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Ж У Р Н А Л Ъ

„ВЪРА и РАЗУМЪ
С О С Т О И Т І Ь  И З Ъ  Д В У Х Ъ  О Т Д Ъ Л О В Ъ :

I) Отдѣла богословско-фнлософскаго и 2) Извѣстій н замѣтокъ по Харьковснон
ѳпархіи.

Сохранпя апологстическое шшравлспіс, ж урналь л а р т ъ  пгатьи, преж- 
де всего, церковнаго характера. Съ лаучно-апологотпчсгкою жа цѣлію въ 
<ѵгомъ журналѣ иомѣщаются излѣдованія из*ь области философін вообщс и 
въ чагтности изъ нсихологін, мстафизики и нсторіи философіи. ІІаконецъ 
въ нехіъ заключастея отдѣлъ подъ названіемъ: „Извѣстія н замѣткн по Харь- 
bJBCKoü епархіи“. Въ этотъ отдѣлъ входятъ: постановлешя и рапю ряжеш я 
правитсльствониоП власти, церковяой и граждаш-кой, централыюй и мѣст- 
ной; статьи и замѣтки руководств(‘нно-пастырг*каго характера; свѣдѣнія о 
внутренней жизіш епархіи; перечень токущихъ важнѣйшихъ событій цер- 
ковной, государственной и общоствеииой жизші и другія извЬстія, нолоз- 
ныя для духовсиства н его прихожанъ въ сельскомъ быту.

Журіі&тъ выходіггъ отдѣльными книжками Д В А  Р А З А  въ мѣсяцъ, 
по девяти и болѣс печатныхъ лиетовъ въ каж ю й кшіжкѣ, т. о. годичиое 
изданіс журнала еостоитъ пзъ 24 вьшускот» съ текстохгь богословеко-фи- 
лософскаго содержанія свыіле 200 початныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 p., за границу 12 р

Р иисрочка

WI1VWW· и !■> JM дииці»
«Вѣра и Разумъ» ири Харьковгкоіі духовноіі ссмішаріи, въ Харьк»вскихъ 
отдѣлсніяхъ «Новаго Вргмени*. во вгѣхъ огталышхъ кш ш іы ѵь магазн- 
нахъ г. Харькова; въ Моснвѣ: въ квнторѣ Н. Печковской, Петровекія лн- 
пін; въ кн. магазинѣ II. Д. Гытина; въ Петроградѣ: въ книжномъ мага- 
зинѣ г. Тузова, Гостнн. дв.. А і 45. Въ осталыіыхъ городахъ ІЬшеріи под- 
шіска иа журналъ нринимается во всѣхъ извѣстныхъ кшіжныхъ магази- 
нахъ и во всѣхъ отдіиеиіяхъ «Новаго Времсші».

Въ редакціи жѵрнала ,.ВѢра и Разумъ“ можио получать полиый 
комплектъ изданія за 1913 г. за 8  р у б .  съ псрсе. За другіе годы экзехі- 
иляры журнала могутъ быть пріобрѣтаемы по оеобому соглашонію сг. 
Редакціей.

ВЪ РЕДАКЦШ ПРОДАКТСЯ:

СОБРАНІЕ СЛОВЪ и РЪЧЕЙ Высоколрѳосвященнаго Арсенія Архіепи- 
скопа Харьковскаго и Ахтырскаго, говоренныхъ въ разныхъ мѣстахъ 
сго служснія. ЦЪНА за. 8 киигъ 8 рублей еъ иересылкой. Вссь чистый 
доходъ постунаетъ согласно волѣ Его Высокоиреосвященства, Лрхіепи- 
скопа Арсенія, въ пользу Общества вспомоідествованія нуждающимся 

вослитанннкамъ Харьковской Духовной Семннаріи.
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еодержащихся въ „Извѣетіяхъ й Замѣткахъ по 

Харькобекой епархій“, Jisffe 7- 12, за 1915 годъ.
I.
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Отъ Харьковскаго Епархіальнаго Попечительства о бѣд- 
ныхъ духовнаго звашя, стр. 145—146.

Отъ Харьковскаго Епархіальнаго женскаго училища, 
стр. 146;
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Раслоряженіе по Харьк. епархіи, стр. 458—459.



Архппастырскос обращсиіс теъ духовсіиУгву Харысов- 
ской епархіи, стр. 459.

Письмо къ Высокоиреосвящеішѣіішсму Архіеиископу 
Литоиію, стр. 460—461.

Ранорты liro Высокоцреосвящснстпу, стр. 40 1—463, 
599—600, 601—602, 919—920.

Къ овѣдѣиію цергсовшышсолыіыхъ дѣятелиоі Харьков- 
ской спархіи, стр. 463—465.
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Влагодарность Епархіальнаго Иачальстиа, стр. 599.
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СКОМЪ училищѣ, стр. 627—628.
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стр. 628—629.
Отношеніе, стр. 742—743.
Списокъ воопитанницъ Харьк. Епарх. женск. училища, 

стр. 743—755.
Дополиеніекъ отчету Миссіонерск. Совѣта, стр. 755—756.
Отъ Совѣта Сватово-Луцкой второклассноіі школы, 

стр. 756.
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Πίστβι νοούμβν.

Вѣрш рсищмтаежь, 
Евр, XL

Доаволено цѳнзурою. Харьковъ, 15 Апрѣля 1915 года.
Цепзоръ Üротоіерей Петръ Ѳоминъ.



Р аспоряж ѳнія  Вы сокопреош щ еннѣйш аго Антонія, 
Архіепивкопа Харьковскаго и Ахтырскаго.

I. Наставленіе о кажденіи въ церкви.

Мѣстные спяідошіосѵіужігпѵйі шідимо мало агргшляітѵя 
съ тітшсономъ, потомучто болыіш/ктиу пхъ тчшиѣстна гла- 
Ліі; о киж()ен'т.

Доляшо кадить сперва св. лроетолъ (*ъ четырохъ ото- 
ринъ, тіе поднпмая кадила выше иреетола; затѣмъ горнст 
мѣсто и проч. иконы алтаря; если же на жертвешшкѣ етп- 
ятъ св. дары, то непосредствеино послѣ престола кадптся 
жертвенникъ, потомъ горнее мѣсто и пр. Выходя изъ алта- 
ря царскими дверями, священнослужитель кадитъ ту н дру- 
гую дверь, затѣмъ, выіідя въ церковь, кадитъ преждс Таіі- 
ную Вечерю, затѣмъ образъ Сиасителя, затѣмъ икону, что 
рядомъ со Спасителемъ и пр. иконы правой стороны; послѣ 
сего онъ возвращается к ъ  лѣвой сторонѣ, кадитъ Богородич- 
ный образъ и др. иконы лѣвой стороны. Затѣмъ снова 
становится на амвонѣ и кадитъ лики пѣвцовъ и весь народъ, 
а послѣ этого спускается внизъ и кадитъ всѣ иконы въ 
храмѣ и, возвратившись, становится на амвонѣ, опять ка- 
днтъ нконы Тайной Вечери, Спаса и Пречистой и, войдя въ 
алтарь, каднтъ престолъ спереди.
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Ошибочио поступаетъ большииство здѣшнихъ іереевъ 
и діаконовъ, когда кадигь сиерва обѣ мѣстиыя икоіш, и 
потомъ уже прочіе образа икоиостаса. Нѣкоторые-ж<* допус- 
каютъ и др. опшбку: окадятъ сперва вокругъ всю церковь 
ц потоыъ уже, возвратишішеь на амтюпъ, кадять народъ. 
Иакоішцъ, многіе іш зиаютъ, когда каждоиіе бываетъ нол- 
ное и когда ноиолііое. Доиускаетс-я чащо всого такой обы- 
чай каждеиія: кадится алтарь, вссь шсоішстасъ u иародъ. 
Такого каж двнія никогда не бшаепѵь no устивц. Когда ка- 
дитоя вссь иконостасъ, то кадится и весь храмъ, а е.сли ііссь 
храмъ И(5 кадится, то только алтарь, мѣстиыя иконьі и иа- 
родъ. Ксли мы ііазовемъ тісрвос каждоиіе (исего храма) ио- 
ликимъ, а второе—малымъ, то должно зиать, что всликоа 
кажденіе бываетъ: въ иачалѣ всенощной (а если утрсия слу- 
жится отдѣлыіо, то въ началѣ утрени), иа „Гооігоди воззвахъ“ 
(собств. на стихнрахть иа „Господп т ж “), иа лоліелеѣ, на 
девятой пѣсни канона и на часахъ предъ литургіей; малое ка- 
жденіе бываетъ за литургіей на чтеніи апостола (собств. иа 
пѣніи смлилуіа) и на херувимскоіі. На „Достойно“ кадатся 
только алтарь; также во время Преждеосвященной на „Ны- 
нѣ Силы Небесныя“.

Кадить должно, не отдѣляя локтя отъ пойсниды и  со- 
всршая по три взмаха кадшюмъ; первый взмахъ—стоя прямо, 
второй взмахъ—наклоняя голову, а третій—поднимая!

Должно учить народъ кланяться, когда на него кадятъ, 
но не креститься при этомъ. Только на Святой Седмицѣ, 
когда іерей кадитъ на народъ съ крестомъ и привѣтствуетъ 
его, то народъ осѣняетъ себя крестнымъ знаменіемъ, отйѣ- 
чая: воистину воскресе!

Также слѣдуетъ учить народъ, что при благословеніи 
его свѣчами или рукою іерея или архіерея, должно толъко 
кланяться, а при благословеніи крестомъ, евангеліемъ или 
образомъ—креститься и кланяться; также и при окропленіи 
св. водою.
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Jl 0 причащеніи священнослужителей при соборномъ 
служеніи.

Непривычка духовенства къ соборнымъ служеніямъ 
■бросается въ глаза особенно во время причащенія іереевъ 
въ алтарѣ. Наиоминаемъ здѣсь общее правшіо причаіценія: 
никогда не проходить за спиной другого, имѣя на рукахъ 
пречистое Тѣло Христово.

Причащеніе должно совершаться такъ. По произнесе- 
ніи словъ: „теплота вѣры“ и проч. священнослужители 
читаютъ „Ослаби, остави“, творятъ всѣ вмѣстѣ земной по- 
клонъ (а если воскресннй день, или Святки, или между 
Пасхой и Троицей, или Преображеніе, или Воздвиженіе, то % 
поясной), иотомъ кланяются на всѣ стороны, говоря: „про- 
■стите ми, отцы святіи и братіе" и пр.; затѣмъ старшій тво- 
ритъ второй ноклонъ, говоря: „се прихожду къ  безсмертному 
Царю и Богу моему", цѣлуетъ престолъ и лѣвой рукой кла- 
детъ на свою правую длань причастіе; въ это время второй 
■священникъ (п всѣ стоящіе рядомъ съ нимъ) обходитъ по 
горнему мѣсту вокругъ престола и, подходя къ дискосу съ 
лѣвой стороны престола, съ такимъ же поклономъ поцѣло- 
вавъ престолъ, беретъ частицу, цѣлуется съ предстоятелемъ 
въ плечо со словами: „Христосъ досредѣ насъ“ и „и есть и 
Зудетъ“, снова возвращается по горнему мѣсту туда, гдѣ 
стоялъ раньше; и тамъ, наклонясь, читаетъ: „вѣрую, Господи, 
и исповѣдую". Пропустивъ его ітредъ собою (а не заставляя 
его обходить позади себя), подходнтъ къ дискосу третій свя- 
щепникъ и съ тѣми-же дѣйствіями обходитъ по горнему 
мѣсту, становится подлѣ второго и читаетъ причастную мо- 
литву; подлѣнего становится четвертый священникъ, затѣмъ 
лятый и т. д. Когда старшій священникъ, дочитавъ молитву, 
причастится св. Тѣла, то раздаегь его діаконамъ; старшій 
діаконъ подходитъ и /ц ѣ л у я  ирестолъ, подающую причастіс 
руку  и плечо священника, принимаетъ частицу со словами:
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„и есть и будетъ", и становится подлѣ младиіаго свящеп- 
ника; далѣе иодлѣ перваго діакона становтітся съ причасті- 
еыъ второй, третій и т. д. Раздавъ діаконамъ Св. Тѣло, стар- 
шій священпикъ причащается отъ св. чаши и отходитъ 
къ жертвоинику. Телерь прочіе священншш нодходятъ къ 
чашѣ не съ лѣвой, а съ правой стороіш пргстола одши> 
за другимъ по порядку ихъ стоянія, а младшій, нричастші- 
ш исьсамъ, причащаетъ діаконовъ. Ііослѣдшшъ должно ири- 
ісазывать, чтобы оіш иричащалішь иа всяаомъ служеніи ело- 
емъ, ибо иначс подлсжатъ .чапрсщенію но праниламъ Ообо- 
ровъ. Порадокт» иричащенія ири служеніи одного сиящон- 
ника и діакона обстоятелыго изложенъ нъ (‘лужебішкѣ.



[I

Устройство и Управлсніс Римско-Католической  
Цсркви вообще и въ Россіи въ частности.

(Продолженіс *).

V. Способы назначенія на церковныя должности *).

Въ самыхъ книгахъ св. ІІисанія есть основанія утвер- 
ждать, что рукоположеніе въ діакона, пресвитера и епи- 
скоиа не обусловлшвалось лроизволомъ какихч либо лицъ, 
хотя бы то и епископовъ, и не зависѣло даже отъ однихъ 
личныхъ качествъ и достоииствъ рукополагаемаго; даже въ 
вѣкъ аиостольскій какъ епископы, такь и сами апостолы лри 
рукоположеиіи кого либо въ ту или другуго степень священ- 
ства, кромѣ достоинствъ рукополагаемаго, лринимали w  вни- 
манісипотребностьвънемъцеркви, рукополагали не вообіде, 
иебезотносительно, атолькокъизвѣстной должности, т. е. съ 
рукоположеніемъ соединяли и назначеніс на опредѣленную 
должность къ олредѣленной церкви. 0  Павлѣ и Варнавѣ 
писателъ книгъ Дѣяній св. Алостоловъ (14, 23) говоритъ, 
что они „рукоположили имъ (жителямъ Листры, йконіи и 
Антіохіи) пресвитеровъ къ каоюдой церкви".

Апостолъ Гіетръ заповѣдуетъ пастырямъ церкви(і Петр. 
5, 2) пасти усердно и непринужденно то стадо, которое по- 
ручено каждому изъ нихъ („Божіе стадо, какое у  васъ“), a 
не вообще. Титу пцшетъ Ап. Павелъ (1, 5): „для того я оста- 
вилъ тебя въ Критѣ, чтобы ты довершилъ недоконченное и 
поставилъ по всѣмъ городамъ пресвитеровъ, какъ я  тебѣ

*) См. ж. „Вѣра и Разумъ“ ^  5 за 1915 г.
L) Срв. Hinschius, Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten, 

T. 1. § 130.
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приказывалъ“. Обычай рукополаі^ать только съ иазначеніемъ- 
къ опредѣленной деркви строго соблюдался въ первын три 
вѣка христіанской церкви. Объ этомъ можно уже судить по 
15-му иравилу І-го вселенскаго собора. Осуждая тѣхъ рпи- 
скоповъ, пресвитеровъ и діаконовъ, которые, остэвивъ своіо 
цсрковь, еамовольио псрсходили изъ города въ городъ и 
тѣмъ пронзводили ыного соблазна, иервый всоленскііі соборъ 
лостаиовилъ, чтобы такіе блуждаю щ т клирики были возвра- 
щасмы къ тѣмъ церквамъ, къ которымъ оии были рукоіго- 
ложены. Ио послѣ перваго пееленскаго собора, какъ видно, 
появился еще болѣе вредный обычай—-рукоиолагать бе:л» 
пазначеиія къ  опрсдѣлошіой цсркви. Это злоуіготреблеше іюбу- 
дило отцовъ IV вселснскаго собора, онова (прав. 5) ооудиішшхъ 
самовольное персхождеиів клириковъ ш ъ  города въгорпдъ, 
сдѣлать слѣдующес рѣшитолыюо постановлошо (лрав. (>): „Рѣ- 
шительно иикого, ни во пресвитера, ин во діакоиы, ішжо 
въ какую стёиеиь церкоішаго чина, ш». рукоиолагать ииаче, 
какъ съ иазначеніемъ рукоіюлагаемаго имепио къ царкви 
градской, или селъской, илп къ  мучеішческому храму, нли 
къ монастырю. 0  рукополагаемыхъ же безъ точнаго назна- 
ченія святый соборъ опредѣлилъ: поставлеше ихъ почитати 
недѣйствительиымъ, и нигдѣ не допускати нхъ до служе- 
нія, къ посрамленію поставившаго ихъ“. ЬІесмотря иа это, 
въ западной деркви, въ средніе вѣка, въ широкое употре- 
бленіе вошелъ обычай ординаціи (рукоположенія) безъ на- 
значенія къ  опредѣленной церкви. Нѣкоторыхъ лицъ епи- 
скопы рукоиолагали какъ бы въ награду за ихъ заслуги 
или изъ уваженія ихъ личныхъ достоинствъ, другихь они 
рукополагали въ ыадеждѣ опредѣленія на должность, когда 
она будетъ вакантною, третьихъ—только потому, что иыѣли 
враво рукополагать вообще. Католическіе схоластики соз- 
дали даже теорію абсолютнаго посвященія или теорію отдѣ- 
ленія акта лосвященія огь акта назначенія. Теорія эта имѣла 
цѣлію оправдать произвольныя и противуканоническія дѣй- 
ствія епискбйовъ. Но происходившія отсюда злоулотребле- 
нія были настолько велики, что въ борьбу съ ними выну- 
ждены были вступить даже и западные соборы: третій Jla- 
теранскій, Константскій, Базельскій л  Тридентскій. Но и они 
не положили конда злоулотреблеліямъ: даже и въ настоящее 
время въ католической церкви многія лица рукополагаются
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безъ назначенія къ опредѣленнымъ церквамъ, лишь бы епи- 
скопомъ былъ изысканъ источникъ для обезпеченія ихъ со- 
держанія. Вгтрочемъ, нужно сказать, что эти „абсолютныя 
посвященія“ (безъ назначенія посвященнаго на опредѣлен- 
иую должность или оиредѣленное мѣсто) чуть ли не един- 
ственные случаи, когда католическій епископъ дѣйствуетъ 
свободно и п а х о т я . с ъ  другпй стрррны^пбнчай 
коположенія бе-зъ назначенія именно и послужилъ прежде 
"всего новодомъ къ стѣсненіго совѣсти, а затѣмъ и Ін Г со - 

'кращенію правъ епископовъ при замѣщеніи церковныхъ 
должяостей...Кдва. открывалась какая либо доходная вакан- 

"сія (бенефиціумъ) въ епархіи, какъ къ епискону являлись 
во множеетвѣ соискатели, уже рукоположенные, но не имѣю- 
щіе мѣстъ. Казалось бы, что большое число конкурентовъ 
представляло епископу возможность выбора нашіучшихъ за- 
мѣстителей открывшейся вакансіи. Но въ дѣйствительности 
происходило противное. Свободные искатели хорошихъ бе- 
нефицій посредствомъ интригъ и происковъ всегда могли 
найти въ лидѣ сановниковъ и властителей своихъ ходатаевъ 
гіредъ ёпископомъ, чтобы заставить его предоставить свобод- 
ную должиость имъ, а не тѣмъ, которыхъ онъ по совѣсти 
считалъ бы достойнѣйіпими и- наиболѣе правоспособными. 
Конечно, какъ и всегда бываетъ, сначала на совѣсть епи- 
скоповъ было производимо только моральное вліяніе, пока 
ностепенно оно не нашло для себя и юридической лочвы: 
просьба превращалась въ право, ходатайство—въ приказаніе. 
Такъ, ло свидѣтельству католическихъ канонистовъ, и про- 
изошло прежде всего право папы насиловать еллскопскую 
совѣсть: „Вначалѣ бывало тагсъ, говоритъ напр., Зильбер- 
н агль1),—что папа посылалъ лросьбу къ какому либо епи- 
скопу—предоставить названному имъ лицу тотъ или другой 
бенефиціумъ (должность); но если его просьба не была 
исполнясма, оиа лугко могла превратиться въ приказаніе. 
Такъ произошло и&пское право пожаловаиія (jus collationis), 
которое уже съ XII вѣка паиы осуществляли своими маи- 
датами (приказами), указывавшими или ужс иа освободив- 
шійся беиефиціумъ, или на только еще могущій освобо-

х) Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, стр. 198. To жс» и 
у другихъ каноииетовъ католической церкви.



диться. Въ послѣдиемъ случаѣ лапскіе мандаты иазиваются— 
gratiae cxpectativae“. To жс самое утвсрждаетъ и другоіі 
католическій капоішстъ Вальтеръ і): „Іісли иа замѣщеиів 
должлостей въ церквахъ имѣли вліяпіе фамилыгня сообра- 
женіяилипросьбыиревомендаціикнязей,то тѣмъ болѣо аапн, 
гсакъ предотоятели всолеиской цоркви, заботамъ которыхъ 
въ особешгостіг соборниохрамг* былк обязаиы мішгими п иаж- 
ііымисвошш ирсимущеотвами, логко могли пріобрѣоти прапо 
рокомепдаціи. Нначалѣэто бывало въ формѣ просьбы (proc-os), 
uonoTOM'b отсю даію тчіснноироизош ліі и обязатвлыіис маи- 

’даты, которне, ш> слу\іаѣ ихъ тш сиолпеіня, были нодкрѣи- 
ляемы увѣщатолышми граыотами (littm io  monitorial*) илц 
началъствениыми продшісаиіями (Httoran praocoptoriar) илн 
иаконсцъ нригсазами объ исиолионіи (littorao oxm itoriao), 
отправлотшьгми mi ішя споціально для этого тізтічеппаго 
экзекутора“. Этотъ сиособъ замѣщеиія цоркошшхъ должио- 
стей въ католической каионикѣ называотся—collatio oxtra- 
ordlnavia. ΪΙο рядомъ съ этимъ лаиы прнсвоіш і ссбѣ право 
неігосредственно, своею властію, замѣщать цсрковіщя дол- 
жности во всѣхъ епархіяхъ, помимо епархіальныхъ еписко- 
повъ, прп чемъ лпцъ, яазначенныхъ папою на какую-либо 
должность епархіальный епископъ уже не имѣетъ права нц 
смѣстить, ни перевести на другую должность.

Мало того, папы въ разное время предоставили право 
презентаціи (представленія, рекомендаціи или наименованія 
кандидатовъ на церковныя должности) различнымъ лицамъ 
и учрежденіямъ: кардиналамъ, легатамъ, нунціямъ, прела- 
тамъ, нѣкоторымъ аббатамъ, монастырямъ, соборамъ, цер- 
квамъ, церковнымъ общинамъ, князьямъ и даже частнымъ 
лицамъ. Это право воегда было крайне стѣснительно для 
совѣсти католическихъ еішскоповъ. Лицо или учрежденіе, 
пользуютцееся правомъ презентаціи, представляетъ на осво- 
бодившуюся вакансію своего кандидата,—и еішсколъ, не 
найдя формальныхъ лричинъ къ отклоненію своего хода- 
тайства, обязанъ предоставить должность рекомендуемому 
кандидату, хотя бы онъ самъ имѣлъ въ вяду болѣе достой- 
ное лицо. Такое назначеніе на должность въ католической 
каноникѣ называется—collatio neccssaria.
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Но особешю миого затруднсній причиняетъ католиче- 
скимъ епископамъ при замѣщеніи церковныхъ должностей 
такъ называемое щхіво пат рот т а . Право это, развившееся 
на западѣ въ теченіе очень многихъ вѣковъ, представляется 
въ настоящее вреыя весьма сложнымъ. Мы коскемся его 
здѣсь лишь въ той части, въ какой оно имѣетъ значеніе въ 
католической деркви при замѣщеніи приходскихъ должио- 
стей и насколько съ иимъ неразрывио связано jus praesen- 
tationis, хотя это послѣднее право и составляетъ, собственно, 
сущсственнуго сторону въ латронатѣ особеино наіиего вре- 
ме-ии. Первоначально патроцатъ имѣлъ только нравотвенное 
зиаченіе. Какой-либо богатый христіанинъ, свѣтскій ли то 
і іл и  духовный (напр., епископъ или свя щенникъ),—устраивалъ 
яа  свой счотъ храмъ среди бѣднаго населеиія или при ка- 
ісомъ-либо благотворительномъ учрежденіи; своимъ недви- 
жимымъ имуіцествомъ или своими капиталами обезпечивалъ 
■онъ дальнѣйшее существованіе этого храма и содержаніе 
имѣющаго быть при немъ духовенства. Всли этотъ строитель 
(ктиторъ или фундаторъ) обращался съ просьбою къ епи- 
■скопу о томъ, чтобы къ этому храму былъ назначенъ свя- 
щенникъ, котораго онъ за то или другое достоинство при- 
выкъ уважать, то уже, ло чувству благодарности къ хода- 
таю, рѣдкій епископъ не исполнилъ бы его желанія, осо- 
бенно въ томъ случаѣ, когда бы и самъ епископъ не усмо- 
трѣлъ къ тому никакихъ формальныхъ препятствій. Такимъ 
характеромъ отличался иатронагъ въ первое время какъ на 
востокѣ, такъ и на западѣ. Ио скоро моральиое значеніе его 
-стало превращаться въ юридическое. Уже 131 иовелла Юсти- 
ніана (с. 7) знаетъ обязанности и права ктиторства, а въ 
йспаніи раныне другихъ правъ за строителями церквей было 
признано право презентаціи, которое переходило къ иаслѣд- 
никамъ, ие толЬко ио прямой, но и по боковымъ лииіямъ. 
Въ Галліи оно было вііесено даже въ систому гражданскихъ 
закоиовъ, такъ что его оспаривали уже иредъ гражданскими 
судами. Какой-либо богатый феодалъ, устроивъ церковь въ 
своемъ помѣстьѣ и на своей землѣ, иногда даже среди соб- 
ственнаго двора, считалъ себя ея собствснпикомъ въ широ- 
комъ смыслѣ; онъ не только присваивалъ собѣ право—изби- 
рать священника къ своей церкви, но н распоряжаться ея 
доходами и приношеніями, удѣляя отъ ішхъ часть и на со-
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держаніе духовенства. Это право было признано за феода- 
лами даже законами франкскихъ королой, по которымъ, иро- 
давая кому либо свое имѣніе, феодалъ вмѣстѣ съ иим'і> 
продавалъ ему и свою церковь, устугіая равиымъ образомъ 
и свое право прсзентаціи. Тож о самое иужно сказать п объ 
ораторіяхъ (домовыхъ церквахъ) и кашшцахъ, съ которымн 
такясе было соединено право нрезеитацін. Это нраио въ про- 
тивополояшость личш ш у  патрошітотву, въ каттш ческои ка- 
поникѣ пазывается патронатомъ вощнымъ. Когда иатршіъ 
на вакантнос мѣсто при овоей цоркви іір<ѵі<*тавлялгь ічш- 
скопу своего каидидата, (чшсісопъ обязаиъ былъ иа;шачіш> 
его, если ие встрѣчалъ формалышхъ къ тому ирішятетвііі.

Такъ какъ вогцгіый патрошіть скоро ітоелужилъ но- 
ВОДОМЪ КО МИОГИМЪ ЗЛОуіЮТребЛОНІЯМЧ:, ТО ІІОЧТИ № ПСѢХЪ
католичсскихъ страиахъ іірапа его были (*л> точностью оііре- 
дѣлеіш граждапскимъ законодатсльстномъ, согласпо іккѵга- 
новлеиіямъ западныхъ соборовъ и иапекимъ булламъ. Нік- 
сенныя затѣмъ въ католическую капошіку, онн еостоягь 
въ слѣдующемъ: 1) ГІрава патронатства могутъ быть нрі- 
обрѣтаемы лично, по наслѣдству, или чрезъ куплю патро- 
натскихъ владѣній, но только членами католической церкви: 
всѣ некатолики, — язычники, схизматики, еретики. евреи, 
отлученные отъ церкви безбожники, по гражданскому илн 
церковному суду, ые могутъ быть иатронами; 2) Только 
ітапа можетъ даровать права патроната какъ духовнымъ ли- 
цамъ (jus patronatus ecclesiastlcum), тагсъ и свѣтскимъ (jus 
patronatus lalcale); 3) Патроиатство можетъ быть пріобрѣ- 
таемо иногда даже тремя лицами,—такимъ, напр., образомъ: 
одинъ даритъ .для построенія церкви участокъ земли (fun- 
datio in specie), другой строитъ церковь на этой: землѣ 
(exstructio), а третій обезпечиваетъ ее и ея духовенство ка- 
питаломъ или имуществомъ (dotatio); но правомъ презента- 
ціи въ этомъ случаѣ они могутъ пользоваться не иначе, 
какъ только сообща (in solidum), избирая кандпдата на ту 
или другую должность болыиинствомъ голосовъ или по 
уговору между собою; 4) To же имѣетъ значеніе и въ томъ 
случаѣ, если вещный ііатротіатъ переходитъ къ нѣсколь- 
кимъ наслѣдникамъ. Впрочемъ, по соглашенію, право пре- 
зентаціи сопатроны могутъ уступить и одному лицу; 5) Если 
кто-либо не построшіъ, а только возобновилъ на свои сред
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ства уже пришедшую въ разрушеніе патронатскую церковь, 
то и онъ можетъ, съ согласія папы, получить права сопа- 
трона на общемъ основаніи. Въ XVII и ХѴШ вѣкахъ эти 
постановленія были пересмотрѣны неоднократно въ „конси- 
сторской конгрегаціи" римской куріи и право патроновъ 
рекомендовать елископу своего кандидата для замѣщенія 
той или другой церковной должности было обусловлено еідс 
нѣісоторыми ограниченіями. 1) Для него теперь уже уста- 
новленъ опредѣленный срокъ: свѣтскій патронъ можегь хо- 
датайствовать за своего избранника лишь въ теченіе четы- 
рехъ мѣсяцевъ съ того дня, когда должность стала вакант- 
ною, духовный—въ теченіе 6 мѣсяцевъ; если этоть срокъ 
пропущенъ, епископъ имѣетъ право замѣстнть должность и 
при патронатской деркви по своему усмотрѣнію. Этотъ спо- 
собъ назначенія на церковную должность въ католичес.кой 
каионикѣ наіывается collatio libera. 2) Патронъ ыожетъ ире- 
зентировать епископу только такое лицо, которое обладаетъ 
всѣми каноническими достоинствами для занятія освободив- 
шейся должности; въ лротивномъ случаѣ еішскопъ презен- 
тацію патрона отклоняетъ,—лри этоыъ мірскому патронату 
предоставляется право ирезентировать вторично, и ему мо- 
жетъ быть назначенъ для этого даже второй четырехмѣсяч- 
ный срокъ, духовному же патрону такого права не цредо- 
ставляется. Но если будетъ доказано, что недостойный кан- 
дидатъ былъ рекомендуемъ епископу не по невѣдѣнію, a 
умышленно, то и свѣтскому патронату второго срока не 
дается, и онъ можетъ презентировать новаго кандидата только 
тогда, если не истекъ первоначальный срокъ. 2) Свѣтскій 
патронъ имѣетъ право рекомендовать елискоиу одновре- 
менно на одну и ту же церковную должность нѣсколькихъ 
кандидатовъ, съ тѣмъ, чтобы самъ епископъ выбралъ изъ 
нихъ достойнѣйшаго (variatio comulativa), но духовный па- 
тронъ имѣетъ право гіредставлять епископу толысо одиого 
опрсдѣленнаго кандвдата. 4) Если епископъ каходитъ реко- 
мендуемаго кандидата не вполнѣ достойнымъ для освобо- 
дившейся должности и тѣмъ или инымъ слособомъ замѣ- 
щаетъ ее другимъ лицомъ, то изъ уваженія къ правамъ и 
ходатайству латрона, онъ долженъ возиаграждать и отвер- 
гнутаго .кандидата предоставленіемъ ему той или другой 
должности при другой дерквн. 5) За малолѣтствомъ патрона
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или его слабоуміемъ и сумасшествіем7> правомъ презснтадіи 
пользуются его опекуны и попечитсли. 0) Ирезеитировать 
себя самого патрону ие восирещено; но такая презеитація 
считается вообіце пескромною и иеприличною; зато патроиъ* 
имѣетъ право выставлять капдидатуру своихъ родсѵгвешш- 
ковъ, пе нсключая и своихъ сыновои. Впрочемъ, нри кол- 
лективиомъ патронатѣ, соиатроны имѣютъ право рикомсидо- 
вать ма вакаитпуш церкоішуіо должпость одпого изъ свопхъ 
члоновъ. 7) В'і> монастыряхъ, ісопгрогаціяхъ, уиивороитотахъ 
и церковішхъ общииахъ, ітользуншиіхся прапами иатроиат- 
ства, вмборті кандидата на ое.вободншпуюея цвркоішую дол- 
ЖІІОСТЬ ІіроіІЗВОДПТСЯ обЫКІЮВОИНЬІМЪ болыпшіс.твомъ голо- 
совъ. 8) ТІрозсптація можотъ быть Дѣлаома какъ уотпо, такъ 
U шісьменпо. ί)) Нрозонтація должиа бнть соисршашіо бічі- 
мездпоіо; вч> иротишюмъ случаѣ яавсогда утрачнваются \и\ 
только права презситаціи, ио іі ирава иатроиата вообіце.

Особоішо сильно стѣсияли право ошіскоішвъ—ио евоему 
усмотрѣнію замѣідать церкоиныя должиости—въ средніе 
вѣка феодалн, рыцари, воііты, солтыеы, королевскіе намѣ- 
стники и сами короли. Они самоволыю, бсзъ согласія патіъ 
и епископовъ и часто не смотря иа ихъ протесты, присвоили 
себѣ права не только презентацій, но и безконтрольнаго 
управленія деркЬвными дѣлами.

Уже франкскіе короли считали себя вправѣ захваты- 
вать въ свою личную пользу церковныя земли, дома, дэже 
церкви и всѣ церковные доходы раздавали мірянамъ за из- 
вѣстную плату или аренду епископіи и монастыри, по своему 
произволу смѣщали и назиачали священниковъ. To же по- 
вторилось въ Норвегіи и Исландіи, а затѣмъ и во многихъ 
нѣмецкихъ государствахъ. Епископы и католическіе соборы 
боролись все время съ этимъ зломъ, но особеннаго успѣха 
не имѣли. Третій и четвертый Латеранскіе соборы рѣзко 
осудили указанное поведеніе свѣтскихъ властителей, въ осо- 
бенности ихъ самовольныя смѣщеігія и назначенія клериковъ, 
разграбленіе церковнаго имущества и т. п.; тѣмъ не мснѣе 
ни права презентаціи, ни правъ патронатства эти соборы ае 
отвергли. Напротивъ Трвдентскій соборъ призналъ, что го- 
судари, какъ таковые, могутъ пользоваться всѣыи правами 
патронатства. Когда въ 1803 году въ Германіи и иныхъ го- 
сударствахъ были секуляризованы земли и другія иедвижи-
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мыя имущества, принадлежавшія патронатскимъ церквамъ, 
соборамъ, аббатствамъ и монастырямъ, государственные за- 
конодатели еще болѣе укрѣпились въ той мысли, что имъ 
принадлежатъ и права патронатства, дариванныя въ разное 
время секуляризованнымъ имуществамъ. Палскіе протесты 
были оставлены безъ вниманія.

Такимъ образомъ, уже 1-го сентября 1848 года въ Прус- 
сіи былъ изданъ законъ, по которому прусскому королю 
было предоставлено право раздавать въ лриходахъ всѣ 
должности, которыя будутъ освобождаться въ нечетные мѣ- 
сяцы (январѣ, мартѣ, маѣ, іголѣ, сентябрѣ и ноябрѣ), а за 
епискоиами оставлено право назначать на должности, кото- 
рыя будутъ вакантныыи въ остальные мѣсяцы. To же было 
установлеио по договору 1816 года для Падерпборнскаго 
діэцеза, для Вестфаліи—5-го апрѣля 1852 года, для мюн- 
стерскаго діэтеза 28 декабря 1852 года, іб-го сентября 
того же года—для пражской архіепископіи. Баварскій ко- 
роль, по конкордату, удержалъ за собою тѣ презентаціон- 
ныя права, которыя раныле принадлежали закрытымъ ішъ 
въ Баваріи духовиымъ корпорадіямъ. To же случилось и въ 
велико-герцогствѣ Саксенъ-Веймарскомъ. Въ великомъ гер- 
догствѣ Баденскомъ числится 599 приходовъ; изъ нихъ 163 
церковныя должности замѣщаются фрейбургскимъ архіепи- 
скопомъ, на основаніи договора отъДЗ марта 1861 года, чрезъ 
collatio ordinaria (обычнымъ ложаловаліемъ), при замѣщсніи 
должностей вть 132 приходахъ онъ предлагаетъ правитель- 
ству для утвержденія по три кандидата иа каждую должность, 
а въ 304 приходахъ правительству прииадлежитъ право пре- 
зентаціи. Въ болыпей или меныией степени ограничсны нынѣ  ̂
права католическихъ епископовъ при замѣщеніи церковныхъ 
должностей и законодательствами другихъ европейскихъ го- 
сударствъ: Англіи, Франціи, Италіи, Бельгіи, Испаніи, Пор- 
тугаліи и даже Лвстро-Венгріи. Ио русскимъ законамъ, при- 
ходскіе римско-католическіе свящеииики въ епархіи назна- 
чаются мѣстнымъ ея начальникомъ, съ согласія правитель- 
ства, аименно: въ губерніяхъВиленской,Ковенской,Гроднен- 
ской, Витебской, Минской, Могилевской, Кіевской, Подоль- 
ской, Курляидской, а такжо въ мѣстноетяхъ, входящихъ въ 
составъ Тираспольской риыско-католической евархіи съ со- 
гласія губернаторовъ, а въ прочихъ губерніяхъ, кромѣ гу-
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берній Царства Польскаго—съ согласія министра внутреи- 
нихъ дѣлъ. Перемѣщеніе приходскихч> свяіцрниковъ на рав- 
ныя должности предоставляется епархіальному начальству, 
которое одиовременно со своимъ распоряженіемъ сообщаетъ 
о таковомъ тому гражданскому начальстпу, съ спгласія коего 
означенныя лица опредѣлеіш къ  должностямъ. Вррменныя 
командпровашя въ приходы римско-католическихъ ирихо- 
довъ также производятея съ согласія иодложаіцей граж- 
данской власти, особешю, ссли командирусмыр свящишиші 
не занимаютъ ужо ириходскихъ долясішстсй. Сапъ ипфула- 
та (право носнть ири свяіценнодѣйствіяхъ въ оиродѣлеіг- 
ныхъ случаяхъ митру) првдоотавляется іш ирсдставлонію 
спархіалыіаію началіьства ііо. ишічо, кпкъ съ Высочаішіаго 
соизволеиія.

Одни только русскіе поддаішые могутъ быть опргдѣ- 
ляемы епархіальными ііачалышками въ духовныя ио ихъ 
исповѣданію должности. Ииостраиные духовные римско-ка- 
толическаго исповѣдаиія, прибывающіе въ Рос*.еію, могутъ 
быть опредѣляеиы къ должноетямъ, вступать въ монастыри 
и въ духовныя и свѣтскія училищ а и псправлять какія либо 
духовныя требы не ииаче, какъ съ дозволенія епархіальнаго 
начальства и министерства внутреннихъ дѣлъ. При оиредѣ- 
леніи иностранныхъ духовныхъ къ  какігмъ либо должностямъ, 
они обязаны учинить присягу въ вѣрной службѣ. Въ прп- 
ходахъ Царства Польскаго настоятелями могутъ быть назна- 
чаемы только лида, принадлежащія къ бѣлому духовенству, 
съ согласія Варшавскаго генералъ-губернатора, Несообщеніе 
въ теченіе мѣсячнаго срока гражданскою властью епархіаль- 
ному начальству своего заключенія по вопросамъ о иазна- 
ченіяхъ на духовныя должности почитается за согласіе на 
назначеніе. Священники русскіе подданиые, получившіе бо- 
гословское образованіе и рукоположеніе за границей, мо- 
гутъ быть назначаемы на духовныя должности въ предѣ- 
лахъ Царства Польскаго съ согласія Варшавскаго генералъ- 
губернатора. Римско-католичсскія духовныя лица опредѣ- 
ляются въ кафедралыше викаріи, мансіонаріи и въ прочія 
капитульныя должности по правиламъ, установленнымъ для 
назначенія хгриходскаго духовенства. Епархіальный епископъ, 
представляя Варшавскому генералъ-губернатору о канди- 
датахъ на вакантную должность или соображенія о небхо-
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димости какой либо перемѣиы въ личномъ составѣ духовен- 
ства одновременно сообщаегь о томъ жв мѣстному губернатору.

Чтобы гарантировать право елископовъ при замѣщеніи 
церковныхъ должностей отъ излишней лритязательности 
латроновъ и представителей свѣтской власти, которымъ пре- 
доставлено лраво презентаціи, католическою дерковью уста- 
новлены слѣдующія правила: 1 Предоставляется должиость 
только свободпая или вакантиая, иначе назначеніе признается 
недѣйствителышмъ и ничтожнымъ. Епископу запрещается 
даже обѣщать бенефиціумъ (должность) на случай его осво- 
бождеиія (gratia expectativa) ]), а  вмѣстѣ съ этимъ воспре- 
щается и установленіе такъ называемыхъ кандидатуръ на 
имѣющія открыться вакансіи. Считается незаконныыъ даже 
оиѣщаніе еиископа въ общихъ выраженіяхъ тому или дру- 
гому лицу предоставить какую либо церковную должность. 
Выборъ кандидатовъ на церковную должность (provisio) епи- 
скопъ должеиъ производить только тогда, когда должность 
фактически становится свободною, а замѣстить ее онъ обя- 
занъ въ шестимѣсячный срокъ; въ противномъ случаѣ ітра- 
во замѣщенія этой должности переходатъ къ капитулу, лро- 
вииціональному архіепископу или даже къ лалѣ (jus devo- 
lutionis), лри чемъ какъ капитулъ, такъ и архіегшсколъ 
также могуть раслолагать тѣмъ же шестішѣсячнымъ сро- 
комъ. Это правило, впрочемъ, относится только къ обычнымъ 
приходскимъ должностямъ, не принадлежащимъ къ такъ 
называемымъ beneficia majora, о которыхъ рѣчъ будетъ даль- 
ше. Церковиая должность признается вакантною, если за- 
нимавшій ее бенефиціатъ умеръ, леремѣщенъ, отрѣшенъ, 
уш елъ въ монастырь, болѣе года безъ вести отсутствуетъ 
(какъ бы умеръ), въ теченіе года почему-либо не лрииялъ 
посвященія или даже совсѣмъ оставилъ католичество. 2 Дозво- 
ляется объявленіе конкурса, хотя это и не вездѣ практи- 
куется. 3 Отъ желающаго лолучить назначеиіе на ту или дру- 
гую церковиую должиость требуются тѣ же качества и до- 
•стоинства, какими долженъ обладать и желающій принять 
ординацію или вообіде вступить въ духовное сословіс. 4Ж е- 
лающій занят-ь церковную должность подвергается испыта- 
нію, хотя бы онъ окончйлъ курсъ въ духовныхъ школахъ

’) Срв. Hinschius. Kirchenvecht, т. II, § 114.



