пропагандѣ. 4) Недоумѣ- 
нiе и отвѣтъ на него. 5) О прiемѣ студентовъ въ Демидов
скiй юридическiй лицей. 6) Балансъ смоленскаго обiцества 
взаимнаго кредита.

При семъ номерѣ разсылается iюдписчнкамъ Епархiальпыхъ 
Вѣдомостей номеръ Смоленскаго Вѣстника.

ОПЕЧАТКА. Въ 1-мъ номерѣ въ отдѣлѣ неоффицiальномъ, 
на стр. 32 и 33 вмѣсто къ 1-му декабря 1879 года нужно 
читать къ 1-му января 1880 года.

Печатать дозволено цензурой. Смоленскъ. 15-го февраля 1880 
года. Въ типографiи наслѣдн. А. Н. Переплетчикова.