1C ВѢРЛ II РЛЗУМЪ

и віюлнѣ удовлстворительно выдержалъ якзамеігь пргдъ 
ордпиаціею (рукоположеніемъ). Отъ ятого экзамеиа, какъ 
мы видѣли, нс всегдаоевобозкдаются даж<‘ и клерикіі» имѣюіціс 
етоггеиь доктора богослонія и каііоипческаго лрана. ІТо іп>- 
становлеиію Тридічітскаго ообора ежегодмие сшюды ді:-)Ц<‘- 
зовъ (елархіалыіыс^ съѣзды духовеиства), ію іфрдлпжі.чіію 
eiiiK'Kona, обязатш избрать, но краіпкчі мѣрѣ, тость акзаме- 
паторовъ; гдѣ такихъ ешшдовъ Ш' 6 н и а т .р тамъ акзпмоті- 
торовъ н а з т іч т т ъ  самъ иш псоиѵ  Каждыіі ра:гь, когда іп> 
приходахъ открываотся какан .либо цоркошіая должша-ть, 
указашіые эгшмсчіаторы пзбираютъ пзъ олюЫ\ сроды ком- 
м ігтю , состоящую т ъ  трохъ члсчіовъ, которая п ію дтф - 
гао-гь испытинію ішкдаго, жолающаѵо ітнятъ иакаітіую  
должпость. Розультати μτοϊ’ο ікліытаиія имѣіоп» р іи т ш щ и ' 
зиачоіііе: имп олінекшгь руководстиуртся иріі замѣіцнііи ці»р- 
ковныхъ должноггой. ІІатроиы, по нмѣющіл βί> виду ншнхъ 
особыхъ кандидатовъ, такжг пмѣютъ право обращаться къ 
епархіальиымъ экзаменаторамъ съ просьбою рокомендовать 
ІІМЪ достойныхъ лицъ, съ которыми ОІШ ГЮТОМЪ и входятъ 
въ соглашенія. Трпдонтскій еоборъ, въ общихъ чортахъ, 
установплъ и гірограмму исиытаній предъ иазначеніемъ на 
приходскія должіюсти. г)

Постановленіе Тридентскаго собора объ экзаменахъ и 
экзаменаторахъ соблюдается еще и въ настоящее время: при 
каждой епископской каѳедрѣ есть такіе епархіалыіые экза- 
менаторы. Въ Россіи, въ настоящемъ (1914) году, напр., въ 
Августовской или Сейнской епархіи проспнодальнымн экза- 
менаторами для шцущ ихъ церковныхъ бенефицій состоятъ 
всѣ каѳедральные прелаты іі каноники; въ Тираспольской 
епархіи 5 экзаменаторовъ просинодальныхъ и 5 экзамена- 
торовъ выборныхъ на текущее пятш ѣтіе; въ Сандомирской 
епархіи—экзаменаторовъ для желающихъ получить аппро- 
баты на исповѣдь—7; въ Луцко-Житомірской, какъ и въ 
Августовской, экзаменаторами состоятъ всѣ каѳедральные 
прелаты и каноники; въ Самогитской шш Тельшевской епар- 
хіи для рукополагаемыхънастоятелейиастшрантовъ—7 экза- 
менаторовъ; во Влоцлавской или Куявско-Калишской епар- 
хіи для желающихъ получить священническую аппробацію

1) Свв. Hinschiits, Kirchenrecht·, т. II. § 115—116.
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экзаменаторами состоятъ всѣ профессоры оеминаріи, деканы 
и вице-деканы, а экзаменаторами для желающихъ вступпть 
въ духовное зваиіе—только профессоры семинаріи; въ Кѣ- 

■ лецкой епархіи—ректоръ и профессоры семинаріи съ при- 
соединеніемъ трехъ человѣкъ изъ духовенства; въ Плоцкой 
епархіи просинодальныхъ экзаменаторовъ 11, а  жалающихъ 
поступить въ духовное званіе экзаменуютъ обыкновенно вмѣ- 
стѣ съ просииодальными экзаменаторами и профессоры семн- 
нарін; въ Варшавской епархіи просинодальныхъ экзаменато- 
ровъ—12; въ Люблинской просинодальными экзаменаторамп 
еостоятъ всѣ капитуляры (члены капитула) и всѣ профес- 
сора семинаріи, которые, иодъ предсѣдательствомъ самого 
епископа, и производятъ испытанія какъ желающимъ при- 
нять посвященіе (ordinatio), такъ и иіцущихъ какой либо 
церковной должности (beneficium).

a) Scrutationes или Scrutinia.—Такъ Тридентскій соборъ 
назвалъ устаиовленныя имъ испытанія для всѣхъ желагоідихъ 
вступить въ духовное сословіе и получить какое-либо посвя- 
щеніе. По постановленію Тридентскаго собора, иепытанія эти 
или скрутиніи должны состоять изъ трехъ моментовъ. 1. 
Желающіе вступить въ духовное сословіе или получить одно 
изъ низшихъ посвященій обязаны, являясь съ протеніемъ 
объ этомъ къ еписколу, представить ему свидѣтельства: а, 
отъ своихъ приходскихъ священниковъ о своемъ рожденіи, 
пролсхожденіи, поведеніи, усердіи къ церкви и участіи въ 
церковныхъ богослуженіяхъ, а т?ікже и о своемъ располо- 
жеиіи къ духовному зваиію и б. отъ начальства той школы, 
въ которой оии обучались, о своихъ .успѣхахъ въ наукахъ 
и о своемъ благонравіи. По порученіго епископа, еітископскій 
секретаріатъ или одинъ изъ довѣренныхъ клериковъ, за 
мѣсяцъ до предположеннаго дня ордииаціи, собираютъ υ 
иросителѣ, насколько возможно, точпыя сиравки о томъ, нѣтъ 
ли препятствій къ его яосвященію . и дѣлаютъ объ этомъ 
публичное объявленіе съ просьбою ко всѣмъ знаюіцимъ его 
сообщять точння свѣдѣнія о его рожденіи, возрастѣ, пове- 
деніи и настроеніи. Добытыя такимъ образомъ свѣдѣнія 
излагаются въ особомъ формальномъ актѣ, который назы- 
вается literae testlmoniales. По русскимъ законамъ хакже 
„отъ вступающаго въ духовное званіе римско-католической 
церкви требуется, чтобы поведеніе его соотвѣтствовало важ-

2
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ности принимаемыхъ имъ иа себя обязанностей и чтобы къ 
тоыу не было никакихъ по установленіямъ церкви нли ииыхъ 
препятствій“. (Св. Зак. по изд. 1899 г. т. IX, ст. 462). 2. ІЗа 
четирс дия до посвященія или когда найдетъ удобнымъ 
епископъ, иросинодалыше экзаменаторы производятъ испы- 
таніе no устаиовлешюіі епископомъ ирограммѣ. Отъ оказан- 
ііыхъ иеіштуемымъ успѣховъ въ наукахъ и отъ отзыва 
экзаменаторовъ, изложешіаго въ особомъ протоколѣ, зависитъ 
окончательиое рѣшеніе еішекоиа. 3. Въ ирожнсс нрсмя 
иоиытаніе ставлошшковъ обыішовошіо производилъ архидіа- 
коиъ; на осиоваиіи его отзыва ешюкоиъ доиуегсалъ ихъ къ 
посвященію; іюэтому архидіакопъ же должеиъ бш іъ и нод- 
водить ихъ къ рукоиоложенію. Олѣды этого оетались въ 
тротьсмъ моментѣ еісрутшіііі. ІІредъ посішцошемъ ешіоісопъ 
спрашивастъ архидіакона, увѣренъ ли оігь въ томъ, что 
предназиаченный къ иосішщенію достоинъ иолучеліія er«. 
Архидіаконъ обыкновешю отвѣчаетъ, что, иаеколько позво- 
ляетъ знать человѣческая ограничешюсть, оііъ увѣренъ, что 
ставленникъ достоинъ ординаціи (рукоположенія). ГІослѣ 
этого епискоиъ обращается еще съ такимъ же вопросомъ и 
къ находяіцимся въ храмѣ мірянамъ.—Іезуиты, впрочемъ, 
отъ первыхъ двухъ моментовъ скрутиній освобождены.

б) Ординація. Тонсура или постриженіе въ настоящее 
время совершается главнымъ образомъ надъ молодыми людьми 
12— 14 лѣтняго возраста, поступающими въ римско-католи- 
ческія епархіальныя сешшаріи. Сначала епископъ читаетъ 
молитву о томъ, чтобы юноши, перемѣняющіе свои мірскія 
одежды на духовныя, измѣнили бы также и свои сердца. 
Послѣ этого поется 15-ый псаломъ, во время котораго и 
совершается самое постриженіе. Засимъ поется 23-й псаломъ, 
а епископъ въ это время надѣваетъ на постригаемаго бѣлый 
стихарь,—чѣмъ тонсура и оканчивается.—Посвященія въ 
четыре низшія степени чрезвычайно просты и состоятъ, 
собственно, только вх одной молитвѣ и рукоположбніи. Болѣе 
сложными представляются посвященія въ діакона, пресвитера 
и епископа. Ояи состоятъ уже изъ мыогахъ обрядовъ, литаній 
всѣмъ святымъ и молитвъ, при которыхъ рукополагаемый 
облачается въ церковныя одежды. Кромѣ рукоположенія 
посвящаемые какъ во енископа, такъ и въ пресвитера при- 
иимаюгь еще и ломазаніе, а именно: у  священника такъ
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называемымъ „елеемъ оглашенныхъ" помазываются руки, a 
у  епископа мѵромъ—руки и голова; при посвященіи діакону 
дается въ руки Евангеліе; священнику -  чаша и гостія, a 
епископу—посохъ, лерстень и Евангеліе.

в) Еаноническая институцгя (institutio canonica, autho- 
rizabilis sive collativa). Испытаніе предъ назначеніемъ на 
какую-либо должность также состоитъ язъ трехз моментовъ: 
1, собиранія справокъ, % экзамена и 3, иституціи или на- 
значенія. Общія справки о лросителѣ, который, самъ хлопочетъ- 
о предоставленіи ему должности или рекомендуется патро- 
номъ, дополняются свѣдѣніями о его служебной дѣятельности 
(jus ad rem). Испытаніе производитсяэкзаменскою коммиссіею 
по особой программѣ. Если проситель выдержалъ его удов- 
летворительно и лучше другихъ соиекателей и если нѣтъ 
никакихъ препятствій, то ему объявляется рѣшеніе епископа 
о томъ, что просимая имъ должность ему предоставляется 
(jus in re). Этотъ послѣдній моментъ и называется канони- 
ческою институціею . Объявленіе просителю о разрѣшеаіи 
епископа предоставить ему должность прежде обыкковенио 
дѣлалъ архидіаконъ, шш ходатайствовавшіе за просителя 
патроны,—монастырскіе аббаты, университетскіе ректора, 
войты, и т. п. Теперь эта ироцедура происходитъ проще и 
сокращеннѣе: собираніе справокъ замѣняется представле- 
ніемъ оффиціальныхть докуыентовъ, объявленіе рѣшенія о 
предоставленіи должности дѣлается самимъ ешткопомъ безъ 
всякихъ формалыіостей. Впрочемъ, если еішскопъ отказы- 
ваетъ просителю, то свое рѣшенія онъ долженъ мотивировать, 
такъ какъ проситель, оставшійся недовольнымъ, имѣетъ право 
обжалованія епискоігскаго рѣшенія.

г) Инвеетишура (investitura verbalis). Инвеститурою 
наз.ывается торжественное. объявденіе клерику- о-наешченіи

" егб~ на~ дблжкость, еоединяемое съ какими-либо символиче- 
скими дѣйствіями и формами и съ передачею символиче- 
скихъ знаковъ, принадлежащихъ предоставляемой долж- 
ности. Инвеститура выдающихся епархіальныхъ должност- 
ныхъ лицъ обыкновенно происходитъ въ засѣданіи ордина- 
ріата или консисторіи, рѣже капитула, подъ лредсѣдатель- 
ствомъ епархіальнаго епнскопа, а чаще—его генеральиаго 
викарія,—sede vacante (во вдовствующей епархіи)—иодъ 
предсѣдательствомъ капитулярнаго викарія. Инвестируемый
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читаетъ исповѣданіе вѣры и даетт> клятвеиноо обѣщаніе пре- 
■быть навсегда въ  послушаніи хіапѣ и католической церкви. 
•Въ лрежнее время онъ обязанъ былъ при этомъ произнестиг 
большухо іхскусствеино-построеннухо рѣчь съ указаиіемъ на 
значеніе предоставляемой ему должиости и иа предстояіціс 

Ѵму тяжелые труды. Въ заключеніе предсѣдательствуюіцій 
передаетъ ему инвоститурную ірамоту или документъ, удо- 
стовѣряюідій о дѣиствительиомъ предоставденіи ему дол- 
жности. Въ настояіцрр время инвос.титура уж<і хючти утра- 
тила свое значеніа. Бенефхщіагь дажг можетъ лично не 
являться въ инвеститурное засѣдаиіо, замѣняя с<*6я, въ вн- 
дѣ своего уполномоченниго, какиагъ-дибо клерикомъ.—Часто, 
ішрочемъ, церемоніи этой и совсѣмъ ие бынагп».

д) ТІнсталяяцгя (inatallatio sivc institu tio  corpovalis). 
Инсталляція есть фактичеекоа введепіе новоназначошіаго 
клорика въ продоетаішчшую ему должность. Такпмъ обра- 
зомъ, оиа имѣетъ тѣсную внутреннюю связь съ двумя пред- 
шествующими актами, а потому часто называется также τα 
„тѣлесною институціею“ (institutio corporalis), το „реальнок* 
инвеститурою" (investitura realls). Собственное иазваніе ея 
происходитъ отъ латинскаго слова stallum (еокращ. stabulum) 
„мѣсто стоянія“, мѣсто для низшаго класса людей (у Пли- 
нія), такъ какъ каноникамъ, тіри введеніи ихъ въ должность; 
обыкновенко указывалось то мѣсто, которое они должны за- 
нимать въ хорѣ. Введеніе еішскопа въ должность въ като- 
лической каноникѣ называется интронхізаціею или возведе- 
ніемъ на каѳедру. Въ прежнее время новоиазначенныхъ кле- 
риковъ вводилъ въ должность самъ епископъ. Торжество 
это происходилогвъ одинъ т ъ  воскресныхъ или празднич- 
ныхъ дней, при многолюдномъ стеченіи народа, вт> храмѣ, 
къ которому клерикх былъ опргдѣленъ. Здѣсь послѣ мо- 
литвы и приличной рѣчи епископъ представлялъ клерика 
его прихожанамъ, а ему передавалъ церковныя книги, акты 
и все церковное имущество. Потомт» введеніе клериковъ въ 
должность стало обязанностію архидіаконовъ; а въ настоящее 
время оно обыкновенно поручается епископомъ архипресви- 
терамъ или—чаще всего—руралыш ыъ деканамъ (т. е. сель- 
скимъ благочиннымъ). Извѣстяый католическій канонистъ, 
Фердинандъ Вальтеръ *), утверждаеть, что вводить новона-

1) § 138, стр. S2Ö-
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значеннаго клерика въ должнооть имѣетъ право только ду- 
ховный сановникъ, но никакъ не свѣтскій, что ясно приз- 
нано и австрійскимъ конкордатомъ (art. 27), ибо хотя кле- 
рику передаются капиталы и имущество (temporalia), но 
ато имущество принадлежитъ церкви, а не государству“. 
Можетъ быть, это и такъ; но Германія смотритъ на дѣло 
иначе, чѣмъ Австрія. Въ Баваріи, напр., клерикъ вступаетъ 
въ должность ие иначе, какъ съ согласія короля, при ио- 
<;редствѣ королевскаго коммиссара, предъ которымъ въ прн- 
ходскомъ домѣ, еще до вступленія въ должность, оиъ при- 
носитъ общегражданскую и служебную присягу. По закону 
4-го Сентября 1831 года всѣ католическіе клерики, при по- 
лученіи должности, даютъ присягу и въ Саксоніи. Бъ- Ба- 
денѣ католическое духовенство, предъ своимъ вступленіемъ 
въ должность, приносигь конституціонную присягу и при- 
оягу на вѣрность службы по формулѣ, обязательной для 
всѣхъ подданныхъ государства, или на своей родинѣ предъ 
окружнымъ начальникомъ, или на мѣстѣ своего постояннаго 
житедьства предъ тамошнимъ окружнымъ иачальникомъ. 
Въ Эльзассъ-Лотарингіи, согласно требованію конкордата 
отъ 15-го Іюля 1801 года, приходскіе священники, предъ 
^воимъ вступленіемъ въ должность, отдаютъ префекту въ 
руки подгшсанный ими присяжный листъ. Въ Гессенъ-Дарм- 
штадтѣ каждый католическій клерикъ, которому пору- 
чается какая-либо церковная должность, обязанъ, предъ 
вступленіемъ въ нее, принеоти конституціонную присягу. 
Въ великомъ герцогствѣ Саксенъ-Веймарскомъ огь католи- 
ческаго духовенства обязательно требуется служебная при- 
сяга, а въ Сакеенъ-Кобургъ-Готѣ и въ  княжествахъ Липпе- 
Детмольдскомъ *) и Вальдекскомъ2) принооится только при- 
сята, общая—на вѣрность конституціи и повиновеніе зако- 
намъ страны. Въ Вюртембергѣ еще 26-го марта 1858 года 
былъ изданъ законъ, по которому всѣ католическіе приход- 
<жіо священники, при введеніи ихъ въ должность, обязаны 
давать присягу на вѣрность королю и точное соблюденіе 
государственныхъ закоиовъ, при исполненіи своихъ обязан-

*) Между прусскою провинціею Востфалісю и Ганноверомъ,
3) Въ сѣвѳро-западной части Гсрманіи,
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ностей 0* По русскимъ законамъ 3) также „лица рижжо- 
католичеокаго духовенства, при опредѣлеиіи ихъ въ нас-то- 
ятеля деркви или монастыря, равно въ члены коллегіи, кон- 
систоріи, академіи илш въ должность викарныхъ сняіщчі- 
никовъ, даютъ на вѣриость службы ігрисягу при граждан- 
скомъ началі.ствѣ^.—Удиіштелыто, что католичсскій каио- 
нистъ, ревностный защитиикъ иапства, Зильбернагль, въ 
этомъ отлошеніи мирптся съ государствеішыми законода· 
телями. „Инсталляція,—говоритъ оігь,—можен» относиться 
какъ къ  соединеннымъ съ должиоотью иравамъ (inatallatio 
in spiritualibus), такъ и къ  соедішешшмъ еъ должиоотыо 
доходамъ (installatio in temporalibua), а введоніс въ тоыио- 
радіи (доходы) можстъ быть поручаомо и міряшш у“г -миѣ- 
ніе совершошю противонолоясное тому, которое вис.казалъ- 
Вальтсръ. Впрочемъ, Зильберпаглт» утѣиметъ католпчсс.кое 
духовенство тѣмъ, что „лриходскія иисталляціи, какъ дѣло 
оффидіальное для свѣтскихъ влао.тей, свободиы отъ такоы и 
штемпеля, а епископскій коммиссаръ и капитульскій посолъ 
цмѣютъ право на суточныя денъги и на возмѣщеніе рас- 
додовъ по лоѣздкѣ“.

е) Совмѣщенге і{ерковнъисъ должностей. Обязаннооти 
пастырскаго служенія настолько сложны и нравственно от- 
вѣтственны, что добросовѣстное выполненіе ихъ исключаетъ 
всякую мыслъ о какихъ либо постороннихъ занятіяхъ. „Не 
возможно угодить двумъ господамъ“. Эти слова Спасптеля 
имѣютъ существенное значеніе въ отношеніи къ  служи- 
телямъ церкви Христовой. Между тѣмъ стремленіе къ 
пріобрѣтенію возможно болыпаго количества доходовъ уже 
издавна, а особенно въ средніе вѣка, служило побужденіемъ 
для католическихъ клериковъ (преимущественяо высшаго· 
ранга) захватывать въ однѣ руки по нѣсколько должностей 
(бенефидіумовъ). Явилось множество злоупотребленій н не- 
строеній.· Папа Иннокентій III первый обратилъ вниманіе 
на это зло въ церкви, порождаемое жадностью. Онъ сдѣлалъ 
распоряженіе о несовмѣстимости многихъ должностей въ 
одномъ лицѣ. Онъ воспретилъ своимъ клерикамъ занимать

*) Срв. Зильбернагля, стр, 201—203.
3) Св. зак. т . XI, ч. I. Изд. 1896. ііо  ІІрод. 1912 г. стр. 45.
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одновременно даже двѣ должности: по его постановленію, 
клерикъ, получившій иовую должность, тѣмъ самымъ отка- 
зывался отъ прежней. Впрочемъ, скоро оиъ самъ парали- 
зовалъ свое рѣшеніе, объявивъ соединимыми (beneficia com- 
patibilia) нѣкоторыя должности, когда, напр., доходъ отъ 
одной должности оказывается недостаточнымъ для того, 
чтобы обезпечить клерику приличное его сану содерясаніе, 
или когда вторая должность йе соединяется съ ластырскою 
отвѣтственностыо -и не требуетъ отъ клерика лпчнаго и по- 
стояннаго присутствія. Такимъ образомъ Иннокентій III самъ 
разорплъ то благое. дѣло, которое, въ порывѣ ластырской 
ревности, имъ было создано. Злоулотребленія и нестроенія 
пъ католпчеекой церкви явились снова. Папа Климентъ XII 
въ 1731 году, желая положить конецъ этимъ нестроеніямъ, 
издалъ строгую конституцію, воспрещавшую накопленіе 
церковныхъ должностей. Но эта конституція, грозившая ли- 
шеніемъ всякой должности тѣмъ, кто изъ клериковъ захваты- 
иалъ въ свои руки нѣсколько бенефиціумовъ, также скоро 
утратила свое значеніе. Пресмники Климента, лользуясь 
лравомъ диспенсацій, стали допускать множество „изъятій" 
и исключеній. По ньтнѣ дѣйствующимъ правиламъ, считаются 
соединенными должностн лрп одной и той же церкви, въ 
одномъ и томъ же городѣ илн вылолнимыя только при вре- 
мениыхъ отлучкахъ (таковы должности кардиналовъ, титу- 
лярныхъ епискоиовъ, капитуляровъ, декановъ, капитуляр- 
ныхъ и гсиералышхъ викаріевъ и т. n.J. До 4-го Февраля 
1910 года, по русскимъ законамъ (Св. Зак. изд. 1896 г. т. 
XI ч. I ст. 134), соединеніе въ одномъ лицѣ двухъ или нѣ- 
сколькихъ, солряженныхъ съ штатнымъ содержаніемъ, ду- 
ховныхъ должностей было запрсщасмо; изъятія изъ этого 
общаго иравила для нѣкоторыхъ духовныхъ лицъ, при 
псключительныхъ обстоятелъствахъ, могли быть долускаемы 
не иначе, какъ съ особаго Высочайшаго, каждый разъ, раз- 
рѣшенія. Теперь же (Св. Зак. прод. 1912 г.) соединеніе въ 
одномъ лицѣ двухъ или нѣсколькихъ, соединеиныхъ съ 
штатнымъ содержаиіемъ, римско-католическихъ духовныхъ 
должностей допускается съ разрѣшенія милистра внутрен- 
нихъ дѣлъ. Запрещается только еллсколамъ удерживать за ‘ 
собою ириходы какъ въ своей, такъ и въ чужихъ слар- 
х іяхъ  (ст. 56).
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VI. Общія сословныя права и поведѳніе духовѳнства.

Къ соелоішіомъ ііраішмъ духовиіетва катплич(мжі<* ка- 
ионисты отноеятъ: 1. Privilegium  honoris, 2. Privilegium  са- 
nonis, 3. Privilegium fori, 4. Privilegium  im m unitatis, 5. Be- 
nefieium com petontiae.J).

1. Privilegium  honoris. Ио ученію католическихъ каио- 
нистовъ, духовеиство имѣогд нраво на особый почетъ и 
уважепіе по четыремъ слѣдующимъ ооноваиіямъ: во 1-хъ, 
иотому, что опо ость оргаиъ, чрезъ которыи Бчгъ сообщаегь 
нѣрующимъ Onou тайіш и милости; во 2-мъ, іютому, что оіш 
есть соолоиіе, которое съ великими лишеіпямн и жертшшп 
посвящаетъ себятрудиому служеиііо сиасеиія дуіиъ другихъ; 
въ 3-хъ, тютому, что религіоанымъ и нравствеішымъ восііи - 
таиіемъ подростаюіцаго поколѣиія оно совершасгь важнѣй іпую 
ничѣыт) незамѣішмую услугу и гражданскому общостиу; въ 
4-хъ потому, что чрезъ честь духовиаго сословія поднимается 
честь и авторитетъ церкви. Въ самой деркви клерики, есте- 
ственно, имѣютъ преимущество чести (Privilegium  honoris) 
предъ міряиами, внѣшнимъ образомъ выражающееся въ 
предшествіи (praecedentia) въ церковныхъ процессіяхъ, въ 
особенномъ мѣстѣ съ церкви (въ такъ называемомъ пресви- 
теріумѣ), въ отличительныхъ титулахъ. Между самими 
клериками церковное преимущество, внѣшнимъ образомъ 
выражающееся въ томъ, что въ профессіяхъ старше по рангу 
клерики йдутъ впереди младшихъ, опредѣляется іерархи- 
ческимъ достоинствомъ ихъ должности (такъ что кардиналы, 
будучи только пресвитерами или діаконами, имѣютъ лреиму- 
щество чести предъ епископами,—предтествую тъ имъ) и 
степенями священства. При равенствѣ должности или посвя- 
щенія вопросъ о лреимуществѣ чести рѣш ается временемъ 
лолученія должности или посвященія, такъ что тотъ, кто 
состоигь священникомъболѣепродолжительное время „пред- 
шествуетъ тому", кто сталъ священникомъ послѣ него; только 
въсвоейцерквиприходскійсвящ енникъ имѣетъ „предшествіе" 
(praecedentia) предъ остальными священниками, хотя бы онъ 
былъ моложе ихъ по лѣтамъ и времени рукоположенія.

*) Срв. Poucet, Les priv ileges de clercs au moyen age, Paris, 
Th£se, 1901. Hinschius, Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten, 
T. 11, стр. 376—379- ,
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Академическія степени не даютъ права на „предшествіе* 
сами по себѣ; но тотъ, кто принялъ посвященіе огь папы, 
„предшествуетъ" всѣмъ клерикамъ тои же степеки священ- 
ства безъ отношенія ко времени посвященія. Если въ городѣ 
много приходовъ, то раиги свящеиниковъ устанавливаются 
по прерогативамъ ихъ церквей. Каноники каѳедральнаго 
собора „предшествуютъ“ каноннкамъ городского собора даже 
въ похоронной ироцессіи изъ городского собора; соборные 
же каноники „предшествуютъ" приходскимъ городскимъ 
священникамъ. Бѣлому духовенству приличествуетъ „пред- 
шествіе" предъ монашествующими, даже и въ нхъ церквахъ. 
„Предшествіе" между отдѣльными орденами и конгрегадіямй 
установляется папскими конституяіями (постановленіями), 
хотя, вообще, доминиканцы обыкновенно „предшествуютъ“ 
всѣмъ другимъ орденамъ. Если во время крестнаго хода или 
похоронной процессіи возникаетъ споръ относительно „пред-  ̂
шествія“ между бѣлымъ и монастырскимъ духовенствомъ, / 
то епископъ обязанъ прекратить его немедленно, и προ N 
тивъ егораспоряженія не можетъ быть дѣлаемо никакихъ /  
в о з р а ж е н і й . ^

2. Privilegium  canonis состоитъ въ личной неприкосно- \  
венностя клериковъ. Въ этомъ отношеніи каноническое право 
настаиваетъ на томъ, чтобы за оскорбленіе. дѣйствіемъ клерика * 
виновный подвергался болѣе тяжкому наказанію, чѣмъ за 
оскорбленіе мірянина. По лостановленію же соборовъ Клер- j 
монтскаго (въ 1130 г.), Реймс-каго (въ 1131 г.) и второго ; 
Латеранскаго,ударившій рукою клерика или монаха долженъ 
быть· предаваемъ анаѳемѣ, и разрѣшеніе онъ можетъ получить / 
только иредъ смертію. Сюдажеотноситсяисвободаклериковъ^ 
отъ тѣлесныхъ наказаній.

3. Privilegium fori—привгошегированная подсудность. По 
каноническимъ правиламъ католической церкви, ни за какія 
лреступленія, не исключая и уголовныхъ, клерики не должны 
лодлсжать свѣтскому суду. Такимъ лравомъ католическіе 
клерики, дѣйствительно, пользовались не только въ средніе 
вѣка, но и въ новое время. Въ XIX вѣкѣ оно однако же 
отнято у  нихъ всѣми европейскими законодателями, несмотря 
на протестъ лапъ.

!) Срв. Silbernagl, стр. 148—149.
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4. Privilegium im m unitatis состоитъ въ оевобожденш 
духовснства отъ такихъ требованій, которыя нссовмѣстимн 
съ нхъ служеиісмъ, каковы: различныя общес/гвенныя долж- 
ности, опека, яодати, военная служ баи  т. и. Ръзиачителыюіі 
мѣрѣэта привюглегія духовснства гарантироваиа и граждаи- 
скими законами (особеішо русеісими).

5. Beneficinm competentiae. Католичсская цорковь счи- 
таетъ справедливымъ, чтобы гооударство оодѣйотвовало 
матеріальному обезпечеиію пуждающагося духовенства. ί*)το 
притязаиіе счптается справедливымъ, хотя въ пѣкотороіі 
мѣрѣ, только тѣми государствами, которня счдо находнтся 
въ союзѣ съ дерковыо.

6. Поведѳніе римсно-натолнчѳснаго духовенства.

Защ ищ ая права и преимущеетва духовонотва, католн- 
ческіе каноиисты, съ другой стороіш, ечитшотъ еправед- 
лішымъ требовать и отъ кдериковъ, чтпбы оші самоіо жизнш  
своею и своимъ поведеніомъ быліг достойіш зтихъ приішл- 
легій, соотвѣтствуя своему высокому призванію и оказыная 
благотворное вліяніе на прпхожанъ не толіько своимъ уче- 
иіе.мъ, но и собственнымъ примѣромъ. Въ виду этого, тш  
находятъ справедливыми тѣ каноническія правила католи- 
ческой церкви, которыя предпиеываютъ клерикамъ воздер- 
живаться отъ всего, что можеть послужить соблазномъ для 
мірянъ. Чтобы не подать повода къ осужденію въ невоздер- 
жанности, католическіе клерлки, какъ давшіе обѣтъ все- 
гдашияго цѣломудрія, ие должны держать въ своихъ до- 
махъ никакихъ женищнъ, кромѣ матери, сестры, тетки н 
племянницы, отличающихся ііри томъ безукоризненнымъ по- 
ведеиіемъ, и такихъ лицъ женскаго иола, которыя, прл 
своемъ преклонномъ возрастѣ уже не могутъ подавать по- 
вода къ соблазненію и возбуждать въ прихожанахъ подо- 
зрѣніе. Клерикъ долженъ отличаться доступностью, щед- 
ростыо, простотою, отзывчлвостью, гостепріимствомъ и въ 
то же время степенностью, Серьезностью, етрогостыо къ 
себѣ, точнымъ выполнсніемъ своимъ священныхъ обязан- 
ностей. Клерики должны охранять себя отъ мірской раз- 
сѣянности и грубыхъ удовольствій: пьянства, кутежей, кар- 
тежной игры, двусмысленнаго любезничалья съ женіцш ш ш . 
Имъ. запрещается легкомысленно занпматься своею внѣш-
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ностію. Зологая кольца съ драгоцѣнными каменьями могутъ 
носить только епископы да нѣкоторые прелаты, протонотаріи, 
каѳедральные каноники и доктора богословія, но при чтеніи 
мессы это могутъ дозволить себѣ только епископы, аббаты 
и нѣкоторые изъ прелатовъ; парики дозволяется носить 
лишь совершенно плѣлшвымъ, но и онн должны снимать 
ихъ во время мессы. Обычай ростить бброду, которымъ такъ 
увлекались католнчсскіе клерлки въ XV п XVI вѣкахъ, 
былъ строго воспреіценъ въ концѣ XVII вѣка: для католи- 
ческихъ клериковъ обязательно брить бороду и усы. Упо- 
требленіе духовъ и всякаго рода парфюмерій неприлично 
духовенству. Клерики не должны носить дорогихъ шел- 
ковыхъ или бархатныхъ, свѣтлыхъ и пестрыхъ одѣяній. Са- 
мое приличное для нихъ одѣяніе это—honestus habitus cle- 
ricalis и таларъ. Католическому духовенству воспрещается 
бывать въ гостинницахъ (за исклточеніемъ крайней нужды, 
напр., во время путешествій), иа свадебныхъ и именинныхъ 
пиршествахъ, танцевальныхъ вечерахъ, театрахъ и кон- 
скихъ ристалищахъ, а тѣмъ болѣе принимать личное участіе 
въ театральныхъ представленіяхъ, пантоминахъ, балетахъ, 
танцахъ, маскарадахъ. Въ обіцествѣ клерикхі не должны 
дозволять себѣ не тодько сквернословія, но и садыіыхъ раз- 
сказовъ, вызывать смѣхъ анекдотами, екоморошествомъ, вся- 
каго рода кривляніями и передразниваніями. Католическій 
священникъ никогда и нигдѣ не долженъ забывать того, 
что онъ прежде всего священникъ. Неприличио духовнымъ 
лицамъ сутяжничество н тасканье по судамъ, равно какъ 
занятіе торговлею, ростовщичествомъ, банковскими опера- 
ціями, акціонерными предпріятіями и лотереями. Звѣриная 
охота клерикамъ запрещается безусловно; но рыбная ловля 
и ловля іітицъ venatio quieta—дозволяются.

7, Бревирныя молитвы.

Непрестаниаямолитва—вотъ для клерика предметъ еже- 
дневныхъ упражненій. Кромѣ чтенія мессы или вообще уча- 
стія въ  общественномъ богослуженіи, каждый клерикъ, по- 
лучившій высшее посвященіе и состоящій бепсфиціатомъ, 
обязанъ въ установлешше часы дня читать Вревіарныя или 
Бревирныя молитвы,—и нѣтъ дня, въ который бы онъ осво- 
бождался отъ этой обязатшости. He разъ католическіе бого-
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словы подиішаліт въ своей литсратурѣ воирооъ о томъ, обя- 
зательио ли чтсніо бровіарныхъ молитвъ для клориюшъ, за- 
прещоиныхъ въ сішцешіослужеиіи, даже отлучоиныхъ и на- 
ХОДЯЩІІХСЯ ІЮДЪ ІІНТС.фДИКТОМ'1», Н lUlM'I» кажстся, что шшрооъ 
ЯТОГЬ былъ ризрѣшсиъ СКОрѢо уТІК‘рДПТ(‘ЛЫіи, чішъ отрица- 
тслыю. Оевободить огь обязашшоти ежодиевію читать бро- 
иіаріумъ, no католпчінжоіі кішоііпісѣ, можотг» т н ь к о  одииъ 
mum; а тш ш нтолы ш ш і иричинами могутъ <ѵіужить: ироііажа 
бровіаріума, тяжолая болѣ;ші> и пеоиогсойноо сос.тояіт' духа 
въ устаиовлошіие чаоы молитвы, іп> ожидапіи мрсдстояіцап) 
бѣдствія шіи болыиой шчіріятности. Для клсрию тъ, имѣю- 
щихъ учепыя пччтии, ожедшишоо чтепіо. бровіара таісъ же 
обязатолыіо, какъ и для ироотыхъ. Клоригси ироотарѣлыс, 
лснсіоноры н негрнмотныо, πυ копс.титуціи иапы ІІія V  „Кх 
proximo“ (оп> 20 т г г я б р я  1571 года), вмѣсто брічшра, нъ 
уеташжленные часы должны читать ио чоткамъ, ио крайией 
мѣрѣ, кра.ткую ыолитву (officium parvum) Ирішв. Дѣвѣ. Таіп, 
какъ бревирныя молптіш должны быть прочитывасми только 
въ оирсдѣленнне часы дия, а іштому ихъ иелъзя ни ирочи- 
тывать заразъ, ни дочитывать послѣ установлонныхъ часовъ, 
то католическіе канонисты затрудняются рѣш ить вопросъ,— 
какъ постудить въ томъ случаѣ, если клерикъ не. могъ про- 
читать бревирныхъ молитвъ по своимъ служебнымъ обязан- 
ностямъ (напр., по участію въ хорѣ) или по дѣламъ христі- 
анской любви (напр., уходъ за больными). По постановле- 
ніямъ папъ Льва X и Пія Y  и пятаго Латеранскаго собора, 
пропускъ бревирныхъ молитвъ подлежитъ денежному штра- 
фу, именно: за проггускъ молитвъ цѣлаго дня бенифиціатъ 
долженъ лишиться суточнаго дохода, за пропускъ утрен- 
нихъ молитвъ—-половины его, а за упущеніе одного молит- 
веннаго часа онъ долженъ потерять одную шестую часть 
своего дневного бенефиціума,—и этотъ ш трафъ долженъ по- 
стулить въ пользу церковной ф абрики*), или въ пользу ни- 
щихъ. Но есть канонисты, которые придѳрживаются того 
мнѣнія, что опущеніе бревирныхъ молитвъ не можетъ быть 
компенсируемо даже и милостынею изъ доходовъ беяефиціу- 
ма. По объясненію католическихъ богослововъ, бревирныя

*) Фабрикою въ католической каноникѣ называется цѳрковное 
имущество и капиталы, предиазначенные на иостроѳніе и ремонтъ 
церквей, а также и на расходы по богослуженію.
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молитвы свое основаніе имѣютъ въ обычаѣ ветхозавѣтныхъ 
іудевъ—посвящать молитвѣ извѣстнгые чаеы дня и въ при- 
мѣрѣ Апостоловъ, соблюдавіхшхъ этотъ обычай, которому 
слѣдовали и первенствующіе хрлстіане. Вотъ почему като- 
лическая каионика требуетъ, чтобы клерикъ выходилъ изъ 
семинаріи съ бревиромъ въ рукахъ и никогда съ нимъ не 
разлучался. Бревіаріумомъ или бревиромъ называется, соб- 
ственно, католическій молитвенникъ, составленный на латин- 
скомъ языкѣ и ізредназначенный для пользованія католиче- 
скимъ духовенствомъ. Онъ состоитъ изі> четырехъ частей л 
содержитъ въ себѣ краткіе отрывки изъ Библій, святооте- 
ческихъ твореній, житій святыхъ, молитвъ, псалмовъ и гіі- 
миовъ. Бревиръ имѣетъ свою исторію. Первоначальнымъ со- 
ставителемъ его католическіе ученые называютъ бл. Іеронима, 
который, по порученію какого то папы, раздѣлилъ всю псал- 
тырь на молитвенные часы (horae canonicae), въ особой книгѣ 
помѣстилъ многія душеспасительныя чтенія и прибавилъ 
къ нимъ comes (спутникъ, руководитель, указатель), пока- 
зывающій, какія молитвы, псалмы, гимны и благочестивня 
повѣствованія—officia divina—должиы быть читаемы въ ка- 
ноническіе часы. Затѣмъ въ теченіе вѣковъ неизвѣстными 
редакторами этотъ сборникъ былъ чрезмѣрно увеллченъ 
многимъ невсегда соотвѣтствовавшимъ его назначенію мате- 
ріаломъ. Это побудило папу Григорія VII значительно со- 
кратить его. Изданіе папы Григорія въ 1230 году было по- 
ресмотрѣно генераломъ францисканскаго ордена Науто. Папа 
Климентъ VII, недовольный этою редакціею, поручилъ кар- 
диналу Квигноніусу сравнить бревіаріумъ съ древними ре- 
дакціями и приблизить его въ первоначальному тицу для 
болѣе удобнаго пользованія имъ въ сокращеиномъ видѣ. 
Тридентскій соборъ обратилъ вниманіе на то, что бревіарій 
въ. разныхъ мѣстахъ оказался въ очень различиыхъ редак- 
ціяхъ и поручилъ папѣ вновь гіересмотрѣть его и издать 
для всеобщаго лользованія съ устраиеніемъ всѣхъ другихъ 
редакцій. Вслѣдствіе этого напа Пій V сдѣлалъ распоряже- 
ніе, чтобы клерики читали молитвы въ устаковленные часы 
только по римскому бревіаріуму. Впрочемъ, бревіаріумъ 
этотъ не подвергся еще двумъ переработкамъ іхри папахъ 
Климентѣ.ѴШ и Урбанѣ Ѵ Щ лока не иріобрѣлъ себѣ иск- 
лючительнаго положенія. Бъ настояідее время рядомъ съ
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ішмъ въ отдѣльиыхъ орденахъ и цсрквахъ дозволяется уяот- 
реблять бревіаріи ш ш хъ редакцій толысо иъ томъ случаѣ, 
если будетъ доказаио, что эти редакціи сущестіювали, съ 
дозволенія папъ, за 200 лѣтъ до Тридоитокаго собора.

8. Доказательсѵьва щш тдлаж ности кь  Оуховному со- 
словію. По каионичеокимъ ираішламъ римско-католичсской 
церкви, доказател ьстиомъ принадложиооти къ  духоішому со- 
словію служатъ: I, Utturao formatae (ордшіацкшііоо свидѣ- 
тольство илн стаилоиипя граыота) и 2, грамота иивоститур- 
ная. ІІервый докумгнтъ оввдѣтелъотвуогь объ актѣ іюсвя- 
щенія, второй—о иазвачічііи тх опридѣлешіуіо должность. 
Русскій законодатоль, соглаеио съ этимъ, таісжс ііризшиѵгъ 
доказатсльстиами припадлсжностіі къ духовиому звапію слѣ- 
дуюідіе докумеиты: 1, указы и Бысочайшія повалѣпія о ио- 
жадованіи въ высшее духошше достшшство и о иричжѵимііи 
къ Имиераторскіімъ и Царсішмъ ордеиамъ; 2, акты о ікь 
священіи лица нъ духовнос зпанів п іш ііачеиін ого къ при- 
ходу; 3, имеииыс сішски, доставдяемые отъ епархіалыш хъ 
начальствъ мѣстнымъ губернаторамъ и 4, выдаваемые за- 
конньшъ образомъ отъ установленныхъ властей свидѣтель- 
ства (Ов. зак. изд. 1899 г. т. IX, ст. 464).

Π ροφ.-щ ю т . Т* И · Бупікевгічг.

(Продолжѳніе будетъ).



Опытъ Нравственнаго православнаго Богословія  
въ апологетичсскомъ освѣщснін.

(Продолженіе *).

XLIX.

Скорби и страданія жизни.

Наряду съ высокими земными радостями и наслажде- 
ніями жизнь наша даетъ намъ, можно сказать, и дѣлую 
бездну всевозможныхъ скорбей я  сшраданій. И дѣйстви- 
тельйо, количество земныхъ удовольствій сравнитслыю съ 
суммой страданій такъ ничтожно, что жизнь человѣческая 
скорѣе является тяжелымъ бременемъ скорбей, чѣмъ свѣт- 
лымъ праздникомъ радостей. „Если“,—говоритъ св. Григоргй 
Богословъ,—„вѣрно установить вѣсы и взвѣсить все, что въ 
жизни пріятнаго и что прискорбнаго, то одна чашка, до 
верха нагруженная зломъ, пойдетъ къ землѣ, а другая, на- 
лротивъ, съ благами жизни побѣжитъ вверхъ“ >)·

Страданіями входитъ человѣкъ въ земную жизнь, со 
•страданіями и покидаетъ ее, такъ что нерѣдко люди, не- 
обладающіе твердой вѣрой въ Бога, приходятъ въ отчаяніе 
и почти соглашаются съ утвержденіемъ пессимизма, будто 
бытіе, по самому существу своему, есть зло 2). Если въ жизни 
мы очень часто вращаемся среди печальныхъ лицъ и долу 
■опущенныхъ взоровъ 3), то это говоритъ намъ о томъ, что

*) См. ж. „Вѣра и Разумъ“ № б за 1915 г.
А) Творенія. Изд. 3. Моск. дух. Академія E. IV, М. 1889 г.,стр.219.
э) См. Астафьевъ. „Страданіе и наслазденіе жизни“. Вьш, I. Спб. 

1885 г., стр. 38.
3) Навхіль. „Вопросъ о здѣ". Пероп. Протопопова. М. 1872 г. стр. 72,
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дѣйствительно ость миого людей, которые готовы раскрыть 
близкимъ, какъ Іовъ друзьямъ, свою наболѣвшуіо душ у и 
заявить вмѣстѣ съ тшмъ о томъ, что ихъ страдаиіе ис вевгда 
и не всецѣло выражается дажс въ болѣзиениыхъ стонахъ. 
Сильннй,трогательный, іютрясаюіцій воиль, которнй исторгся 
изъ грудй Іова среди гюстигшихъ вго шюжидаіигьгхъ ігесча- 
стій (Іов. 3, 20—2(>; 0, 2—3; 7, 3, 13—14), боаъ проувіѵшче- 
нія можпо сказать, оеть ооіювной фоиъ всеіі жизпи ио от- 
дѣлыіаго только челонѣка, но и всо.го чел<шѣчо.<*.тва, отъ діпчі 
Адама до нынѣ. Задумываясь иадъ людокими стрядаиіями, 
св. ІІсалмопѣвецъ тгришолъ къ бвиотрадішму иыіюду, что 
человѣческая жизнь на зомлѣ есть лишь сплошной „сто ііъ  
узниковъ" (Пс. 101, 21). Самъ Гоеиодь иашъ I. Хрпетосъ, 
„прекраснѣйшШ изъ ш иовъ чсловѣчяскихъ" (Ис. 44, 3), ио 
свободеиъ былъ отъ нашихъ страдаиій. Оііъ иачялъ Сншо 
жизнь окорбію (Лук. 2, 7) и ещгі болыисю екорбію закои- 
чилъ. „Прискорбна есть душ а моя до смерти" (Мн. 20 , 38),— 
говорилъ этотъ Сыиъ Человѣческііі, ястуиая въ искупитель- 
ный Свой подвигь за насъ. А кто можетъ измѣрить силу 
Его скорби, когда Онъ, среди жестокихъ страданій на креетѣ, 
возопилъ къ Отцу Своему Небесному: „Боже Мой, Воже 
Мой, вскую мя еси оставилъ?" (Мѳ. 27, 46) Источникомъ 
страданій Спасителя на землѣ служило, можно сказать, са- 
мое состраданіе Его къ человѣческой слабости, косности и 
немысленности. „Какое это было испытаніе для чистѣйшаго, 
любвеобильнѣйшаго и полнаго величайшаго благоволенія 
къ людямъ Существа—дышать болѣе чѣмъ тридцать лѣтъ 
этимъ зараженнымъ воздухомъ ладтаго  міра, видѣть по- 
стоянныя обнаруженія грѣховныхъ страстей, слышать вѣч- 
ныя сѣтованія человѣчества, которыя достигали до Его 
ушей,—приходить въ личное соприкосновеніе съ слѣпыми, 
хромыми, глухими, разслабленными. лунатиками, бѣснова- 
тыми, мертвыми и испытывать на Себѣ соединенный натискъ 
со стороны болѣзней, заботъ и печалей“1). А благословенная 
въ женахъ, честнѣйшая херувимъ и славнѣйшая безъ сравне- 
нія серафимъ, развѣ чужда была нашимъ страданіямъ? И 
ея чистую „душу" пронзило острое „оружіе“ невыразимой 
скорби (Лук. 2, 35), когда, „стоя ітри крестѣ", она видѣла

1) Проф. Ф. Шаффь. „Сынъ Человѣческій“. Перев. съ нѣмецк. 
Спб. 1906 г., стр. 56.
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мученія распятаго нанемъ Сынасвоего (Іоан. 19, 25). Итакъ, 
дѣйствительная судьба всякаго почти человѣка, не исклю- 
чая даже Того, Кто вознесенъ былъ до самыхъ послѣднихъ 
высотъ природы человѣческой, представляетъ собою какъ бы 
горькую насмѣшку надъ нашимъ стремленіемъ къ счастыо, 
заложеинымъ несомиѣнно въ человѣчеекую природу.

Но почему же и для чего существуютъ скорби и страданія, 
подъ тяжестію которыхъ еще со временъ перваго чело- 
вѣка илачетъ и стонетъ пеловѣчество, какъ бы безнадежио 
ищущее свѣта и радости?

Только христіадская вѣра открываетъ намъ дѣйстви- 
тёльную и глубочайшую арнчину посгягающихъ насъ бѣд- 
ствій. Въ богозданкой природѣ не было ядовитаго и горь- 
каго сѣмени печали. Господь для радостя и блаженства вы- 
звалъ къ жнзни человѣка, и Адамъ въ раю не зналъ горечи 
скорбей, ныаѣ угяетающихъ насъ. Скорби и страданія яви- 
лись въ человѣческомъ родѣ вмѣстѣ съ грѣхомъ и какъ 
наказаніе за грѣхъ (Быт. 3, 15—19). Онъ  лишилъ .насъ рая 
сладости, который данъ былъ намъ въ наслѣдіе, и разоб- 
щилъ человѣка съ Богомъ. По всеблагому предопредѣленію 
Божію, Богочеловѣкъ Христосъ Іисусъ долженъ былъ по- 
страдать за насъ на крестѣ, „оставивъ намъ образъ, да по- 
слѣдуемъ стопамъ Его" (1 Петр. 2, 21),—и по этому кре- 
стному пути должны слѣдовать за Нимъ всѣ, кто изъ зтой 
юдоли плача хочетъ достигнуть вѣчнаго царства Божія J). 
ГІоэтому Христосъ говоритъ: мкто хочетъ идти за Мною; 
отвергнись себя, и возьми крестъ свой, и слѣдуй за Мною" 
(Марв. 8, 34т). „И κτο не несетъ креста своего, и ие вдетъ 
за Мною; не можетъ быть Моимъ ученикомъ“ (Лук. 14, 27). 
Само собого разумѣетсд, что наши страданія не сами-по себѣ 
ведутъ насъ къ  обѣщанному намъ блаженству, a до связн 
съ искупительнымн страданіями Богочеловѣка. Если мы, 
съ покорностію волѣ Божіей и, если можно, съ радостію не- 
семъ свой крестъ, мы, по словамъ Петра, „участвуемъ въ 
Христовыхъ .страданіяхъ“ (1 Ііетр. 4, 13). Въ такомъ слу- 
чаѣ наши страданія получаюгь значеніе заслуги передъ Бо- 
гомъ. „Если“,—говоритъ тотъ же апостолъ,—„дѣлая добро и 
страдая, терпите, это угодно Богу“ (1 Петр. 2, 20). И ап.

D Cathrevi, .Die katholische Weltanschauung, s. 407.
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ІІавелъ неодиократно говоритъ о томъ, что, перенося свои 
страдаиія, ыы страдаемъ вмѣстѣ со Христомъ (Римл. 8, 17; 
Фил. 3, 10). І-Іа страданія свои истинный христіаиииъ смот- 
ритъ, по нему, какъ на страданія Христовы (2 Кор. 1, 5). 0  
себѣ самомъ апостолъ говоритъ, что оиъ „иоситъ яавн Го- 
спода Іисуса на тѣлѣ своемъ“ (Гал. (5, 17) и иасъ убѣж- 
даетъ „носить норуганіе Христово" (Квр. 13, 13).

Такимъ образомъ наши страдапія.поішмаомыя въ емыслѣ 
естественнаго и снраведлішаго воздаяаія ;пі грѣхи, могутъ 
имѣть для иасъ извѣстное ѵскупительноп ;шачепи\ Нто іш - 
зрѣніс на страданіе, какъ mi праводную кару :іа грѣхъ, очень 
распространо.шюе въ дровпости, и аччюрь выскаиыітстоя пѣко- 
торыми философами іюсоимиотичоскаго пастрооиія. „Коли бы 
возможио было“,—говоритъ А. Л!и)}(>нгаі)'ф%—„псч* міровос 
горе положить иа одну чашку вѣсовъ, а воѣ грѣхи міра на 
другую, το стрѣлка павѣрное стала бы иеиодшшио“ 0. Слѣды 
этого воззрѣнія сохранились и въ Нибліи. Представитолями 
его являются, напр., престарѣлые друзья Іова, Нлифазъ, 
Вилдадь_ и Софаръ, которые выражаютъ непоколебимую увѣ- 
ренность въ томъ, что причиною страдаиій Іова служатъ 
какія-либо тайные его тяжкіе грѣхи(Іов. 20,5 и дал.) „Знаю,Го- 
споди“,—говоритъ св. Давидъ,—„что по справедлгіеости Ты 
наказалъ меня" (Пс. 118, 75). Впрочемъ, взглядъ на стра- 
данія, какъ на дѣйствія Божественнаго правосудія, болѣе 
свойственъ Ветхому Завѣту, чѣмъ Новому, который, не от- 
вергая, конечно, этого взгляда, лшиъ восполняетъ его ука- 
заніемъ въ предметѣ новой стороны. Однакожъ, уже Ветхому 
Завѣту не чуждо было воззрѣніе на страданія, какъ  на вы- 
раженіе отеческой любви Бога къ людямъ. Къ такому именно 
воззрѣнію на страданія приближается точка зрѣнія молодого 
друга Іова, Еліуя (Іов. 33, 9—10, 14—20, 26. Ср. Прит. 2, 
11—12). Полнаго же разрѣш енія проблеммы страданій Вет- 
хій Завѣтъ ожидалъ отъ Мессіи, Который долженъ былъ 
„исцѣлить · сокрушенныхъ сердцемъ, проповѣдывать лѣто 
Господне благопріятное, утѣш ать всѣхъ сѣтующихъ“ и т. п. 
(Ис. 61, 1—3). Это лѣшо Тосподне благопріяшное, дѣйстви- 
тельно, возвѣстилъ ыамъ Христосъ, провозгласивъ въ самомъ 
же началѣ Своего общественнаго служенія: „блаженны пла-

1) „Міръ, какъ воля и прѳдставленіѳ“. Перѳв. А . Фета. Спб. 
1881 r., I, § 63.
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чущіе; ибо они утѣшатся" (Мѳ. 5, 4. Ср. Лук. 6, 21). Ч.то 
христіанинъ въ страданіяхъ долженъ слышать не голосъ 
тюлько карающей правды, а и голосъ отеческой любви Бо- 
жіей къ намъ, „выводящей насъ на свободу" (Пс. 65, 12J,— 
зто съ особенною ясностію открывается изъ посланія ап. 
ІІавла къ Евреямъ. Онъ приводитъ*слова Премудраго: „сынъ 
мой! ые пренебрегай наказанія (что тоже—страданіе) Го- 
сподня, и не унывай, когда Онъ обличаетъ тебя. Ибо Го- 
сподь кого любитъ, того наказываетъ; бьетъ же всякаго 
•сына, котораго приниыаетъ"; и продолжаетъ: „если вы тер- 
пите наказаніе, то Богь поступаетъ съ вами, какъ съ сы- 
нами. Ибо есть ли такой сынъ, котораго не наказывалъ бы 
отецъ? Если же остаетесь безъ наказанія, которое всѣмъ 
обще, то вы незаконныя дѣти ,ан е сыны"(Евр. 12, 5— 8. Ср. 
Апок. 3, 19).

Страданія христіанина, служащія какъ бы покровомъ, 
которымъ прикрывается любовь Божія къ людямъ, изъ не- 
обходимаго слѣдствія грѣха естественно обращаются Богомъ 
въ необходимое орудіе противъ того же грѣха, въ борьбѣ 
съ  которымъ мы только. и можемъ достигать нравственнаго 
совершенства. Какимъ же именно образомъ страданія мо- 
гутъ способствовать намть въ достиженіи этого совершенства?

Главныя доотоинства характера, обусловливающія ус- 
пѣхъ всякой, а, слѣдовательно, и нравственной дѣятельности— 
зто твердость и постоянство его. Въ рукахъ лромысла Бо- 
жія человѣческія страданія служатъ средствомъ къ воспи- 
таніго и укрѣпленію нашего нравствеинаго характера. „Мы 
хвалимся и скорбяш “,—говоритъ ап. Павелъ,—^зная, что отъ 
•скорби происходитъ терпѣніе, отъ терпѣнія опытность, отъ 
•опытности надежда, а надежда не постыжаетъ“ (Рим, 5, 
3—5), Ту же мысль выражаетъ ап. Іаковъ, когда говоритъ, 
что „испытаніе нашей вѣры производитъ терпѣиіе; теряѣ- 
ніе же должно имѣть совершенное дѣйствіе, чтобы мы были 
•совершешш во всей полнотѣ, безъ всякаго недостатка“ (Іак. 
1, 3—4). По мысли апостола, испытаніе, возбуждая силу на- 
шей души, чрезъ терпѣніе, какъ иеобходимую ступень *),

3) „Териѣніе“—иишетъ Вл. Соловъевъ,— ,^сть только етрадатель- 
иая сторона того душѳвнаго качества, котороѳ въ дѣятельномъ своемъ 
проявленіи называется великодушіемъ или духовнымъ мужеетвомъ“. 
<иОправданіе добра“, етр. 148).
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ведетъ насъ на высоту нравствеынаго совершенства. Мысля 
эти мы находимъ и у св. отцевъ Церкви. По словамъ преп. 
М акаріл Египстскаго, „искушеніе и скорби иасылаются на 
человѣка къ пользѣ его, дѣлаютъ душ у тѣмъ болѣе благо- 
искусною итвердою. И если прстерпитъ оиа до коіща съ 
улованіемЪ иа Госиода, то певозможио ие улучить т  ду- 
ховнаго обѣтованія и избавлеиія отъ зловредныхъ страстей*»). 
Прекраско разсуждаетъ ио этому поводу одішъ ааиадиый 
моралисть—богословъ: „Что составлястъ чсловѣка? спрапіи- 
ваетъ онъ.—Энергія. Что рождастъ алергію? Ворьба. Что* 
тіроизводитъ борьбу? Страдаиія. Выбросьтс изъ жизии че- 
ловѣка страдаиіе и вы уничтоясито борьбу, всякое развитіе 
энергіи, и остаиется суіцество нравствсіпю чахлоо“ 2).

Ио каково етрадать, когда жало скорби ио.стерішмо 
уязвляетъ страждущую душ у? Да, тяжсло страдать. 11о 
христіанинъ, обладающій твердымъ нравствеішнмъ характе- 
ромъ, испивая чапіу страдаиія, чувствуегь пе одну горечь, 
но за лотокомъ горечи льется въ его сердце ие одна каиля 
II отрады э). Нерѣдко наши страданія привлекаютъ па насъ- 
свыше усггокаивающую благодать. He даромъ язы къ вѣры 
скорби или искушенія называетъ посѣщеніями Бооюггши. 
Посѣщая насъ скорбію, Господь не предоставляетъ насъ- 
себѣ самимъ, и когда скорбь наша достигаетъ высшей сте- 
пени силы и напряженія, и мы готовы ласть подъ ея тя- 
жестію, Онъ подаетъ намъ руку  помощи. По словамъ ап- 
Павла, Богъ, по благости Своей, „не попуститъ намъ быть 
искушаемыми сверхъ силъ“, но посылая искушеніе, „даетъ и 
облегченіе, такъ чтобы мы могли перенести" (1 Кор. 10, 13). 
„Аще лойду по средѣскорби, живиши мя",—поетъ св. Давидъ 
(Пс. 13, 7, 7). Св. Іоаннъ Златоустъ, изъясняя этомѣсто, гово- 
ритъ: „не сказалъ: отгонишь скорбь, но среди самыхъ скорбей 
живишъ мёня", т. е. можешь спаети и утѣшитъ меня средл 
опасиостей.'Это-то и удлвительно и необыкновённо, чтобы 
въ то самое время, когда окружаютъ насъ бѣдствія, поста-

!Ѵ Творейія. Изд. IV, Моск. дух. Академія. Сергіев. Лавра 
1904 г., стр. 451.

2) Навиль. Эрн. „Вопросъ о злѣ, съ приложѳніемъ двухъ бесѣдъ-. 
о д о л гѣ \ Спб. 1871 г. стр. 45.

3) Ώροφ. В. Ѳ, ІЫвницкгй. „ХристіанскіЙ взглядъ на скорби и 
страданія, насЪ тіоетигаюіція“. „Труд. Кіев. дух. Академіи“ 1903 г.г 
январь, стр. 173.
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вить въ безопасности человѣка, окруженнаго им-ик і). .,,Возь- 
мите иго Мое на себя“,—говоритъ I. Христосъ,—„и найдете 
покой душамъ вашимъ. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко“ (Мѳ. 11, 29, 30). Спаситель облегчилъ намъ путь стра- 
даній, идя впереди насъ этимъ путемъ и обѣщая всѣмъ 
страждущиыъ неувядаемый вѣнецъ будущей славы и бла- 
женной жизни. „Если съ Нимъ страдаемъ?,—говорить ал. 
Павелъ,—„съ Нимъ и прославимся" (Рим. 8, 17). „Кратко- 
вреаденное легкое страданіе наше производитъ въ .безмѣр- 
номъ преизбыткѣ вѣчную славу" (2 Кор. 4, 17), „Блаженъ 
человѣкъ, который переноситъ искушеніе“,-^говорнтъ и ап. 
Іаковъ,—„потому что, бывъ испытанъ, онъ получитъ вѣнецъ 
жизни, который обѣщалъ Господь любящимъ Его“ (Іак. 1 ,12).

Только съ этой точки зрѣнія намъ понятно, почему 
святые Божіи всѣ свои страданія переносили не только тер- 
пѣливо, но и съ полнымъ спокойствіемъ идаже радостію. Ап. 
Павелъ говоритъ: „Я исполненъ утѣшеніемъ, преизобилуіо 
утѣшеніемъ, при всей скорби нашей“ (2 Кор. 7, 4). Ап. 
Іаковъ увѣщеваетъ христіанъ: „съ великою радостію при- 
нимайте, братія мои, когда впадаете въ различныя искушенія“ 
(Іак. 1, 2). Когда апостоловъ бичевали за проповѣдь о Христѣ, 
они „радовались, что за имя Господа Іисуса удостоились 
принять безчестіе" (Дѣян. δ, 41). ,,Аітостолы“}-^говоритъ по 
этому случаю св. Іоаннъ Зяашоустъ,—„подвергались по- 
боямъ, но не скорбѣли. Велико уже это; ио гораздо важнѣе 
то. что они не только не скорбѣли, ио и самые бичи дѣ- 
лалн поводомъ къ еще большей радости и возвращались 
отъ лица собора, радуюіцеся, яко за ямя Христово удо- 
стоились принять безчестіе“ 2). А великій сонмъ мучениковъ, 
пострадавіпихъ во дни гоненій на христіанъ? Когда ихъ 
подвергали жестокимъ мученіямъ, они, подкрѣпляемые си- 
лою свыше, сохраняли бодрость духа, и удивляли мучите- 
лей своимъ терпѣніемъ и благодушіемъ, и изъ устъ ихъ 
возносилась къ Богу теплая молитва хвалы и благодаренія. 
Вотъ какъ св. Василгй Великій  изображаетъ чувства сорока 
мучениковъ, которыхъ мучитель повелѣлъ въ зимнюю стужу 
обнажить и заморозить на открытомъ воздухѣ. „Выслушавъ 
это повелѣніе (разсуждай по этому о непобѣдимомъ муже-

0 Творснія. Т. V, кн. 2, стр. 456.
2) Творенія. Т. II, ки. 1, стр. 203.
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ствѣ мучениковъ), каждый изъ нихъ ст> радостію отбросилъ 
съ себя послѣдній хитонъ, и всѣ потекли на встрѣчу сме.рти7 
какою грозила стужа, поощряя другъ друга, какъ бы шли 
къ расхищеиію добычи. „Не одежду скидаемъ съ себя,—го- 
ворили оня,—но отлагаемъ ветхаго чслот ка, тлѣтщаго аь 
похотех7> прелестныхъ“. Благодаримъ тебя, Господи, что 
съ этою одеждою свергаемъ съ себя грѣхъ: чрезъ змія мы 
облеклись, чрезъ Христа совлечемся... И съ  Господа пашего· 
совлечены были одежды. Тяжело ли для раба потерпѣть, 
что терпѣлъ и Владыка?... Ж естока зима, ио сладотсъ раіі; 
мучительно—замерзнуть, но пріятно успокосиіе. Пс долго 
потерпимъ, и насъ согрѣетъ Патріархово лоно. За одпу почь 
вымѣняемъ себѣ цѣлый вѣкъ. Пусть горитъ нога, только бн 
непрестанно ликовать съ Ангслами! Пусть отпадастъ рука, 
только бы имѣть дерзиовеніе воздѣвать се Владыкѣ!.. Д а  
будешъ оісершва наша предъ Тобою, Готоди  (Даи. 3, 40). 
Какъ жертва живая, благоугодная Тебѣ, да будемъ приияты 
мы, всесожигаемые симъ холодомъ" *).

Итакъ, страданія, мужественно, съ помощію Божію, 
нами переносимыя, укрѣпляя наш ъ нравственный характеръ, 
уже тѣмъ самымъ содѣйствуютъ намъ въ борьбѣ со грѣ- 
хомъ. Но страданія помогаютъ наьйь бороться съ занимаю- 
щими и даже порабощающими нашу душ у грѣховными вле- 
ченіями и болѣе или менѣе непосредственно: они сами по 
себѣ уже ослабляютъ, еели не искореняютъ эти влеченія. 
„Страдающій плотію",—говоритъ ап. Петръ,—„перестаеть 
грѣшить" (1 Петр. 4, 1. Cp. 1, 6—7). Какимъ же образомъ?

Ап. Павелъ говоритъ о себѣ (что, конечно, въ гораздо 
болыпей степени относится и къ обыкновенному человѣку), 
что подъ вліяніемъ плѣнш мщ го  его, „закона грѣховнаго, 
находящагося въ членахъ его“, онъ дѣлаетъ не добро, ко- 
тораго хочетъ. (Рим. 7, 23. Ср. ст. 19). Значитъ, вся труд- 
ность борьбы со грѣхомъ заключается въ его плѣнитпельт- 
сти или привлекательности, которая даетъ ему доступъ въ 
нашу душ у и благодаря которой онъ легко усвояется ею и 
прочно въ ней укрѣпляется. Д ля преодолѣнія грѣха нужна, 
слѣдовательно, такая сила, которая отвлекла бы человѣка 
отъ грѣха въ сторону добродѣтели и, такимъ образомъ, па- 
рализовала бы привлекательность грѣха. Такою силоіо

х) Творенія. Изд. 3, ч. IV. Серг. Пос., 1892 г., стр. 279—280.
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являются страданія 0. Овладѣвая нашею душею, грѣхъ ли- 
шаетъ насъ возможностн обратиться къ своей внутренней 
жизни, обозрѣть ее и удалить изъ нея все противное Богу 
и правдѣЕго. И вотъ, въ такихъ случаяхъ, страданія являются 
лоистинѣ благодѣяніемъ. Ояи научаютъ насъ самоуглубле- 
нію и самопознанію: только подъ вліяніемъ ихъ мы, не от- 
влекаясь міромъ, всего скорѣе и лучше можемъ познако- 
миться съ самими собою, заглянуть въ таинственное свѣти- 
лшце души своей и замѣтить тамъ много такого, чего въ 
другомъ случаѣ мы никогда не замѣтили бы и не испыты- 
вали бы. Застигнутые бѣдетвіями, мы наилучшимъ образомъ 
располагаемся къ тому, чтобы сознать свои нравственные 
недостатки и пороки. А это прискорбное сознаніе или, по 
выраженію ап. Павла, „печаль ради Бога“, возбуждаетъ въ 
насъ рѣшимость истиннаго „покаяиія“, рѣшимость стать на 
тотъ путь добра и правдьг, который приводнтъ „ко спасе- 
ніюл (2 Кор. 7, 10). На это же указываетъ апостолъ въ дру- 
гомъ мѣстѣ, утѣшая вѣрующихъ: „Отецъ духовъ наказы- 
ваетъ насъ для полъзы, чтобы намъ имѣть участіе въ свя- 
тости его. Всякое наказаніе въ настоящее время кажется не 
радостію, а печалію; но послѣ наученнымъ чрезъ него до- 
ставляетъ мирный плодъ праведности“ (Евр. 12, 10—11. Ср. 
Лук. 24, 26). Подъ дѣйствіемъ претерпѣваемыхъ нами скор- 
бей, душ а наша оказывается какъ бы обыкновенною, какъ 
говоритъ объ этомъ тотъ же апостолъ: въ страданіяхъ „мы 
не унываемъ; но если внѣшній нашъ человѣкъ тлѣетъ, то 
внутрениій со дня на деяь обновляется“ (2 Кор. 4,16). Пре- 
красный образъ того, какъ страданія очищаютъ нашу душу 
отъ всякаго наносиаго въ ней зла и закаляютъ ее въ боръбѣ 
со грѣхомъ, находимъ въ книгѣ Притчей (17, 3), гдѣ стра- 
даяія сравниваются съ горниломъ, въ которомъ очшцаются 
отъ посторонней примѣси благородные металлы (cp. 1 Петр. 
1, 6—7). Страданіе въ десницѣ Божіей—это то-же, что ножъ 
или рѣзецъ въ рукахъ скульптора, обрабатывающаго камен- 
ную глыбу въ прекрасную статую, или—молотъ въ рукахъ 
кузнеца, кующаго оталь. „Здѣсь, на землѣ",—пишетъ Е. 
Берсье— „приготовляются матеріалы для чрезвычайнаго зда-

г) ГГроф. Я. Г . Городенскій. „Нравственное значеніе страданій 
съ христіаиской точки зрѣнія." „Вогое. Вѣстникъ“ 1896 г., Октябрь, 
стр. 98.



4 0  ВѢРЛ И РЛЗУМЪ

нія, которое Богь должеиъ возвести ііа иебѣ, кагсъ ж т ш  
камнщ  но камснь долженъ быть вытесанъ согласно плану 
Божествеииаго Архитектора, чтобы заиять принадлежащее 
ему мѣсто. Испытаніе есть ножъ или рѣзецъ, которнмъ Онъ 
обрабатываетъ его; подобно тому, какъ скулыггоръ съ на- 
стойчивостію долбитъ всс глубжо и глубже мраморъ, дол- 
женствующій украсить главный фасадъ его монумсита, также 
я понимаю, что Богъ поражаетъ Своими ударами тѣхъ, ко- 
торьге должны блестѣть въ нервомъ ряду Кго духовнаго 
храма" 1).

Но страдаиія вліяютъ на нашу дутпу іѵь нравтвенно- 
очистишельномъ смыслѣ и другимъ иуто.мъ, нроизиодя въ 
насъ недовольство земпою жизнію. Исіштывая страдаиія, 
нрерываемыя мимолстными удовольствіями, мн знакомимся 
съ внѣшнимъ міромъ въ его нсиостояиствѣ и нспадежпости 
и научаемся не обманываться скоропреходящими радостями 
настоящсй жизни. Ботъ какъ изображаегь врсменную жизнь 
съ ея обманчивымн благами св. Григорій Богославъ, душа 
котораго была исполнена глубокими скорбями и страда- 
ніями.« Что зажизнь?“—взываетъ онъ.—Это „быстрый потокъ 
бѣгущей рѣки, въ которой непрестанно одно уходитъ, дру- 
гое приходитъ, и ничего нѣтъ постояннаго... Много путей 
многобѣдственной жизни, и на каждомъ встрѣчаются свои 
скорби; нѣтъ добра для людей, къ  которому не примѣши- 
валось бы зло, и хорошо еще, еслибы горести не состав- 
ляли большей мѣры. Богатство невѣрно; престолъ—киченіе 
сновидца; быть въ лодчиненіи—тягостно; бѣдность—узы; 
красота—кратковременный блескъ молніи; молодость—вре- 
менное воскипѣиіе;.,. слава—воздухъ;.. сила—достояніе и 
дикаго веиря; пресыщеніе—нагло; супружество—иго; много- 
чадіе—необходимая забота; безчадіе—болѣзнь; народныя соб- 
ранія—училище пороковъ; недѣятельность разслабляетъ; 
воздѣлывать землго—трудно; отечество—собственная яма; чу- 
жая сторона—укоризна. Смертельнымъ все трудно; все здѣш- 
нее—смѣхъ, пухъ, тѣнь, призракъ, роса, дуновеніе, перо, 
паръ, сонъ, волна, потокъ, слѣдъ корабля, вѣтеръ, прахъ, 
кругъ, вѣчно кружащійся, возобновляющій все подобиое 
прежнеыу" 2). Проникшись такимъ воззрѣніемъ на все зем-

х) „Бесѣды*, Т. IV. Спб. 1896 г., стр. 237.
3) ТвОТЭбНІЯ. И зп . 3. Μθί·.ϊΡ TTVY. Атгйтт. ѵ IV  λ ί 1ЯЙО р ΛΦΛ 991—993
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иое, человѣкъ перестаетъ прилѣпляться къ нему, начи- 
наегь воспитывать въ себѣ истинную духовную свободу я  
внутреннюю независимость отъ міра и дѣлъ его, чтобы, хотя 
сколько-нибудь, осуществить божественную заповѣдь I. Хри- 
ста; „ищите прежде царства Божія и правды Его, и это все 
приложится вамъ“ (Мѳ- 6, 5, 3). Отсюда, естественно, страда- 
нія, очищая нагау , душ у,—по неложному обѣтованію Спа- 
сителя: „блаженны чистие сердцемъ; ибо они Бога узрятъ“ 
(Мѳ. 5, 8),—уже приближаютъ насъ къ самому Богу. „Въ 
какой мѣрѣ,—говоригь преп. Исаакъ Сиринъ,—„человѣкъ 
будетъ пренебрегать міромъ симъ и ревновать о страхѣ Бо- 
жіемъ, въ такой приблиэюается къ нему Божій Промыслъ... 
Богъ близокъ къ скорбящему сердцу того, кто къ  Нему во- 
ліетъ въ скорби" *).

Въ тѣсной связи съ значеніемъстраданій, какъ средствъ 
нравственно-очистительныхъ, стоитъ предояранительпое, про- 
филактическое значеніе ихъ; страданія, дѣйетвуя вышеука- 
заннымъ образомъ на человѣка, не только освобождаютъ его 
отъ грѣховъ, но и предупреждаютъ возникновеніе ихъ. Та- 
кой имеиио характеръ страданій выступаетъ въ рѣчи Еліуя, 
одного изъ друзей Іова. Такого рода страданія постигаютъ 
человѣка обыкновенно въ το время, когда, послѣ соверше- 
нія извѣстнаго проступка, ему угрожаетъ онаеность впасть 
въ большій грѣхъ. Такъ, напр., евреи были поражены мо- 
ровою язвою за горделивое предпріятіе ихъ царя Давида ис- 
числить подвластный ему народъ (2 Цар. гл. 24). Но кто 
знаетъ, отъ какихъ еще грѣховъ предохраняло Давида и его 
народъ столь грозное наказаніе? Ибо „всякое зло такогоро- 
д а /‘—говоритъ св. Василій Великій,—„посылается отъ Бога, 
чтобъ предотвратитъ порождсйіе -истинныхъ зоЛЪ“ 2). На 
такуго же дѣль страданій ясно указываетъ ап. ІІавелъ, когда 
говоритъ о себѣ: „и чтобъ я  не превозносшіся чрезвычаи- 
ноетію откровеній, дано мнѣ жало въ п л ш ь , ангелъ сатаны, 
удручашь меня, чтобъ я ие превозносился“ (2 Кор. 12, 7). 
Изъ этихъ словъ, конечно, нельзя дѣлать того заключенія, 
будто апостолъ превозносился, получая отъ Бога чрезвычай- 
ныя откровенія. Онъ только говоритъ, что чувствуетъ въ

5) Творенія св. Отцевъ въ русск. пер. Изд. Мостс. дух. Академ. 
Т. XXIII. Слова подвижническія Исаака Снрина, стр. 423.

2) Творенія. Изд. 3 ч. IV, Сор. Пос. 1892 r.f стр. 139.
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себѣ нѣкоторое побужденіе къ тому, или, вѣриѣе имѣетъ 
въ виду лишь отвлеченную возможность такого иревозіт- 
шенія и высказываетъ, что страдаиія его,—-будемъ ли ра- 
зумѣть подь „жаломъ въ плоти" сго сомиѣнія, или досаж- 
денія ему отъ враговъ, или, что всего вѣроятпѣе, фшшче- 
скія страданія,—дани ему, какъ аптагонистъ, для нредуп- 
режденія появлекія въ душ ѣ горделиваго чушѵгва,. столь 
оггаснаго для нравственной жизни 0- Даже о Господѣ I. Хри- 
стѣ ап. Павелъ замѣчаитъ, что „хотя Онъ и Сыиъ (Ножій), 
однако страданіями иавыкъ послушіінію" (Евр. 5, 8). Шши 
страданія, въ такихъ случаяхъ, суть какъ бы тормазн, ко- 
торые задерживагатъ иаше стремленіе ко грѣху.

Говоря, далѣе, о иравствонно-воспитательиомъ зиаче- 
ніи страданій, мы должны сказать, что онк не только очи- 
щаютъ нашу душ у отъ грѣховъ и нрсдупрсждаіогв ихъ воа- 
никновеніе, но и насаждаютъ въ приготовлениой такимъ об- 
разомъ иравственной іючвѣ извѣстное доброе сѣмя—хриеті- 
анскую любовь, проникающую собою всю нашу духовную 
жизнь: sine dolore non v iv itu r iu amove. Страданія служатъ 
школою иашей любви къ ближнимъ, прежде всего, въ томъ 
отношеніи, что они даютъ поводъ для одного изъ важнѣй- 
шихъ проявленій этой любви—состраданія. Наши страданія 
служатъ необходимымъ условіемъ состраданія гіотому, что 
безъ нихъ мы пе умтьли öu  сострадать. Они развяваютъ въ 
нашей душѣ способность понимать страданія людей; распо- 
лагаютъ насъ сочувственнѣе относиться къ чужому горю, 
быть мягче и, когда нужно, снисходительнѣе къ слабостямъ 
и недостаткамъ другихъ. Кто неизвѣдалъ въ жизни какихъ 
либо тяжкихъ иснытаній, а вѣдаетъ одно только матеріаль- 
ное довольство, „веселяся на вся дни свѣтло“ (Лук. 16,19), 
тотъ не хо^іетъ зыать нужды несчастнаго Лазаря, погиба- 
ющаго отъ голода и холода, сердце его закрыто для состра- 
данія, и онъ еовсѣмъ уже не можетъ сочувствовать бѣд- 
ствіямъ ближняго. И, наоборотъ, человѣкъ, испнтавшій горе, 
скорѣе и глубже пойметъ и горе другого, съ большей го- 
товностію поболить сердцемъ за него, поспѣшитъ протянуть 
ему руку помохци.

J) Маршнсенъ. „Христ. ученіе о нр&вственности“. т. II, стр. 342.
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Однакожъ, состраданіе, вызываемое чужими страданія- 
ми, само по себѣ, еще нс есть высшее проявленіе любви: 
оно само существуетъ лишь до тѣхъ поръ, пока есть иа 
лицо возбуждающая его лричина. Поэтому, недостаточно 
только сочувствовать страданіямъ ближняго, нужно еще 
быть готовымъ самому пострадать и  даже „положить душ у 
свою" ради блага другихъ (Іоан. 15, 13). Нужно, однимъ 
словомъ, самоотверженіе, въ которомъ тѣмъ болыпе про- 
является любви сравнительно съ состраданіемъ, чѣмъ боль- 
шею продолжительностію и постоянствомъ отличается оно 
въ сравненіи съ послѣднимъ. Всякое самоотверженіе есть от- 
рсченіе отъ какого-либо личнаго, эгоистическаго интереса, 
есть, слѣдовательно, лишеніе, или—что то же—страданіе, 
служащее вѣрнымъ признакомъ совершенной любви.

Но самую высшую степень ■ самоотвержепной любви 
представляютъ тѣ христіанскія страдаяія, когда мы готовы 
бываемъ тгострадать за правду, за Бога и  Его царство, которое 
состоитъ „въ правдѣ, мирѣ и радости о Дусѣ Святѣ" Рнм, 14, 
17. Ср. Лук. 17, 20—21). Въ страданіяхъ правди ради ис- 
полняется въ глубочайшемъ своемъ значеніи изреченіе Спа- 
сителя: „Сбереппій душ у свою потеряетъ ее, а потерявшій
дугпу свою ради Меня сбережетъ ее" (Мѳ. 10, 39). 0
страданіяхъ ради Господа I. Христа и Его царства на
землѣ говоритъ ап. Паввлъ: „нынѣ радуюсь въ страдакіяхъ 
моихъ за васъ, и восполняю недостаток-ъ въ плоти моей 
екорбей Христовыхъ за тѣло Его, которое есть Церковъ“ 
(Колос. 1, 27). Здѣсь выражается, конечно, не та
мысль, будто искупительныя страданія Христа, какъ сами 
іто себѣ недостаточныя, должны воополияться нашими лич- 
ными жертвами и страданіями, въ чемъ заблуждается ргш - 
ская церковь. Нѣтъ, этими словами апостолъ хочетъ сказать, 
что лодобно тому, какъ Христосъ, Глава Церкви, долженъ 
былъ страдать ради лравды, точно также и тѣло Его, об- 
щество вѣрующихъ въ Hero, искуплент£хъ Имъ, должно 
страдать, дѣлаться „тгредметомъ иререканій“ (Лук. 2, 34. 
Ср. Мѳ. 5, ίο - l l ) ,  дабы могло расігространяться иа землѣ 
„царство Божіе и правда Его" (Me. 6, 33).

Доселѣ, говоря о нравственномъ значеніи страданій, мы 
разумѣли страданія вообіде, илп точнѣе, тѣ безчислеиныя 
страданія, которыя обыкновенно мы самк навлекаемъ на себя
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своими какими-либо грѣхами. Н, если столь велико значепіе 
страданій, нами заслуясешіыхъ, то наоколько жо .вміін» зиа- 
ченіе страданій, такъ назынясмихъ, Шізаслужонныхъ, непо- 
винныхъ? ІІо лрежде, чѣмъ гоиорить о зиачоніи зтихъ ііоелѣд- 
нихъ страданііі, числокоихъбезконочноуступаотъ количеству 
первыхъ, нужіш ішяешіть, какъ должпо ионимать симоо иыра- 
же-ніе иеиошшныя, что то же—нс.шслужѵнния етрадаиія. Ііо 
учеиііо олова Божія, ни одшгь смортный но „чпстъ отъ скнер- 
иы“,хотябы прожилъ одииъ только допь на аомлѣ (loit. 14, 4— 
5), всякій роясдаотся въ бяазаіеоніи и ио і'рѣхѣ яячинаотся 
матеріеіо (Ііс. 50, 7); и, „еслп гоіюримъ, что по имѣемъ грѣха; 
обыанываемъ оамнхъ себя, и нстины нѣн> іп> нясгь“ (1 loan. 
1, 8). ІІоэтому, каждый чоловѣкъ, какъ ааражашіый грѣ- 
хомъ, иоситъ \ѵъ себѣ неироизвольпо толмсо нажииаамое 
нмъ расположеніе ко any, а и врождешюе «му, въ силу ко- 
тораго шікого иользя назвать абсолютио ш‘вшшшгі>; ибо 
влеченіе въ немъ ко злу не остаетея совершенно мортиою 
потоиціей, а такъ или пначе опредѣляатъ собою ходъ его 
нравственной жизии. Въ виду этой-то, приеущеи всѣмъ и 
каждому грѣховности, выраженіе „неповинное страданіе" 
должно быть ограничено: страданія наши всегда βί» той или 
другой степени нами заслужены и, слѣдоватесьно, неповин- 
ными никогда не бываютъ. Въ строгомъ смыслѣ рѣчь о не- 
повинномъ или не заслуженномъ страданіи возможна только 
въ отношеніи къ I. Христу. По отношенію же къ человѣку 
указанное выраженіе примѣнимо лишь постольку, посколь- 
ку онъ-или относительно свободенъ отъ грѣха, какъ напр., 
св. угодники Божіи, или еще находится въ состояніи до- 
нравственномъ, какъ малолѣтнія дѣти. Однимъ словомъ, го- 
воря о неповинныхъ страданіяхъ, мы допускаемъ существо- 
ваніе ихъ толысо въ относительномъ, а не безусловномъ 
смыслѣ.

Эти ввды страданія, какъ мы сейчаеь замѣтили, часто 
наблюдаются въ жизни истинныхъ чадъ Божіихъ, и мы 
смѣемъ утверждать, что, чѣмъ болѣе высокое мѣсто уготов- 
ляется человѣку въ царствѣ славы, тѣмъ большимъ онъ 
подвергается, внутреннимъ или внѣшшшъ, тюпытаніямъ въ 
жизни. Страданія, посылаемыя святымъ людямъ отъ 
Бога, надобно разсматривать не какъ наказаніе за какія 
либо ихъ грѣхи, а какъ отеческое итытаніе , не заключа-
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ющее въ себѣ кары и возмездія. Страданія праведниковъ 
имѣютъ своею цѣлью испытать и глубже укоренить въ 
сердцѣ вѣру ихъ, оправдать, такъ сказать, избраніе ихъ въ 
сонмъ истинныхъ сыновъ Божіихъ, побѣдоносно доказать 
ихъ любовь къ Богу, любовь чистую, безкорыстную, просла- 
вить Бога въ Его вѣрныхъ слугахъ *)· Къ этому роду не- 
заслуженныхъ страданій мы должны отнести, страданія, напр., 
праведнаго Іова, который страдалъ не вслѣдствіе какой-либо 
своей вины, а именно потому, что Богу угодно было про- 
славиться въ вѣрномъ рабѣ Своемъ и посрамить сатану, 
дерзнувшаго клеветать на человѣка Божія. 0  носителяхъ 
подобныхъ испытательныхъ страданій приходатся сказать 
словами Спасителя, обращенными къ слѣпорожденному: „не 
еогрѣшшіъ ни онъ, ни родители его, но это для того, чтобы 
на немъ ят лись дѣла Bootciu" (Іоан. 9, 3]. Подъемлющій 
бремя этихъ страданій болѣе, чѣмъ кто либо другой, бе- 
ретъ на себя крестъ Христовъ, и потому, какъ, „Іисусъ", 
послѣ страданій Своихъ, „былъ прославленъ“ (Іоан. 7* 39), 
по человѣческому естеству Своему, такъ и для св. угодни- 
ковъ эти страданія имѣютъ значеніе средства для получе- 
иія неувядаемаго вѣнца славы 2).

Но этимъ еще не исчерпывается значеніе неповинныхъ 
страданій. Какъ мы выше уиомяяули, страдаютъ невинио 
не одни избранники Божіи, страдаютъ и дѣти малолѣтнія. 
Какъ же надобно смотрѣть на иезаслуженныя страданія дѣ- 
тей, которыя, по слову Христа Спасителя, и безъ страданій 
достойны царства небеснаго (Мѳ. 19, 14)?

Всѣмъ извѣстно, конечно, то мѣсто изъ романа Ѳ. М. 
Достоевскаго „Братья Карамазовы", гдѣ одинъ изъ героевъ 
его, Иванъ Карамазовъ, возмущается противъ Бога и Его 
ітравосудія именно изъ-за этихъ страданій. „Я не Бога не 
дринимаю,—говоритъ онъ—я міра, Имъ созданнаго міра—то 
Божьяго не принимаю ине могу принять“. Почему? ІІотому,— 
разоуждаеть онъ,—что міръ построенъ на страданіяхъ и 
притомъ страданіяхъ невинныхъ. Страданія врзослыхъ по- 
нятны, съ ними помириться можно: они „съѣли яблоко",

J) Мартепс&иъ. „Христ. ученіе о нравственности", т. II, стр. 333.
3) Подробнѣѳ объ этихъ нѳповинныхъ страданіяхъ см. статью 

проф. А . й .  Йведенскаю въ октябрьской кішжкѣ „Душеполезнаго чте- 
иія“ за 1890 годъ.
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согрѣіпили л гюстоянно грѣш атъ, иуоть же н мучатея. ЬІо 
дѣти, иевиниыя дѣти, за что они страдаютъ“? *). Дѣйстви- 
тельно, нсльзя не возмущаться ирн видѣ жестокихъ стра- 
даній дѣтей. Ііо будетъ ли справеддиво такіх1 возмущеиіе 
протнв'1) лравосудиаго Бога? 11н βί» какомъ случаѣ. Ііасъ 
возмуіцаетъ безусловиая, повидпмому, шшолужішіюсть стра- 
даиій. Ио могутъ ли «траданія дѣтой быть назваіш  безу- 
словцо неповишіымн? Это могло бы бить лшіп. въ томъслу- 
чаѣ, если бы дѣти былц безуслошю шчшшш. Ііи, въ виду 
всеобщей грѣховностп, гдва ли это можно сіш ать. To, что 
мы называомъ дѣтской невинностію, далако ие (‘оотнѣт- 
ствуетъ своаму иазнапііо.‘Коіючію, ирансгтчшш1 зло, вслѣд- 
ствіе ещс но разіаплішхся въ ребоикѣ еамікчшипія и оа- 
моопродѣлонія, нс можегь внсказаться рѣяко, ш» задатки 
сго, раішо какъ задатки созиаиія и свабоды, ужа аамѣтіш 
въ пемъ. Это толъко очень шччшарішчшое иодобів шчшиію- 
сти, а не оамая певиннооть; иотому что каждш* дитя, ири 
самомъ началѣ сознательно—-свободной жи;шп, является ужо 
съ достаточнымъ запасомъ иорочііыхъ наклониостой. Отеюда 
и страданія дѣтей могутъ бытъ иазваии иеиовинныші лишъ 
въ относительномъ, а не безусловцомъ смыслѣ.

Кромѣ этихъ соображеній, примиренія съ незаслужен- 
нымд страданіями дѣтей нужно искать еще въ сознаиіи 
такъ называемой, солидарноеши нравственныхъ интересовъ, 
во имя квторой человѣкъ даже и въ этой области не отдѣ— 
ляетъ своего достоянія отъ чужого, а считаетъ его также 
общимъ нравственнымъ достояніемъ, какъ во времена апо- 
столовъ считалось общимъ достояіііемъ имущество. Сознавая 
зту общность нравственныхъ интересовъ, каждый долженъ 
помнить, что онъ не отдѣльная только личность, которой 
будто бы нѣтъ дѣла до другихъ, но необходимый членъ въ 
составѣ цѣлаго организма человѣчества, и какъ другіе не- 
сутъ страданія за тѣ грѣхи, которые онъ самъ внесъ въ 
жизнь, такъ и онъ долженъ понести страданія за грѣхи 
другихъ,—чтобн такимъ путемъ достигалось общее очтце- 
ніе, спасеніе и благо2). Вотъ лочему ап. Павелъ, сравнивая

*) Полное собраніе сочинѳній. т. XII. ч. 1. Спб. Изд. Маркса, 
1895 г., стр. 279—292.

а) Проф. А . И. Ьведеискій. „0 такъ называѳмыхъ неповииныхъ 
страданіяхъ“. „Дупх. Чтеніе“ 1892 г., май,ѵСтр. 15.
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человѣчесвое общество съ членами тѣлесііаго организма 
человѣка, замѣчаетъ: „страдаетъ лиодинъ членъ, страдаютъ 
съ  нимъ всѣ члены" (1 Кор. 12, 26), почему и предписы- 
ваегь „носить брсмена другъ друга" (Гал. 6, 2). И это не 
простое отвлеченное размышленіе. Вѣдь, готовъ же былъ по- 
зкертвовать собственнымъ спасеніемъ Моисей, ради ломило- 
ванія возлюбленнаго имъ народа. (Исх. 32, 32). Ап. Павслъ 
точно также выражалъ готовнрсть „самому быть отлучен- 
нымъ отъ Христа за братьевъ своихъ, родныхъ ему по 
плоти“ (Рлм. 9, 3). Что отдѣльнын человѣкъ страдаетъ вмѣ- 
стѣ со всѣмн друпіми, съ цѣлымъ человѣческимъ обще- 
ствомъ, это особенно разитсльно обнаруживается при обще- 
отвопиыхъ бѣдствіяхъ, когда каждый долженъ нести свою 
долю общаго несчастія.

Итакъ, можно безвинно страдать за другихъ, и эти стра- 
1 данія, благодѣтельныя для самихъ невинно страдающихъ,

■ если переносятся ими терпѣливо (ибо они не знаютъ, не 
спасли ли эти страданія ихъ самихъ отъ какой-лябо гро- 
зпвшей имъ погибели), могутъ содѣйствовать нравственному 
благосостояпію ближнихъ. Какимъ образомъ этими страда- 
ніями достигается послѣдняя цѣль, мы, конечно, не вполнѣ 
лонимаемъ; но мало ли чего мы не понимаемъ, какъ должно? 
Мы также не вполнѣ постигаемъ, какимъ образомъ по силѣ на- 
шихъмолитвъ облегчается участь умершихъ грѣшниковъ, ко- 
гда за гробомъ нѣтъ покаянія,—и однако твердо вѣримъ въ 
дѣйствительность нашихъ молитвъ за нихъ. Особенно цѣлесо- 
образяою солидарностью отличаются неповинныя страданія дѣ- 
тей въ отношеніи къ ихъ родителямъ. Вѣдь, родителн свя- 
заны съ своими дѣтьми болѣе тѣсною связью, чѣмъ прочіе 
люди; поэтому, если ребеи.окъ неповинно страдаетъ за грѣхи 
другихъ, то болѣе и прежде всего за грѣхи своихъ родите- 
лей. Родители являются главными вииовішісами страдаиій 
дитяти чрезъ посредство не толысо своихъ личіш хъ грѣховъ, 
но п той грѣховности, отвѣтственность за которую они пе- 
редали ему по закону наслѣдственности *). Дѣйствительность

1) Вопросъ о невинныхъ страданіяхъ дѣтей, въ связи съ за- 
кономъ о наслѣдственности, пытаѳтся освѣтить съ научно-пеихоло- 
гической етороны, хотя иодоотаточно ясно и ие совсѣмъ вѣрио, г. 
Розаноѳъ въ своей статьѣ: „Логенда о великомъ инквизиторѣ“ („Рус- 
скій Вѣстникъ" 1891г., февраль, стр. 260—262). Сходно съ Розановымъ,
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незаслуженныхъ страданій дѣтей за грѣхи своихъ родите- 
лей. удостовѣряется свидѣтельствомъ Спящ. Писанія. Такъ 
ученики Іисуса Христа высказывали убѣждсиіе, что слѣпо- 
рожденный могь страдать не только за свои грѣхи, но и за 
грѣхи родителей (loan, о, 2). Еще съ болыпею убѣдитель- 
ностію о зиаченіи дѣтскихъ страданій для родитслей гово- 
ритъ то обстоятельство, что Оамъ Богъ наказызалъ въ Вотхомъ 
Завѣтѣ забеззакоиія отцовъ ихъ иотомковт». „Госиодь",—воз- 
глашаетъ Онъ Самъ о Себѣ,—„Гооподь, Hon» чоловѣколюби- 
вый и милосердннй, долготориѣливый ц многомшюетивнй и 
истинш й, сохрандющій тіравду н являюіцій мнлость іѵь ты- 
сячи родовъ, прощающій ішну и нреступлсніо и грѣхъ, ио 
не оставляюіцій безъ наказашя, иакашиающііі шшу отцовъ 
въ дѣтяхъ, и въ дѣтяхъ дѣтей до третьяго и читвортаго ро- 
да“ (Исх. 34, 6—7). Объяспяя это бяблейскоо мѣсто въ ола- 
вянскомъ его текстѣ, Филарсупъ, митрополитъ Московикій, 
въ одной изъ своихъ проловѣдей говоритъ: „Есліг бы кто 
сталъ жаловаться на оя^отоуѵъ.наводящую цтххь отцовъ на 
чада, и на чада чадъ, до третьяго и  четвертаго рода": все- 
благій Богъ съ избыткомъ оправдываетъ суды свои милоѵтію, 
которою простираетъ не иа четыре только рода, но на ти- 
сящи оны хъ"*). Въ этихъ немногихъ словахъ отечественнаго 
богослова въ общемъ рѣш енъ глубокій вопросъ о причинахъ 
и цѣляхъ „наказанія вины отцовъ въ дѣтяхъ“: неповинными 
страданіями немаогихъ достигается благо мнох^ихъ, благо 
„тысящи родовъ“, благо обтцее,—и грѣшныхъ матерей, и пре- 
ступныхъ отцовъ, искупаемыхъ страданіями дѣтей, и  всѣхъ 
другихъ, которые вразумляются видомъ этихъ страданій и 
стараются не грѣшить, которымъ „является милость и про- 
щается вика, и  преступленіе, и грѣхъ“.

Высказанноевъ послѣднихъ словахъ соображеніе отомъ, 
что страданія неповинныхъ дѣтей самимъ видомъ своимъ 
могутъ производить на людей извѣстное. моральное впечат- 
лѣніе, наводитъ на мысль о нравствѳнномъ значеніи неза- 
служенныхъ страданій для другихъ и въ слѣдующемъ отно-

но яснѣе и доказательнѣе, чѣмъ онъ, разсуждаетъ о томъ же пред- 
мѳтѣ англійокій ученый Друммондъ въ своей каигѣ: „Естеетвенный 
законъ въ духовномъ мірѣ“ (см. „Правос. Обозрѣніе“ 1888 г., т. I 
стр. 271).

*) „Слова и Рѣчи“ М. Изд. 1845 г., ч. III, стр. 382.
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шеніи. Можно безвинио страдать не для того только, чтобы, 
такъ сказать, раздѣлять вины другихъ и тѣмъ содѣйствовать 
общему нравственному благу, яо и для того, чтобы зтими 
страданіями служить къ назиданію и примѣромъ для дру- 
гихъ. Такой образъ страдальца представляется намъ опять 
таки въ Іовѣ, который, правда, страдалъ не для одной этой 
цѣли, тѣ&іъ не менѣе сдѣлался для людей всѣхъ времеиъ об- 
разцомъ терпѣнія (Іак. 5, 11).

Заканчивая разсужденія о сграданіяхъ человѣческихъ, 
нужно разрѣшить касательно ихъ еще одинъ вопросъ, ко- 
торый почтитакъ жестаръ, какъ само человѣчество, именно 
о томъ, какъ мы д о л ж ііы  относнться къ страданіямъ.

Такъ какъ всягсое страданіе въ самомъ себѣ заключаетъ 
стремлсніе къ освобожденію отъ него, то неудивительно, что 
человѣчество первоначально пыталось разрѣшить этотъ воп- 
росъ въ смыслѣ усшраненгя страданій изъ человѣческой 
жизни. Изъ двухъ исторически-сложившихея философскихъ 
воззрѣній на страданія, одинаково отрицаюіцихъ ихъ всякое 
моральное значеніе,—эпикуреизла  и стоіщизма,—первый 
старается избавиться отъ страданій, избѣгая всего того, что 
причиняетъ непріятность и стремясь къ тому, что даетъ на- 
слажденіе, а второй рекомендуетъ такое отношеніе къ стра- 
даніямъ, при которомъ устранялось бы самое ощущеніе стра- 
данія, достигалось бы полное безстрастіе (W 'fb ta) і). Но и 
тотъ, и другой сами указываюгь, какъ на послѣднее убѣжи- 
ще отъ страданій—на самоубгйство. Значитъ, устраненіе 
страданій, какимъ бы путеыъ ни старались добиться его, не 
по силамъ человѣку. л

Если же невозможно устранить страданія, то нельзя 
ли какъ-нибудъ пргыішртпься съ фактомъ ихъ существова- 
ыія. Мы видѣли выше, что такъ имеино предписываетъ намъ 
относиться къ страданіямъ христіанство. Оио учитъ насъ не 
возмущзться противъ страданій, какъ противъ безусловнаго 
зла, а переносить ихъ безропотно, какъ проявлеиія правды 
и любви Божіей къ людямъ, напомииая намъ, что „всѣ пути 
Господии милость и истина къ храпящимъ завѣтъ Его и 
откровепія Его'1 (Пс. 24, 10). Въ тяжкихъ и загадочныхъ 
страданіяхъ, насъ постигающихъ, нѣтъ болѣе умѣетнаго по- 
веденія въ отношенін: къ нимъ, какъ  предлагаемое св. πρ.

1) Dioff. I j .  VII, 117: ψασί δέι ѵл άπα&ή еіѵаі τόν eotpiv.
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Давидомъ: „я сталъ нѣмъ, не открываю ус-тъ своихъ“ (ГІе. 
38, 10), и нѣтъ лучшаго успокоенія, какъ изречеиіе ап. ІІет- 
ра: „и такъ смиритесь лодъ крѣпкую руку  Вожію, да воз- 
несетъ васъ въ свое вромя. Всѣ заботы ваши возложитв на 
Іісго; ибо онъ иечется о васъ“ (1 Иотр. 5, 0—7). lie потому 
ли всегда думали и думаютъ люди, что „нзъ веѣхъ нака- 
заній самое грозиое для грѣшной иераекаяшшй душ и—быть 
свободпой отъ страдапій, быть ііредоетавленіюіі безоблачио- 
му благонолучію“? *)· Потому-же иельзя пе ооіѵіаситод оъ шю- 
вами приснопамятнаго великагосв>пителя:„ІІоб(іаъ волн Hora 
тайиой жизиь на казнь осуждена“, и ие присоадш иться къ 
пожеланію отечествеинаго цоэта: „Даруй иамъ бурц и не- 
настья, даруй мучителыше дии! Ilo o n  іш стидш т) öetmvrpa- 
стья, но отъ иокоя сохрани!“.

Но „если страдаиія столь иеобходимы для нравстітнно- 
сти хриотіаииші, еели оші иѣгсоторимъ образомъ даже або- 
эюествлты въ христіанствѣ, такъ какъ Самъ Вогъ воехотѣлъ 
страдать, скорбѣть и умереть; то можно ли и нужно ди вся- 
чесіси устранять ихъ изъ нашей жизші? На это замѣтимъ: 
страданія являются благомъ лишь въ смыслѣ своихъ благо- 
дѣтельныхъ послѣдетвій для нашей нравственной жизнн; 
ибо одно и то же ученіе Христово есть проіювѣдь скорби 
II проповѣдъ утѣшенія. „Пріидите ко ынѣ всѣ труждающіеся 
и обременные, и Я успокою васъ" (Мѳ. 11, *28). Сами же по 
себѣ страданія суть все-таки зло, хотя и не вполнѣ нами 
заслуженное, съ которымъ мы должны бороться 2). Въ этой

0 „Религіозно-философская библіотека“. Вып. XXV. „Смыслъ 
етраданій“. М-, 1911 г., стр. 23.

2) Поэтому, никогда ые слѣдуетъ думать, что христіанство тре- 
буетъ страданій и всякаго рода отречеігія отъ благъ міра сего ради 
самихъ страданій. Призывъ Христа къ страданіямъ есть не столько 
требованіѳ, сколько прѳдсказаніе. Зная, что зло міра сего въ нѳмъ* 
неуничтожимо, Господь предрекалъ страданія, какъ нѣчто неизбѣяс- 
ное. Но это неизбѣжное никогда нельзя прѳвращать въ нѣчто нуж- 
ное и желательное. Страданіе есть всегда слѣдствіе зла, и прищ и- 
піально проповѣдывать страдаиіе значило бы щптципіалъио служить 
злу (С. Аскольдовъ. „Христіанство и политшса“. Кіевъ, 1906 г., стр. 34. 
Ср. Л. Вердяееъ, „Проиехождеше зла и смыслъ исторіи*. „Вопр. филос. 
и психологіи“, 95 кн., стр. 473; проф.-прот. П. Я, Свіыплова, „Идеяцар- 
ства Божія въ ея значѳніи для христіанекаго міросозерцанія“. „Бого- 
слов. Вѣстникъ“, 1903 г., январь, стр. 29).
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борьбѣ противъ страданій особенно необходимо терпѣніе, 
которое даегь намъ возможность подъ тяжестыо ихъ не4 под- 
даваться скорби.

Человѣчество, какъ мы знаемъ, съ самаго начала ни- 
когда не имѣло недостатка въ страданіяхъ п скорбяхъ, но 
въ древнемъ язычествѣ не знали терпѣнія, какъ  христіан- 
<жои добродѣтели, а знали только тупое предгЯгіе себя въ 
волю иеизбѣжной судьбы. To же понятіе о страданіяхъ ыы 
встрѣчаемъ и нынѣ у  индусовъ и буддисшоѳ-ъ которые ста- 
раются покончіггь съ ними, какъ съ чѣмъ-то неминуемымъ. 
He понимаетъ духа христіанскаго терпѣнія, при перенесеніи 
•страданій, и Ф. Ницгие, объявившій христіанство редигіей 
рабовъ и слабыхъ, а, вслѣдъ за нимъ, и его единомыш- 
лениики, пѣвцы апоѳеоза, силы, какъ напр., у  насъ М. Горькій. 
Только христіанство открыло намъ непостижимую для языч- 
никовъ тайну страданій и создало почву для христіанскаго тер- 
пѣнія (Евр. 12, ι - i l ) .  Ояо внушшіо намъ именно вѣру въ Бо- 
жественное Провидѣніе. Мы должны какъ дѣти взирать на Bo
ra , нашего Отца Небеснаго, во всѣхъ своихъ нуждахъ и несча- 
стіяхъ полагаться на Его любвеобильное лопеченіе. Поэтому, 
Спаситель предостерегаетъ насъ отъ чрезмѣрной и безпокой- 
иой заботливости о нашемъвременномъблагополучіи. „Взгля- 
іште на птицъ небесныхъ; онѣ не сѣютъ, ни жнутъ, ни со- 
бираютъ въ житницу; и Отецъ вашъ небесный іштаетъ ихъ. 
Вы не гораздо лучше ихъ?. Посмотрите на полевыя лиліи, 
какъ онѣ растутъ? He трудятся, ии прядутъ. Но говорю 
вамъ, что и Соломонъ во всей славѣ своей не одѣвался такъ, 
какъ всякая изъ нихъ. Итакъ, не заботьтесь и не говорите 
что намъ ѣсть? или что шіть? или, во что одѣватьоя?. пото- 
му что Отецъ вашъ небесныи знаеть, что вы имѣете нужду 
во всемъ этомъ“ (Мѳ. 6, 26, 28—29, 31—32). Христіанішъ 
-знаетъ, что „любяідимъ Бога... все содѣйствуетъ ко благу“ 
<Рим. 8, 28).

Но возражаютъ современные невѣры, напр., Геккель 
(„Die Lebenswunder“, 47 и 51): какъ же это Богъ, нашъ лю- 
бящій Отецъ, могъ допустить, чтобы на землѣ было столь- 
ко горя, нужды и бѣдетвій? Странно! Богъ никакъ не мо- 
жетъ угодить нашимъ невѣрамъ. Если Онъ творитъ чудеса, 
говорятъ, что чудеса недостойны Бога, несообразны съ устрой-
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ствомъ самого міра. Еслп же Онъ но творитъ чудесъ, 
предоставляегь свободу дѣйствій еотествешшмъ законамъ, 
тогда поносятъ Его яа безсердечіе и ж еетокость!)
I

П роф.-прот . Я . Стеллецкій.

(ІІродолженіо будотъ).

*) Cathrein. „Die katholische Weltanschauung", 8. 405—406.—Κρο- 
мѣ цитированныхъ сочиненій о страданіяхъ см. еще слѣдующія: Д. 
И. Веденскаго. „Страданія человѣчества" въ январьской книжкѣ „Бо- 
госл. Вѣстника" за  1902 г.; еп. Ѳеодора, „Къ вопросу о страданіяхъ“ 
въ октябр. ки. того же журнала за  1909 г.; проф. 13. Я. Сттлова, 
Дрнстіанское вѣроученіе въ апологетическ. изложеніи". Т. I. Кіевъ, 
1910 г., стр. 697—721; свящ. /. Артинскаго. „Страданія человѣчества 
при свѣтѣ христіанскаго міровоззрѣнія“ въ 13 н 14-мъ чВѣры и 
Разумъ“ за  1911 г. A. Н . Ершоеа, „Рѣшеніе вопроса о страда- 
ніяхъ въ русской лнтературѣ съ христіанской точки зрѣнія". „Вѣра 
и Разумъ" 1913 r., 7 и 8.



П р о б і л с і ѵ г г і  з л а .
Въ  1914 году.мною было получено открытое письмо за 

подписью студента N. Авторъ письма затронулъ принци- 
ліальный вопросъ о лроисхожденіи въ мірѣ зла, служащій 
камнемъ преткновеиія для многихъ. Въ письмѣ отсутствуетъ 
задорный тонъ невѣруіощаго интеллигента; оно дышетъ 
искреннимъ желаніемъ разобраться въ недоумѣніи и напи- 
оано съ цѣлію получить помощь. Вдрочемъ вотъ отрывочное 
содержаніе письма, если отбросить личное обращеніе.

„Виновникомъ зла въ мірѣ является свободная воля 
діавола (первоисточникомъ зла былъ вѣдьдіаволъ). А діаволъ 
<5ылъ созданъ святымъ, злого начала въ немъ еще не было. 
Изъ ничего творить можетъ только Богъ. Изъ ничего ничего 
не бываетъ. Слѣдовательно, тотъ, кто изъ ничего творитъ 
что нибудь, тотъ Богь. А такъ какъ въ рукахъ ангела, ко 
торый позже согрѣпшлъ, подходящаго матеріала не было, 
и однако онъ зло сотворилъ, то выходитъ, что онъ изъ иичего 
создалъ что-то (а именно зло). А кто изъ ничего можетъ 
сдѣлать что нибудь,тотъ Богъ. Слѣдовательно ангелъ-діаволъ 
есть Богъ. Такимъ образомъ, приходимъ къ дуализму. „Вѣ- 
рю, но помогите моему невѣрію“. „Если сказать, что Богъ 
указалъ два пути, а діаволъ добровольно пошелъ по злому 
лути, то вѣдь тогда косвенно Богъ виновникъ зла: лучше-бы 
Богу не указывать ложиаго пути, а всемогущество Божіе 
могло-бы при этомъ, не лишать человѣка свободной воли".

Недоумѣніе, выраженное въ письмѣ, повторяется неодио- 
кратно. Преподавателю богословія очень знакомы эти вѣчные 
вопросы христіанской теодицеи. Они варьируютсд по фор- 
мѣ, но сущность ихъ всегда одна итакже. Данное дисьмо я 
счаталь-бы типичнымъ для подобнаго рода случаевъ, и пре-



54 ВѢРА И РЛЗУМЪ

длагаемый отвѣтъ передаю на судъ моихъ товариіцеіі но 
служенію богословской наукѣ.

Вопросъ о началѣ нроисхожденія зла только тогда іт -  
лучить ясность, когда дапо будетъ надлежащее опродѣленіс 
понятія зла. Всякому извѣстио, что это слово уиотребляется 
разными людьмя въ разныхъ смыслахъ. ГГрн зтомъ нерѣдко 
бываетъ такъ, что то, что одиому кажотся зломъ, для дру- 
гого является добромъ и наоборотъ. ІТе подложитъ сомнѣ- 
HiiOj что причиной такого разиообразія во взглядахъ <*лу- 
житъ субъективная точка зрѣнія, или субъоктивнаи оцѣика 
явленій. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда иытаются опродѣ- 
лить зло въ оОъолстивиомъ смыслѣ, 110 возможиости устраняя 
всѣ личные иитересы, и тогда но получастся едипстіт вт> 
опредѣлсніи зла, потому что яиляются ltoripocu о томъ, іп> 
чемъ нужио полагать сущпость зла, гдѣ и въ чомъ видѣть 
его проявленія,—вопросы, на которые даются тоже пеоди- 
наковые отвѣты.

Зло можетъ быть понимаемо въ троякомъ видѣ, какъ 
зло метефизическое, физнческое и нраветвенное. Въ иервомъ 
случаѣ зломъ представляется Міровое несовершенство, 
бграниченность конечнаго бытія по сравненію съ Бытіемъ 
Абсолютнымъ, неизмѣннымъ и вѣчнымъ, какимъ является 
Богь. Этотъ видъ зла неизбѣженъ: какъ-бы міръ ни былъ со- 
вершенъ, онъ не можетъ быть равенъ по совершенству Богу, 
Который Одинъ есть Существо всесовершенное. Абсолютное 
Бытіе можетъ быть только одно: рядомъ съ нимъ всякое 
бытіе неизбѣжно является ограняченнымъ и несовершеннымъ, 
носящимъ въ самомъ себѣ характеръ абсолютнаго ничто- 
жества.

Поэтому для метафизическаго познанія проблемы зла 
не существуетъ, ибо нѣтъ дуализма: если Богъ есть Абсо- 
лютное Бытіе, то зло только и можетъ быть опредѣлено, 
какъ абсолютное небытіе, совершеннос ничто.

Зломъ въ физическомъ смыслѣ обыкновенно называются 
страданія живыхъ суіцествъ, бѣдствія всякаго рода, обще- 
ствснныя и частныя, болѣзни, смерть. Само собою понятно, 
въ этомъ опредѣленіи подразумѣвается элементъ сознатель- 
наго отношенія къ  страданіямъ. Страданія не всѣхъ жн- 
выхъ существъ можно назвать зломъ въ этомъ смыслѣ. 
Страданія животныхъ не могутъ быть разсматриваемы какъ
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зло, иотому что животныя чувствуютъ и переживаютъ страда- 
нія, но не сознаютъ ихъ. Что же касается физическихъ стра- 
даній человѣка, то не даромъ обіцечеловѣческое сознаніеста- 
витъ ихъ въ тѣсную связь съ нравственнымъ состояніемъ чело- 
вѣка. Далеко не во всѣхъ случаяхъ страданія человѣческія 
являются зломъ; во многихъ случаяхъ они приносятъ чело- 
вѣку благо, когда, напр. смиряютъ гордаго, или развратнаго 
возвращаетъ на путь воздержанія и з^мерщвленія плоти· 
Божественное откровеніе стоитъ имедно на этой точкѣ зрѣ- 
нія, что физическія страданія и бѣдствія, болѣзни и смерть, 
не есть зло въ собственномъ смыслѣ, а только слѣдствіе зла 
нравственнаго, первороднаго грѣха. Іисусъ Христосъ, даруя 
исцѣленіе, обыкновешю говорилъ: „иди и впредь не грѣши“. 
Ясно, что болѣзнь тѣлесную Ояъ считалъ слѣдствіемъ грѣ- 
ховпости человѣка.

Итакъ, зломъ въ собственномъ смыслѣ нужно считатьзло 
нравственное, духовную нечистоту, .грѣховность, злую волю, 
и авторъ письма совершенно справедливо называетъ винов- 
ницею зла свободнуіо волю діавола. Если имѣть въ виду не тѣ 
или другія философскія концепціи о злѣ, а Богооткровенное 
ученіе, то иы не должны представлять зло какимъ-то само- 
стоятельнымъ отвлеченнымъ началомъ, особой сущностью* 
Зла, какъ отвлеченнаго начала въ мірѣ, не сухцествуетъ. 
Библія положительио учитъ, что какъ Божество не есть 
только бытіе мыслимое, абстрактное, отвлеченная перво- 
причина міря, или міровая субстанція, но есть Высочайшая 
Личность съ абсолютною силою и волею, такъ изло  ие есть 
отвлеченное начало, бытіе умопостигаемое, но реальное и 
конкретное проявленіе свободной воли личнаго существа. 
Въ мірѣ есть только свободно разумныя существа, которыя 
по самой свободной волѣ своей могутъ оставаться добрыми, 
но передъ которыми, какъ свободными, открыта возможность 
зла; они могутъ избирать добро или зло, т. е. быть добрыми 
или злыми, могутъ слушать Божественный голосъ, ио мо- 
гутъ и не слушать его. Въ этоыъ свободномъ выборѣ мы- 
слей, желаній и дѣйствій состоитъ самая суіцность свободы, 
потому, что безъ права выбора свободы никакой иебыло-бы 
и не моглв быть; но свобода выбора уже сама собою пред- 
полагаетъ возможность уклоненія въ ту или другую сторо- 
ну. Поэтому, когда религіозно-философская мысль, радіона-



лизируя поііятіе υ влѣ, ііазываетъ <то особымъ началомъ, 
она вс-егда впадаетъ въ неустраиимое ничѣмъ иротиішрѣчіе: 
і іл и  вѣчный дуализмъ, или Вигь, какъ абсолготное начало 
всего, я Б д я е т о я  виновникомъ и зла. Тагсимъ образомъ, для 
отвлеченнои мысли міровыя антииоміи добра и зла шікогда 
нс могутъ быть уетранены.

Между тіш ъ Ноже<*тв<чшое Откровсніе пе даеі>  мѣота 
такой раціоиализаціи. Онп иримсі и положитолыю пяшритъ 
о виповиикі» зла, какъ о свободной, духовиоразумиой лично- 
сти, называетъ діавола отцомъ лжи и чіѵтвітмубійцою ие- 
конті, который во и т ш ѣ  не стогітъ. Для живмгп ріѵшгіознаго 
чувотва, которое не предштся умоарішію, только такое кон- 
крстиоо проД(*таилі‘іііе ала и можетъ быть шшятиимъ. Л тди, 
оклпнные рѣшать религіозпыя нроблемы ѵъ точки арѣшя 
законовъ разума и логики, шікогда no иоймупі того, что 
р-оврршешш пош гто для младеігцовъ. ЛІюди истшшой вѣры 
и п о д л и іін о іі  л р ав ед ію т і понимаютъ, что злп оггь грѣхъ и 
не м о ж р т ъ  бытъ ничѣмъ болѣе,—что грѣхъ сч;ть состояніе 
духовнаго раздвоенія, когда человѣкъ дѣлаетъ не то, что 
долженъ дѣлать, повинуется яетому самому которому нужно. 
Въ этом'ь видѣ грѣхъ является истиннымъ дѣйствительнымъ 
зломъ, реадьностыо, предметомъ опыта, а не мышлёнія. И 
причиной грѣха является разстройство воли въ свободномъ 
существѣ, сначала въ высшемъ духѣ, а затѣмъ и въ  чело- 
вѣкѣ.

Обрагдаясь къ письму моего корребпондента, я  вижу 
въ немъ обычное стремленіе понять происхожденіе зла пу- 
темъ раціонализаціи саиого понятія зла. Ему извѣстяо, что 
виновникомъ зла является діаволъ, бывшій свѣтлый ангелъ, 
свободоразумная духовная личность. Обладая свободою β ο 
λ ή , діаволъ могъ избрать любой путь жизни, могъ слѣдоватъ 
стезею правды, слушать Бога, но могъ и отстранить руко- 
водящую десницу Божію, могь избрать самостоятельный, не 
зависимый образъ бытія. Въ качалѣ письма мой корреспои- 
дѳнтъ такъ именно и разсуждаетъ, что „виновницею зла въ 
мірѣ является" свободная воля діавола, но въ дальнѣй- 
шеыъходѣмыслей это совершенно правильное, согласное съ 
Бнбліей, утвержденіе начинаетъ терять свою ясность подъ- 
вліяніемъ естественнаго желанія понять разсудкомъ то, что 
составляетъ содержаніе религіознаго опыта. Начинается свой-
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ственное раціоналисту разсужденіе о томъ, что „діаволъ 
созданъ святымъ, злого начала въ немъ еще не было“. Сво- 
бода воли, какъ опредѣленное, конкретное свойство лично- 
сти и внѣ личности не существующее, иревращается въ 
какое-то отвлеченное понятіе начала. Иикакого начала ни 
добраго, ни злого, Богомъ не сотворено и въ дѣйствитель- 
ности не существуетъ, а можетъ суіцествовать п дѣйстви- 
тельно существуетъ только свободная воля, которая какъ 
овободная можеть быть или доброю или злою. У  падшаго 
свѣтопосиаго духа она и стала злою совершенио свободно.

Когда моіі корреспондентъ вошелъ на путь раціонали- 
заціи поиятія зла, всѣ дальнѣйшія противорѣчія явились 
сами собою. „Изъ шічего можетъ творить только Богъ. Изъ 
нпчего ничего не бываетъ. А такъ какъ въ рукахъ ангела, 
который иозже согрѣшилъ, подходящ&го матеріала пс было, 
τι однако онъ зло сотворилъ, то выходитъ, что онъ изъ ни- 
чего создалъ что-то (а именно зло). А ктоизъ ничего можетъ 
сдѣлать что иибудь, тотъ Богъ; слѣдовательно ангелъ-діа- 
волъ есть богь. Такимъ образомъ приходимъ къ дуализму". 
Всѣ эти разсужденія и логическіе выводы представляютъ 
соиою тшшчиый образецъ раціоиальнаго пониманія христі- 
анскаго ученія ί) происхождеиіи зла, при которомъ неиз- 
бѣжіш  внутреннія противорѣчія. Какъ толъко зло лредста- 
вилось н« въ смыслѣ опредѣлениаго личнаго свокства, не 
въ видѣ конкретнаго факта, а въ смыслѣ отвлечениаго иа- 
чала, такъ и ігоднялись указаниыя противорѣчія. По овоему 
всемогущеотву Богъ могъ сотворить и дѣйствителъно сотво- 
рилъ нѣчто конкретное и реальное—духовный міръ ангель- 
скій, внѣшній матеріалыіый міръ и міръ духовно тѣлесиый 
чрловѣческій. Никакого отвлеченнаго начала добра или зла 
Онъ не творнлъ и творить не могь. Всѣ отвлечешшя начала, 
понятія или идеи суть свойства пнтоллекта (разума). Они 
ні‘ творятся, а мыслятся, составляютъ содержаніе ума. По 
отношенію къ Богу возможенъ былъ-бы воиросъ: суще- 
ствуетъ лн въ Высочайшемъ Умѣ Божіемъ зло, какъ цонятіе 
или идея’? На этотъ вопросъ слѣдуетъ отвѣчать положитель- 
нымъ да: въ видѣ идеи илн отвлечеинаго понятія зло яв- 
ляется цредметомъ Высочайшаго иителлекта и мыслится Имъ 
какъ обсолютное небытіе, совершеішое иичто. Но творнть 
зла Богъ не можетъ потому, что воля Его свята и ненре-
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люжна. Это коиочио, ис ум олж тъ  Бож(чѵгшчшап» імѵмогу- 
щества (многпмъ раціоналистамъ и тугь мирічцнтся протп- 
ворѣчіе: ссли Богъ ио м о ж р т ъ  творить ала, то і ір  всомпгущъ), 
нотому что зло является признакомъ ні* шч'могущрства, a 
и о м о і ц п о р т н  ίι слабости воли.

Еолп-жо Богъ, какъ ж тм огуш л ' и абсолютші с п и т о р  

Сущоство, не можать тнорнть ала ші іп» качитнѣ отвлочои- 
иаго пачала, im нъ качаствѣ коикрпчіаго факта іілп яилонін, 
то, попятпо, ничего такого н<' могь сотвприть и діаволъ, и 
ие гіотому‘ші могъ, что „у прго вт> рукахч* ио было иодхп- 
дятцаго матаріала, (кпкъ ішражаетсл авторъ іши.ма), a ію- 
тому, что для творсшя отилрчонпаго иачала иа нужпо ішка- 
кого маторіала. Можно имѣть идаго илн мысль пбъ ятомъ 
продметѣ, по для атого ііужоіп» ио маторіалъ, а духпшю- 
м ы с л и т с л ы і о р  оруді«* разумъ, тшталлактъ. Нользя такжа 
(ібъ ашѵлѣ иадшамъ сказать, что оіп> и:гь шічаго еоадалъ 
что-то (а имсчшо зло), потому что зло какъ о т в л р ч р н іи и 1 ііо- 
нятіе шш идея есть н і іч т о ,  а какъ я і ѵ к ч і і с  коикрртноо оно 
есть слѣдствіе иаличности евободиой волл. Въ зтомъ смыолѣ 
оно произошло въ ангелѣ не изъ ннчего, а какъ розультатъ 
свободы. Такимъ образомъ, въ Богооткровенномъ ученіи о злѣ 
рѣшлтельно нѣтъ никакихъ даниыхъ для дуализма. Врр 
дѣло въ свободной волѣ свободно-разумныхъ суіцествъ.

Въ концѣ письма высказано еідс одно обычное въ та- 
кихъ случаяхъ недоумѣніе: „Если сказать, что Богъ указалъ 
два путл, а діаволъ добровольно пошолъ по злому пути, то 
вѣдь тогда косвенно Богъ виновникъ зла: лучше бы Богу 
не указыватъ злого пути, а всемогущество Божіе могло-бы 
при этомъ и не лишать человѣка свободной воли". Думается, 
что Богь явился бы гораздо болылимъ виновникомъ зла 
какъ разъ въ обратномъ случаѣ, когда онъ даровалъ бы 
такую свободу, которая исключала-бы возможность зла, по- 
тому что это была-бы не свобода, а необходимость, принуж- 
деніе, физическій законъ. Человѣкъ ллшился-бы самаго дра- 
гоцѣннѣйшаго дара Божія,—свободьг, составляющей отли- 
чительную особенность и достояніе нравственнаго суіцества, 
и творилъ бы добро пассивно, по принужденію. Въ предло- 
женіи (нерѣдко высказываемомъ), что всемогущество Божіе 
могло-бы, не указывая иа древо познанія добра и зла, не 
лишать человѣка свободной воли, кроется лечальное нодо-
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разумѣніе, объясняемое полнымъ непониманіемъ сущности 
свободы, для осуществленія которой могутъ быть только два 
пути діаыетралыю противоположныхъ,—добро или зло. Сре- 
дины между пими и быть не можетъ, какъ не можетъ быть 
средины между силой центробѣжиой и центростремительной, 
между электричествомъ положительнымъ и отрицательнымъ. 
Только на этихъ двухъ путяхъ и можетъ быть проявлена 
человѣческая свобода. Правда, есть у человѣка стремленіе 
лавировать между добромъ и злоыь, но это стремленіе едва- 
ли можно назвать нравствекно одобрительнымъ. Люди ни 
добрые нп злые не могутъ имѣть опредѣленной нравствен- 
ной физіономіи, почему ихъ теплохладность всецѣло осуж- 
дается Божественнымъ словомъ. Въ Апокалипсисѣ ангелу 
Лаодикійской церкви сказано: „Знаю твои дѣла: ты не хо- 
лоденъ, ни горячъ; о, если-бы ты былъ холоденъ или го- 
рячъ! Но какъ ты теплъ, а не горячъ и яе холоденъ, то 
извергну тебя изъ устъ Моихъ“. (Апок. III, 14—17). Чело- 
вѣкъ нравственно безразличннй, одинаково равнодушный 
къ добру и злу, такъ-же несчастенъ и жалокъ, нищъ и 
слѣпъ и нагъ, какъ и злой. Нравствениое состояніе такого 
человѣка даже болѣе опасно, чѣмъ состояніе человѣказлого. 
Послѣдній скорѣе можетъ быть побѣжденъ добромъ, чѣмъ 
тотъ, который вовсе уклоняетея отъ борьбы.

П роф . Л р о т . I .  Галаховъ



Правоелавно-хриетіанекая тѳоеооія.
Ея восточно-подвижническое направлѳніе и значеніе въ 

отношеніи современной такъ называѳмой теософіи.

(Продолжонш *).

I. Чтѳніе Священнаго Пнсанія.
Намъ уже лриходшюсь говорить о Свящ, ІІисаніи въ 

главѣ объ источникахъ лодвижнической тоософіи. Тамъ мы 
говорили объ его важности и необходимости, какъ высшаго 
богооткровеннаго источника этой теософіи. Поэтому здѣсь 
мы не будемъ касаться этого. Но намъ необходимо показать 
здѣсь полезность чтенія Свящ. Писанія, какъ особаго метода 
въ совершенствованіи подвижнической жизни.

Какъ методъ, чтеніе Свящ. Писанія содѣйствуеть преу- 
спѣянію и укрѣпленію во многихъ подвигахъ. Оно возбуж- 
даетъ и вдохновляетъ подвижника. Оно руководитъ его и 
раскрываегь ему новые горизонты духовной жизни. Оно 
спасаетъ его отъ многихъгрѣховныхъвожделѣній,непрестанно 
его смущающихъ и вводитъ его въ самую сердцевину духовной 
жизни. Съ самыхъ первыхъ шаговъ самостоятельной жизни 
подвижникъ находитъ въ немъ живое начало, утлубляющее 
его мысль въ идею подвига. Оно становится въ немъ источ- 
никомъ силы воли. Оно очищаегь его сердце и расширяетъ 
въ немъ симпатіи ко всему прекрасному и божественному. 
Такимъ образомъ оно дѣлаетъ подвижника какъ бы новымъ 
человѣкомъ, готовымъ на новые и совершенные подвиги.

#) Сы. ж. „Вѣра и Разумъ“ >й 6 за 1915 г.
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„Начало лути жизни, говоритъ св. Исаакъ Сиріанинъ",— 
поучаться всегда умомъ въ словесахъ Божіихъ и проводить 
жизнь въ нищетѣ. Напоеніе себя однимъ содѣйствуетъ 
усовершенію въ другомъ“... *)

„Для отвращенія предзанятыхъ душею расположеній 
(прежнихъ впечатлѣній) къ  непотребству и для устраненія 
возстающихъ въ плоти тревожныхъ воспоминаній, яроизводя- 
щ ихъ мятежный пламеиь, ничто не бываетъ такъ достаточно, 
какъ погруженіе себя въ любовъ къ изученію божествениаго
Писанія, и постиженіе глубины его мыслей  Самая душа
лребываегь въ восторгѣ пря новыхъ представленіяхъ, встрѣ- 
чающихся ей въ морѣ таинв Пиоанія" 2).

„Ъъ то время, какъ умъ твой разсѣянъ, паче молитвы
занимайся чтеніемъ  Если можно, чтеніе предпочитай
стоянію. Ибо чтеніе источникъ чистой молитвы“... 3)

„Если же лретсратить ненадолго частое чтеніе Боже- 
ственныхъ Писаній и воображеніе въ умѣ Божественныхъ 
мыслей,... то увлекается человѣкъ въ страсти“... 4)

Даже „если умъ гоіаваетъ на поверхности водъ, т. е. 
моря божественныхъ Писаній, и не можетъ проникнуть своею 
мыслію Писанія до самой глубины, уразумѣть всѣ сокровища, 
таящіяся въ глубинѣ его, то и сего самаго, что умъ занятъ 
рвеніемъ къ уразумѣнію Писанія, достоточно для него. чтобы 
едішымъ вшышленіемъ о досточудномъ крѣика связать свои 
помыслы и воспрепятотвовать какъ сказалъ нѣкто изъ 
богоносныхъ, стремиться къ естестйу тѣлесному, тогда-какъ 
сердце немощио и не можетъ вынести озлобленій, встрѣчаю- 
щихся пря внѣшиихъ и внутреннихъ браняхъ". 5)

Но „къ словесамъ таинствъ, заключеннымъ въ Боже- 
ственномъ Писаніи, не приступай бсзъ молитвы и ыспроніенія 
помощи у  Бога, но говори: „дай мнѣ, Господи, пріять ощу- 
щеніе заключакнцейся въ иихъ силы“. Молитву почитай 
к л ю ч р м ъ  къ истинному разумѣиію сказаннаго въ божествсн- 
ныхъ Писаніяхъ“. 6)

J) Сл. l-oe, 1.
2) Ibid. 4.
3) Сл. 40-ое, 167—168.
«) Сл. 66-ос, 345.
3) Сл. 1-ое, 4—5.
6) Сл. 85-ое, 408.
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Вотъ какой великій смыслъ, какоо мнигообразное зна- 
чепіе имѣстъ, ло учонію Св. Исаака Сиріанина, въ жизіш и 
дѣятелыюсти подвижника чтеніе Свящошіаго Писаиія. Въ 
своемъ совершепствующрмъ чоловѣгса методѣ оію иногда 
можстъ и дѣйствительно шіогда являотся цѣлымъ иодви- 
гомъ жизпи (‘му преданиаго. Такіо случаи извѣстпы бшщ 
Св. Исааку Сиріашшу.

Говоря о разпообріиншхъ подвіігахъ подвижпикоиъ онъ, 
можду нрочимъ, говоритъ олѣдуішціч1.

„Иной, рошшстни иоучаясь β ί > поалмахъ, дѣлаоть службу 
сію нспрорышюю. Ииоіі нроводитъ врсмя въ чтоиіи, и согрѣ- 
вастся со.рдце ого. Ипой отдается въ плѣпъ, тѣмч> что ста- 
раетоя понять Божоотвічіныіі смыслъ въ Ножічпчичшыхъ 
ІІисаиіяхъ.“ Ч

Можію сказать, что чтоіііо ешіщ. Ппсаііія шшдитъ иод- 
вижиика въ теософпноскую работу, βί> теоеофичгское настрое- 
ніо, такъ какъ оио погружаетъ ічч> въ новыя нрадставлснія 
„и въ Вожествошшй смыслъ" своихъ глубииъ. Въ особен- 
ности, по словамъ Св. Иеаака Сиріанина, чтічііе Еваигелія 
открываетъ теософическую сторону подвижнической жизни.

„Читай Евангеліе.говоригь онъ, завѣщанное Богомъ къ 
назначенію цѣлой вселенной, чтобы пріобрѣсти тебѣ наиутіе 
отъ сшіы промысла его о всякомъ родѣ, и чтобы умъ твой 
погрузился въ чудеса Божіи. Такое чтеніе помогаетъ твоему 
намѣрснію. Чтеніе же твое да будетъ въ невозмущаемой 
ничѣмъ тишинѣ: и будь, свободенъ отъ житейскаго мятежа, 
чтобы вкусить тебѣ въ душ ѣ своей сладчайшій вкусъ сла- 
достнымъ уразумѣніемъ, превосходящимъ всякое чувство, и 
чтобы душа твоя ощутила это чрезъ пребываніе свое въ 
томъ (т. е. въ чтеніи Евангелія)“. 2)

Развѣ въ этихъ словахъ св. Исаакъ не обѣщаетъ по- 
стиженія теософическихъ таинъ читающимъ Евангеліе? Развѣ 
здѣсь не обѣщается сладостяое теософическое разумѣніе, 
превосходящее всякае чувство?

Однако, чтеніе свящ. Писанія не есть еще средство къ 
всецѣлому теософическому знанію. Пользованіе и&гъ можетъ 
быть и временнымъ. Оно необходимо подвижнику теософу 
для приведенія своихъ чувствъ, - настроеній, мыслей, словъ

Ч Сл. 58-ое, 320.
2) Сл. 56-оѳ, 283.
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и дѣлъ въ соотвѣтствіе съ божественнымъ требованіемъ 
чистоты и святости. Когда же подвижникъ чрезъ чтеніе свящ. 
Писанія дѣлаетъ себя способиымъ къ воспріятію Духа Божія, 
когда вся его жизнь, всѣ его мысли и чувства дѣлаются и , 
внѣшними и внутренними выраженіями содержанія Воже- 
ственнаго Писанія, тогда чтекіе это дѣлается не яужнымъ. 
■Эта мысль такъ выражена Св. Исаакомъ Сиріаниномъ.

„Пока человѣкъ не пріиметъ Утѣшителя, потребны ему 
Божественныя Писанія для того, чтобы памятованіе добраго 
непечатлѣлось въ мысли его, и непрестанныыъ чтеніемъ 
обновлялось въ немъ устремленіе къ добру, и охраняло 
душ у его отъ тонкости грѣховныхъ путей: потому что не 
пріобрѣлъ оиъ еще силы Духа, которая удаляетъ заблужденіе, 
похищающее душеполезныя памятованія и лриближаюіцее его 
къ холодности чрезъ разсѣяніе ума. Но когда сила Духа 
низойдетъ въ дѣйствующую въ человѣкѣ душевную силу, 
тогда вмѣсто закона Писаній укореняются въ сердцѣ запо- 
вѣди Духа,итогда онъ тайно учитсяуД уха, и не имѣетъ нужды 
въ пособіи веществачувственнаго“...1) Вотъ до какихъ границъ 
возможно и необходимо чтеніе Свящ. Писанія. Оно является 
воистину введеніемъ въ теософическое міросозерцаніе, нача- 
ломъ теософическихъ пе.реживаній. Эта мысль вполнѣ под- 
тверждается и ученіемъ Пр. Симеона, Новаго Богослова.

„Не приладая къ персямъ Владыки Христа, говоритъ“ 
Онъ, какъ припалъ пѣкогда возлюбленный ученякъ Его 
Іоаннъ, но имѣя ваутрь персей своихъ все слово Божіе, 
будешь тыбогословствовать богословіеновоеиветхое и добрѣ 
поймешь всѣ богословія, какія изречены и написаны былн 
доселѣ, и содѣлаешься органомъ Духа доброгласнымъ, издаю- 
щимъ мелодіи, пріятнѣйшія паче всякой музык-и"... 2)

2. Чтеніе Отцовъ и Учнтелей.
Рядомъ съ чтеніемъ Свящ. Писанія необходимо иоста- 

витьичтеніе Св. ОтцовънУчителсй, или, выражаясь словами 
Св. Исаака Сиріанина, чтеніе „сказаній святыхъ мужей, ихъ 
прсподобныхъ изреченій и чудномт» житіи" (Оглавленіе 
•слова Ю). 3)

*) Сл. 58-ое, 314.
2) Сл. 82-ое, 338.
3) 48-я страница.
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И совромеиная такъ называемая теософія пршшагтъ 
великихъ духовныхъ учителей и рекомендуетъ чтепіо ихъ 
произведоній,—конечно, болѣе такихъ, которыя что-либо го- 

, зорягь въ ея польву1), ане тѣхт», которня Св. ІІсаакъ Сиріаипиъ 
совѣтуетъ избѣгать читать, какъ „учсиія еретичоскія“. -)

ІІодвижническая жс теософія имѣотъ своихъ Отцииъ 
и Учитслей, къ которымъ относится съ іѵіубочаіішимъ благо- 
говѣиіемъ, руководится ихъ наставленіемъ и руководетіюмъ 
при самомъ чтсніи и пониманіи Свяіц. Иисаиія и тробуртъ 
непремѣнно читать ихъ кииги и изучать и.ѵь „прсподобини 
ивреченія" и „досточудиоа житіе".

„Часто, гпворитъ Св. Иоанкъ Сиріанинъ, и т  зипн сы- 
тости, читай въ кннгахъ учитолей о ІІромнслѣ Вожіемъ, ію- 
тому что оиѣ руководствуютъ умъ къ усмотріиіію поридка 
въ тваряхъ и дѣлахъ Божіпхъ, укрѣпляю гь <іго собою, сжнчо 
тонкостыо пріуготовляютъ его къ иріобрѣтоиін» снѣтозар- 
ныхт> мыслеи, и дѣлаютъ, что въ чистотѣ идетъ онъ къ 
уразумѣнію тварей Божіихъ“ 3)·**

Замѣчателько, что зто настойчивое требованіс чтенія 
„киигъ учителей" стоитъ рядомъ съ требованіемъ читать Еван- 
геліе. ІІри этомъ къ тому, что сказалъ св. отецъ о пользѣ 
чтенія „книгъ учителей", онъ нѣсколько далѣе дѣлаетъ слѣ- 
дующее назидательное прибавленіе.

„Слова людей благоискусныхъ (опытныхъ въ дѣлѣ) да 
не будутъ для тебя какъ слова лицемѣровъ и торгующихъ 
словомъ Божіимъ/ чтобы не остаться тебѣ во тьмѣ до кон- 
ца жизни своей, не лишиться пользы отъ сихъ словъ, и во 
время брани не прійти въ смятеніе, какъ смущенному (въ си- 
рійскомъ текстѣ: „какъ ночыо“), и не впасть въ яму, подъ 
видомъ добра" 4).

Въ особенности, по словамъ св. Исаака Сиріанина, вож- 
делѣнны „для подвижника сказанія объ ученіи и житіи свя- 
тыхъ Божіихъ. Вотъ съ какимъ восторгомъ и увлеченіемъ онъ 
говоригь объ этомъ.

„Да будетъ въ душ ахъ нашихъ столько же ревности 
противъ діавола и его приставниковъ, сколько нмѣли Макка-

1) Анни Безантъ. Древняя Мудроеть. СП. 1910* 2—3 стр.
2) Сл. 56-ое, 282.
3) Сл. 56-е, 283.
4) Ibidem.
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веи, и святые Пророки и Апостолы и Мученики, и Прецо- 
добные и Праведные, которые установили Божественные за- 
коны и заповѣдя Духа... Имена ихъ нашсаны въ книгѣ 
жизни даже до лришествія Христова, и ученіе ихх, по Бо- 
жію повелѣнію, соблюдается для нашсго наставленія и ук- 
рѣпленія, какъ свидѣтельствуетъ Апостолъ (Рим. 15, 4), 
чтобы мы стали мудрыми, и познали пути Божіп, и  имѣли 
у  себя предъ очамп сказанія о нихъ и житія ихъ, какъ 
одушевлснные и живые образы, ихъ брали себѣ за образецъ, 
шествовали ихъ путемъ, и имъ уподоблялись. 0 , какъ сла- 
достны Божественныя словеса душѣ благосмысленной! Они 
то же для души, что для тѣла тшща, тдкрѣш тяю щ ая его. 
Сказанія же о праведныхъ столь же вожделѣнны слуху 
кроткихъ, сколь и иостоянное орошеніе недавно посажен- 
ному растенію" *)·

Ученіе и жизнь святыхъ Божіихъ, Отдовъ и Учителей 
■во всей своей совокуяности представляютъ „отеческое прс- 
даніе“, которое составляетъ, какъ мы знаемъ, великій ду- 
ховный закоиъ подвижничества, а съ нимъ вмѣстѣ и под- 
вижнической теософіи. Съ нимъ, ио ученію св. Григорія Па- 
ламы, необходимо каждому лодвижнику „согласоваться“ въ 
своей жизни и трудахъ 1). Поэтому естествснно оно „вож- 
делѣнно“ для каждаго истиннаго подвижника, и чтеиіе его, 
послѣ чтенія Свящ. Писанія, составляетъ естественно же 
лредметъ самой живой потребности для желающаго болѣе 
или менѣе самостоятельно направить путь своей далънѣй- 
шей иодвижнической жизни. Чтеніе Отцовъ и Учителей 
„отеческаго преданія" будегь постоянно воспроизводить та- 
кому подвижнику „одушевленные и живые образы“, кото- 
рымъ онъ долженъ подражать и которые будугь и учить и 
укрѣнлять его въ настроеніяхъ и путяхъ истинно-подвиж- 
нической жизни.

3, Чтеніе фнлософовъ.
Послѣ чтенія Отцовъ и Учитедей, необходнмо упоыя- 

нуть и о знакомствѣ съ жизныо и ученіемъ философовъ, 
лодъ· которыми надо разумѣть отчасти свѣтскихъ лисателей, 
историковъ, но главнымъ образомъ мыслителей. Чтеніе ихъ

’) Сл. б-е, 32.
Е
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произведеній не есть что-либо обячательиоо и иеобходимое 
въ подвижнической жизии. Даже можио сказать ііо только 
не обязательно, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ прямо заире- 
щается, въ особенности рротическое ученіе.

Такъ, наиримѣръ, св. Исаакъ Сиріаишгь говоритъ по 
ітоводу еретическаго учеиія слѣдуютцео. „Остсрогаііся читать 
ученія еретичссвія, потому что сіе вссго чаіцо вооружаетъ иа 
тебя духа хулы" 1). ІІногда ев. Отоцъ и говоригь, учн ия  какихъ 
еретиковъ онъ совѣтуоті» остсрегаться. „Ято относится, го- 
воритъ ОИЪ, КО МНОГИМЪ сротикам!), Т. (Ϊ. блИЗКО СІС! КЪ Ори- 
гену, къ Валеитииу, къ сыну Диссанову, къ Маркіоиу, къ 
Маносу и къ прочимъ древішмч» началышкамъ злонррдинхъ 
ересей, начавшихся со вромепъ А иоетііьсіш хъ, и дажс до 
иынѣ по мѣстамъ обрѣтающихся“ 2). Дажс ісъ Оригону оиъ 
совѣтуетъ относиться съ оеторожгюотыо, хотя іютЬетію, что 
онъ имѣлъ многихъ замѣчатслыіыхъ по ешпчюти жизии 
ученшсовъ, напримѣръ—Діонисія АлекеаидрШокаго, Григо- 
рія Чудотворца и др.

Однако, при такомъ строгомъ и весьма разборчивомъ 
отношеніи къ философсквмъ и  еретическимъ учеиіямъ и 
произведеніямъ, св. Исаакъ Сиріаиииъ, повидимому, не 
исключалъ возможности разумнаго и критическаго ознаком- 
ленія съ ними, строго лродуманнаго чтенія ихъ. Повиди- 
мому, на эту мысль наводитъ слѣдующее разсужденіе св. 
Отца о „философахъ внѣшнихъ". Онъ говоритъ о нихъ, „что 
они почли духовнымъ το, о чемъ не пріяли истиннаго уче- 
нія отъ Бога. Отъ скопленія и движенія мыСѵЧящей силы 
ихъ, отъ разумѣній помысловъ своихъ заключали оня въ 
сомнѣніи своемъ, что они суть нѣчто; а вмѣстѣ съ этимъ 
разсуждали, какъ они существуютъ (т. е. какъ получили 
бытіе), чтобы открытіе ихъ происхожденія и измѣненіе упо- 
добленія содѣлалось для нихъ тѣмъ и другимъ. И разгла- 
гольствовали объ этомъ въ ненадлежащемъ самомнѣніи, Еди- 
наго Бога раздѣлили въ многобожіи, говорили и сошлись 
между собою въ оцесловіи ломысловъ, и эту мечту безумія 
помысловъ своихъ назвали умозрѣніемъ естествъ.“3) Ясно, 
что самъ св. Отецъ зналъ ученіе этихъ „философовъ внѣш-

1) Сл. 56, 282—283.
3) Сл. 55, 271.
3) Сл. 55, 268.
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нихъ" и строго критически отиосился къ тому, что они „на- 
звали умозрѣніемъ естествъ". Онъ не согласенъ съ ихъ вы- 
водами и заключеніями, но считаетъ естественнымъ у  нихъ 
„скопленіе и движеніе мыслящей силы", ихъ разсужденія 
о бытіи вообще и измѣненіяхъ въ  немъ. Только внѣ „истин- 
наго ученія отъ Бога" всѣ ихъ мысли и разсужденія, по 
^го мнѣнію, „суесловіе помысловъ" и „мечта безумія", „тѣнь 
вѣдѣнія", хотя онѣ и не лишены „сладостности“. Только въ 
Богѣ, въ истинномъ Его ученіи, въ откровеніи Христовомъ 
звидитъ онъ истинное умозрѣніе J).

При всемъ этомъ св. Исаакъ Сиріанинъ относится весь- 
ма безиристрастно и справедливо къ ихъ ученію и жизни 
фнлософовъ. Онъ считаетъ даже возможнымъ брать для под- 
вижннковъ изъ ихъ ученія и жизни хотя бы внѣшніе уро- 
ки назиданія.

„Посмотримъ же, говоритъ онъ, на безбожныхъ, такъ 
называемыхъ философовъ. Одинъ изъ нихь положилъ себѣ 
въ мыслисвоей закономъ—хранить молчаніе нѣскольколѣть... 
Иные совершенно попрали естественное вожделѣніе; другіе 
легко переносили злословіе; иные безъ скорби првтерпѣвали 
жестокія болѣзни, а иные показали свое терпѣніе въ скор- 
бяхъ и великихъ бѣдствіяхъ. И если они терпѣли это ради 
пустой славы и надежды, το не гораздо ли больше должны 
терпѣть мы, монахи, призванные къ общенію съ Богомъ"?

Изъ этихъ словъ св. Отца прямо вытек^етъ, что въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ чтеніе ученія и жизни философовъ и 
ученыхъ людей можетъ бытъ очень полезнымъ и назидатель- 
нымъ. Оно, по мысли св. Отца, должно способствовать воз- 
бужденію и вдохновенію къ болыпимъ и высшимъ подвигамъ 
въ Богѣ.

Съ другой стороны, чтеніе философовъ можетъ быть по- 
лезнымъ и въ томъ особенно отношеніи, что, показывая всю 
силу человѣческой мудрости, глубину и изощренностъ есте- 
■ствениаго человѣческаго разума, иногда достигавшаго вы- 
сокихъ формъ духовной жизни, оио въ то же время пока- 
зываетъ и все его внутреннее безсиліе, всю его недоста- 
точность, ограниченность и слабость въ самомъ себѣ. Этимъ 
чтеніемъ сравнивается высокая человѣческая мудрость съ

>) Сл. 55. Ср. 266 и 269.
2) Сл. 91-ое, 434-35.
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божественно-благодатішмъ просвѣщеиіемъ человѣка, въ от- 
кровеніи Хрнстовомъ и какъ бы (фавііительнымъ натдо- 
иіемъ выясняется провосходстію послѣдшіго и шдостаточ- 
ность первой. Отсюда, этимъ чтічііг.мъ можетъ ослабляться 
въ подвижникѣ самонадѣяниость и усшишаться жоланіе 
божестіншно-благодатііаго иоздѣйствія на і іо г о . ІІамъ будетъ 
это ясно, если мы прочтемъ слѣдующія строкп т ъ  иид- 
вижническаго слова Блажоішаго Діадоха „0 ічѵпмупичіііомъ 
и благодахномъ Боголюбіи“.

„Еллинскіе ыудреци, говоригь онъ, чего хотѣли до- 
стигнутв чрезъ воздержапіе, того ие иыѣли какъ должпо; 
потому что умъ ихъ не былъ воздѣйетиуомъ отъ нѣчиой 
и всеис.тшшой промудроотн“ >)...

Ташімъ образомъ, і і з ъ  разеуждічіія блажшшаго Діадиха 
слѣдуетъ, что чтечііе еллпнекихъ мудроцовъ должііо ио- 
казать подіиіжпику, что челшіѣчоекій умъ самъ въ wfr\\ 
безсилснъ и нуждается въ просвѣщеніи „огь вѣчаой и всс- 
истинной прсмудрости“.

Однако, при всѣхъ нашихъ разсуждеиіяхъ о нолезиостн 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ чтенія философовъ, надо сказать, 
что прямыхъ повелѣній этого чтенія, кромѣ выводовъ и до- 
гадокъ о немъ, мы не находимъ въ подвижнической пись- 
менности. Это ясно указываетъ на ту величайшую осторож- 
ность, которою пепремѣнно долженъ руководиться подвиж- 
никъ при чтеніи философовъ. Кажется, мы будемъ справед- 
ливѣе, если скажемъ, что это чтеяіе можетъ быть не второ- 
степеняымъ только методомъ подвижническаго дѣланія толь- 
ко нѣкоторыхъ устойчивыхъ его представителей, а л і ш і ь  

случайнымъ и крайне' косвеннымъ. Но чѣмъ бы оно не было 
въ подвижническомъ дѣланіи, оно все же есть и не только 
есть, но иногда и характерно для такихъ подвижниковъ 
мнслителей, какъ напримѣръ св. Исаакъ Сиріанинъ, а по- 
тому мы. и упоминаемъ о немъ въ ряду методовъ подвиж- 
шгческаго дѣланія.

4. Бесѣда съ духовными братіями.
Послѣ чтенія, въ особенности широкаго и разнообраз- 

наго, необходимо поставить въ ряду методовъ подвижниче-

0  Добротолюбіе. Т. Ill, 49.
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окаго дѣланія бесѣду духовными братіями. И опять нуж- 
но сказать, что, какъ чтеніе философовъ, этотъ родъ под- 
вижническаго дѣланія носитъ условный характеръ и яв- 
ляется только дополненіемъ къ методамъ подвижничества, н 
развѣ только въ нѣкоторыхъ случаяхъ имѣетъ самостоятель- 
ный характеръ дѣятельности. Такъ по крайней мѣрѣ пред- 
ставляется дѣло у св. Исаака Сиріанина.

Этотъ св. отецъ очень часто говоритъ, что бесѣда съ 
людьмн препятствуетъ лосту и молитвѣ и производитъ смуще- 
ніе и омраченіе души, въ особениости если эта бесѣда суетная.

„Ксли, говоритъ онъ, во время безмолвія приключится 
кому прійтіі и говорить со мною хотя одинъ часъ, невоз- 
можно мнѣ тогда не прибавить пищи, не оставить чего изъ 
правила, не разслабѣть умомъ къ созерцанію онаго свѣта“ 1)...

Въ другомъ мѣстѣ онъ разсуждаетъ: „Праздность по- 
читай началомъ омраченія души, омраченіемъ яа  омраченіе 
<т. е. величайшимъ омраченіемъ)—сходбища для бесѣдъ. 
Поводомъ къ первому бываетъ второе. Если и полезныя рѣ- 
чи, когда нѣтъ имъ мѣры, производятъ омраченіе, то коль- 
ми паче рѣчн суетныя? Д уш а повреждается отъ миожества 
продолжительныхъ бесѣдъ, хотя бы онѣ имѣли въ виду 
страхъ Божій“ 2).

Такимъ образомъ, по мнѣнію св. отца, даже „полезныя 
рѣчи", даже бесѣды, имѣющія „въ виду страхъ Божій“, бу- 
дучи иродолжителышми, могутъ быть неполезными для под- 
вижника, даже могутъ совершенно неожиданно для него 
незамѣтно повредить дѣлу его совершеиствованія. Отсюда, 
по мнѣнію св. отца, въ бесѣдахъ требуется величайшая 
осторожность и мѣрность, ибо пускающемуся въ бесѣды 
„невозможно быть увѣреннымъ, что здравіе его (души) 
сохранится“ 3)

Однако, едва ли кто изъ большинства подвижниковъ мо- 
ж егь обойтись безъ бесѣдъ. И Св. Отецъ устанавливаетъ какъ 
бы нѣкоторое правило бесѣдьг. Онъ совѣтуетъ: „Б^сѣдуй со 
всякимъ кротко“... „Если принужденъ говорить съ женщи- 
нами, отврати лице отъ зрѣнія ихъ, и такъ бесѣдуй съ 
ними“ *)...

1) Сл. 8-ое, 44.
3) Сл. 83-е, 409.
а) Сл. 38-ое, 162.
4\ Л тт Ού.ΛΛ 1ЙО
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Но очень часто, въ силу требоваиій человѣчоской при- 
роды общенія и желанія подѣлиться съ другимъ мыслями, 
подвижникъ нуждастся въ собесѣдникѣ. И Св. Иеаакъ Си- 
ріанинъ вполнѣ понимаетъ и сознаетъ это. „Одного, гово- 
ритъ оігь, имѣй собесѣдника и сотаиігника—того, кто боптся 
Бога и всегда виимателенъ къ себѣ самому, бѣдеиъ въ хра- 
минѣ своей, ио богагъ тайігами Божіими". ІІо тутъ жс* опъ 
даетъ и наставленіс: „Утаивай отъ всякаго свои тайіш, дѣя- 
иія и брани“... Храни себя оть многоглаголаиія, ибо оно 
угашаетъ въ сердцѣ мысленння движіміія, бываютція отъ 
Бога" 1)...

Но Св. Исаанъ Сиріаиипъ безус-ловио призшнѵгъ иользу 
собесѣдованія съ духовными братіями, ботти м и  таішами 
Божіимн, лишь бы при зтомъ сохранялось и аобоеѣдоваиіе 
съ Богомъ. У иего, на ряду съ ого заботами объ особошшй 
осторожиости въ бесѣдахъ, вырвалось слѣдующоо носклица- 
ніе, вх которомъ ясно сказалооь и его восхшцеиіо отъ бв- 
сѣдъ съ духовными братіями.

„Какъ сладка, восклицаетъ онъ, бесѣда съ духовными 
нашими братіямЕг, если только можемъ сохраиить при ней 
и собесѣдованіе съ Богомъ! Итакъ, хорошо заботиться и о 
семъ, пока соблюдается въ этомъ соразмѣрность, т. е. пока 
подъ этимъ предлогомъ не утрачивается сокровенное дѣла- 
ніе и житіе и непрестанное собесѣдованіе съ Богомъ. По- 
слѣднему бываетъ помѣхой соблюденіе перваго; ум ъ недо- 
статоченъ для того, чтобы вести два собесѣдованія“ 2).

Св. Отецъ, такимъ образомъ, восхищается сладостностыо 
бесѣдть съ духовными братіями и вмѣстѣ съ тѣмъ объ- 
ясняетъ, почему онъ такъ остороженъ въ отношенін ихъ. 
Умъ человѣческій слабъ и  часто не можетъ вести два со- 
бесѣдованія. Часто онъ лишается собесѣдованія съ Богомъ 
чрезъ собесѣдованіе съ людьми. А поэтому не всякій под- 
вижникъ способенъ при собесѣдованіяхъ съ духовными бра- 
тіями сохранить и собесѣдованіе съ Богомъ. И какъ  ни 
сладка, но „вредна бываетъ непрестанная бесѣда и съ ду- 
ховными братіями“ 3)... Поэтому то и этими бесѣдами надо 
пользоьаться умѣло, осторожно и  дѣлесообразно.

3) Ibid. 4б;и 47.
2) Сл. 85-ое, 410

Ibidem.
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И если это говорится и повелѣвается относительно бе-
сѣдъ съдуховными братіями, отъ которыхъ „много пользы" 0»
то тѣмъ строже и осмотрительнѣе долженъ быть подвиж-
никъ въ бесѣдахъ вообще. Такъ какъ у  него всегда можетъ
быть много вопрошакшщхъ и желающихъ услышать отъ
него слово назиданія, то Св. Отецъ иногда по этому поводу
даетъ слѣдующія указанія. „Пусть языкъ твой будетъ кра- '
токъ, и никогда не встрѣтится съ тобою безчестіе. Пріобрѣ-
ти уста сладкія, и всѣ будутъ тебѣ друзьями. He хвались
никогда въ рѣчахъ своихъ дѣлами своими, чтобы не быть
посрамленнымъ“ 2)...

„Благословляй всегда устами, и ііе будутъ тебя зло-
словить... He преподавай другому того, чего самъ не до-
стигъ... Всли же станешь говорить кому что-либо полезное,
то говори въ ввдѣ учащагося, а не со властію и безстыд-
ствомъ, и напередъ самъ себя осуди... Если можешь, то (въ
подобныхъ случаяхъ) говори со слезами, чтобъ доставить
пользу и себѣ и слушающимъ тебя 3)...

Въ томъ же духѣ и по тому же поводу высказываетъ
свои наставленія и Св. -Антоній Великій. РІ пожалуй даже
строже, чѣмъ Св. Исаакъ Сиріанинъ.

„Кто не можетъ, говоритъ Св. Антоній, хранить устъ
своихъ и языка, пусть позаботится, по крайпей мѣрѣ, не
многъ быти въ словесѣхъ своихъ (Іов. 11, 3). Блюдись, че-
ловѣкъ, возьми власть надъ языкомъ своимъ и не умножай
словъ, чтобъ не умножить грѣховъ. Положи перстъ на уста
твои и узду на языкъ твой, потому что многорѣчивый че-
ловѣкъ ие оставляетъ въ себѣ мѣста Духу Святому. Если
кто, новичекъ еще, бесѣдуя съ тобою, спроситъ тебя о чемъ-
либо спасительномъ для души его, отвѣть ему; если же о
томъ, отъ чего нѣтъ ему лользы, будь какъ глухой, который
не слышетъ и какъ нѣмой, который не говоритъ“ 4).

Такимъ образомъ, мы видиыъ изъ всѣхъ этихъ наста-
влеиій Св. Антонія Великаго и Исаака Сиріаиииа, что бе-
сѣда съ духовными братіями, а съ простыми людьми и
вовее, очень и очень ограничивается въ подвижнической

  %

!) Сл. 23-ое, 114.
-) Сл. 57-оѳ, 294.
я) Сл. 56-ое, 282.
■*) Доброт. Т. I. 59.
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жизии и служитъ второстепенш мъ и доішлиитолышмъ въ 
ней методомъ. ІГри этомъ Св. Исаакъ зналъ одиого иодвиж- 
ника, который, ради Бога, весь деиь говорилъ и ітринималъ 
всѣхъ приходяіцихъ странниковъ1) (это ужъ цѣлыюсть и 
самостоятельность въ подвигѣ), и  одиакоже онъ строго от- 
носится къ бесѣдамъ и ограничиваотъ ихъ.

5. Словѳсная молнтва Іисусова.
Иъ ряду иодвиговъ иодвижііичоскаго дѣлапія имѣгтъ 

восьма важное зиаченіе молитва Іисусова, Очспь миогіо ішд- 
вижники занималиоь ию и дѣлали ое ішешимъ подішгомъ 
свосго совершсиствованія. Но здѣсь мы имѣо.мъ въ виду 
самый первый способъ молитіш Іисусовой, ваключаюіційся 
въ возможио чаотомъ ирошшосеніи оя слоиъ. Для подвиж» 
ника, которнй ветуішлъ въ періодъ спмоотоятолыіаго дѣла, 
нія, молитва Іисусова своеіі краткостью и ироетотой, чув- 
ствомъ смиренія и сврдечнаго сокрушснія, а главіюе—чув- 
ствомъ непосредствениаго любовиаго отношенія къ  Богу, 
можетъ служить необходимымъ методомъ совершенствованія, 
ободряющимъ, укрѣпляющимъ и вдохновляющимъ его среди 
возможныхъ испытаній, случайностей, соблазновъ и иску- 
шеній. Подвижники Добротолгобія Каллистъ и Игнатій гово- 
рятъ, что еще Св. I. Златоустъ училъ о существенной не- 
обходимости этой молитвы въ слѣдующихъ словахъ.

„Умоляго васъ, братіе, никогда не нарушайте и не пре- 
зирайте правила молитвы еей“... „Монахъ долженъ,“ ѣстъ 
ли, пьетъ ли, сидитъ ли, служитъ ли, шествуетъ ли путемъ 
или другое что дѣлаетъ,—непрестанно взывать: Господи 
Іисусе Христе, Сыне Бож ій, пом илуй м я. Да имя Господа 
Іисуса, сходя въ глубь сердца, смиритъ держащаго тамош 
нія пажити змія, душ у же спасетъ и оживотворитъ. Непре- 
станно убо пребудь съ именемъ Господа Іисуса, да погло- 
титъ сердце Господа, и Господь сердце, и будутъ два сіи 
во едино“ 2).

Изъ словъ Св. I. Златоуста видно, что діаволъ всегда 
можетъ свить прочное гнѣздо въ области нашего сердца, 
и чтобы изгнать его оттуда, уничтожить всякое его вліяніе

х) Аскетизмъ по правоелавно-христіанскому ученію Т. I  Соргѣя 
Зарина. кк. I. СП. 1907. 78-

2) Доброг. т. V, 337.
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на душу, необходимо непрестанно взывать сію краткую мо- 
литву и непрестанно пребывать съ именемъ Госаода Іисуса. 
Конечно, не скоро сердце можетъ поглотить Господа, и 
Господь сердце. Но къ этому долженъ непрестанно стре- 
миться подвижникъ, непрестанно взывать къ Господу, непре- 
станно къ Нему стремиться·, непрестанно въ своей памяти 
держать Его святѣйшее имя. И подвижникъ чрезъ это бу- 
детъ всегда себя чувствовать очищеннымъ, обновленнымъ, 
оживотвореннымъ.

Нужно замѣтить при этомъ, что не только подвижнику, 
но, no словамъ Симеона Архіепископа Солунскаго, „спаси- 
тельное призываніе Господа нашего Іисуса Христа, Сына 
Божія (Іисусова молитва)“... „всѣмъ вѣрующимъ надлежитъ 
нетірестанно исповѣдывать, и для проповѣданія вѣрьг, и для 
засвидѣтельствованія любви нашей къ Господу нашему Іи- 
сусу  Христу, отъ которой ничто никогда отнюдь не должно 
насъ разлучить, и ради благодати отъ имени сего, отпуще- 
нія грѣховъ, уврачеванія души, освященія, просвѣщенія, и 
иреясде всего ради спасенія" 1).

„Сіе призываніе, говоритъ этотъ святитель далѣе, вся- 
кій благочестивый всегда да возглашаетъ, какъ молитву, и 
умомъ своимъ и языкомъ, и стоя, и ходя, и сидя, вг скло- 
яяясь на ложе, и говоря что-либо, и дѣлая,—и всегда да 
понуждаетъ себя къ тому, и обрѣтетъ великій покой и ра- 
достъ, какъ  опытно знаютъ это имѣющіе о семъ заботливое 
попеченіе",

Святой отецъ сознаетъ всю трудность этой непрестан- 
ной Іисусовой молитвы, призпаетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
и невосполнимость ея и отступленіе отъ нея и нерадѣніе о 
ней, и тѣмъ не менѣе совѣтуетъ все больше и большѳ вос- 
питывать себя въ правилахъ ея, въ особеиности совѣтуетъ 
онъ монашествующимъ, хотя имѣетъ въ виду и всѣхъ 
вѣрующихъ.

„Но какъ это для людей житейскихъ и даже для мона- 
ховъ, когда они находятся въ неизбѣжныхъ хлопотахъ о 
житейскомъ, невыполнимо, то хоть олредѣленное время пусть 
каждый на это отрядитъ,—только да имѣютъ правиломъ 
всегда творить молитву сію всѣ, и освящеіінаго чина лица,

1) Добр. т. V, 443 и 445.
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и монашествующіе, и міряне: монашествуюгціе, какъ къ  тому 
уже и призванпые и иеотложный долгъ имѣюіціо, хотя и въ 
хлогтотахъ бываготъ по исполнонііо ііослушаиій. всі>гда да 
нудятъ себя творить сію молитву и тіризывать Гопгода не- 
престанио, хотя съ расхиіцеиіемъ ммслой и плѣтчііям и ума, 
и іхо причипѣ сего раохиіценія да ио позволяютъ собѣ ш*- 
радѣть о ией, но всячески да стараются оиять возвращатьея 
ісъ ней и радоваться сему возвращенію; лица сішцеішаго 
сана да радѣютъ о сомъ дѣлѣ, гсагсъ о прошшѣди. какъ о 
священнодѣйатвіи, какъ о проявлеиіи любви евоой ко Христу 
Господу; міряне да блюдутъ сію молитву, какъ іточать н виа- 
меиіе вѣры своей, какъ охрану, осішщо.іш1 и  о т п ш і і с  и с к у -  

шеній" !)·
Ксли, такимъ образомъ, веѣмъ вѣрующимъ хриетіпііамъ 

необходимо нужно и ітолезтю возможно ч атч т  признваиіе 
имепи Господа Іисуса вт> частомъ иовторішіи еловъ молитвы 
Іисусовой, то для подвижішка, оообонпо начаішіаго подвигъ 
самостоятельнаго дѣланія, оно сстествстіцз и должно быть 
непрестаннымъ. И преждс всего, конечно, подвижникъ дол- 
женъ стремиться къ  непрестанному повторенію въ себѣ 
словъ молитвы Іисусовбй: „Господи, Іисусе · Христе. Сыне 
Божій, почилуй мя", т. е. долженъ выработать для себя 
правило непрестанной словесной молитвы Іисусовой. Но ята 
непрестанная и именно словесная молитва только начало. 
только первая степень, вводящад въ великое таинство. можно 

'  сказать, божественной молитвы Іисусовой, на высшихъ сту- 
пеняхъ своихъ являющейся подвигомъ внутренняго дѣланія, 
безконечнаго въ своемъ развитіи и совершенствѣ.

Правда. не всѣ подвижники ставили молитву Іисусову 
подвигомъ всей своей жизни и всего своего совершенство- 
ванія. Такъ, напримѣръ, въ твореніяхъ такого великаго по- 
движника, какъ Св. Исаакъ Сиріанинъ, по крайней мѣрѣ 
въ тѣхъ, которые изданы въ русскомъ переводѣ Москов- 
ской Духовной Академіей, въ качествѣ приложенія къ  „Бо- 
гословскому Вѣстнику" за 1911 г.,—нѣтъ яснаго, подробнаго 
и точааго ученія о молитвѣ Іисусовой, хотя, нужно замѣ- 
тить, и есть ученіе о „чистой" (духовной) молитвѣ, которой 
„изъ тысячей развѣ одинъ найдется съ великимъ хране-
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ніемъ сподобивгпійся достигяуть“ и которой „многіе“ „ни- 
какъ не сподобились“ ])· Есть у  Св. Исаака ученіе, что че- 
ловѣкъ ыожетъ сподобляться „непрестанной молитвы“ 2), что 
діаволъ старается „отвести отъ непрестанной молитвы“ 3). 
что „отъ дѣланія (молитвы) съ понужденіемъ рождается без- 
мѣрная горячность, распаляемая въ сердцѣ горячими по- 
мышленіями“ *). Но нѣтъ у  него ученія о томъ, что эта не- 
престанная молитва есть непрестанная молитва Іисусова, 
или что нужно непрестанно повторять слова этой молитвы. 
Онъ, напримѣръ, учитъ слѣдуіощей чудной и вдохновенной 
молитвѣ, начииающейся призываніемъ имени Господа Іисуса 
Христа. „Возоіш ко Господу: Господи Іисусе Христе, Воже 
напгь, шіакавшій надъ Лазаремъ, и источившій надъ нимъ 
слезы скорби и состраданія, пріими слезы горести моей. 
Страданіемъ Твоимъ исцѣли страсти мои; язвами Твоими 
уврачуй мои язвы; Кровію Твоею очисти мою кровь, и съ 
тѣломъ моимъ сраствори благоуханіе Твоего животворя- 
щаго Тѣла“... „Охладѣло сердце мое отъ множества иску- 
шеній, и не можетъ согрѣваться слезами любви къ Тебѣ. 
Но Ты, Господи Іисусе Христе Боже, сокровище благъ, да- 
руй мнѣ покаяніе веецѣлое и сердце неутомимое, чтобы 
всею душею выйти мнѣ на взысканіе Тсбя“ 5). Но это однако 
далеко не молитва Іисусова, обычно краткая и непрестанно 
повторяющаяся. Зналъ или не зналъ Св. Исаакъ ученія о 
ней Св. Іоэнна Златоуста, только самъ онъ не учитъ ей. 
Онъ упоминаетъ даже объ одномъ изъ Отцовъ, что „сорокъ 
лѣтъ молитву его составляла одна рѣчь; „Я согрѣшгиіъ, 
какъ человѣкъ, Tu же прости, какъ Богъ". й  Отцы слышали, 
говоритъ онъ, какъ онъ съ печалію твердилъ этотъ стихъ, 
а  между тѣмъ гглакалъ и не умолкалъ; и сія одна молитва 
была у него вмѣсто службы днемъ и ночыо“ G).

Такимъ образомъ, надо думать, что хотя Св. Исаакъ 
Сиріанинъ и учигп> о чиетой (духовной), совершеиной мо- 
литвѣ, но вмѣстѣ какъ будто полагаетъ, что она достижима 
и внѣ молитвы Іисусовой.

ψ ο ίΰ  іб-е, 62. 
η  Сл. 21, 105.
3) Сл. 75, 378.
*) Сл. 59, 321.
5) Сл. 68-е, 353. 
с) Сл. 52-е, 232-
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Въ параллель такому учвиію Св. ІІсаака Сиріаиииа о 
чнстой молитвѣ и способахъ оя достиженія можно пщо ука- 
зать па Св. Іоапна Кассіаиа Римляншіа, которнй вмѣсто 
Іисусовой молитвы училъ неирсе.танно иовторять: „Г>ожо, ьъ 
помощь мою воими, Господи, ІЮМОЩИ МИ ІЮТІЦИОЯ“ .

„Для достижіміія иослѣдияго совершічіотва пъ молитвѣ, 
говоригь Св. Іоашіъ Кассіанъ, иаддежитъ утпердиться въ 
ламятованіи о Богѣ иеотходиомъ, къ чему срсдетвомъ слу- 
житъ краткая, часто повторяешш молитва (Собоиѣдов. ü, 36). 
Отцы наши нашлн, что стремящійея къ ікчтдашиему ііамя- 
тованію о Богѣ должепъ пріобрѣсть т івы къ  шшрсстанко ко- 
вторять слѣдующую молитву: Воже, въ полющь мою вонми, 
Гос)ю ди,пом щ им гіт т щ исм  (ІІс. Ш), 2). Стишоісъ т п іо н е -  
достойно избранъ изъ всего ІІшиіиія: опъ ныражаотъ всѣ 
расположенія, требуемыя въ молитвѣ, и отвѣчаогь всѣмъ по- 
тробіюстямъ молящагося"... „Такъ и ири всякой духовиой 
чуждѣ эту одну тверди молнтовку; и будетъ она для тебя 
избавленіеыъ отъ всего худого, н охраною въ тебѣ всего 
добраго. Почему пусть она непрестанно обращае.тся въ груди 
тъоей; при всякомъ дѣлѣ и служеніи. на пути и ва столомъ, 
при отходѣ ко сиу и пробужденіи непреставай воспѣвать 
стяшокъ сей и поучаться въ немъ. пока чрезъ постоянное 
упражненіе въ семъ навыкнешь воспѣвать его и во снѣ" !).

Изъ этихъ словъ видно, что Св. Іоаннъ Кассіанъ и 
Отцы, на основаніи которыхъ онъ говоригъ, учатъ непре- 
станному повторепію стиха: „Боже, въ помощь мою вонми; 
такъ какъ это ведетъ къ „достиженію послѣдняго совер- 
шенства въ молитвѣ“,—и учатъ, можно сказать, приблизи- 
тельно въ такихъ же словахъ, въ какихъ для совершенно 
той же цѣли Св. Іоаннъ Златоустъ и другіе Отцы учатъ не- 
престанному повторенію молитвы Іисусовой. Отсюда, намъ 
думается, слѣдуетъ, что въ яодвижнической жизни непре- 
станная молитва Іисусова не есть еданственный и исключи- 
тѳльный методъ совершевной и духовно-чистой молитвы, 
всегда и безусловно обязательный для всякаго подвижника. 
й  намъ думается, что іеромонахъ Антоній Булатовячъ въ своей 
книгѣ „Апологія вѣры во Имя Божіе и  во Имя Іисусъ" нѣ-

*) Добр. т. П, 140, 41.
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сколько увлекся, отстаивая вседѣлую и безусловную для 
всѣхъ обязательность непрестанной молитвы Іисусовой“ *)· 

Какъ мы видѣли, Св. Исаакъ Сиріанинъ и особенно Св. 
Іоаннъ Кассіанъ не говорятъ объ этой обязательности молитвы 
Іисусовой. Но они тоже отиосятся къ  подвижникамъ Добро- 
толюбія, на которое такъ особенно ссылается Іеромонахъ 
Антоній, когда говоритъ, что, всѣми отцами Добротолюбія 
повторяется та же мысль, что при восхищеніи сердца въ 
молитвѣ, оно исклюяительно обладаемо бываемо именемъ 
Іисусъ“ 2) Между тѣмъ Св. Іоаннъ Кассіанъ въ вышепрнве- 
денной своей рѣчи о „послѣднемъ совершенствѣ въ молитвѣ" 
говоритъ: Кто непреетанно призываетъ Бога сими словами 
(т. е. „Боже въ помощь мою вонми“), тотъ умно видитъ и 
.сердцемъ ощущаетъ Бога присущимъ себѣ, и къ Нвму 
обращается какъ къ Отцу съ сыновнелюбящимъ сердцемъ“. 
3)  Намъ кажется, что если Іеромонаху Антонію угодно было 
сослаться на всѣхъ Отдовъ Добротолюбія, то въ отношеніи 
всѣхъ ихъ справедливѣе было бы сказать, что „при восхи- 
щеніи сердца въ молитвѣ, оно исключительно обладаемо 
бываемо" не просто „именемъ Іисусъ“ а Богомъ или Госпо- 
домъ Іисусомъ. Вѣдь и Св. Іоаннъ Златоустъ, у  котораго 
повидимому, подвижники Добротолюбія заимствовали ученіе 
о непрестанной молитвѣ Іисусовой, говоригь: „непрестанно 
пребудъ съ именемъ Господа Іисуса“, а не просто съ именемъ 
Іисуса“; и далѣе: „да поглотитъ сердце Господа", а не „имя 
Іисусъ,—и Господь сердде", а не имя Іисусъ—сердце. To же 
самое разумѣется и въ отношеніи ученія подвижниковъ 
Добротолюбія о восхищеніи сердда въ молитвѣ.

Однако нужно еказать, что всѣмъ этимъ мы вовсе не 
хотимъ колебать высокаго достоинства и значенія въ подвиж- 
нической жизни непрестанной молитвы Іисусовой. Намъ еще 
много придется говорить впослѣдствіи о воспитательномъ 
значеніи ея для ума и сердда иодвижника. Нѣтъ, всѣмъ 
сказаннымъ мы хотѣли только показать, что. подвижники 
Добротолюбія всѣ считали необходимымъ достигать высшей 
духовной или, какъ выражается Св. Ис&акъ Сиріанинъ „чи-

J) Апологія вѣры. Изд. религіозио - философской библіотекн. 
Москво. 1913 г. 62, 63.

2) Ibid, 82.
3) Доброт. Т. II, 140-
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стой" молитвы, и при ЭТОМЪ МЙОГІе изъ ІІИ Х Ъ  однимъ изъ 
способовъ наилучшаго достиженія ея считали непрсетанную 
молитву Іисусову. За Св. Симеономъ, Архіеішскопомъ Солун- 
скнмъ, мы можемъ и указать, кто эти многіе изъ нихъ, 
которые лотрудились въ наученіи молитвы іиоусовой. „Можду 
ними Златословоспый отсцъ нашъ, въ трехъ словахъ изло- 
жившій учсніе о сей божествешюй молитвѣ; загЬмъ бого- 
носный Лѣствичникъ, Діадохъ святый, сиискоігь Фотики, 
Симеонъ новый богословъ, аскетъ ІІиіш{юръ и другіе миогіе. 
Они говорили о ией достойно жившаги въ нихъ Д уха Вожія, 
такъ какъ и молитва сія въ Д ухѣ святомъ иарекается, ісакъ 
говоритъ Св. Павелъ: ниіто-оюе можетъ рещи rocnotiaJucyva, 
точгю Духомъ Святимъ (1 Кор. 12, 3)... Иаилучше жо въ 
наши дни сіи наиисали о ней Духомъ водимыо, I>огоі\чаго- 
ливые, Богоносные, хрястоносныс и божествсшше воистииу 
святые отцы наши: Каллистъ, бывшій патріархъ царствую- 
хдаго града, новаго Рима, и сотрудникъ й сподвижиикъ его 
преподобный Игнатій, въ ста главахъ изложивъ полное о 
ней ученіе, духовное, высокое и богомудрое". *)-

И такъ какъ подвижникъ, начавшій луть самоетоятель- 
наго восхожденія къ совершенству, постоянно нуждается къ 
тому въ соотвѣтствующихть средствахъ вспоможенія, то 
Добротолюбіе, въ лицѣ названныхъ выше Св. Симеономъ 
подвижниковъ, и обращаетъ его вниманіе на молитву Іису- 
сову, причемъ, какъ мы только что слышали изъ словъ того 
же Св. Отца, ставитъ въ зависимость отъ Св. Д уха ея дѣй- 
ственность и спасительную силу. Имѣя въ виду это значеніе 
молитвы Іисусовой, мы и поставили ее въ ряду методовъ 
самостоятельнаго подвижническаго дѣланія. Ä такъ какъ 
словесная молитва Іисусова—ііерваястепень великой молитвы 
Іисусовой, то мы поставили ее на лереходѣ внѣлшяго самостоя- 
тельнаго подвижническаго дѣланія къ внутреннему дѣланію.

Дѣло въ томъ, что подвижникъ, завершая внѣшнее 
дѣланіе и переходя къ внутреннему, становится, какъ мы 
говорили, самостоятельнымъ дѣлателемъ шіи творцемъ своего 
совершенствованія. Но послѣднее можетъ быть успѣшнымъ 
только при постоянномъ богомысліи. Держать же себя въ 
постоянномъ богомыслщ, намъ кажется, трудно и подвиж-

*) Доброт. Т. V, 443—44.
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нику, который воспиталъ себя хорошо во внѣшней подвиж- 
нической жизни. Мысль человѣческая своенравна, капризна, 
измѣнчива и любитъ бродить и разсѣеваться по всему грѣш- 
ному міру, ко всему прилѣпляться, на всемъ останавливать 
свое вниманіе и всѣмъ интересоваться. За ней нужно по- 
стоянно слѣдить и давать опредѣленную работу ей. И под- 
вижникъ въ особенйости долженъ слѣдить за своей мыслыо, 
долженъ направлять ее и удерживать въ цѣляхъ своего 
совершенствоваиія въ Богѣ. И вотъ молитва Іисусова, не 
трудная и краткая, постояннымъ, переходящиыъ въ непре- 
станное, повтореніемъ должна занять и не только занять, но 
и завладѣть его мыслью. ІІепрестанно повторяя ее, онъ все 
болыде и болыпе будетъ пріучать себя къ постоянному 
Ёогомыслію, все болыде и больше будетъ погружать свою 
мысль въ истинно-теософическое настроеніе. И въ этомъ 
смыслѣ молитва Іисусова будетъ для него превосходной 
медитаціей. й  мы полагаемъ, что всѣ теософическія медитадіи 
современныхъ теософовъ, о которыхъ оии много говорятъ, 
совершенно ничто въ сравненіи съ могущественнымъ дѣй- 
ствіемъ молитвы Гясусовой. А если мы примемъ во вниманіе, 
что и теософы, на основаніи ученія Индійскаго Суоми Виве- 
кананда, совѣтуютъ иногда обращать медитацію въ молитву, ’) 
то мы еще болыие должны убѣдиться въ томъ, что молитва 
Іисусова самая лучшая медитація для воспитанія подвижника 
въ постоянномъ богомысліи. Нелрестанно пользуясь ею, 
подвижникъ ставитъ себя на правильный путь дальнѣйшаго 
совершенствованія и постоянно охватывается истинно-теосо- 
фическими эмпиріями.

Свящ ен. Н иполай  Ремиаовъ* 

(Продолженіе будетъ).

*) M. В. Лодыженскій. Сверхоознаиіе, 225.



Чѣмъ опасенъ и грозенъ штундобаптизлъ дпя 
русскаго народа, его Церкви и Государства*).

I. Мечты тевтоновъ.

Взоры исврдца вс*его міра нрикпканы нынѣ къ ст|тш- 
лой, бозпримѣриой отъ иачала иѣковъ, кронаноіі трагодш 
народовъ—иойпѣ. ІІа залитыя крові.ю поля лмдн культур- 
иѣншаго XX вѣіса выішели какъ бы на Судъ Ножій и судъ 
человѣчества всю мощь сшнчі фнаичеекоіі силн, бл(істяіціе 
усиѣхи своего умаизісѣ счжровища сноего духа. ІІодводнтея 
нтоги гоиію человѣчества въ области культа илоти и духа. 
Всѣ эти шровня событія не должны пройтіг безслѣдио для 
человѣчества. Среди раскатовъ громоносшыхъ орудій, ср^дн 
огненныхъ молній войны, люди должны черпать велпкіе уро- 
ки, лостигать волю Верховнаго Судіи, Потрясающаго народы 
и царства, глубоко вѣря въ конечное торжество правды. 
Верховный Судія провѣряетъ мудрость сыновъ вѣка сего. 
Потоками крови человѣчество смываетъ свои великіе грѣхи, 
И мы всѣ должнн вѣрить, что послѣ дней скорби, военныхъ 
ужасовъ и мукъ, надъ окровавленнымъ міромъ загорится но- 
вая заря болѣе свѣтлой, радостной, духовной жизни.

Изъ за чего же это возстали народы на народы я цар- 
ства на царства?.

Великіе наши предки-богатыри оставнли намъ, русскимъ 
людямъ, какъ дорогямъ потомкамъ, великія богатства земли 
и еще болѣе великія богатства духа. Своею кровью, свопми 
страданіями, самоотверженными лодвигамн, они завоевалк 
для насъ шестую часть всего міра. Вотъ на это-то драгоцѣн-

*) Научно-богословское чтеніевъЗалѣ Харьковекігхъ Дѵмскихъ 
Засѣдаыій въприсутствіиВысокопреосвященнѣйшаго Аитонія, Архіе- 
пископа Харьховскаго и Ахтьгоскаго, 1915 гопа 18 яивятг.
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ное достояніе н наслѣдіе нашихъ предковъ и посягаюгь на- 
ши злѣйшіе враги—нѣмцы, чтобы захватить русскія богат- 
отва для своихъ сыновъ, а сыновъ св. Руси ііуститъ съ по- 
сохомъ въ рукахъ и торбой побираться тю міру, сдѣлать по- 
томковъ нашихъ міровыми нищими, разорить наіии родныя 
гнѣзда, уничтожить мощь и силу нашего Государства, ко- 
торые, какъ солнце между свѣтилами, какь коллосъ между 
великанами, красуется среди всѣхъ первоклассныхъ державъ.

Что разореиіе мощп св. Руси и расхшценіе ея богатствъ 
является издавиа мечтою нѣмцевъ, объ этомъ краснорѣчпвѣе 
всего свидѣтельствуетъ характеръ и духъ проповѣди цѣ- 
мецкихъ профессоровъ, создающихъ общественное миѣніе 
своимъ авторитетомъ, а также и та грамаднѣйшая печатная 
литература, которая затуманила здравый смыслъ тевтоновъ 
и разожгла нхъ чисто хіпцническіе аппетиты. Что же гово- 
рятъ эти свѣтила нѣмецкаго ума, къ чему зовутъ оші не- 
умолчно и весь нѣмецкій народъ?

йзвѣстный въ Германіи профессоръ-экономистъ Рошеръ 
открыто доказываетъ, что всѣ славянскія земли, въ томъ 
числѣ и Россія, „раньше или позже должны сдѣлаться, до- 
стояиіемъ великаго Германскаго народа“.

Другой проф. Еарлъ Іенчъ выступилъ недавно съ цѣ- 
лымъ „ученымъ" трактатомъ, въ которомъ лроповѣдуетъ ко- 
лоссальный „мирный" походъ нѣмцевъ иа Россію. Онъ ре- 
комендуетъ „послать въ Россіго десять милліоновъ иѣмец- 
кихъ колонистовъ“ и, въ случаѣ, если Россія, набравшись 
дерзости, вздумаетъ не пустить ихъ, то силой принудить ее 
къ этому. „Неужедп, восклицаетъ этотъ проф., мы лучше 
обратимъ наши пушки на то, чтобы уничтожить кашихъ 
лишенныхъ занятій рабочихъ, нашихъ нѣмсцклхъ братьевъ, 
вмѣсто того, чтобы завоевать этими пушками новое поле для 
работы и неисчислимыя богатства?".

А кому неизвѣстенъ проэктъ Гартмста, .который до- 
казываетъ, чхо всѣ культурныя и политическія задачн Рос- 
сііг не въ Бвропѣ, а въ Азіи, почсму Россія не должиа вмѣ- 
шиваться въ балканскія дѣла и вообще должпа быть отбро- 
шена на востокъ. Гартманъ уже приготовилъ и проэкгь раз- 
дѣла Россіи, по которому Финляндія должна отойти къ 
ИІвеціи, Бессарабія—къ Румыніи, Привислянскій кр&й—къ
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Германіи, a ітш а  Малпроссія и ІІоіюроосія должны быть 
иодъ иротекторатомъ Австрш.

Нѣсколько дѣтъ тому иазадъ въ Нсрлшіѣ нышла бро- 
ішора „Germania t.riumphans“, in, которои такжв трактуется 
о нррдстояіцемъ въ іюрвой четвортіг XX столѣтія раздѣлѣ 
міра между доржаішпг. Къ броишрѣ уже ирплижоип даже 
карта раздѣлешіаго міра. Бъ этомъ раядѣлѣ оепбоііип по- 
чалыіая участь ожидаіть Poncho: иаш а матушка on, Русь 
оотается только иа Волгой, исѣ же оя пападпия н южиыя 
губориііг отходя'гъ къ ГѴрмшііи, мрнчомъ В(Л> руоокіо пере- 
оіѵшютея отеюда іѵь ІІруоеіго, ігь качоотвѣ батракшп» тамшн- 
ΗΠΧΊ, ;тмл(Чіладѣльцовъ u дажо ігЬмецкпхт» іфотч.шп». ІІра- 
воедавпому воликому руоокому ипроду отіюднтоя жалкал, 
тяжкая доля рнбоііъ.

Какоіі το нѣмецкій „rir puciflnt*“ тожа поміиггилъ ио- 
вый проэктч» амнутаціи P ö m n  in, журиплѣ „Preußische 
Iahrbücher“. По этому ііроэкту отъ Роооіп отрѣзшшютоя ік*ѣ 
ея западныя окрашш, иричомъ юго-зашщныіі краіі оъ свя- 
щеинымъ для русскаго сердца Кіевпмъ ц Черншчтомъ от- 
ходитъ къ Австріп, а Привисляискій и Зяілтіііскій—къ 
Германіи.

Извѣстный нѣмецкій историкъ K. М. Арндтъ, въ своей 
„исторіи народовъ“, говорнтъ о иеобходимости „освобожде- 
нія Польши и Литвы отъ русск&го порабощенія: ояѣ должны 
быть присоединены къ Германіи, русскіе же должны быть 
отброшены на востокъ—въ свои географическія границы“.

Рш ардъ Беккъ, въ своей извѣстной книгѣ. „D er Deuts
chen Volkszahl und Sprachgebiet и deu europaeischen Sta
a ten“ выводитъ общность интересовъ нѣмцевъ и поляковъ, 
которые, въ своихъ же собственныхъ интересахъ должны 
соединиться съ Германіей для борьбы съ обіцимъ врагомъ 
—Россіей.

Въ книгѣ „Die Zukunft Polens“, авторъ N. N. пишетъ: 
„міі думаемъ, что ближайшая барьба на востокѣ будетъ ие 
между полякаМи и русскими, а между Германіей и Россіей. 
Нѣмецкая цивилизадія и Русское варварство броеятся другъ 
на друга, иолныя ненависти, и военный мечъ рѣшитъ 
нхъ споръ“.

Dr. Альбертъ Ш уманъ, въ своей книгѣ „Die Zukunft 
Deutslands“, объясняетъ причпны столь воинственнаго на-
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строенія нѣмцевъ такъ: „принципъ національности не ири- 
мѣнимъ ни къ одной расѣ кромѣ германской, которая пре- 
восходитъ другія расы въ нравственномъ и умственномъ 
отиошеніяхъ, изъ чего ясно, какъ день, что Германіи, какъ 
самому могущественному государству Европы, выпала за- 
дача германизовать всю Европу“. И опа добросовѣстно вы- 
полняетъ эту задачу. „Каждый день Пруссія отодвигаетъ 
нѣмецкій іюграиичный столбъ на одну пядь къ Востоку. 
Каждый денъ славянское населеніе убываетъ, а нѣмецкое 
прибываетъ“.

Е. Францъ, въ своемъ сочиненіи „Die Naturehre des 
S taa tes“, настойчиво добивается за оттѣсненіе Россіи не тодь- 
ко за Двину и Днѣстръ, но и далѣе иа востокъ—за Уралъ. 
„Россія, говоритъ онъ, не имѣетъ ничего общаго съ циви- 
лизованнымъ міромъ... Съ тѣхъ тіоръ, какъ геніальный полу- 
варваръ Петръ I похитилъ императорскій титулъ и обличье 
европейской монархіи, Россія стала вмѣшиваться во всѣ евро- 
пейскія дѣла. Какъ допустить, чтобы полуазіатское государ- 
ство, съ его попами, чиновниками, казаками и татарами, не 
только выставлялось на граішцѣ Запада, но и глубоко входило 
въ него и старалось оторвать то, что основалъ этотъ западъ“?

Нѣмецкій ученый В. Тенъ увѣренъ, что Россія должна 
сдѣлаться достояніемъ нѣмцевъ, миссія которыхъ—властво- 
вать въ Россіи и лросвѣщать ее“.

Итакъ, езори нѣмцеѳъ—хищниковъ всецѣло прикованы 
къ Россіи и  ея богашствамъ. И  люди науки , и  люди оюизни 
лелѣютъ одну мечту— какъ би эшо воспользоватьсл встьми 
ѵокровищами богашѣйшей сосѣдки. Эпга жажда наэюи&ы не 
даешъ похол нѣмцаліъ. И  вошъ тчиншотъ созрѣѳать про- 
экпѵы—ка/къ завоевать св. Русь. ІІолеѣка нѣмецкая мисль 
работаешъ надъ эшими п лш а м и , полвѣка Германія лихо- 
радочно подгошовляла ет  средства для разорепія нашей 
отчнзни. Для достиженія этой цѣли, нѣмцы разрѣшшш 
употреблять всѣ средотва борьбы, поправъ законы Божескіе 
и законы человѣческіе.

Выковывая мечи, заготовляя 42 дюймовыя пушки, воору- 
ж ая милліонныя арміи еъ ногь до головы военннми доспѣ- 
хами по послѣднему слову техники, заготовляя цепелииы, 
аэропланы, блиндированные автомобили, запасая бутылки 
съ холерными вибріонами какъ тоже срсдство борьбы, нѣмцы
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однако не раасчитытѵш побѣдить св. Руеь толысо этими 
грозігыми вооружеиіяміг, этой страшной силой. Тратя гран- 
діознѣйшія суммы на вооружеиіе ятихъ своихъ армій, нѣм- 
цы  еіце болыиія сродства отпускали на другія арміи, арміи— 
сектактовъ, ироііонѣдішковъ новыхъ германофцльскихъ идей. 
И ато зяаменательннй фактъ. Полвѣка этя армія, какт> 
передовой нѣмецкій авангардъ, движ<Т(*я на Ру'*ь, ттлвѣка 
эти наемные рязбоиники и хиіциики обкраднваютъ духовиыя 
сокровшца сшювъ иашей отчизны. ІІодъ чыімъ жі' руковод- 
ствомъ вербуются эти иѣмічцсіс шіемшпш для разоренія 
Руси? Л вотъ гшона ихъ вождрй—Мартинъ КальвРІтъ, 
МартинъГюбнеръ, Бонекемпфсръ, Фетлсръ, Терреіі, <'£с-<!щ>ъг 
Чарльзъ Фннней, Морганъ, Гордонъ, Дж онъ Ваіпсонъ a m. с). 
п ш . д.

Какая-же цѣль всѣхъ ятнхъ ііредатольскихъ армій, 
злобпос ссрдце и коваршиі мысль которыхъ задрапироваиа 
тогой смиролшой овцы, а хищные зубы прикрыты дорогой 
и священной для русскаго сордца книгой—св. оваигелтгь?

Нѣмцы прекрасно учлито, что пока на св. Руои есть нраво- 
славіе—она несокрушима. Изучлвъ наш у многострадальную 
исторію, нѣмцы видѣли на каждой страницѣ ея повѣство- 
ваніе о томъ, какъ побѣдоносно русскій народъ совершалъ 
свое историческое шествіе, какъ разбивались о твердыни его 
вѣры всѣ величайшія боевыя армін. Правда, тяжело отра- 
жались всѣ историческія бури и вихри на ростѣ св. Руси; 
не разъ срывали они листья, ломали сучья могучаго вели- 
кана—дуба. Но св. Русь была несокрушима, ибо не были 
тронуты корни ея жизни—св. вѣра. Послѣ всѣхъ историче- 
скихъ бурь н катастрофъ живительные соки выращнвали 
снова и  зелень и стебли и могучій великанъ снова красо- 
вался среди всѣхъ державъ міра.

Учитывая все это, н а т ъ  злѣйшій врагъ, нѣмцы напра- 
вили всѣ силы предательскихъ армій на то, чтобы погубить 
корни великаго дуба, убить жизнь сердцевины н міровой 
богатыръ—св. Русь сана собою повалнтся на радость вра- 
гамъ и слезы, смерть сыновъ родной отчизны. Чтобы у сп ѣ т - 
нѣе работала эта передовая рать нѣмецкаго авангарда, 
хтцн ы е зубы и когти ихъ прикрыты лицемѣрно евангеліемъ^ 
а  коварство темной души замаскировано предательскои
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улыбкой и поцѣлуемъ іуды1). Бидимо самъ сатана и его великія 
арміи приняли, по слову апостола, видъ „аягела свѣта". 
ІТолвѣка удары наносятся этой шайкой нѣмедкихъ наемни- 
ковъ въ то „святое святыхъ“ народной души, что давало 
безпримѣрную мощь и отвагу русскому народу въ его борьбѣ 
съ  врагомъ. Какъ черви, подтачивая корень дерева и серд- 
цевину его, валятъ громаднѣйшіе дубы, уничтожаютъ бога- 
тѣйшіе лѣса, такъ гибелыіо и разрушительно дѣйствуетъ 
проповѣдь всѣхъ этпхъ проповѣдниковъ нѣмецкихъ, сож- 
женныхъ въ совѣсти своей.

II. Предательская роль штундобаптистовъ.
Когда открылась война съ нѣмцами и послѣдніе предста- 

ли предъвзорами міраво всей своей наготѣ, всѣ содрогнулись 
предъ ужаснымъ образомъ этихъ людей-звѣрей. Но вмѣстѣ 
съ этимъ всѣ увидали до какихъ тонкостей, до какой вир- 
туозности дошли нѣмцы въ подготовленіи всѣхъ средствъ 
на случай войны. Только теперь всѣ поняли, какъ нѣмцы 
позаботились и о площадкахъ для своихъ пушекъ, и о вер- 
тяіцихся мельницахъ, и о шпіонахъ, и о цѣломъ штатѣ 
слугъ наемныхъ и продажныхъ душ ъ, которыя бы помогли 
тевтонамъ въ ихъ борьбѣ съ Россіей.

Пора всему русскому народу прозрѣть и ионять то, 
что штундобаитизмъ—это дѣтище нѣмцевъ, окормляемое на 
нѣмецкія деньги, имѣетъ своею цѣлію—не спасеніе много- 
грѣшной души русскаго человѣка, а убійство ея, что штунда 
является однимъ изъ самыхъ мощныхъ орудій въ рукахъ 
враговъ Россіи, готовя русскому народу политическуто 
смерть, тяжелыя цѣпи рабства, нищету, разореніе, скорбь.

Какая же цѣль всей проповѣди нашихд» штундобап- 
тистовъ? Куда они зовутъ сыновъ православной Руси?

Цѣль всѣхъ этихъ армій—одна, а именно убить въ ду- 
шѣ русскаго человѣка лгобовь къ православію, т. е. къ 
тому, что соединяетъ всѣхъ сыновъ въ одну еемью, дѣлаетъ 
ее мощной и несокрушимой; потушить лампаду священную 
въ углу предъ образамк; внести сумерки въ жизнь души. 
Вотъ та главная цѣль, для достиженія которой и вербуются 
сектанты. Знаменательно, что штундобаптисты проходятъ

J) И сатана въ пустьшѣ хотѣлъ исісусить Христа Словомъ Бо- 
жіимъ, ссылаясь на библію.
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спокойно и мпмо сшіагоги, и мимо кирхи, и миыо костсла 
и молети. Онй не считаютъ долгомъ идти къ язычникамъ 
чтобн иести къ нимъ, какъ болѣе иуждающимся, учеиіе 
Христа. Они не трогаютъ раввина, мулу, ксопдза, шиѵгора. 
Это не входитъ въ ихъ задачу, продиктоваішую изъ Германіи.

Что же имъ нужно и чего они добинаютея? ІІмъ ігужіт 
уничтожить всѣ тѣ духовиые родники пралославія, изъ ко- 
торыхъ нашъ русскій иародъ тысячелѣтіо иитастся, чир- 
иаетъ силы п несокрушимую мощь. ІІмъ пужио, чтобы бнли 
уничтожены наши св. храмы и снятъ съ іт хъ  былъ луче- 
заріш й крестъ Христовъ. Имъ иужно поразить шісшрНг св. 
церкви-этихъ вождой народа; имъ нужпоо гтроісгпіуть кинодри· 
откуда иосетея проиовѣдь; имъ нужпо уиичтожить св. яо- 
гилы угодииковъ Божіихъ, у  которыхъ народі. ироЛИВШТЬ 
слозы умііло.нія и иоучаегоя жизші сиятой и любіш ісьотчиз- 
пѣ. Они отішмаютъ у  насъ всѣ святынп, всѣ драгоцѣшюгти 
духовныя. II это теперь понятно, почому они такъ ожесто- 
ченно нападаютъ на эти святшш. Вѣдь въ храмахъ Божіихъ 
русскій народъ восгштывается въ любви къ иравославію, 
Царю и родной отчизнѣ- Вѣдь это училшце, гдѣ миогомил- 
ліонная русская народыая масса воспитывайтся въ извѣст- 
ныхъ идеалахъ, объединяясъ здѣсь же въ великіе истори- 
ческіе дни въ одну семыо. Вѣдь отсюда превозглаша 
ются манифесты, здѣсь Минииы, Сусанины, Пожарскіе 
восшіаменяются огнемъ самоотверженыой любви къ стра- 
дающей родинѣ. Сюда русскіе люди въ дни горя и бѣдъ 
несутъ свои понурыя головы, а отсюда идутъ съ поднятымъ 
челом-ъ, съ вѣрой въ душ ѣ и готовностію умереть „за вѣру, 
за Царя, за Русъ". Здѣсь, съ  церковныхъ каѳедръ, раз- 
дается пастырское слово, нёумолчно указывающее вѣрные 
пути ко спасенію и исторически сложившейся жизни. Есте- 
ственно, что для нѣмцевъ наши храмы, святыя обители, 
представлялись чѣмъ? Самыми страшными фортами св. Руси. 
Вотъ къ  разрушенію этихъ крѣпостей и направлена сек- 
тантская армія. Когда же будутъ уничтожены эти крѣпости 
св. Руси, когда ыежду сынами ея произойдетъ духовное 
раздѣленіе на враждующія партіи, тогда легче уничтожить 
этого мірового великана.

Теперь вникните въ характеръ и духъ проповѣди всѣхъ 
этихъ заграничныхъ наставниковъ XX вѣка—что внушаютъ
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ихъ рѣчи? Они всѣ прежде всего убиваютъ живую душу 
русскаго человѣка, вытравляя изъ нея все то, что давало ей 
жизнь, вселяя страшную, чисто сатанинскую ненависть къ 
православной деркви и роднымъ святынямъ. Какъ морское 
чудовище спрутъ своими ужасными щупальцами обвиваетъ 
попавшуюся жертву, высасывая изъ нея кровь,—такъ обви- 
ваютъ, опутываютъ душ у русскаго простолюдина смерто- 
носные щупальцы этихъ хитрыхъ проповѣдниковъ, выса- 
сывая изъ нея соки живой сердечной вѣры. Путь самый 
діавольскій. Чтобы завладѣть тѣломъ, богатствами, сокро- 
вигдами земли—хитрые и искушенные опытомъ тонкіе пси- 
хологи ограбленія сначала завладѣваюгь душой малопро- 
свѣщеннаго простолюдина, дѣлаютъ его слѣлой, покорной 
овцой для себя и страшнымъ звѣремъ къ православной 
церкви и православному русскому народу.

Штундобаптизмъ является тѣмъ мостикомъ, при по- 
средствѣ котораго иѣмцы въ теченіе 50 послѣднихъ лѣтъ 
иереходили на наши земли, забирались и въ народную 
душ у, чтобы производить тамъ опустошешя, подготовляя 
все къ страшной войнѣ и ослабляя богатыря.

Тотъ, кто близко знакомъ съ штундобаптизиомъ, кто 
присматривался къ жизни этихъ измѣнниковъ православію, 
кто старался разгадать цѣль всей этой арміи, тотъ дол- 
жеиъ признать ту несомнѣнную истину, что штундобаптизмъ 
является опаснымъ пе только для Церкви, но и грознымъ 
для Государства. Штунда онѣмечиваетъ русскій народъ, 
лишаетъ его своихъ національныхъ чертъ, разрушаетъ весь 
бытъ и укладъ русской жизни, н на это явленіе пора-бы 
обратить болѣе серьезное впиманіе, ибо оно грозитъ пол- 
нымъ разореніемъ и обншцаиіемъ русскаго народа*

Факты жизни громко говорятъ, что иепосредственно 
лослѣ лерехода русскаго человѣка въ штуядобаптизмъ 
сейчасъ же изъ хаты русскаго чеяовѣка выбрасываются св.
иконы, тушится лампада вѣры православной, и скоро вмѣсто 
этихъ святынь, въ простой деревенской хатѣ мужика вы 
можетс видѣть вышитый, написанный и иногда ыа нѣмец- 
комъ языкѣ тек<;тъ св. писанія. Портретъ Русскаго Госу- 
даря, какъ лравославнаго, выбрасывается, и вмѣсто нсго въ 
хатѣ русскаго подданнаго красуется портрстъ Государя 
„нѣмецкой вѣры“ Вильгельма II, Браунштейиа, Бонекемн-



фера II др. Ясно, какъ Божій день, что, за тм ѣ п о й  право- 
славію, вт> хату русскаго гтроотолюдшіа врываотоя все чуж- 
дое ему; за вѣрой пдетъ коммерція п ікш ш іка, ставятся 
иэвые кумиры н идолы, а ст> пими іючо.му-τυ сразу появ- 
ляется II любовь кт> нѣмецкому царю, еішзь иостояииая ѵъ 
заграничиыми руководнтвлямп іг чаотое посѣщеиіо послѣд- 
ними св. Руси. Коди-же иріш яты ю  шіиманіе тагг» шпіонажъ, 
какой разшггь пѣмцами, то можно «ризу ионяті. цѣль ча- 
стыхъ лосѣщеиій заграничными ироповѣдішками с.воіт, 
духовиыхъ чадъ В7> Россіи. Бысылка ікѵь Россіи Фгаіора, 
какъ ироповѣдиика гормаиофильстиа, ещо боліи* иодтврр- 
ждаеть паіііо цоложенір. Очрвидііо, что рука, иронзнодяіция 
эту метаморфозу, ворбусті) арміи штундиатоігь ио для Цпр- 
ства Божія, что кадрами чуждыхъ ироиоиѣдшіковъ рукожн 
діітъ ш; одпа жажда утолить духоішый голодъ русскнго 
народа, іго сюда ирисоедиияются и грѣпш ш і мыслтг зомлп, 
искусио маскирусмыя словами св. Библіп.

Воггъ на эти-то грѣпшыя мыслн земли у ткѵь очень 
мало обращалось доселѣ внимаііія, а между тѣьгь онѣ столь 
серьезны, что, понявши ихч>, открывъ замыслы враговъ, мы 
болѣе трезво можемъ оцѣнить всю роль штунды въ дѣлѣ 
разоренія нашей отчизны.

Ни для кого теперь не тайна, что нѣмцы считаютъ себя 
избраннѣйшимъ народомъ міра, что завѣтная ихъ мечта ра- 
зорить Россію, захватить ея земли, но ихъ мечты прости- 
раются и на міровое владычество, они хотятъ, чтобы нѣмец- 
кій орелъ своими крыльями покрылъ весь міръ и своимъ 
хищническимъ клювомъ могъ всюду терзать лакомую до- 
бычу. Задавшись этою безумною цѣлію и несбыточной меч: 
той, нѣмцы избираютъ для этой цѣли религію, какъ самое 
первое и самое могущественное орудіе. Чтобы усилпть нѣ- 
мецкое вліяніе въ Австріи, Германія тратила баснословныя 
суммы, откровенно иризнаваясь, что „католическая Австрія* 
неприступна и что „ Гермапгя справится съ нейтолькотогда} 
когда она примешъ нѣмецкое христіанство“, ЕаждукТ пе- 
дѣлю сум м и въ 100 и  200 шысячъ переправлялись чрсзъ 
границу Силезіщ и  князь Людвигъ Лихтенштейнъ откриѵю  
заявгиіъ, что протесшантскге пропагандисты получгм и изъ 
заграници 5 милліоновъ флоѵиновъ.

Іерманія стремилась во Фоаниіп замѣнить католиче-
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скую религію „Еваигеліемъ“. Протестантскіе миссіонеры на- 
водняли всѣ мѣстечки и деревни въ Англіи, дабы при по- 
средствѣ религіознаго оружія успѣшнѣе можно было сѣять 
свои идеи, подготовляя почву для завоеванія новыхъ наро- 
довъ и царствъ. Вотъ почему католическій ораторъ Лих- 
тенштейнъ, видя эти походы міровыхъ хиіцниковъ, спра- 
ведливо сказалъ: „мы боимся не за церковь,—она одолѣетъ 
этихъ враговъ, какъ одолѣла. и всѣхъ другихъ; м и  смра- 
ѵіиж я за свою родину, а потому всѣ добрые граждане дол- 
жны быть готовы пожертвовать жизнію, когда настугштъ 
рѣшительная минута“.

Газеты „La Patrie“ и „La rie Cafholiqnr“ обращаютъ 
вмнманіе своихъ читателей иа тхротестантскую пропаганду, 
изъ которой ясно видно, что въ болылихъ городахъ Фран- 
ціи содержатся протестантскіе проповѣдішки, которые обхо- 
д ягъ  маленькіе города и деревни, всюду раздаютъ библіи 
и денежную помощь, добавляя, что лочва для этого посѣва 
особеяно хороша среди простонародъя.

Въ 1908 г,} какъ обмолтлась одна пѣмеіікая гс(3 ета, на 
пропатнду еъ Россіи штунди израсходовано 18,000,000рублей.

Теперь для всего русскаго народа должно быть яснымъ, 
что изъ Германіи получаются и нашими сектантами громад- 
ныя деньги за совращеніе русскаго народа въ сѣти пагуб- 
ной штунды. Какъ больно, какъ грустно, когда эти иаем- 
ники иностраннаго капитала, лродавпііе свою совѣсть за 
деньги, ѣдутъ въ Россію и говорятъ лукаво народу-бого- 
носцу о Христѣ, о евангеліи, о любви, вербуя многихъ въ 
овои арміи дляразгромаЦерквиирусской государственности. .

Всѣ эти шайки конечно стремятся всколыхнуть народ- 
ное море, произвести бурю и религіозную рознь, оторвать 
русскую душ у отъ святыхъ корнейи историческихъ устоевъ, 
произвести смятеніе идой и понятій, революціонизировать 
народную массу и тѣмъ подготовить блестящуго побѣду 
надъ Русью. Вотъ къ чему и направлена йся проповѣдь 
этпхъ враговъ. Зарегистровано Fie мало сдучаевъ, когда 
вожди коварные сѣяли среди арміи убѣждепіе не прися- 
гать на вѣрность службы и не подиимать оружія, ибо это 
лротивно Олову Божію. Они, какъ паразиты, хотѣли убить 
въ коряѣ воинственшй духъ русской арміи, ибо это вы- 
годно было для тѣхъ, кто ианялъ ихъ сѣять эту смуту.
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II нужно быть слѣпымъ, чтобы не замѣтить того, что 
подъ флагомъ религіи штундобаптистовъ часто собираются 
грозныя арміи всего протестующаі^ нротинъ ираіюслаішои 
Церкви и Государства. Подъ флагомъ вѣры вербугтея но- 
вая рсволюціоиная рать. Д а это и понятно. Иѣць тѣ-же 
нѣмцы II добивались-то революціи, чтобы оглабла и обсзси- 
лена была Русь, дабы иотомъ логче было ос прибрать къ 
своимъ рукамъ. ІІа это болыие всого и разечитывали иѣмцы, 
предприпимая походъ, оии уж« дгЬлали и пробньи*, іаарн. 
ІІослѣднія вспышки народныхъ масе/ь и рабочихъ нроизт*- 
дііны были на тѣ жо дсньги злобпнхъ враговъ. II блиаооть 
свою съ рвволюціоиорами соктанты п но скрышштъ, атѵті*- 
стуя себя на весь міръ въ журналѣ ,Д>аптит>“ Λΐ 35 т  
1011 г. такъ: „мы баптисти, укппомкн· no npsutoh лкиін  
ecuMOti радим ш ной партіи- англіиекои рмюлюціп“. Нъ томъ 
же журпалѣ ееть и болѣа грозіюо ііриананіо ихъ: 
таемЪу чпю въ одшкпъ гоѵударѵтвѣ Евронм- (коиочііо въ 
Россіи) Дерковь елуж тпь опороіі еамодгужавім и  дворян- 
ства и  помогаетъ подавлять подъсмъ наройнпго духи!“ Что 
еще можно болыиее сказать! Вотъ почему мы всегда ви- 
димъ внимательное отношеніе къ  штуидобаптистамъ всѣхъ 
нашихъ либераловъ. Между тѣмъ цѣ»іь всей этой арміп  
одна—разрушить святие алт ари и колеосипь государствен- 
ние устои. Ііравославіе— это сала Государства, это 
еила св. Руси и  счастья ея синовъ. Поэтому, убшпь пра- 
вославіе, это равносильно разрушенію и  народнаео счастья 
и мощи Государства. Еще Бисмаркъ, этотъ нѣмецкій ку- 
миръ, заявилъ, что русскихъ, пока они преданы своей вѣрѣ, 
нельзя никакъ побѣдить и совѣтовалъ своимъ соотечествен- 
никамъ стремиться всѣми силами вытравить православіе 
изъ душ и русскаго народа, что и исполняютъ теперь ко- 
варные тевтоны, посылая арміи штундобаптистовъ на свя- 
тую Русь.

Итакъ, въ лт\ѣ полчищъ сектантовъ, православная 
Русь всшрѣчаетъ первий нѣмецкій аватардъ х), иміъющШ

1) Справедливо- писалъ главноначальствующій гражданской 
частью на Кавказѣ, что „при первомъ столкновеніи Россіи съ Гер- 
маніей, Гѳрманія можѳтъ надѣяться на русскихъ баптистовъ, какъ и 
на нѣмцевъ колонистовъ“. По его словамъ, баитнсты въ домахъ имѣють 
портреты германскихъ императоровъ и государственныхъ дѣятелей.
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своею итьлію не спасеніе нашей души, а разрушеніе Церквю 
п  Государсшвенной мощи, даби облегчить нѣмцамъ завоева- 
nie Россіи и  обеапечить богашими землями шевшоновъ, a 
не синовъ нтией отчизнн. Мы смотримъ на штунду, пакъ 
па тонко щ идумапную  ширму, за которой свободно при- 
крш аюш ся всѣ враги Церквы, и Родгснъс на зсѵконномъ осно- 
ваніи . Это искусно сотканная сѣть для уловленія просто- 
душнаго и довѣрчиваго русскаго народа.

III. Штундобаптизмъ, нѣмециія колоніи и бѣгство норенного 
русснаго народа въ Сибирь.

Штундобаптисты, какъ духовные сыны нѣмецкоіі вѣры 
и духа свонхъ заграничныхъ наотавниковъ, конечно, не 
могли не способствовать колояизацін нѣмцевъ въ Россіи. 
Теперь вопросъ о нѣмецкихъ колоніяхъ грозно стоитъ предъ 
взорами всего великаго русскаго народа, а вмѣсхѣ съ этимъ 
вопросомъ вырисовывается еще рельефнѣе вся лреступная 
роль и штундобаптистовъ. Теперь особенно должны пред- 
стать предъ взорами народа и арміи сектантовъ, а также и 
то, друзья ли они народа русскаго нли жс сознателъные и 
безсознательные враги.

Въ высшей степени теперь знаменателышмъ особеішо 
кажется то, что появлеиіе штуидобаптизма иа Руси совиа- 
даетъ какъ разъ и съ .появлеиіемъ нѣмецкой рати для за- 
хватыванія мирнымъ путемъ русскихъ зсмель. Между рас- 
пространеніемъ и усиленіемъ нѣмедкой штунды и захва- 
томъ русскихъ земель нѣмдаші несомнѣнно существустъ 
прагматическая связь, красЕорѣчиво доказываемая фактами 
жизни. На югѣ Россіи, гдѣ особенно посѣяны плевелы 
штундобаптизма, вы встрѣчаете тутъ же рядомъ и обилГе 
нѣмецкихъ колоній. Колонизація иѣмцевъ способствуетъ 
распространенію штунды и вообще протестаитизма въ Рос- 
сіи, съ своей стороны штуидпзмъ помогаетъ колоннзаціи, 
давая ирііотъ, столъ и домъ, открывая душ у вожакамъ 
штунды—выходцамъ изъ Гермаиіи. Идетъ, такпмъ обра- 
зомъ, двоякій походъ, — pyccRai'o человѣка ударяютъ по 
душѣ, разбиваютъ священныя скрижали тіравославиыхъ
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убѣжденій II дипломатцчно ограбляютъ его зомельныя бо- 
гатства. А какіе зто дорогіе стаин для иѣмецкихъ замы- 
словъ! Подъ лрсдлогомъ посѣщенія братьепъ по вѣрѣ, іѵь 
Росісію спокойио могли пропикать всѣ пѣмецкіе іипіоіщ и 
но рисовались-ли воиіпые тьпанн для иѣмцпвъ ш> прито 
иахъ еоктаптскаго братотва.

Начииая съ 18(50 г. нішоцкіе выходцы иропагапдіклты 
ие мало оторвали огь Церквп оыноіп» оя и унлвкли irr» 
дебри ооктатчѵгиа. Съ зтого ясі* года нѣмцы захнатилн 
таіше- колоссальиое количоство земли, что русокому ч<ѵіи- 
вѣку стаиовитсл жутко иредъ цыфрами жиаіш.

О б р а т и м с .я  к ъ  Х о р с о н ѵ к о й  г у б .— о т о и  р ш і н н ѣ  ш ѵ ь у и О ы , 

о т к у д а  и о т е к л а  н  и о я  и р о і ю в ѣ д ь  п в р і ю у ч і т ѵ к ч і  ( іо к т а и т е т и а  

и а  р у с с к о й  зе .м л ѣ . ГІо т о ч н ы м ъ  д а и и ь ш ъ  е т а т и о т и к и  огсоло 
40°/о  В<Ч'Й г о д іг о й  к ъ  о б р а б о т к ѣ  зо .м ліг и ъ  Х о .р с о ш ч с о іі  г у б .  
и а х о д и т с я  в ъ  р у к а х ъ  п ѣ м ц е в ъ ,  а  » το  р я в ш и ѵ г с я  < * в ш и о  іѴ з 

м и л л т н а  д е с я т и н ъ  с п м о й  л у ч ш е и -  м м л и ,  р а с ш ь  ш ж е н т й  

к ъ  т о м у  ою е в ъ  в а о ю н ы х ъ  с т р а т е г и ч е с к п х ъ  п у н к т а х ъ .  З е -  

м е л ь н о е  р а з о р о н і е  к о р е н н о г о  м ѣ с т н о г о  и а с е л е и і я  и д іѵ г ъ  г и -  
г а н т с к и м и  ш а г а м и .  П о м ѣ щ и ч ы і  з е м л н  п о ч т и  в с ѣ  у ж е  в ъ  

р у к а х ъ  н ѣ м ц е в ъ .  И  э т о  с о в е р ш е н и о  р а з о р и л о  с о т н и  т ы с я ч ъ  
р у с с к и х ъ  к р е с т ь я н с к и х ъ  с е м е й .  З д ѣ с ь  д а ж е  о б р а з о в а л с я  

о с о б ы й  т и п ъ  б е з з е м е л ь н а г о  з е м л е р о б а — „ д е с я т и н щ и к а “ . И  
н ѣ м ц ы  с ъ  ц и н и з м о м ъ  з а я в л я ю т ъ  у ж е :  н а м ъ  н е  н у ж н ы  х о -  
з я е в а — н а м ъ  н у ж н ы  з л ы д н и  ( б ѣ д н я к и ) “ ...

Поѣзжайте краемъ. Посмотрите *на селенія коренного 
русскаго лгода. Какая бѣдность, какая забройіенность! Люди 
въ болышінствѣ ютятся въ полуземлянкахъ, мельчаютъ, вы- 
рождаются. Совсѣмъ обратное .вы впдите въ колоніяхъ. По- 
ложеніе русскихъ рабочихъ у  нѣмцевъ —хозяевъ чисто раб- 
ское. Камеры земскихъ начальниковъ ежегодно завалены 
жалобами русскихъ'рабочяхъ на нѣмцевъ за неотдачу за- 
рабохка, за лобои, увѣчья и т. д. „Болѣе сносно живется 
только шѣмъ изъ рабочихъ, которие старяются дѣлашься 
сами нѣмцами, ш еряя и  бышовой и  религіозний русскій  
облт ъ“ (публ. лекція С. П. Шелухина). Пе яспо ли отсюда, 
чего добиваются нѣмцы и ихъ наемные пропагандисты 
штундизма. Они и экономичееки н религіозно разоряютъ 
Русь. Для сыновъ Россіи получается тяжелая трагедія—илн 
становись нѣмце-мъ и л и  бѣжи въ негостепріимную Сябирь,
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въ тайгу, продавъ тому же хшцнику—нѣмцу родное гнѣздо 
за безцѣнокъ.

Испытывая всю тяжесть этого нѣмедкаго гнета, народъ 
въ высшей степени характерно выливаетъ въ пѣснѣ свое 
наболѣвшее горемъ сердце такъ:

Були ш  колись у  неволі 
Були наньски, кріпостъни,
Та не знали той недоли,
Що намъ німці прнпасли.

Землю всю сібі зибрали,
Обдурили п панивъ,
Сами такъ запанували,
Матери ихъ сто чортивъ.

И это не пѣсня, а крикъ, стонъ народной души, стонъ 
сыновъ богатѣйшей Украины, гдѣ раздаются трели соловья, 
гдѣ благоухаетъ черемуха, гдѣ теплыя хаты утопаютъ въ 
садахъ, гдѣ кобзари воспѣваютъ славный козацкіе подвиги 
„за віру Христову“. Какъ же не больно сыну этой богатой, 
черноземной Украины бросать родныя гнѣзда, бросать все 
дорогое по воспомиианіямъ и идти въ холодную, безлюдиую 
тайгу Сибири, чтобы только уступить мѣсто хищнику— 
нѣмцу. Больно, тяжело все это. Но еще больнѣе то, когда 
видишь, какъ измѣнники православію, измѣнники народу 
помогаютъ нѣмцамъ творить это вопіющее ограбленіе Руси.

Далѣе,въ Волыпской губ. въ настоящее время образоѳа- 
лось сеыше 800 нѣмецкпхъ колоній съ 210 ш исячами гер- 
манцевъ, въ руки  которыхъ переиіло свыше миллгона деся- 
тинъ русской земли. Недавно по этому поводу въ  „Жизни 
Волыни" помѣіцено было глубокознаменательное такое письмо 
крестьянъ: „Больно намъ, русскимъ лвдямъ, смотрѣть, какъ 
на нашихъ глазахъ истинно русскія земли переходять въ 
руки нѣмцевъ въ то самое время, когда мы, коренное рус- 
ское иаселеніе, вынуждены надѣвать торбы и хідти въ да- 
лекую Сибирь искать новыхъ земель для поселенія, такъ 
какъ за тѣснотой намъ трудно жить на родинѣ"...

Въ Екатеринославской губ. нѣмцами скуплено еешие 
полумиллгона десяшинъ богатѣйшей земли.

Въ Бессарабской губ. нѣмцы скупили сеишё 600 ты- 
сячъ десЯшит лучгией земли.
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Бй Таврическоіі губ. имъ пргіншКюоюгтъ свышв мил~ 
ліона дееятинъ і ш ы ѵ , что ѵоставляетъ піестую часмь всей 
губврти.

Въ Чернпговекои и ІІолтавскоіь ?ifö. do педавняго ope- 
мени не было нѣмецкихъ ш ионіа. Ho въ 1X90 г. чюявляптгя 
цѣ лия партш  кълонистовъ, къ этомц же време.ни отно- 
сится усилепное появленіе и ттундобаптпетовъ.

Въ Харьковской гцб. н)ъ.и\\ч прюбрѣли до 40 тысячъ 
десятинъ т м ли .

Въ облпстгі Воисксі Донского—соы-ше 60 тысячъ дося- 
7пітъ.

Въ Воронежакоіі губ.— 40 ѵшсячъ десятпнъ.
Въ Стаоропольскои губ.— Нб пшсячъ десмтинь,
Въ Кубанской области— 40 тысячъ дпсятинъ.
Въ Оренбургскоіі—HO тиѵячъ Оееятинъ.
Д о  J860 годаt т. е. ()о появленія ішпунОи въ 4 губер- 

ніяяъ  Новороссіи, н ш щ алп ; принаОлежало пезначтпельное 
число десятинъ землгі, а теперь имъ прпншкісж итъ въ 
ѳгпомъ краю свише 3 lfe миллюновъ десятынъ.

Всего-оюе на Югѣ Россги, гдѣ особтно буиіуютъ волны, 
сектаншоѳъ штундобаптистоеъ и  гдѣ особенно часто т  
видите ш ъ  ѳождей— еиходцезъ гізъ Германіи , еъ I860 года 
нѣмцами пргобрѣтено свъьше 15 милліоновъ дееятинъ луч- 
шаго чернозема. Вѣдь это цѣлое государство.

По словамъ А. П. Липриндп, „нѣмецъ, становясь земле- 
владѣльцемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ становится и бичемъ всего окру- 
жающаго населенія, ставя его лочти въ безвыходное поло- 
жевіе. Сотни тысячъ десятинъ помѣщичьей земли, пере- 
шедшей къ нѣмцамъ, давали раньше работу и кормлли не 
только мѣстяыхъ малоземельныхъ крестьянъ, но и прихо- 
дящихъ на югъ изъ другихъ губерній сотли тысячъ рабо- 
чихъ. Теперь же всѣ они лишены зтого заработка, такъ какъ 
владѣльцы-нѣмцы даютъ этотъ заработокъ нѣмецкимъ рабо- 
•чимъ, которыхъ выписываютъ себѣ. Вездѣ поэтому, гдѣ ло- 
являются нѣмцы, крестьянское населеніе начинаетъ бѣднѣть.

Какъ живется нашему крсстьянству подъ гнетомъ этихъ 
новыхъ „пановъ", объ этомъ интересно повѣствуетъ про- 
шеніе (въ книгѣ г. Велицына) крестьянъ, поданное „по на- 
чальству“. Въ этомъ прошеніи говорится буквальяо олѣ- 
дующее: „нѣмцы окружшш насъ со всѣхъ сторонъ, забралп
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наши сѣнокосы п пастбшца, стѣсншш насъ и всѣхъ жите- 
лей до крайности; скотъ нашъ не имѣетъ выпаса и мы саыи, 
корешіые жители, не имѣемъ свободнаго проѣзда и прохода, 
ибо всѣ старыя дороги перегорожены нѣмцами, а если кто 
проходитъ черезъ ихъ землю, то нѣмды бьютъ и убиваютъ 
дажс до смерти. Такъ они перебилн масоу скота, а также 
убилрі одного нашего односельчанина; кромѣ сего, почти 
ежедневно они нагіадаютъ на насъ толпой и наносятъ вѣч- 
ныя обиды, калѣчатъ скотъ, угиетаютъ и всячески разо- 
ряютъ насъ. Что намъ дѣлать, гдѣ искать защиты и спра- 
ведливости?—мн уже не знаемъ".

Богатые нѣмцы, вытѣсняя русскихъ людей, крадутъ у 
послѣднкхъ всо, что только возможно. Многіе жители вы- 
нуждены крас-ить своихъ гусей и птицу, которую крадутъ 
нѣмды, чтобы можно было какъ нпбудь прігзнать свое добро.

Такой наплывъ иѣмцевъ несомнѣнно тяжело отражается 
налравославной церкви. Нѣыецкая кирха въ такихъ мѣстахъ 
иосомнѣнно должна вытѣснить родные храмы.

ІІредъ напоромъ нѣмецкой колонизаціи лриходится ре- 
тироваться не только русскому пахарю—крестьянину, но и 
русскому помѣстному дворянству. Екатеринославское дво- 
рянство всей губерніи возбуждало даже предъ Правитель- 
стномъ ходатайство о запрещеніи нѣмцамъ покупать зсмли 
и селиться въ губсрніи. Таісія же ходатайства возбуждаемы 
были Волынскимъ дворяяствомъ, Курскимъ и др. южными 
земетвами. На опасность нѣмецкой колоннзаціи для Церкви 
и Государства неодиократно обращалось вниманіе. Еще въ 
1881 г. штабомъ Кіевскаго военнаго округа, во главѣ кото- 
раго стоялъ тогда извѣстный генералъ Косичъ, было обра- 
щено вниманіе на этотъ наплывъ нѣмдевъ. По свидѣтель- 
ству генерала Косича „наплывъ иѣмецкихъ населеній въ 
юго-западиомъ краѣ далъ основаніе предполагать, что все 
идетъ это систематически и поддерживается германскимъ 
правптельствомъ, что у  насъ органнзуется н обучаетоя цѣ- 
лое германское воинство. Русскіе зрябѣгута въ негостепріим- 
ную Сибирь, а старинныя русскія земли, съ умѣреннымъ кли- 
матомъ и болыпиші почвенными богатствами, достаются мир- 
ному завоеванію нѣмедкихъ колоиистовъ". Доводы геиерала 
Косичаиегокарта,представлениыяпо иачальству, „произвели
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большое впечатлѣніе" (см. Hob. Bp. 189(3). Тенсрь мы ви- 
димъ воочію, что это пророчество г. Косича сбылось.

Теперь колоиіи нѣмцевъ привлекли всеобщее ваиманіе 
и этотъ вопросъ тюлучаетъ госуднрствениое значеніе. ІІосо- 
мнѣнно и арміи штундобаитистовъ должіш также обратить 
яа себя всеобщсе должиое вниманіс но тои роли, какую 
сыграли эти сектаиты въ дѣлѣ колонизаціи. ІІора <ѵі> лице- 
мѣріш хъ и лукавыхъ враговъ спять овечью ш куру, чтобы 
народъ увидѣлъ. какія благодѣянія пееетъ зти поредотія 
нѣмецкая рать правослашюму русскому иасоланію, tiro Цор- 
кви и Государству. ІІора указать на настоящую роль сек- 
таитовъ въ дѣлѣ онѣмеченія св. Р усии  обмищанія оя сыііоиъ.

Да, скаясемъ словами знатока соктаптства—II. Г. Аііва- 
зова, орды нѣмцевъ полоиили св. Русь еверху доішзу. 
Нѣмцы терзаютъ душ у русскаго народа, бросая н маня іто 
въ разныя секты. Сектантство въ Россіи на три чгтисрти 
обязано нѣмцамъ. Нѣмцы слѣлись даже съ хлыстами!.. Ни- 
чѣмъ не брезгаготъ нѣмцы въ сяоей борьбѣ съ православ- 
ною Церковью вт> Россіи. На ея разрушеніи они строятъ 
свои мечты о захватѣ Россіи во власть своей страны—Гер- 
ыаніи. Потѣсншш они русскихъ людей съ привольныхъ 
южныхъ степей, съ береговъ широкаго Днѣпра, съ обагрен- 
наго и  добытаго кровъю русскаго народа Черноморско-Крым- 
скаго края, съ Пріазовья и другихъ богатыхъ пажитей св. 
Руси въ  Сибирскія тундры, въ мѣста лихорадокъ и терній. 
Плачетъ Днѣпръ no русскимъ казакамъ, рыдаетъ Донъ, 
вторя брату-Днѣпру, стонутъ могилы русскихъ витязей, 
кровью заливптихъ югъ и западъ русской земли, осиротѣло 
высятся могильные кресты, ожидая тоскливо лобзанія род- 
ныхъ устъ... Повсюду несется кличъ: назадъ, св. Русь, на- 
задъ къ своимъ колыбелямъ, прочь чары нѣмецкихъ Да- 
лилъ: русская земля прежде всего для русскаго народа! 
Это знамя нашего времени, это русскій кличъ: кличъ Бла- 
даміра Святого, кличъ Александра Невскаго, кличъ Іоаина 
Калиты, кличъ Тараса Бульбы, кличъ Богдана Хмѣльниц- 
каго... кличъ незабвеннаго Вождя русской земли величай- 
шаго въ мірѣ Миротворца, въ Бозѣ почившаго Императора 
Алексаидра ІП-го... He мертвыхъ и не мертвый это кличъ!.. 
Онъ живъ!.. Онъ долженъ быть живъ!.. He заглушитъ его 
дикій вой опекуновъ нѣмецкихъ ордъ, въ какой-бы плашъ
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они ни облачалисЬ; съ какихъ-бы мѣстъ и береговъ ни вы- 
ступали... Русское сердце натерпѣлось, выііило чашу горя 
отъ нѣмцевъ до дна: насталъ часъ возмездія!.. Идетъ оно 
на бранномъ полѣ, пойдетъ оно и внутри Россіи. Вѣрный 
зову Божьяго Помазанника, своего сердцемъ чтимаго Дер- 
жавнаго Вождя, русскій народъ „съ крестомъ въ  сердцѣ, 
съ желѣзомъ върукахъ“ рѣшитъ разъ навсегда нѣмецкій во- 
просъ и внѣ Россіи и у  себя дома...—Вотъ долгъ, на вы- 
полненіе котораго православные пастыри и народъ должны 
отдать нынѣ всѣ свои силы.

С вящ . М и х а и л ь  С луі{к ій .

(Окончаніе будетъ).



Репигія радости и репигія страданія.
(1Тродолжоиіі> *).

Корни рѳлигіи страданія.

Многіе изъ людей, имѣвіиіе шч*частіо иотѵрить дѣтекую 
вѣру, встуішотъ въ зрѣлыіі возрастъ безбожииками. Но жизнь 
безъ Бога окшшвается до того безсмнсупчшой и мучитель- 
ной, что человѣкъ или, подобно просмыкаюідомуся, нридол- 
жаетъ только по ннерціи влачить свое жалкое существова- 
ніе, или, подобио Іудѣ предателю, кончаатъ жизиь самоубій- 
ствомъ, или, наконецъ, подобко блудному сыну, возвраща- 
ется къ Богу. Въ послѣднемъ случаѣ въ немъ^происходитъ 
очень сложный и болѣзненный процессъ перерожденія, за~ 
канчивающійся обращеніемъ къ Богу.

Ж изнь богоотступника до его обращенія къ Богу очень 
мучительна. По мрачному тону ее можно сравнить съ дра- 
мой. Завязкой такой жизни служитъ очароваігіе прелестями 
міра сего и упорная мечта о земномъ счастіи, а развязкой 
—сознаніе несчастія и разочарованіе въ земныхъ благахъ. 
Между этими двумя пунктами простирается болѣе или 
менѣе продолжительный періодъ жизни, состоящій изъ пе- 
рипетій внѣшней и внутренней борьбы, съ рѣдкими побѣ- 
дами, но частыми пораженіями. Внѣшняя борьба ведется 
съ природой и людьми за обладаніе благами, а внутренняя 
борьба состоитъ въ столкновеніи священнаго начала въ 
душ ѣ самого борца съ порочнымъ, какъ выразился Лер- 
монтовъ. Внѣшняя борьба съ ея побѣдами и неудачами болѣе 
или менѣе замѣтна и для посторонняго взгляда; внутренняя 
же борьба происходитъ въ тайникахъ духа, но отъ этого она 
дріобрѣтаетъ только болѣе затяжное теченіе и мучительный

*) См. ж. „Вѣра и Разумъ“ №  6 за  1915 г.
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характеръ. Весьма часто даже близкіе люди не подозрѣваютъ 
о ней и удивляются, почему человѣкъ сталъ задумчивъ, не- 
ровенъ, самъ не свой.

Внѣшняя и внутренняя борьба создаютъ и  поддержи- 
ваютъ въ душ ѣ самолюбиваго борца за счастіе трѳвожное 
настроеніе. Тревога—общій фонъ картины жизни самолюби- 
выхъ безбожниковъ: онъ составляется изъ сочетанія четырехъ 
мрачныхъ красокъ—скуки, тоски, печали и страха смерти. 
Конечно, на мрачномъ фонѣ картины ихъ ж и з н е  иросвѣчи- 
ваютъ отдѣльными пятнами и свѣтлые тона, но отъ этого 
контраста мучительность и горечь жизни чувствуются еще 
оильнѣе.

Тревога и мучительность жизни—это горькій корень ре- 
лигіи, а тоска и печаль разныхъ видовъ и страхъ смерти 
—его многочислеішые отростки: ими питается сердце само- 
любиваго безбожника, и эта горькая пища, имвнуемая стра- 
даніемъ, побуждаетъ его обратяться къ Богу.

Мы не помѣщаемъ скуки въ чвгсло переживаній, приводя* 
іцихъ къ Вогу. Скука есть бичъ людей ограниченныхъ и 
незанятыхъ. Она проистекаетъ отъ недостатка дѣятельности: 
внутренняя пустота есть подлинный источникъ скуки. По- 
рождаемая душевной пустотой, скука заключаетъ въ себѣ 
опасное стремлсніе—все опустошить и превратить вх пусты- 
ню. Хорошо отмѣтилъ эту черту скуки Бодлэръ. „Среди 
разныхъ чудовищъ, пресмыкающихся въ звѣринцѣ нашего 
духа, говоритъ онъ, одно всѣхъ безобразнѣе, злѣе, гаже; 
хотя оно не дѣлаетъ силъныхъ движеній и не издаетъ гром- 
кихъ криковъ, тѣмъ не менѣе оно охотно бы превратило 
землю въ развалину и своимъ зѣвкомъ проглотило бы міръ, 
—это скука.“ Въ пустой и раздраженной душѣ скучающаго 
человѣка трудио не только воздвигнуть алтарь Богу, но и 
утвердить другое—менѣе сложное построеніе. Скучающій, 
думая о томъ, чѣмъ бы наполнить время или какъ его убить, 
ниогда беретъ и Ввангеліе въ руки и въ храмъ заходитъ, 
ко мало выноситъ пользы и иазиданія отсюда: въ храмѣ 
■онъ не будеть молиться, а будетъ глазѣть по сторонамъ и 
■своими назойлизымн взглядами и разговорами смущать мо- 
ляіцихся. Евангеліе также написано ие для скучающихъ 
людей. Они ищутъ не утѣшенія и ие назиданія, а развлече- 
нія. Окучающему нуженъ не храмъ Вожій, а театръ и шум-
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ная улица; не Евангеліе, а ромаиъ; его стрсмленіе напра- 
влено не къ Богу, а къ веселящимся и развлокаюіцимся лю- 
дямъ, чѣмъ бы они іш тѣшили ссбя.

Но тоска часто прігводр^ь *съ Богу: она ооть no только 
болѣо тяжслое, no н болѣо глубокоо душеішое оостояніо. 
Тоска ос/гь мука силыіаго, по иоудошіетнорешіаго жела- 
нія. Характеръ тооки no ш мѣияотся отъ того, будотъ-ли 
эта ноудовлотворепноеть врометіиои или вѣчиоіі: горячо дю- 
бящій кого-лнбо тоскусгь но только ири омерти любнмаго 
лица, навсогда разлучаюіцей любимаго огь любящаго, но п 
при временной разлукѣ съ дюбнмнмъ чолонѣкомъ. Рачніща 
моэвду этими двумя случаямп будотъ заключатыя ш* іп> ка- 
чоствѣ, а силѣ тоски. Такъ какъ тоска свяааиа оъ жола- 
ніемъ, а жоланіо имѣетъ евоимъ продмотомъ какоо-либо благо, 
то можотъ существовать отолт*ко же ішдовъ тоскн, околъко 
существуетъ видонъ силыіыхъ желаній и блан». Влагъ же, 
очень желателх>ныхъ для наеъ, сущоствуетъ’ очоиь міюго, 
слѣд., много можеть быть и вігдовъ тооки. Паскаль пишетъ, 
что у  философовъ можно насчитать до 280 высшихъ благъ. 
Отсюда вытекаетъ та мысль, что тоска—это миогоглавая ги- 
дра, которая, проникши въ грудь, сосетъ сердце человѣка.

He имѣя возможности обозрѣть всѣ виды тоски, мы 
ограничимся разсмотрѣніемъ ея важиѣйшихъ видовъ, чаще 
всего встрѣчающихся въ опытѣ современнаго интеллигента. 
Человѣкъ имѣетъ потребность въ освѣжаюіцей новизнѣ и кра- 
сотѣ впачатлѣній, въ творческой дѣятельности, въ друже- 
скомъ общеніи съ другими людьми, въ правдѣ и  добрѣ. 
Отсюда мы получаемъ слѣдующіе яять ввдовъ тоски: і)то- 
ску по красивому и необыкновенному, называемую хандрой, 
2) тоску по творчески-возвышающейдѣятельности, называемую 
тяжестію подневольнаго труда, 3) тоску одиночества, 4) то- 
ску по правдѣ, однимъ изъ видовъ которой (тоски) является 
сомнѣніе и 5) тоску по совершенству, называемую иначе 
тоской по идеалу. Разсмотримъ эти виды тоски и опредѣ- 
лимъ степень религіознаго значенія каждаго изъ нихъ.

Весьма часто называютъ жизнь стоячимъ болотомъ: до 
того въ ней шіого обыденщины, пошлости, мѣщанства и буд-

1) Важное значеніе имѣетъ въ религіозномъ отношеніи тоска, 
йазываемая угрызеніемъ совѣсти, но мы по методологическимъ со- 
обтэаженіямъ яазсмотіэимъ ее въ двѵгомъ мѣстѣ.
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ничнаго мрака. Вотъ какъ Гиппіусъ описываетъ отврати- 
тельную типу и плесень обыденщины.

Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жесткое, тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко-нечестное,
Скользкос, етыдное, низкое, тѣсное, 
Явио-довольное, тайно блудливое,
Плоско-смѣшное и тошно трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
Ж изни и емерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изрѣдка-сѣрое, въ сѣромъ упорное,
Вѣчно лежачее, дьявольски-косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное, · 
Трулно-холодное, жалко ничтожиое,
Непереносное, ложное, ложное!.. .

Какъ нашъ мозгъ, по мнѣнію ученыхъ, отравляется во 
время дня и ему необходимо освѣжиться во снѣ, какъ въ на- 
ш емътѣлѣ образуютсяядовитыя вещества отъ однообразнаго, 
но обильнаго питанія, такъ и душа какъ бы отравляется отъ 
однообразія повседневнаго существованія. Мука отравлен- 
ной обыдениостыо души, называемая хандрой, хорошо изо- 
бражена Огаревымъ въ стихотвореніи того же имени.

„Бываютъ дии, когда душа пуста:
Ни мысли иѣтъ, ни чувствъ, молчатъ уста,
Равно печаль и радости постылы,
И въ тѣлѣ лѣнь, и двигаться нѣтъ силы.

Напрасно ищешь, чѣмъ бы умъ занять— 
Противно ввдѣть, слышать, понимать,
И только безкоиечно давитъ скука,
И кажется, что жить такая мука!

Куда бѣжать? Чѣмъ облегчить бы грудь?
Вотъ иочи ждешь—въ постель! скорѣй заснуть!
И хорошо, что стало все беззвучно...
А сонъ нейдеть, и тьма томитъ докучно!"

Чтобы избавиться отъ хандры, необходима новизна, кра- 
сота, возвышенное. Новое освѣжаетъ нашъ умъ, иногда 
удивляетъ насъ и даетъ нашему уму пріятную пищу; кра-
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сота оживотворяетъ все около насъ и очаровывастъ наеъ, иели- 
чествеиное восхищаетъ и возвышаетъ, вызывая въ душ ѣ чув- 
ствоблагоговѣнія. Мы уже видѣли это, когда говорили о чув- 
ствахъ таинствеинаго, красиваго и удивиткльнаго, какъ объ 
отросткахъ сладостнаго корня рслигіи. Топерь жс скажомъ, 
что, хотя хандра и лобуждаетъ насъ искать избаіш шія отъ 
н р я , ио далеко пе всегда опо отнскиваатся въеозерцаніикра- 
сяваго, возвышопнаго и удивителыгаго. Всого чаіцо люди 
ищ угь спасснія оть хандры ъъ попойкахч* с г  ссорамц, дра- 
ками и скандалами; въ борьбѣ ст> другиш і u во праждѣ, 
доставляющихъ сильныя оіцущеиія; въ азартныхч» играхъ, 
при которыхъ дыханіе спираетоя и иальцы дрожатъ; въ лю- 
бовныхъ приключеиіяхъ и флиртѣ, зажигающихъ* иотухшій 
отъ хандры взоръ и воллующихъ застишпую тп> жилахъ 
кровь. Человѣкъ, какъ говорится, иідетъ сильныхъ ощуще- 
ііій, настоящей встрястки, чтобы все, находяіцолчія в*і> ого 
душѣ, пришло въ брожеиіе. Нитеросно отмѣтить, что сиирт- 
ныыъ напиткамъ, вмѣстѣ съ музыкой, таидами, ворченіемъ 
на одномъ мѣстѣ и т. п., отводится во мпогихъ мистичз- 
скихъ культахъ довольно зиачительное мѣсто. Всѣ указан- 
ныя средства способны приводить человѣка въ изстуллен- 
ное состояніе, когда будто бы „духъ накатываетъ".

Какъ видно язъ  сказаннаго, хандра по болылей части 
ведетъ человѣка къ діаволу, но бываютъ случаи. когда 
она приводитъ и къ Богу. Каждому извѣстны случаи, когда 
человѣкъ, отравленный впечатлѣніями суетной мірской 
жизни, ищетъ исцѣленія своей больной души въ стѣнахъ мона- 
стыря. Тамъ, въ тиши монашеской кельи, въ уединеніи, 
человѣкъ стряхиваетъ съ себя пыль, очищастъ себя отъ 
грязи, обращаетъ свой взоръ внутрь и тамъ открываегь но- 
вый міръ,—міръ высшихъ духовныхъ цѣнностей, неистощи- 
мый для самаго глубокаго ума и вѣчно новый, вѣчно юный. 
Человѣкъ, ушедшій изъ міра дольняго, касается „мірамъ 
инымъ“, и это касаніе преображаётъ и его и всю окружаю- 
щую его дѣйствятельность.

Самымъ лучшимъ средствомъ отъ хандры могъ бы слу- 
жить трудъ, если бы онъ былъ выраженіемъ нашего суще- 
ства, осуществленіемъ нашего идеала, средствомъ нелре- 
станнаго совертенствованія личности и реформированія дѣй- 
ствительности. Но огь нашейработы получается не то само-



РЕЛ И И Я  РАДОСТИ 103

чувствіе и не тѣ результаты, на какіе разсчитываетъ тру- 
дящійся. Работа часто является проклятіемъ человѣка. Безъ 
работы жить нельзя,—помрешь съ голоду и зачахнешь отъ 
скуки, работать—надоѣдливо и мучительно. И часто не ви- 
дитъ современный интеллигентъ выхода изъ этого тяжелаго 
иоложенія. Онъ сознаетъ, что направленіе современной куль- 
туры таково, что все рѣже и рѣже должно встрѣчаться до* 
волъство своей работой. Чѣмъ больше развивается жизнь, 
чѣмъ болѣе совершенствуется культура, тѣмъ больше и 
больше слеціализируется работа. И возникаетъ неустрани- 
мый разладъ между человѣкомъ и его трудомъ. Работникъ 
развивается, его потребности дѣлаются многочислеинѣе, за- 
просы круинѣе и шире, сердде чувствительнѣе, а работа 
становится уже, мельче, незначительнѣе. Нѣсколько подроб- 
нѣе выяснимъ это противорѣчіе. Каждому самолюбцу хо- 
чется дѣлать значительное дѣло, чтобы всѣ видѣли его и 
восхищались имъ, а тутъ тебя заставляютъ вертѣть колесо 
какой-то огромной ыашины, тянуть канитель, перегтсывать 
никому ненужныя бумаги, лѣчить и рвать гнилые зубы. 
Хочется, чтобы въ работѣ каждый день все болѣе и болѣе 
выявлялась твоя духовная сущность и крѣпла твоя мощь, 
а вндишь, какъ рутина забираетъ тебя въ свои цѣлкія руки 
и ты слабѣешь и олускаешься. Разсчитываешь видѣть хо- 
рошіе результаты своего труда, но часто видишь лолиую 
безуспѣшность и встрѣчаешь чернуіо яеблагодарность отъ 
тѣхъ, для кого не щадилъ своихъ силъ и не досыналъ но- 
чей. И ко всему этому нужно присоединить еще то, что изо 
дня въ день приходится дѣлать одно и то же, по одпому 
и  тому же шаблону, въ одномъ и томъ же помѣщеніи, среди 
однихъ и тѣхъ же лицъ! Ну, не Сизифова-ли это работа? 
Какой въ ней смыслъ? „Я, пишетъ одинъ колонисть 1)9 ра- 
ботаю воть уже нѣсколько лѣтъ за одною и тою же кон- 
торкой. Я пишу милліоиныя цифры, чую вокругъ себя ашл- 
ліонные обороты, гнетущіе мое воображеніе своей громад- 
ностію. Но меня нѣгь въ этомъ дѣлѣ, и, можетъ быть, 
завтра же изобрѣтутъ машину, которая великолѣпно замѣ- 
нитъ меня. Впрочемъ, можетъ быть, машина эта уже изо- 
брѣтена, и эта машпиа я  самъ. И эта дикая мысль начп-

’) Заимствовано изъ соч. Андрсевича. Л. И. Толстой. Спб. 1905 г. 
отр. 196—197.
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наетъ мнѣ представляться всс болѣс осігователькой. Вѣдь 
если на ыое мѣсто лосадить другого, чуть чуть грамотнаго 
человѣка, вложить ему перо въ руки и заставить ииоать 
милліониыя цифры, то кто замѣтитъ эту неремѣпу? Развѣ 
не будутъ стучать по ирежнему колеса іш пихъ фабрикъ, 
развѣ не будіть по прежнему жить, и дьшіать, іі вилни- 
ваться, нереживать кризисн, пріобрѣтать деньги иаше „гран- 
діозное предпріятіе1(,ѵ У иого еоть своя физіономія, своя 
необходимая связь съ ыіромъ... У ысия, чоловѣка, иѣтъ ии 
своей физіономіи, ни необходимой внутроишчі сші;ш ни съ 
чѣмъ! ТСсмь я иди иѣтъ меия? ГІросто удшнпѵлым, съ κα
κό# жестокостьга и какой ноелѣдоватолыіостью жизпь і>же- 
минутно внушаотъ мнѣ мысль о несомиѣішомъ моомъ иичто- 
жествѣ и какъ ведичеетвеішо тр<“Піруотъ меші она... Мічш 
нѣтъ, и какое-то стыдливое ощущеніі! иоетояшіо овладѣваетъ 
мною... Совѣстио ѣсть, совѣстио ішть, жить еовѣетно. Госиоди, 
научи меня, что дѣчать миѣ?“,

Параллельно съ жалобами иа тяготу и отуиляющее 
дѣйствіе обычнаго труда растутъ и сѣтованія на тоску 
одиночества, отъ которой особенно страдаетъ современ- 
ный интеллигентъ. Правда, на ряду съ жалобами на оди- 
ночество намъ приходится слышать и гимны въ честь 
его. Одиночество, говорятъ и пишутъ, есть удѣлъ избран- 
ныхъ душъ, цари и геніи всегда одиноки, оно будто бы есть 
пріютъ спокойствія, трудовъ и вдохновенья. Все это вѣрно, 
но болѣе въ примѣненіи не къ  одиночеству, какъ выиужден- 
ному состоянію, а къ доброволъному уединенію. Насколько 
вынужденное одиночество является мучительиымъ, показы·* 
ваетъ исторія и практика тюремнаго заключенія. Одиночное 
заключеніе считается однимъ изъ самыхъ тяжкихъ наказа- 
ній, и рѣдкій человѣкъ безъ большого ущ ерба для своей 
души можетъ перенести его въ теченіе продолжительнаго 
времени. Часто оно сопровождается и кончается душевною 
болѣзнію. Нужно, слѣд., различатъ. уединеніе, которое, по 
мысли Пушкина, даетъ намъ спокойствіе, располагаетъ къ 
труду и благопріятствуетъ вдохновенію,—и одиночество, до- 
водящее человѣка до сумашествія. Съ развитіемъ д і і в и л и -  

заціи уединиться стало труднѣе, а сдѣлаться жертвою му- 
чительнаго одиночества—легче. Трудно найти теперь необи-
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таемый островъ, на которомъ- можно было бы вести вполнѣ 
уединенную жизнь, но очень легко почувствовать себя со- 
вершенно адинокимъ на оживленной улицѣ большого города 
и на многолюдномъ собраніи. И людей миого крутомъ, и ка- 
жется, что легко бы найти среди такого множества родную 
душ у, а на самомъ дѣлѣ нѣтъ ея, не съ кѣмъ душ у от- 
вести. II тоска одиночества жителей большихъ городовъ 
мучитъ сильнѣе, чѣмъ жителей селъ и деревень. Заурядный 
деревенскій житель скорѣе найдетъ родственную душу, 
чѣмъ развитой и образованный человѣкъ. Причина этого по- 
нятиа. Она кроется въ дифференціаціи человѣчества въ за- 
висимостн отъ прогресса дивилизаціи. Съ прогрессомъ ея 
умножаются н осложняются функціи жизни, требуется все 
болылая и большая спеціализація труда и занятій, а вмѣ- 
стѣ съ нею все болѣе и болѣе начииаютъ развиваться ин- 
дивидуальныя особенности человѣка. Нѣкоторые изъ совре- 
менныхъ педагоговъ идеаломъ воспитанія выставляютъ ыно- 
гогранную личность. Но чѣмъ многограннѣе личиость, тѣмъ 
меныгимъ количествомъ сторонъ она въ состоянш сопри- 
касаться съ другими многогранниками и тѣмъ болыпимъ ко- 
личествомъ разъедтгняется съ ними. Менѣе многогранный 
простолюдинъ прп встрѣчѣ съ подобными себѣ чрезъ нѣ- 
сколько минутъ встулаетъ въ живой обмѣнъ миѣній и чув- 
ствованій; многогранный же іштеллигентъ по цѣлымъ сут- 
камъ сохраняетъ улорное молчаиіе, находясь среди людей: 
онъ боится оказаться непонятымъ и смѣшнымъ въ глазахъ 
другихъ интеллигентовъ, также ие свободныхъ оть этого 
опасенія. И выходитъ то, что цивилизація внѣшне сбли- 
жаетъ людей, а самолюбіе ихъ внутренко разъединясгь; об- 
разованіе и обществѳнная жизнедѣятельность заражаетъ 
душ у многочисленньши мыслями и чувствами, рвуіцимися 
наружу, а боязнь быть иевыслушанныыъ, непонятимъ и 
осмѣяшшмъ сковываетъ уста. Въ этомъ противорѣчіи и 
заключается прпчіша мучіггельнаго одияочества.

Чтобы убѣдиться, до чего оно мучитслыю іі неизбѣжно, 
послушаемъ Мопассана и Аміеля. Вотъ что пишетъ лервый 
въ своемъ разсказѣ „Одиночество". „Изг/> всѣхъ тайнъ чело- 
вѣческой жизіш, которыя я иостихч?, наибольшія муки на- 
шего существованія происходятъ отъ того, что мы вѣчно 
одііноки, и воѣ наши усилія, всѣ постусікк направлены къ
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тоыу, чтобы бѣжать отъ втого одшюжчѵгва... С'і> нѣкоторой 
поры я пергжштю нсішшжимую тіытку,—я іюстигъ, я соз- 
иалъ то ужасиое. однночоггво, въ  которомъ живу, и знаю, 
что ішчто ііо можотъ прскратнть (ΗΌ, ничто, пошшаічні» ли? 
ничто! 1Іто бы мм іш пжоршіи, что бы ί*.ο Miioii ші дѣлали, 
каковг* бы шг били норювы наикто <ч‘рдца, паппіхъ губъ, 
и объятія нашихъ рукъ,—мы огтасмся всммѵіа одинокн... Че- 
ловѣкъ не ішаетъ, что проигходпп» іл> другомъ челоиѣкѣ; 
мы болѣо отдалічш другь отъ друга, иожоли этіі знѣзды, a 
гдаішое,—болѣе изолированы, т»къ кагсъ мнсль шчнчіппѣ- 
дима". Аміель В'Ь евоемъ „Диовппкѣ** вторитъ Моіімссану. 
„Въ важиыхъ вопросахъ жизпп, ішшогі. шгь, ыи всогда 
одии, и паша ітас-тоящая иеторія почтп пнкогда ш» можвтъ 
быть пошіта другпми. Лучшая часть атоіі дрпмы осгь мо- 
иодогт> яж , скорѣо, задушешгоо разсуждеігіо можду Гхігомъ, 
иашей совѣстыо и пами“. ІІодь давлапівмъ тоиси адиноче- 
ства человѣкъ исіштываетъ силы іѣйш ут иотро.биость вету- 
лить βί> общеніе съ такимъ оущоствомъ, котороо ко воякому 
человѣку близко и отъ котораго не било бы ші возможпиети, 
ии желанія скрывать что-либо. Такоо существо ссть Богь.

Одни люди изнемогаюгь отъ хандры, другіе—отъ тя- 
жести труда, третьи—отъ одиночества. У каждаго своя змѣя 
гнѣздится въ сердцѣ и источаетъ нзъ ного кровь. Ιίο есть 
такіе виды тоски, которые общл всѣмъ людямъ. Мы разу- 
мѣемъ тоску ло лравдѣ и идеалу.

Тоска по правдѣ особенно часто и настойчиво склоняеть 
человѣка къ вѣрѣ въ Бога. Философъ Кантъ считадъ ее 
единственно разумнымъ побужденіемъ къ  нризнанію бытія 
Божія. ІІравду, которая, по заявленію народной сказки о 
спорѣ правды съ кривдой, переселилась съ земли на небо, 
нужно понимать двояко: 1) въ смыслѣ объективной исти- 
ны и 2) въ смыслѣ справедливости. Понимаемая въ пер- 
вомъ смыслѣ, правда противополагается добросовѣстному 
заблужденію и ошибкѣ. Въ этомъ с-мыслѣ слово „правда“ 
употребляется въ изреченіяхъ: „я знаю правду*. „Я го- 
ворю правду". Понимаемая въ смыслѣ справедливости. воз- 
дающей каждому по дѣламъ его, правда противополага- 
ется иристрастію и неоііраведливости. Въ какомъ бы смыслѣ 
ни понвмать правду, нужно сказать, что человѣкъ не можеть 
жить безъ правды. О надля его души такъ же необходима,
ITOIflL ΓΤΤΤΎΤΤ Q TT ТТ ГГ WÖTfTiTTWQ ПЛОПЧтѵ»г тгтгт лптатіігп гг лп^ліп· *Гттл*
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глазъ. Но весьма часто человѣкъ не находитъ ни истины, 
ни справедливости. Окружающіе его люди по различнымъ, 
большею частію корыстнымъ мотивамъ весьма часто наруша- 
ютъ законы и истины и справедливости. Отъ этого возни- 
каетъ въ душ ѣ человѣка тоска по правдѣ, безъ коей онъ 
жить не можетъ. Тоска по правдѣ вт> смыслѣ и с т и е г ы  назы- 
вается сомнѣиіемъ.

Какъ голодъ есть бичъ людей бѣдныхъ, такъ сомиѣніе 
есть бичъ людей образовандыхъ ж вдумчивыхъ. Стремясь 
къ истинѣ, современный интеллигентъ жадно прислушива- 
ется ко всѣмъ ученіямъ, особепно моднымъ, поддается ихъ 
обаянію и въ кондѣ концовъ запутывается въ противорѣ- 
чіяхъ. Чего только онъ не читалъ? чего онъ не слыхалъ? 
кому не поклонялся? Со Спинозой и Гете онъ жизнерадост- 
ный пантеистъ, съ ІНопенгауэромъ и Гартманомъ—песси- 
мистъ, съ Геккелемъ—матеріалистъ, съ Бергсономъ—инту- 
итивистъ и прагматистъ. Начитавшись Ницше, онъ мѣтитъ 
въ сверхчеловѣки, а пробѣжавши фнлософскія сочиненія Л. 
Н. Толстого, готовъ уподобиться Акиму изъ „Власти тьмы“. 
Современкый интсллигентъ весь сотканъ изъ противорѣчій, 
все нутро его раздирается изъ края въ край разными 
антиноміями, въ умѣ и душ ѣ его—анархія идей, чувство- 
ваній и стремленій. Нѣтъ возможности перечислить проти- 
ворѣчія-въ душѣ современнаго интеллигента, да нѣтъ и 
необходимости въ  этомъ. Достаточно сказать одно: какъ мно- 
жество маленъкихъ ручейковъ сливаются въ одну рѣку, такъ 
всѣ противорѣчія въ душ ѣ интеллигента сводятся къ од- 
ной альтернативѣ; за кѣмъ послѣдовать? кому вѣрить? Вѣ- 
рить—ли Іисусу Христу съ его Евангеліемъ царствія, или 
повѣрить наукѣ съ  ея проповѣдію невѣрія и обѣщаніемъ 
счастія на землѣ, безъ Бога? Наука или христіанская рели- 
гія? И вотъ, поставленный нредъ такою проблсммою, интел- 
лигентъ не знаетъ, что дѣлать: отъ науки онъ устремляет- 
ся къ религіи, отъ религіи бросается къ наукѣ, и конца 
не видать этому колебанію. ІІо словамъ Моиассана, „наша 
мысль, достигнувъ опредѣленныхъ блнжайпшхъ и непере- 
ступаемыхъ граиицъ, кружится, какъ лошадь въ циркѣ, 
какъ мухачгь закупоренной бутылкѣ, пока не коснется стѣ- 
нокъ, о которыя неминуемо стукнется.“ Въ качестиѣ лѣкар- 
ства отъ сомяѣнія, разъѣдающаго умт> и душу, предлагаются 
учеными новыя гипотезы и теоріи, вызываюідія восторги од-
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нихъ η  безпоіцадную критику другихъ, ш> здоровьо отрав- 
ленной сомнѣніями душіг воотаіш no возстаиавлипается. Иа- 
оборотъ,—каждая цовая гипотсза и теорія является только 
липшимъ топлииомъ для жгучаго опія помнѣпія.

Мучителыюсть оомнѣнія проистокаотъ отъ нерѣшитель- 
ности, а послѣдшія обусловливаотоя не только массюю запу- 
ташіыхъ мырлон, no η сознаніоьп» ітясности воирооа о пре- 
имущоствахъ вѣры и иевѣрія. Какъ бы оомпѣиаюгціііся ии 
рѣш илъ вопросъ, иослѣдотѵгь-лн за Хриетомъ нли aa про- 
повѣдниками новѣрія, оігь чувотпуотъ н с.озиаотъ рискован- 
ность рѣшснія. Отъ такого шш ипого рѣшонія вопроса за- 
ішситъ по. только самочувствіе и н тел л и т іта , no н устршчііе 
ого жизіш. Вѣдь осли оиъ рѣш итъ послѣдовать за Христомъ, 
тогда опъ должеііъ будотъ отказаті.ся отъ всѣхъ аомішхъ 
утѣхъ ради ііо.боснагодаротва;аорлирѣшигь довѣрнться про- 
иовѣдпикамъ новѣрія, тогда онъ рнокуетъ иэт*—за иѣсколь- 
кихъ лѣтъ замноіі жиіши подворгпутвгя вѣчпымъ мученіямъ. 
Когда мука сомнѣнія сдѣлается исвыиосимой, тогда чело- 
вѣкъ захочетъ, во что бы то ни стало, отдѣлаться отъ гнета 
сомнѣнія. Онъ можетъ тогда или отступиться отъ Бога, какъ 
несуществуюідаго, или воскликиуть: „Вѣрую, Господи! по- 
моги моему невѣрію!"

Тоска по правдѣ, понимаемой въ смыслѣ справедливо- 
сти, особенно часто и сильно угнетаетъ сердца людей оби- 
женныхъ, оскорбленныхъ и униженныхъ. ІІмъ довольно ча- 
сто приходится быть жертвами и  еще чаще свидѣтелями 
торжествующей неправды. На ихъ глазахъ виновнаго иногда 
оправдываютъ, а невиннаго осуждаюгь; нерадиваго и неспо- 
собнаго возвышаютъ, а ревностнаго и талантливаго зати- 
раютъ. Равнодушная къ нравственнымъ запросамъ человѣка 
природа, съ своими желѣзными законами, также очень ча- 
сто обрушивается на праведнаго, заставляя его страдать, и 
сыплетъ изъ своего рога изобилія всевозможные дары на 
нечестивца. Всѣ такіе случаи, даже когда оии не касаются 
насъ, возмущаютъ наше нравственное сознаніе. Когда же 
намъ самимъ приходится невинно страдать, и мы ни у  кого 
изъ людей не находимъ защиты, не можемъ добиться возста- 
новленія своихъ попранныхъ правъ, тогда особенно остро 
чувствуется обида и несправедливость. Тогда именно про- 
никаетъ въ наше сетшие тоска тто гтявпЪ. и мн с.тгоаши-
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ваемъ: существуетъ-ли правда на свѣтѣ? гдѣ она обитаетъР 
куда и къ кому намъ обратиться? Въ такомъ случаѣ намъ 
остается аппелировать на холодную жестокость природы и 
несправедливости людей къ Богу, какъ высшему ж не~ 
лицепріятному с.удіи. Вывали случаи, что обиженный, не 
иайдя затциты у  людей, обращался къ Самому Богу съ пись- 
менной жалобой на своихъ притѣснителей. Встрѣчались и 
встрѣчаются среди такихъ жалобідиковъ и дѣти, что особен- 
но трогательно. Во всякомъ же случаѣ каждый, потерпѣвшій 
отъ несправедливости или только видѣвшій ее, надѣется на 
то, что въ будущей жизни, за гробомъ, Вогъ воздастъ каждо- 
му по дѣламъ его. Безъ этой вѣры въ возстановленіе по- 
пранной справедливости человѣкъ не могъ бы сохранить 
должной энергіи и бодрости въ борьбѣ со зломъ міра. Онъ 
даже не захотѣлъ бы оставаться въ этомъ мірѣ. Влолнѣ по- 
нятнымъ дѣлается то настроеніе, которое вылилось у Надсо- 
на въ слѣдующемъ стихотвореніи:

„Мнѣ душенъ этотъ міръ разврата 
Съ его блестящей мшяурой!
Здѣсь братъ рыдающаго брата 
Готовъ убить с-воей рукой;
Здѣсь спятъ высокіе порывы 
Свободы, правды и любви,
Здѣсь ненасытный богь наживы 
Свои воздвигнулъ алтаря.
Душ а полна иныхъ стремленій,
Она любви и мира ждетъ,—
Борьба я  тайный ядъ сомнѣній 
Ее терзаетъ и гнететъ.
Она напрасно молитъ свѣта 
Оъ нѣмой и жгучею тоской,
Глухая полночь безъ разсвѣта 
Царитъ всесильно надъ землей.
0, если тамъ, за тайяой гроба,
Есть міръ прекрасный и святой,
Гдѣ спитъ завистливая злоба,
Гдѣ вѣчно дарствуетъ покой,
Гдѣ умъ не возмутятъ сомнѣнья,
Гдѣ не изноетъ грудь въ борьбѣ,
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Твороцъ, услыиіь МОИ МОЛСЧІЬЯ 
[I нриіюви меня къ  Себѣ!“

Какъ разсмотрѣиные нами ішды тоеки, такъ и остаилен- 
ные безъ разсмотрѣііія—въ суіцпости объедиияются въ одной 
тоскѣ, отъ которой человѣчество не можотъ и ін\ хочетъ 
отдѣлаться. Эта универсальиая тоска виішикяегь на ночвѣ 
нсудовлетвореиія двухъ іютрсбностеіі—нотребііости въ со- 
вериіенс-твѣ и иотребііостп иъ « чйкѵгіи. Философъ Каитъ 
сосдшшетъ совершенство и счастіо βί> ішиятіи выеочаіішаго 
блага, которос является иослѣднсіо цѣлію стремдоиііі и д Ѣ я т р л ь -  
пости человѣка. Другіе же; назш ш отъ это диойноо стромле- 
ніо къ с-частію и соиоршснству стррмленіомъ къ идаалу. He 
трудио замѣтить, что пігь чтихъ двухъ с.трсмлсиііі-—къ со- 

иерпкшотву U счаетію—основшлмъ янляотся одио-*-стр<*млеіііе 
къ соврршеш*тну, хотя м и о г ір  люди <;й;шатолыю, но ие.ра- 
зумно стромятся КЪ ОДІІОМУ счастію, отдѣляя (1ΙΌ отъ со- 
вершеиетва. ( ’частіе бічгь того или ішого еоворшиютпа не 
мыслимо: оно собствонно должно быть непредиамѣренішмъ 
результатомъ достигнутаго совершенства и побочиымъ по- 
бужденіемъ къ дальнѣйшему совершенствовакію. Слѣд., мы, 
въ заключеніи своего обзора видовъ тоски, можемъ говорить 
только объ одномъ стремленіи къ сонершенству.

Ж изнь человѣка, разсматриваемая въ своей глубочай- 
шей основѣ, есть движеніе по пути къ совершенству, жела- 
ніе, искакіе и осуществленіе его. Только совершенство мо- 
жетъ привлечь каждаго человѣка само по себѣ, все же 
остальное должно бы нравиться намъ лиш ь въ качествѣ 
основы, условія, средства и побужденія къ совершечствовѴ 
нію. И дѣйствительно, если человѣкъ вдумается, то замѣ- 
титъ, что ему главнѣе всего хочется быть болѣе или менѣе 
совершеннымъ существомъ. Д ля того, чтобы сдѣлаться со- 
вершеннымъ, онъ инстинктивно ищетъ образца для подра- 
жанія въ окружающей его средѣ. Вудучи ребенкомъ, чело- 
вѣкъ идеализируетъ своего отца, который представляется ему 
чуть-ли не всевѣдущ имъивсемогущимъ с}гществомъ. Сдѣлав- 
шись школьникомъ,онъиногда возвеличиваетъучителя,считая 
его существомъ высшей породы. Разочарованный въ отцѣ и 
учителяхъ юноща все же не теряегь надежды найти вопло- 
щеніе идеала въ другихъ болѣе отдаленныхъ и возвеличен-
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ныхъ людяхъ: начинается культъ общественныхъ дѣятелей, 
завоевателей, историческихъ героевъ, выдагощихся художни- 
ковъ, ученыхъ, иногда даже литературныхъ типовъ. Но рано 
или поздно и ихъ постигаетъ та же участь, что и прежніе— 
дѣтскіе и отроческіе авторитеты: и опк не выдержнваютъ 
иатисковъ критики и отступаютъ съ передовыхъ позицій. 
Тогда личные идеалы замѣняются безличными: природа, на- 
родность, человѣчество, красота, истина. добро—обожествля- 
ются человѣкомъ; имъ онъ воздвигаетъ алтарь въ своемъ 
сердцѣ. Но ничто безличное не можетъ влолнѣ удовлетво- 
рить личиаго человѣка: ему недостаточно одного благого- 
вѣйнаго стремлеиія къ безличнымъ цѣнностямъ,—онъ иуж- 
дается въ томъ, чтобы ему внимали, поняли его, полюбили, 
защитили отъ бѣды и руководили на трудномъ жизненномъ 
путн. Ему необходимо личное сущѳство, настолько возвы- 
шенное, чтобы онъ всегда чувствовалъ къ нему благоговѣ- 
ніе; настолько близкое. чтобы онъ всегда могъ къ нему 
обратиться, и настолько совершенное, чтобы онъ могъ всегда 
прибѣгать къ нему за помощію, утѣшеніемъ и  вдохнове- 
ніемъ на все лучшее. Такъ завершается процессъ исканія 
совершенства устроеніемъ алтаря истинному Богу. Такой 
процессъ можетъ безконечно разнообразиться, въ зависи- 
мости отъ человѣка и условій его жизнедѣятельиости, онъ 
можетъ привести и не привести къ Богу, но въ томъ или 
иномъ видѣ, съ тѣмъ шш другимъ результатомъ онъ пе- 
реживается каждымъ нормальнымъ человѣкомъ.

Эта способность вѣровать, идеализировать и увле- 
каться, по словамъ Чехова, лрисуща русскимъ въ высочай- 
шей степени. „Русская жизнь, говоритъ Чеховъ словами 
героя въ разсказѣ мНа пути“, представляетъ изъ себя пе- 
прерывный рядъ вѣрованій и увлеченій, а невѣрія или от- 
рицаиія она еще, ез&ели желаёте знать, не нюхала. Если 
русскій человѣкъ не вѣритъ въ Бога, то это значитъ, что 
онъ вѣруетъ во что-нибудь другое. Я  вамъ про себя скажу, 
Въ мою душ у природа вложила необыкновекную способ- 
ность вѣрить. Полжизни я состоялъ, ие къ ночи будь ска- 
зано, въ штатѣ атеистовъ и нигилистовъ, но не было въ 
моей жизни ни одного часа, когда бы я не вѣровалъ... Моя 
способность давала уже себя знать, когда я еще подъ столъ 
пѣшкомъ ходилъ“. Другой нашъ поэтъ—Лермоитовъ, въ



евоемъ стихотіюроігін „Ангелъ", снраведлиио указалъ, что 
тоска по псбеснымъ нѣонямъ, сравиителыю съ которыми 
всѣ земиыя пѣсни скучны, живстъ въ каждоіі душ ѣ; оиа 
пе только животъ, ио и не даотъ чсловѣку иокоя, пока онть 
ішовь но услышитъ тѣ 'ГИХІЯ и чуднші пѣени о Ногѣ воли- 
комъ, которыя напѣвалъ ангелъ ого младой душ ѣ ирн пе- 
ронесети  оя оъ иоба иа помлю.

Тоска, хотя является иервымъ отросткомъ горестнаго 
корня религіи, пепооредетіичши, сама по собѣ, очонь рѣдко 
пряводитъ насъ къ  Погу. Тоска—ято мука Таитала: онъ по 
колѣна стоитъ въ чистой водѣ, надъ голоиой о.нооіг вкдитъ 
нѣтви деревьевъ, отягчошіыя вкусішми нлодами; страіино 
хочогь ііить II ѣсть, ио какъ только наклонитея кгь водѣ, 
вода изъ-подъ ого ногь убѣгаетъ, н какъ толысо протянотъ 
руку вворхъ къ плодамъ, вѣтвь съ шюдами шуишмается на 
недосягаемую высоту. Такое оостояиіо бо;шадожіюй тооки 
не можотъ долго продолжаться: слишкомъ оію иаііряжонно и 
мучительно. Тоска или пероходигь въ отчаяніе или превра- 
щается въ печаль. Отчаяніе есть худш ій исходъ тоскп. по- 
тому что за нимъ часто слѣдуетъ самоубійство (моменталь- 
ное, или постеленное, которое можно назвать духовнымъ 
умираніемъ), а печаль есть благопріятный исходъ тоски, 
лотому что печаль часто приводитъ насъ къ  Богу, источ- 
нику жизни и безсмертія. Тоска чаще всего не непосред- 
ственно приводить къ  Богу, а чрезъ посредство печали, 
раждаютцейся изъ тоски.

Печаль есть второй отростокъ горъкаго корня религіи. 
Часто возникая изъ  тоски, она можетъ образоваться и не- 
зависимо отъ нея. Печаль отличается огь тоски по усло- 
віямъ происхожденія и своему характеру. Тоска—это мука 
напряженнаго, но неудовлетворениаго желанія какого- 
нибудь блага, а печаль есть страданіе, возникающее подъ 
вліяніемъ наличнаго или ожндаемаго зла. „Тоска задержи- 
ваетъ, угнетаетъ и пріостанавливаетъ всѣ проявленія жизни 
тѣлесной, какъ то: дыханіе, движенія, отдѣленія и выдѣле- 
нія. Такое же дѣйствіе она производитъ и на ксихическія 
отправленія—на мысль, волю и чувство; она не просто на- 
рушаетъ ихъ правильность, но тормозитъ и  убиваетъ" О- 
Художественное изображеніе представляетъ тоскз^ въ видѣ

*) СикорскіЙ. Всеобідая психологія. Кіевъ, 1912 г. стр. 617.
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старухи, сидящей въ неподвижной позѣ на голомъ камнѣ 
пустыни, съ  воющей собакой у  ногъ. Печаль же, или ду- 
шевная боль, хотя является оетрымъ, рѣзкимъ и мучитель- 
нымъ состояніемъ, но не уничтожаетъ ни физіологическихъ, 
ни психическихъ функцій. Печальный человѣкъ можетъ 
чувствовать, мыслить, проливать слезы. Особеняо важное 
значеніе имѣетъ способность ллакать: слезы, какъ всѣмъ 
извѣстно, облегчаютъ горе и очищаютъ душу. Художествен- 
ное изображеніе печали мы имѣемъ въ картинѣ Васнецова 
„Аленушка“, въ видѣ молодой дѣвушки, сидящей около 
рѣки на камнѣ.

Для лучшаго внясненія разницы между тоскою и пе- 
чалыо приведемъ два стихотворенія—одно—о тоскѣ—Не- 
красова, и другое—о печали—Пушкина.

„Поражена потерей невозвратной,
Душ а моя уныла и слаба:
Ни гордости, ни вѣры благодатной—
ІТостыдное безсиліе раба!

Ей все равно—холодный сумракъ гроба, 
Иозоръ-ли, слава, ненависть, любовь,— 
Погасла и спасительная злоба,
Что долго такъ разогрѣвала кровь.

Я жду... но ночь не близится къ разсвѣту,
Й мертвый мракъ кругомъ...

Лицо безъ мысли, нолное смятенья.
Сухіе, напряженные глаза...
И кажется. зарего обновленья
Въ нихъ никогда не заблеститъ слеза“.,.

Какъ видно изъ стихотворенія Некрасова,тоскаявляется 
неподвижнымъ и убійственно угнетаюсдимъ эффектомъ: 
время каісь будто останавливается въ своемъ теченіи, въ 
душ ѣ смятеніе и сознаніе постыднаго безсилія, отсутствіе 
мыслей въ умѣ, въ сердцѣ холодиое безразличіе ко всему, 
все убивается въ душѣ тоското, не только вѣра, но даже 
гордость и злоба.

Совершенно иная картина открывается, если мы за- 
глянемъ въ душ у опечаленнаго человѣка.

8
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„Пезумныхъ дѣтъ угасши». жмнміьр 
Мпѣ тяжр/Ц), какъ смутігое похмѣльо;
Ио, какъ шшо, ішчаль мипувшихъ диеіі,
Иъ мо(‘іі д у т ѣ  чѣмч> старѣ, тѣмъ оильпѣіі.

іМоіі путь унилъ. Оулнть миѣ трудъ п горе
Грядуиідго ішлнуемог морі»...
Ііо ш> хочу, о други, умирать!
Я ясить хочу, чтобч» мысѵпіть іі (-традать;

И ііѣдаіо, мнѣ будугь иарлаждічіья 
( ’родь горічѵгріі, чаботъ и тронолшчіьи:
ІІороГі оиять гармопіой упыоеь,
Падъ nuMutvioMi, сѵкчтми обплыос.ь,

II, можать быть, нп моіі ;ткап> псчильиыіі
П лгаіегь любонь улибкою іфміцалыюіі“.

Автору тижіѵю отъ горвкихъ воніомпшшій и прадии- 
дѣнія горя и труда, no оііъ умнрать ,ш* хочатъ; оігь стра- 
даетъ, но этн страданія но лшиаютъ аги силы мысли, не 
уничтожаюгь они и надежды иа ігаслаждеаіо въ будуіцомъ.

Сохрапеніо ііри нечали способности мыслдть, чувствовать 
II плакать дѣлаетъ иечаль очеиь цѣннымъ въ религіозномъ 
отношеніи состояніемъ. Она, какъ сознаніе страданія, за- 
ставляетъ насъ произвести смотръ и тому, что находится 
вокругъ насъ, и^тому, что находится въ насъ, а для этого 
пужно подняться на болѣе возвышеыную точку зрѣнія, при- 
ближающую насъ къ небесамъ. Печаль дѣлаетъ насъ не 
только умнѣе, предусмотрительнѣе и возвышевнѣе, но и 
добрѣе. Кто много страдалъ, тотъ скорѣе замѣтитъ другихъ 
страдальцевъ, пойметъ нхъ н посочувствуетъ имъ. Печаль 
такимъ образомъ размягчаетъ наше сердце и заставляетъ 
работать нашъ умъ. Если, далѣе, печаль вызывается поте- 
рею какого-либо блага, то для опечаленнаго остается утѣ- 
шеніе въ воспоминаніи. Нерѣдко оиечаленные люди, при- 
миряясь съ неизбѣжностію лиш енія, говорятъ: „Слава Богу, 
пожилъ! Попользовался! Насладился! Пора и другимъ осво- 
бодить мѣсто!“ Съ печалью иногда въ такихъ случаяхъ со- 
единяется даже чувство благодарности за радости прожитого 
времени. Такую благодарность внушаетъ намъ Ж уковскій 
въ  своемъ четверостишіи:
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„0  милыхъ спутникахъ, которые нашъ свѣтъ 
Своимъ сочувствіемъ для насъ животворили,
He говори съ тоской: ихъ нѣтъ!
А съ благодарностію: были“.

Благодарная за пережитыя радости настроенность бы- 
ваетъ иногда свойственца людямъ старческаго возраста и 
является болѣе яочтеннымъ украшеніемъ старостя, чѣмъ 
сѣдина.Часто эта благодарность даегь силы сказать, подобно 
Іову: „Богъ далъ, Богъ взялъ, да будетъ благословеино имя 
Его!“ Если же печаль вызывается ожиданіемъ зла, то чело- 
вѣка иногда до иоелѣдней шшуты не покидаетъ надежда 
наизбавленіе. Тогда возсылается молитвакъ Богу о помощи,— 
та молитва, которая, по вѣрному замѣчанію Тургенева, есть 
всегда молитва о чудѣ.

Благъ, которыхъ мы можетъ дишиться, и золъ, кото- 
рыя намъ угрожаютъ, очень много. Поэтому и печаль можетъ 
•быть очень разнообразна. He даромъ міръ называется доли- 
ной печали и слезъ. Разсмотримъ важнѣйшіе виды печали 
съ цѣлію показать, какъ она направляетъ нашу мысль и 
сердце къ Богу.

Можно указать напечаль бѣдности, старости, смерти, оди- 
ночества, потеряннойлюбви и дружбы; печаль воспоминанія о 
прошломъ, печаль предвидѣнія будуідаго, печаль эстетиче- 
■скую, гражданекую, міровую, религіозную. Въ большинствѣ 
элегій слышится примиреиіе съ жизнію. Жизнь ие прокли- 
нается и не отвергается, а пріемлется; Б огъне хулитсяине 
отрицается, а иризывается идаж е благословляется. Въ элегіи 
„Пѣснь бѣдняка" Жуковскаго, бѣднякъ находитъ утѣшеніе въ 
молитвѣ сладкой и надеждѣ на загробиое воздаяніе; въ сти- 
хотвореніи Некрасова „Дѣдушка“—„Лысый съ бѣлой боро- 
доіо“.„ дѣдушка за скорби хвалитъ Бога; въ  элегіи одино- 
чества „Сяду я за столъ, да подумаю“ одинокій бѣднякъ 
задумывается иадъ тѣмъ, какъ еыу вѣкъ дожить и—кто 
знаетъ?—можетъ быть, онъ обратится къ Богу; астетнче- 
ская грусть при видѣ дѣвы нсвинной заставила Лермонтова 
обратиться съ молитвой къ Божіей Матери—этой „теплой 
Заступницѣ міра холоднаго"; міровая печальутого же Лер- 
монтова вылилась въ прекрасномъ образѣ тоскующей по 
небеснымъ звукамъ души, принесенной ангеломъ, н т. д.
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He перечисляя болѣе элегій, въ которыхъ печаль разрѣ- 
шается въ релпгіозное чувство или чувство примиренія съ 
жизнію, мн закоичимъ свою рѣчь о псчали двумя иеболь- 
шііми стихотвореніями Гете и Майкова о значімгіи нечали 
въ дѣлѣ богоискатсльства.

„Кто со слезнми евой хлѣбъ не ѣдалъ,
Кто ішкогда, от7» пеленъ до могилы 
ІІочыо im ложѣ гвоемъ но рыдалъ,
Тотъ вась не анаотъ, иебесннл (Яілы".

Та жс мысль нроводится и ет> слѣлующихъ стихахъ 
Майкова.

„Ие гонори, что нѣтъ сиасонья,
Что тн въ почаляхі» изнемогь:
Чѣмъ іточь томнѣй, т\тъ ярче звѣзды,—
Чѣмъ глубже скорбь, тѣмъ б л тк е  Вогъ'*.

Какъ іш страдаетъ человѣкъ отъ тос-кн н печали, все 
же онъ любитъ жизнь и хотѣлъ бн жпть вѣчно. Во дни 
молодостіі мысль о смерти рѣдко останавливаетъ на себѣ 
вниманіе человѣка, если нѣтъ къ тому особыхъ побужденій, 
въ родѣ смертельной болѣзнп, смерти близкихъ лицъ или 
же неожиданной и трагической смерти кого-либо. He ду- 
маетъ молодой человѣкъ и о предстоящей ему старости. Но 
съ началомъ 4-го десятка жизни, когда начинаетея увяданіе 
организма, человѣкъ начинаетъ задумываться о неизбѣж- 
номъ концѣ всего живущаго. Морщины на лицѣ, вытіаденіе 
зубовъ и волосъ, посѣдѣніе послѣднихъ, хроническія болѣз- 
ни, ослабленіе^намяти, воображенія и чувствительности вы- 
стуиаютъ грозными предвѣстниками печальной старости и 
страшной смерти. Смерть въ троякоиъ отношеніи является 
нашимъ путеводителемъ къ  Богу: 1) когда отнимаетъ жизнь 
у  дорогихъ намъ людей, 2) когда неожиданно показывается 
предъ нами или близкимп намъ лицами и 3) когда мы раз- 
мышляемъ о ней въ другихъ случаяхъ, менѣе затрагива- 
ющихъ наши^личные иятересы. Страхъ смерти и размыш- 
леніе о ней мы считаехіъ третьимъ отросткомъ горестнаго 
корня религіи.

Каждому [по личному наблюденію извѣстны тѣ много- 
численные£случэ.и, когда люди, лотерявшіе близкяхъ лицъ— 
родителей, жену или мужа. дѣтей и друзей, приводятся по-



РЕЛИГІЯ РАДОСТИ 117

хитившей ихъ смертію къ Богу и вступаютъ въ общеніе съ 
Нимъ. Бывшіе атеисты или безразлично относившіеся къ ре 
лигіи заказываютъ сорокоусты* служатъ яанихиды, жерт- 
вуютъ на поминъ души умершаго церквамъ и монастырямъ 
и т. II. Бывшіе матеріалисты начинаютъ вѣровать въ то, что 
душ а любимаго человѣка не исчезла, что съ ней можно 
вступить въ общеніе, что она нуждается въ нашихъ молит- 
вахъ о ней, что непрестанное памятованіе и добрыя дѣла 
въ память объ умершемъ улучшаютъ его состояніе за гро- 
бомъ. й  вотъ достаточно бываетъ уму человѣка, подъ влія- 
ніемъ потребности общенія съ душою умершаго, допустить, 
что возможно бытіе чистаго безтѣлеснаго духа (разумѣемъ 
душ у умершаго), какъ сейчасъ же матеріалистическая идея 
отвергается и признается бытіе другихъ безтѣлесныхъ ду- 
ховъ и высшаго изъ нихъ—Бога. Безъ Бога не можетъ 
обойтись опечаленный смертію дорогого лица: Богъ вѣдь 
является едйнствеййымъ связуюідимъ началомъ и влаД^ікою 
обоихъ міровъ—міра живыхъ людей и міра умершихъ. 06- 
щеніе живыхъ съ умершимъ, въ которомъ такъ йуждаются 
оетавшіеся на] землѣ, возможно только въ Богѣ, и помило- 
ванів, въ которомъ такъ иуждаются умершіе, возможно толь- 
ко чрезъ Бога.

Нѣтъ ничего страшнѣе смерти: она есть самое болыиее 
изъ тѣхъ золъ,какіяпостигаютъ человѣка наземлѣ.Мы небо- 
имся ея и забываемъ о ней, когда она не угрожаетъ намъ 
болѣе или менѣе очевиднымъ образомъ, но когда она неожи- 
данно лоявляется предъ нами съ своею косою, то нами овла- 
дѣваетъ страхъ смерти, переходящій иногда въ ужасъ. 
Чувство страха смерти очвнь сложное душввное состояніе. 
Оно слагается изъ опасенія предсмертныхъ тѣйесныхъ и 
нравственныхъ мукъ, жуткаго представленія о состояніи 
нашего тѣла въ могилѣ, боязни предстоящей намъ неизвѣст- 
ности,. страха послѣдняго суда и вѣчныхъ мученій, сожалѣ- 
нія о покидаемой жизни съ ея радостями и дорогими намъ 
лицамииопасеніязаихъсудьбуисудьбулюбимаго дѣла. Удиви- 
тельно-ли, что при такомъ множествѣ непріятностей чело- 
вѣкъ, когда ему угрожаетъ смерть въ недалекомъ будуідемъ, 
обраідается къ Богу съ самой пламенной молитвой о спасе- 
ніи? Наша пословица находить, что по настоящему человѣкъ 
молится только на морѣ, во время бури. Намъ кажется, что
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пе менѣе пламошшя молитш* возсш аю тся къ  Погу но время 
землетрясеній, моровыхъ повѣтрій, воіііш и незадолго до 
смертиой казии. ІІа ізсс тогда согласоиъ чпловѣгсъ, иа все- 
возможныя жертвы и л и і і ю н і я , лшпь б м  нзбавиться отъ 
смерти или добиться хотя иеболыной отсрочки въ исмгол- 
нсніи смертнаго ириговора. Замѣчателыіо ярко выражеиа 
мысль о готовиости бояіцагося сморти иа веепозможішя ли- 
шеиія у  Дсютоевскаго, въ его Діресѵгуішчііи п иакаваніи". 
,,Гдѣ это я чяталч», думаетъ герой указаішнго ромапа—■ IV  
сколышковъ, какъ одшгь, приговоришый къ еморти, зя часъ 
до смерти, говорилъ или думалъ, что еели бы иришдось 
ому жить гдѣ-нибудь на высотѣ, иа скалѣ, и на такой узош.- 
кой площадкѣ, что толысо двѣ ноги можно было 6ы ио- 
ставить, а кругомъ будутъ ироішѵги, океанъ, вѣчный мракъ, 
вѣчиое уединоніе и вѣчная буря—и оставаться такъ, отоя 
иа аришнѣ пространства, всю жизнь, тыеячу лѣтъ, вѣчітсть, 
то лучше такъ жить, чѣмъ сеіічасъ умирать. Только бы жить, 
жить и жйть! Какъ бы ни жить,—только жить!.. Экая прав- 
да! ГоспоДи, какая правда!“.

Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что очені» иапряжеішо бываотъ 
устремлвніе чедовѣка гсь Богу во вромя смсртолькой оиасно- 
сти, но можно сомнѣваться въ  прочности такого устремле- 
нія. Гораздо цѣннѣе въ религіозномъ отношеніи размышле- 
ніе человѣка о смерти. Человѣкъ, лривыкпіій вее обдумы- 
вать и осмысливать, не можетъ не задумываться надъ омер- 
тію. Вѣяніе мысли и слѣды глубокой задумчпвоети можно 
замѣтить на каждыхъ похоронахъ. Тогда невольно человѣкъ 
задаетъ себѣ вопросъг что означаетъ смерть? Есть-лн она 
полное прекращеніе жизни, или только замѣна одной фор- 
мы существованія другою? Если смерть понимать въ  смы- 
елѣ поляаго прекрагценія жизни, то въ этомъ случаѣ нужно 
объявить,* что всякое бытіе нелѣпо и всякая дѣятельность— 
нёразумна.Герой Чехбва прекрасно понимали это. Докторъ 
йванъ Ефимовичъ, въ „Палахѣ № 6", бесѣдуетъ съ сума- 
іяедшимъ. Сумашедшій выражаетъ радостную увѣренность 
что яаступаетъ заря новой лу чшей; жизни. Докторъ у ничтожаетъ 
его радость слѣдующимъ разсужденіемъ: „Я не нахожу осо- 
бенйойлричины радоваться. Тюремъ и  сумашедшихъ домовъ 
не будетъ, и правда, какъ вы изволиліг выразитьея, востор- 
жествуетъ, но вѣдь сущность веіцей не пзмѣнится, законы
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природы останутся все тѣ жо. Людц будутъ болѣть, стариться 
и умирать такъ же, какъ и теперь. Какая бы великолѣпная 
заря ни освѣщала вашу жизнь, все же въ концѣ концовъ- 
васъ заколотятъ въ гробъ и бросятъ въ яму“. Если все со- 
вершенно*коичается со смертію, то нѣтъ смысла бороться 
со зломъ, стрешітьс-я Kt совершенствованію и ради этого 
терпѣть лишенія и страданія: все равно помрешь. Такой 
нрактичеокій вывод.ъ указанъ Чеховьгмъ въ томъ же разска- 
зѣ. „Видите вы, напр., какъ мужикъ бьетъ жену. Зачѣмъ 
вступаться? Пускай бьетъ, все равно—оба помрутъ рано нли 
поздно. Льянствовать глупо, непршшчно, но ішть—умереть, 
ц не пить—умереть". Тѣ же мысли проводитъ и Мережков- 
скій. „Если бы, пішіетъ онъ, наступилъ рай на землѣ, въ 
которомъ человѣчество нашло бы утоленіе всѣхъ своихъ по- 
требностей—не только физическихъ, но и духовныхъ, и одна 
смерть осталась бы непобѣжденной, непобѣдимой, то чело- 
вѣкъ, не отказавшійся отъ своего человѣческаго достоинства, 
не могъ бы удовольствоваться этимъ раемъ... Въ какой бы 
мѣрѣ ни побѣдилъ человѣкъ силы природы, достаточно одной 
возможности смерти, какъ уничтоженія личности, для того, 
чтобы уничтожить всю реальность бытія; ежели смерть есть, 
то всс—ничто". Жизнеспособный и разумный человѣкъ ни- 
когда яе согласится признать жизнь нелѣпой и безсмыслен- 
ной, онъ отвергнетъ эту мысль, а вмѣстѣ съ нею отвергнетъ 
и ея мнимое основаніе, т. е. отвергнетъ мысль о томъ, что 
смерть есть полное прекраіценіе жизни. Онъ увѣруетъ въ 
безмертіе души, а вмѣстѣ съ этимъ по необходимости увѣ- 
руетъ и въ Бога, потому что безсмертіе души возможно и 
желательно только при признаніи бытія Божія.

Такъ размышленіе о смерти тіриводитъ къ идеѣ без- 
смертія, а эта идея—къ идеѣ Бога, какъ вѣчнаго и всесо- 
вершеинаго духа. Безъ преувеличенія можно сказать, что 
для многихъ религія ость иечто иное, какъ размышленіе о 
смерти. Таковою она была, напр., для Л. Н. Толстого. Какъ 
видноизъ его „Исповѣди“, смерть была и креотнымъ отцомъ 
и духовникомъ его: онаДпо его словамъ, прпвела его къБогу; 
при свѣтѣ ея (sub speciae aeternitatis) онъ обсуждалъ свои 
мысли, чувства и поступки; она же своимъ убійственннмъ 
цыханіемъ изсушила у него живое и плодоноеное древо ре- 
лпгіи.
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Намъ остартея теперь разсмотрѣть послѣдній и самый 
главный отростокъ горестнаго кория религіи—тревогу и му- 
чительность земной жизни. Мы уясг гоіюрили, что тревога 
является осиовнітімъ фономъ нашсй жи:ши. Житейскор море, 
по которому мы плывемъ, иикогда ие уснокаиваотся, и мы, 
какъ щепки въ волиующемся моріі, носимся взадъ и впе- 
редъ^сенаодиомъитомъж е небольшомъирорлрашѵгиѣ, ііезная 
отдыха. У насъ слишкіщъ много потребностой, а потому и 
много заботъ, хлопотъ, борьбы, труда и напряжонія, которыя 
и дѣлаютъ нашу жизнь тревожной. Въ душ ѣ многлхъ изъ 
иасъ находится цѣлый клубокъ змѣй—-чувстиа завнсти, без- 
силія, уязвлеинаго самолюбія, опасенія, дооадк, гнѣ іт, ожи- 
данія, нетерпѣнія, стыда, страха, сомаѣиія и т. д. Маленькія 
это змѣи, ио онѣ шшрестанно оор.утъ наше ісердце, истачи- 
вая кронь изъ него. По пременамъ изъ темной глубиіш  на- 
шей дуиш выиолзаетъ болыпая змѣя—тоска и своимъ ядомъ 
отравляотъ кровъ. Изъ мрака окружающей дѣйствительности 
приходитъ печаль и сжимастъ наше сердце. Изъ бездны 
вѣчности выступаетъ омерть и смотритъ на насъ неподвижны- 
ми стеклянными глазами. Отъ маленькихъ змѣй горько и не- 
пріятно дѣлается на душѣ, а отъ тоски, печали и страха 
смерти, если они упорно преслѣдуютъ насъ, наш а жизнь 
страновится мучительной.

Предвидииіь разнаго рода опасности, угрожающія намъ 
и близкихъ намъ лицамъ; каждый день и часъ ожидаешь, что 
вотъ—вотъ нагрянетъ бѣда; при появленіи маленькаго облачка 
на горизонтѣ нашей жизни преувеличиваешь опасность, при- 
нимая боль въ горлѣ за дифтеритъ, прыщикъ на щ екѣ за кар- 
бункулъ, случайно попавшій на тебя строгій взглядъ на- 
чальника—за выраженіе его недовольства, полученную сы- 
номъ двойку—за грозное предуказаніе оставленія на второй 
годъ; по минованіи одной опасности, предвидишь, ожидаешь, 
боишься и преувеличиваешь другія... Развѣ такая жизнь 
не похожа на жизнь солдата въ осажденной крѣпости, когда 
онъ ежечасно находится подъ страхомъ вражескаго нападенія, 
плѣна, болѣзни и смерти?! При такой озабоченности и мни- 
тельности ыы забываемъ о пріятныхъ событіяхъпрошедшаго и 
не пользуемся радостями настоящаго,—мы всецѣло уходимъ 
въ напряженно-тоскливое и опасливое ожиданіе будущаго.



РЕЛИГІЯ РАДОСТИ 121

„Для нашей эіюхи/пшпетъ Мильфордъ, характерно то, 
что милліоны людей даже не знаютъ, что такое отдыхъ. Они 
постоянно заняты, безпокойно мечутся и суетятся изъ года 
въ годъ, несясь въ какомъ-то бѣшенномъ вихрѣ яо узкой 
колеѣ вѣчно одинаковыхъ мыслей и интересовъ... Сегодня 
они дѣлаютъ то же, что вчера—ио той единственной причинѣ, 
что и вчера ничего иного не дѣлалй. Они рабы не разныхъ 
тамъ капиталовъ и формъ общественной ж изки,. а своего 
собственнаго душевнаго состоянія, которое ихъ держитъ въ 
желѣзныхъ тискахъ, тѣсиитъ и тиранитъ, заставляя ихъ 
безлрестанно тоитаться въ однообразномъ кругу все однѣхъ 
и тѣхъ же мыслей, однихъ и тѣхъ же интересовъ.

Тысячи людей совсѣмъ не способны предаться хотя бы 
пятиминутному душевному спокойствію и отдыху. Путе- 
шествуя на кораблѣ, они безцѣльно бродятъ изъ каготы въ 
каюту, бѣгаютъ съ одного конца парохода въ другой, ища 
и высматривая, неизвѣстно чего. Находясь въ поѣздѣ, они 
нервничаютъ и съ нетерпѣніемъ ждутъ только одного—при- 
быть поскорѣе къ намѣченной дѣли иутешествзя. Но, при- 
бывъ туда, они по большей части и не знаютъ, что съ собой 
дѣлать... Дома они вѣчно съ чѣмъ-то возятся, х-лопочутъ съ 
утра до вечера. Изнемогая къ концу дня отъ усталости, они 
обыкновенно замѣчаютъ, что ничего не сдѣлали. Они даже 
во снѣ не отдыхаютъ. Ихъ духъ и тогда безсмысленно су- 
етится, мчится и сиѣшить куда-то. Потому-то сонъ и не 
освѣжаегь ихъ организма, не возстанавливаетъ, не увели- 
чиваетъ ихъ силъ, какъ бываетъ у  тѣхъ, кто понимаетъ 
значеніе отдыха“ *).

Тревога жязни, которую можно бы назвать не отро- 
сткомъ, а самымъ горестнымъ корнеыъ религіи, потому что 
въ ней сходятся вышеуказаннне отростки (тоска и печаль 
разныхъ видовъ и страхъ смерти), приводитъ къ разочаро- 
ванію въ жизни. Жизнь не стоитъ того, чтобы ею дорожихь; 
ея страданія базмѣрно превышаютъ ел.радосхи. Р-азочаро-. 
ванный въ жизни человѣкъ все равно, что обанкротившійся 
купецъ. Какъ купецъ узнаетъ о своемъ банкротствѣ тогда, 
когда подведетъ по своимъ торговымъ книгамъ итогъ своему 
активу и пассиву, такъ и разочарованіе возникаетъ при 
сравненіи того, къ чему мы стремились и чего достигли,

>) Мильфордъ. Къ жизнн. Изд. 2-е 1913 г. стр. 108—109.
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чѣмъ mw хогЬди сдѣлаться и чѣмъ сдѣлалиеь на еамомъ дѣлѣ. 
Мы лолѣяли гордую мечту сдѣлаты я еоінфіінчшимн иечласт- 
ливнми, иодобио богамъ, а оказалиоь или хиіциымн звѣрями, 
отъ которыхъ всѣ разбѣгаіотся въ отирагцсіііи и етрахѣ, или 
червями, которыхъ всѣ нонираютъ иогамп сиоими. Въ до- 
всршеніе всвго и хищный звѣрь и жалкіи червь должны 
сдѣлаться добычеіі могильныхъ чориеіі. И каісъ обанкротив* 
шійся предпршшматель сначало, иодъ и л і я і і і р м ъ  муіш отъ 
созпанія несчастія, обвшшеть въ сішей ниудачѣ ш> сабя, a 
расточительную жену и дѣтей, нсисііра»ныхгі> должииковъ, 
нечестныхъ компаніоиовъ и иомощниковъ и даже якобы ие- 
снраведливыв законы государства, такъ и разочаріжаииый 
въ жизни обвиняетъ сиачала жѵЬхъ и вея, кромѣ ишого 
себя. ІІо съ твченіомъ времеші тоска ировращаотся въ ие- 
чаль. Взглядъ разочаровашіаго прояешнѵгся, умъ вотуітетъ 
ііъ  свои ирава, и рааочарованиый начииаеть восприиимать 
и разсуждать правилыіѣе.. Оиъ убѣждаотся, что самъ вино- 
ватъ въ своемъ несчастьи: онъ самъ свой иалачъ и жертва. 
Тогда печаль отъ сознанія несчаетія уступаетъ мѣсто тоскѣ, 
извѣстной подъ именемъ угрызенія совѣсти. Угрызенія этой 
сердечной зыѣи особеиио чувствительны въ ночномъ бездѣй- 
етвіи. Вотъ въ какихъ словахъ ГІушкинъ изображаетъ му- 

' ченія угрызающей совѣсти:
„Мечты кнпятъ; въ умѣ, подавленномъ тоской, 
Тѣснится тяжкихъ думъ избытокъ;
Воспоминаніе безмолвно предо мной 
Свой длинный развнваетъ свитокъ.

И, съ отвраіденіемъ читая жизнь .мою,
Я трепѳщу и проклинаго,
И горько жалуюсь и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не смываю".

Тоска совѣстк—святая тоска. Нѣтъ на свѣтѣ человѣка, 
который бы не испытывалъ этой святой тоски. Она есть са- 
мая главная и послѣдняя путеводительница къ Богу. Другіе 
виды тоскя и печали, разсмотрѣнные н&ми, только тогда 
приводятъ къ Вогу, когда разбудятъ или встревожатъ со- 
вѣсть. Разбудивши ее, они ввѣряютъ ей свои полномочія, 
спокойно отдаляются на почтительное разстояніе и терпѣ- 
ливо ждутъ того времени, когда снова потребуется ихтГра-
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бота. Если эта тоска совѣсти превращается въ печаль и со- 
единяетсясъ слезами,то она можетъ быть названа покаяніемъ.

Покаяніе—это уже начало возрождеиія человѣка: муки 
раскаянія суть муки самаго духовнаго рожденія. Хандра, 
сомпѣніе, тяжесть подневольнаго труда, муки одиночества, 
печаль разныхъ видовъ, страхъ смерти, тревога жизня—все 
это предродовыя мученія; муки же покаянія—мученія въ 
самый актъ рожденія. Въ мукахъ тѣлеснаго рожденія въ 
сердцѣ родительницы есть уже предвкушеніе той радости, 
которую она испытаетъ, когда родится отъ нея человѣкъ 
на евѣтъ. Такъ и въ муісахъ раскаянія есть нѣкоторая сла- 
дость надежды на помилованіе, предвкушается радость бу- 
дущей жизни въ общеніи съ Богомъ. РІ какъ младенецъ, въ 
моментъ появленія на свѣтъ, оглашаетъ воздухъ крикомъ, 
такъ и обращающійся къ Богу восклицаетъ въ ыоментъ 
своего духовнаго рожденія: „Господи, Господи, если Ты су- 
ществуешь, помоги безумной дупгй, Самъ приди, Самъ 
приведи мѳня къ Себѣ! Хочу ли я  или не хочу, спаси меня. 
Какъ можешъ и какъ знаешь, дай мнѣ увидѣть Тебя! силой 
и страданіями привлеки меня“ *).

Покаяніе ссть поворотный пунктъ отъ жизни грѣхов- 
наго человѣка къ жизни человѣка оправданнаго. Тоска, му- 
чившая сердце человѣка, пропадаетъ, к т ъ  разсѣевается ту- 
манъ предъ лучами солнца, но печаль остается. Присутствіе 
ея и сообщаетъ религіозной настроенности обратившихся 
гсъ Богу послѣ отпаденія отъ Hero тотъ характеръ торже- 
ственной скорби, который даетъ наыъ право называть эту 
религію религіей страданія и противополагать ей религію 
радости. Въ дальнѣйшемъ мы займемся внясненіемъ ха- 
рактерныхъ особенностей той и другой религіозиости.

(Окончаніе будетъ).

В . Тихолт ровз .

1) Свяіц. Флоренскій. Столиъ и утвержденіо истины, етр. 67.



Борьба ^ристіанства съ остатками язычества 
въ древней Руси.

(ІІрОДОЛЖОНІО *).

§ 22.
ПочитанІе землн.

Праматерь всего живущаго, земля пользовалась осо- 
бымъ уваженіемъ: „мать сыра земля“, „матушка сыра земля“, 
Эпитеты—мать, матушка, прилагаемые къ слову земля, 
свидѣтельствуютъ, что земля представляется въ сознаніи 
народа великой производительницей. Это очень древнее 
вѣрованіе. Гимны Ригъ-Веды представляють землю супругой 
неба. Греческая Гея—земля также супруга Урана—неба; 
отъ этой четы произошли всѣ другіе боги. Это вѣрованіе 
присуіде и русскому народу; „Ты небо—отецъ> ты земля— 
мать“, говорится въ одномъ заклятіи. „Земля—мать, небо— 
отецъ“. „Не земля родитъ, а небо", говоритъ п ахарь1). 
Творящую силу земли греки олицетворили въ богинѣ 
земледѣліяДем«трѣ,римляне—въ Церерѣ. Антропоморфизмъ 
въ почитаніи земли не чуждъ и русскому народу. Народъ 
давалъ ей имя Татьяна; именинницей земля бываетъ весною: 
въ Духовъ день или на Симона Зилота, Ю  мая. Въ лице- 
выхъ рукописяхъ земля изображается женщиной. По Люци- 
даріусу земля сотворена, какъ и человѣкъ: ея тѣло—камни, 
кости—корни растеній, ж ш ш —деревья и растенія и проч.2)

*) См. ж. „Вѣра н  Р азум ъ “ Λ* 6 за  1915 г.
1) Аѳапасъевъ. Поэтич. воззр. III, стр. 788. Проф. С. Смарповъ. 

Древне-русскій духовникъ. Моск. 1913, стр. 262—263.
а) Проф. С. Смирповъ. Древне-русскій духовникъ. Стр. 267.
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Но всѣ эти видѣтельства, представляющія землю человѣко- 
образнымъ существомъ, относятся къ поздаѣйшему времени, 
къ христіанской эпохѣ. По этому вѣрнѣе здѣсь видѣть 
простое олицетвореніе. Полагаемъ, что въ древнѣйшую пору 
земля въ сознаніи язычника—славянина была праматерью 
всего живущаго, но, кажется, не почиталась за особое 
божество. Извѣстно, что Сварогъ—небо также былъ въ почетѣ, 
но поклонеиіе воздавалась не ему, а его дѣтямъ Сварожи- 
чамъ, солнду и огню. Нашъ предокъ такъ относилтся и къ 
землѣ: онъ почиталъ воду, деревья и камни; но не чтилъ самую 
землю. Для первобытнаго ума лерче было овладѣть частно- 
стями, чѣмъ обгцимъ и цѣлымъ: не даромъ же говорится, 
что деревья заслоняютъ лѣсъ.

Итакъ, всеобщая прародительница земля, лелѣющая на 
своемъ лонѣ растительный и животный міръ, въ томъ числѣ 
д человѣка, была въ созпаніи нагдего предка матерью 
поилицей и кормилицей лри жизни, а послѣ смерти она же 
укрывала его въ своихъ нѣдрахъ. Какъ таковая, она воз- 
буждала къ себѣ благоговѣйвое почитаніе, была святыней. 
„Земля—свята мати*. По народнымъ повѣріямъ, скверносло- 
вецъ, произносящій „матерныя слова", не будетъ проіденъ, 
потому что такимл словами поносится мать сыра земля1), 
Землею клялись; лри спорахъ о земельныхъ владѣвіяхъ, 
спорящій клалъ себѣ на голову дернъ и обходилъ участокъ 
земли въ  доказательство того, что эта земля принадлежитъ 
ему. Это весьма древній обычай, отмѣченный въ славянскомъ 
переводѣ словъ св. Григорія Богослова: „овъ же дьрьнъ въ- 
скроущь (выкроенный) наглавѣ  покладая, присягу .творить“. 
Церковь боролась противъ этого языческаго способа при- 
сяги, стремясь замѣнить дернъ иконой; вслѣдствіе этого 
стали прл межевыхъ спорахъ употреблять и дернъ и 
икону2). Мы лично слыхали, что еіде въ недавнее время 
•разбойники, ограбивъ лутниковъ, но не жслая ихъ почему- 
либо убивать, брали съ ограбленныхъ клятву въ молчаніи, 
заставляя свои жертвы локлясться съ комомъ земли въ ру- 
кахъ, а потомъ съѣсть этотъ комъ. Обыкновеино такъ покляв- 
шіеся всю жизнь молчали о случившемся съ ними и только, 
передъ смертыо открывали о лережихомъ ими страшноыъ

*) Аѳанасьевъ. Поэтич. воззр. I, стр. 127, 143.
2) Смирповъ. Древие-русск. дух„ стр. 275.
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событіи. Полагаемъ, этотъ сіюсобъ к л я т ш  съ зомлей въ 
рукахъ, которая иотомъ съѣдалась, япляотея отголоскомъ 
сѣдоіі язычсскоіі дртшоотн. Столь же дрешшмъ должио быть 
иризнано вѣроваиіе, что человѣку логчо всого умореть на 
звмлѣ; особенпо жо трудно умороть im перішѣ (богатому). 
Ксли больпой „трудеиъ“ (тяжоло страдагтъ), хк> ікз можетъ 
умероть, его спускпли на нолъ (у кроотьшгь раиыпо полъ 
всегда бнлъ земляиой; тічюрь, когда пшгь обшшожчиіо до- 
счатий, подъ болыюго подстшіаюгь гплому). Общрнзвѣсѵгеиъ 
трогательный обычай обмывать і к ж о і і і ш к о н ъ  и  одѣтіть ихъ 
во все чистов: кромѣ естестпешіаго упажічгін \<ъ шікойнику, 
здѣсь още кроется етарая забота ио нарупіить чистоту 
звмли. Нажішмъ доказятодьетітмъ того, чти іѵь доистори- 
чвскую эгюху звмля была ирадме.томг почитапін, мы счита- 
смъ шчювѣдь землѣ. ІІзнѣстно, что ерічики <*.триголышки 
(XIV—XV b b .J каялись tie свяіщчшику, а землѣ. ІІроф..
С. И. Смирновъ угсазалъ, какіе эдемеити входягь въ обрядъ 
исповѣди землѣ; сюда входятъ: восточшнхристіанскій обы- 
чай исповѣди безъ духовника, предъ святынямн; языческій 
культъ земли; народное предетавленіе о землѣ — судьѣ 
и представленіе о землѣ искупительницѣ грѣха, развитое въ 
восточкомъ народномъ христіанствѣ1). ГІроф. Смирновъ 
имѣетъ въ виду стригольниковъ. Исповѣдь землѣ сущест- 
вуетъ и въ настоящее время у нѣкоторыхъ расколышцкихъ 
сектъ и вообще въ простомъ народѣ: если некоыу каяться, 
кайся землѣ. Нельзя утверждать, что тепсрешняя испо- 
вѣдь землѣ является отголоскомъ ереси стриголышковъ. 
Но можно думать, что психологическія основы у  стриголь' 
никовъ и раскольниковъ—безпоповцевъ однѣ и  тѣ же. Бли- 
зокъ къ исповѣдвс землѣ обрядъ прощанія съ землей передъ 
церковной исиовѣдыо, когда говѣльщикъ проситъ прощанія 
у  солнца, мѣсяца, дождика. вѣтра и особенно у  земли. 
Проф. С. И. Смирновъ полагаетъ, что* это ирощаніе съ зем- 
лей передъ церковною исповѣдыо не что иное, какъ народ- 
ная исповѣдь землѣ, дополняющая церковную исповѣдъ2).

Изъ вышейзложеьнаго можно заключить, что культъ 
земли былъ присущъ нашимъ предкамъ язычникамъ. Это 
былъ древнѣйшій культъ, надъ которымъ наслоилась новая

ibid. стр. 277.
2) ibid. стр. 282.
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формація боговъ, олицетворявшихъ солнце и явленія при- 
роды: Перунъ, Дажьбогъ, Стрибогъ и пр., какъ у  грековъ 
древнѣйшіе Уранъ и Гея смѣнились болѣе молодымъ поко- 
лѣпіемъ боговъ. Но поклоненіе всеобщей матери землѣ ни- 
когда не приходило въ яолное забвеніе. Древній русскій 
книжникъ инстинктивно чувствовалъ языческій элементъ въ 
наименованіи земли матеръю и видѣлъ въ этомъ отступле- 
ніе отъ лравославія; обличая латинянъ, онъ ставшгь имъ 
въ укоръ, что они „землю глаголють матеріею“ *). Иолагаемъ, 
что кулы ъ земли сохранился въ своей древнѣйшей формѣ: 
это почитаніе безъ храмовъ, обрядовъ и даже безъ опредѣ- 
ленно выраженной идеи; въ основѣ этого культа лежитъ со- 
знаиіе близости и зависимости отъ земли, отсюда благоговѣй- 
ное почитаиіе земли, своей всеобщей матери. Такое-сознаніе 
прпсуще всѣмъ людямъ. Подъ вліяніемъ чистаго христіан- 
<жаго міропониманія это сознаніе имѣетъ свои, такъ ска- 
зать, законные размѣры. Но тамъ, гдѣ нѣтъ чистаго хри- 
стіанства, древній культъ земли расширяется, какъ это ви- 
димъ у стригольниковъ и нашихъ раскольниковъ—безпо- 
повцевъ. He чуждо зто зючитаніе и совремеиному крестьяиину, 
каісъ это видимъ изъ слѣдующаго факта, лично намъ извѣ- 
стнаго. У одного крестьянина Дорогобужскаго уѣзда, Смо- 
ленской губ., не велся сісотъ, издыхалъ. Одинъ хорошій 
знакомый крестьянина подъ большимъ секретомъ посовѣто- 
валъ неудачнику, тайно отъ всѣхъ, на восходѣ солнца выйти 
на дворъ и три раза безъ кроста н шалки поклониться 
землѣ. Крестьянпнъ это исполнилъ, и.скотъ у  него сталъ 
съ этоговремени вестиск Но потомъ онъ понялъ, что кла- 
нялся не Богу, а землѣ, н, считая евой поступокъ грѣхомъ, 
каялся въ нем ъ—Этотъ случай наглядно показнваетъ намъ, 
что древній культъ земли тайно еще продолжаетъ жить; 
зто именяо остатокъ язычества: кланяться иадобно было 
безъ креста и тайно.

ІІочитая воду и лѣеъ нспосредственио, наши предки 
населяли ихъ духами: въ водѣ жили русалки и водяной, a 
въ лѣсу лѣшій и временио русалки. Можетъ быть почитаніе 
этихъ духовъ возниісло у  русскихъ славянъ вслѣдотвіе фин- 
скаго вліянія 2); можетъ быть эти духи лоявились вслѣдствіе

>) ibid. стр. 266; 262.
2) Ключевскій. Курсъ русск. истор. ч. I, стр. 368—369.
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абстрактіюй работы мысли: лѣш ій—духъ, хояяииъ лѣса; во- 
дяной—обитатоль, хозяииъ водной стихіи. Нирочемъ, можеть 
быть здѣсь имѣемъ дѣло съ почитаніомъ дупп, иредконъ; 
по крайней мѣрѣ русалкн—это души умерпіихъ. Итакъ, 
наіии предки поклонялись деревьямъ, рѣкамъ, источпикамъ— 
вообще природѣ. Таісово жо отпонншіе къ  нриродѣ фин- 
ловъ, сосѣдей русекихъ. ІІо и гроки, дажо хрікѵгіаискаго 
иеріода, какъ докааываетъ сішто-отечоскои литоратурп, по- 
клонялиоь ириродѣ: возжигали свѣчи, кадилп прн источнн- 
кахъ и рѣкахъ *). ІІзъ этого слѣдуить, что ирирода нрибли- 
зительно одинаково дѣйствовала ня чолпвѣка, и шіушаемое 
ею чувство благоговѣнія ироявлялооі» ириблизігпміьпо въ 
тѣхъ же формахъ у  разныхъ народовъ. Пользя жо пѵѵ ибъ- 
яснить ааимствоваиіями, и иритомъ іш сы ш пш м ъ вліяпіомъ; 
иначе лришлось бы допустнть, что иоклоішнш рѣкамъ и 
студепцамъ возникло у  русекнхъ подъ вліяніоічъ гроковъ 
уже въ христіапскій псріодъ. ІІо нѣтъ сомнѣшя, что беік 
грамотная русская баба, идуіцая на иоклонеіііе къ свніцсн- 
ному дереву съ дуплииой или къ пздавна чтимому источ- 
нику, руководится не книжнымъ вліяніемъ и давнишней 
традиціей и внутренішмъ влеченіемъ.

§ 23. Русалки.
Перунъ, Хорсъ и др. вышеупомянутые боги были, такъ 

сказать, божествами высшаго порядка. Но кромѣ ихъ наши 
предки лризнавали и чтили ещ е божества меньшія: руса- 
локъ, водяного, лѣшаго, домового. Перунъ, Дажьбогъ, Стри- 
богъ—были^боги солнечнаго тепла, грозовой тучи, вѣтра. 
Въ силу своего могущества и отдаленности отъ человѣка, 
эти высшія божсства носили болѣе отвлеченный характеръ 
и надѣлялись въ|нѣкоторой мѣрѣ духовиымъ началомъ. Ру- 
салки же, домовой и лѣшій носятть вполнѣ антропоморфи- 
ческій характеръ; эти существа вполнѣ матеріальныя по 
своей организаціи, близкія къ человѣку, только природа у 
нихъ иная, ке человѣческая: русалки, налрим. живутъ въ 
водѣ, въ«которой-і человѣкъ жить не можетъ. Слѣдовательно, 
по сравненію съ человѣкомъ, живущимъ только на землѣ, 
человѣкообразныя^русалки, живущ ія и на землѣ и въ водѣ,

г) Слово Кирилла Іерусалимскаго. Ркп. Троиц. Серг. Лавры 
Н  124, л. 196.
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существа высшаго порядка; хотя лѣшій и домовой обитатели 
земли, но ихъ жизнь—загадка для людей, слѣдовательно 
они существа иной категоріЕ, Впрочемъ этотъ таинствен- 
ный и ловидимому болѣе совершенный міръ не привлекаетъ 
къ себѣ вниманія людей живыхъ: жить ыа землѣ и веселѣй 
и пріятнѣй. Русалки и лѣшій завидуютъ живымъ людямъ. 
Причины зтому будутъ указаны ниже.

Вѣрованіе въ русалокъ распространено повсемѣстно въ 
Россіи. По созременнымъ вѣрованіямъ, ругалки—это души 
младенцевъ, умершихъ безъ крещенія, или же доброволь- 
ныя утопленниды; русалкой  можетъ стать и всякая дѣвушка, 
если будетъ купаться безъ креста,—ее можетъ утаіцить во- 
дядой. Изъ этого видно, что вѣра въ  русалокъ возникла въ 
до-христіанскую элоху. Теперь по народнымъ вѣрованіямъ, 
русалками дѣлаются только некрещеныя; а когда всѣ были 
некрещеными, то слѣдовательно всѣ дѣвушки послѣсмертЕ 
обращались въ  русалокъ. Народъ представл';етъ русалокъ 
въ видѣ прекрасныхъ, вѣчно юныхь дѣвушекъ; онѣ лолны 
обаянія, и только зеленые глаза и зеленые волосы доказы- 
ваютъ, что это особыя существа. Лица русалокъ блѣдны и 
носятъ отлечатокъ загадочной грусти. Русалки живутъ об- 
ществами въ водѣ: въ озерахъ, рѣчныхъ омутахъ, источни- 
кахъ. Въ Новгородъ-Сѣверскомъ уѣздѣ есть двѣ криницы— 
колодца, на срубахъ которыхъ каждый годъ на зеленой не- 
дѣлѣ на разсвѣтѣ сидятъ двѣ тірекрасныя дѣвушки и рас- 
чесываютъ гребнемъ волосы. Народъ называетъ этихъ дѣ- 
вушекъ криница-мгі и русалками J). Ж ивутъ ли русалки въ 
самыхъ криницахъ, или же въ уединенныхъ болотистыхъ 
и лоросшихъ густымъ кустарыикомъ мѣстахъ, гдѣ обыкііо- 
венно бываютъ криницы, народъ не даегь отвѣта. Полагаемъ, 
что криницы—тѣ же русалки, но обитающія въ источникахъ. 
Есть мнѣніе, что криницы—не русалки, а богини плодоро- 
дія. Этотъ взглядъ не считаемъ обоснованнымъ -). Извѣстно, 
что русалки живутъ еще въ лѣсахъ; ееть и горныя русалкиа). 
Всю зиму русалки спятъ въ омутахъ непробуднымъ сномъ. 
Но когда весеннее солнце раетопитъ ледъ, гтрилетятъ птицы, 
расцвѣтутъ цвѣты, тогда и русалки пробуждаются. Вода

») Аѳдлшсъевъ. Поэтич. воззр. III, етр, 127—128.
3) Кіѳвск. Стар. 1884 г., № VIII, стр. 697.
3) Аѳанасьевъ. Поэтич. воззр. слав. Ill, стр. 124. 9
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вообще считается дорогой въ царство мертвнхъ, а слѣдова- 
тельно и обратио. До Троицына дня русалки живутъ въ 
водѣ, и только ночами онѣ выходятъ на берепі иогрѣться 
и поиѣжиться въ лучахъ мѣсяца. Рѣзвой толион водягь 
онѣ хороводы на борегахъ рѣкъ кли же, уеѣвшись на бе- 
регу, расчесываютъ свои роскошные волосы, которые служатъ 
имъ вмѣсто одежды. До Троицнна д і і я  куиаться не слѣ- 
дуетъ: русалки утаіцатъ; особеино жо не слѣдувтъ купаться 
на Троиду. Семикъ (четвергъ ссдьмой иодѣли послѣ Пасхи) 
въ иѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи н а зн ш д а я  „руоадка“. Оомиц- 
кую недѣлю называютъ „зеленой", „клечальиой“, атри  иослѣд- 
ніе ея дня и три псрвыс дия Троицкой недѣли называются 
„зелеными святками" J). Какъ извѣетио въ еомикъ дѣвушки 
ходятъ въ лѣсъ иѣть пѣсни, завивать вѣпки, ио которнмъ 
потомъ гадаютъ. Ъъ семикъ же бываютъ поминки покойни- 
ковъ. Вообтце ссмикъ—праздникъ русалокъ и мертвыхъ. Вть· 
семикъ теперь главнымъ образомъ иоминаютъ умернгахъ 
насильственною смертыо, умершихъ безъ дерковнаго покаянія 
и некрехденыхъ дѣтей, которымъ предварительяо даютъ хри- 
стіакскія- имена 2).

Помиковеніе некрещеныхъ дѣтай слѣдуетъ сопоста- 
вить съ обычаемъ: „крестить кукуш екъ": на вѣтху, на ко 
торой помѣщаютъ чучело кукуш ки или на самое чучсло, вѣ- 
шаготъ шейный крестикъ; иногда чучело замѣняется травою, 
называемой кукушкой. Вѣроятно, этотъ обрядъ стоитъ въ 
связи съ вѣрованіемъ, чта душ а по смерти принимаетъ ра-

*) Лѳаиасьееъ ibid. стр. 144.
3) Въ Смоленскѣ вечеромъ въ семикъ бываетъ народное гуля- 

нье и поминовеніе умерпшхъ на старинномъ загородномъ кладбищѣ. 
Часовъ съ 4г—5 нвчинаѳтъ туда собираться пародъ. Являются тор- 
говиы ео еластями и съѣстными продуктами- Народъ разбредается по 
лугу μ  перелѣску, прилѳгающему къ кладбшцу. Въ нѣкоторомъ отда- 
лодіи отъ югадбища располагаются странствуюідіе музыканты. Когда 
ствмнѣетъ; являотся духовенство и на земляиомъ холмикѣ, имѣющемъ 
форму свѣжей могялы, который нарочно бываетъ устроенъ посреди 
тірилегающаго къ кладбшцу луга, начинаетъ служить общую папи- 
хиду. Народъ стоитъ еъ зажжѳнными свѣчами. Въ тѳмнотѣ полу- 
чавтся грандіозное зрѣлшде. Вотъ за  этой—то ианихидой и поми- 
наются самоубійцы ивообще умѳршіѳ злучайно, „не своею смертью“; 
здѣсь жѳ поминаются дѣти, умерпгія безъ креідѳнія, которымъ пред- 
варвтельно дается христіанскоѳ имя. Эта панихкда ечитаѳтся особон- 
ыо полѳзной для такихъ нѳсчастныхъ и обездоленныхъ.
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личные образы. Вѣрятъ, что душа некрещенаго младенца 
въ теченіе семи лѣтъ, до обращеиія въ русалку, летаетъ по 
воздуху и жалобно проситъ окрестить ее. Если кто произне- 
сетъ формулу крещенія, дупіа возносится на небо, какъ бы 
принявъ крещеніе. *) Полагаемъ, что семицкія празднества 
доисторическаго, языческаго происхожденія. Отмѣтимъ про- 
тестъпротивъ этихъпразднествъ,выраженныйвъСтоглавѣ. 2)

На зеленой или русальной недѣлѣ, русалки, выйдя взъ 
воды, бѣгаютъ по нивамъ, лугамъ и рощамъ, лазаютъ по де- 
ревьямъ, бьютъ въ ладоши, водятъ хороводы, пляшутъ и 
поютъ пѣсни. Ходить на этой недѣлѣ въ лѣсъ опасно, осо- 
бенно мужчинамъ: русалки могутъ поймать и защекотать. 
Но съ Троицына дня онѣ уже не могутъ днемъ выходить 
на берегъ: въ пѣснѣ на Троицу поется:

Русалочки земляночки 
На дубъ лѣзли, кору- грызли,
Свалияися, забилися. 3)

Но еще и до Петрова дня русалки продолябаютъ выхо- 
дить на берегъ. Въ понедѣльникъ Петрова поста въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ бываютъ игрища—проводы русалки: соло- 
менную куклу разрываютъ въ  игрѣ. Такой обрядъ ііо мѣ- 
стамъ продѣлывается на зеленой недѣлѣ. 4) Лѣтомъ можно 
видѣть русалку только на берегу рѣки и при исключителъ- 
ныхъ какихъ-либо обстоятельствахъ.

Русалки, по народнымъ воззрѣніямъ, скорѣе враждеб- 
ныя, чѣмъ безразличныя для человѣка существа: онѣ могугь 
защекотать или утоігать человѣка, путають рыбакамъ сѣти, 
лОмаютъ плотины и мосты, заночевавшимъ на водѣ гусямъ 
завертываютъ крылья и проч. δ)

Корень и происхожденіе слова русалка  опрвдѣлить за- 
труднительно, У насъ есть слово рус-ый, русло, Руса. Въ 
санскритѣ rasa—жидкость, влага, вода; въ кельтск. rus, ros— 
озеро, прудъ; въ лат. ros—роса. б) Телерь русалку произво-

1) кѳатсгевъ. Поэтич. воззр. слав., III, стр. 226—228.
а) Глава 41, вопр. 23. Стоглавъ, изд. Кожаичикова, СПВ., 1863 г., 

стр. 140.
3) Соловьевъ. Истор- Россіи 2 изд. СПБ. кн. I, стр. 80, прим. 5.
*) Аѳанасьевъ Поэтич. воззр. III, стр. 150.
б) Ibid., стр. 128.
e) Ibid. стр. 122.
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дятъ отъ слова рупаліи. *) Этотъ взглядъобстоятельноразра- 
ботанъ акад. Веселовскнмъ, по миѣнію котораго „римекій 
ираздндкъ весениихъ uomhhok'j»", dies rosae, rosalia, сохра- 
нился въ хрпотіаиекомъ иереживаніи іюдъ ішвііні<шъ ру- 
саліи. Тамъ, гдѣ удержались русаліи, оиѣ иріурочшпштея 
къ Духову и Трошщнымъ днямъ, когда по греческому im- 
вѣрыо душамъ умершнхъ дозволяется возвращатычі на зем- 
лю. Въ Роесіи иедѣля Святыхч» Отацъ и олѣдующая зп u m  
ІІятидесятиица іш ы іш ш еь—ругольною, золешио, клечаль- 
ною или. семицкою. Семикъ, чотвергъ на «едьмоіі недѣлѣ 
n o ІІаехѣ, въ Вологодской губ. называетея рупшкоіі; ігь Ма- 
лороссіи—носитъ назваиіе русалочіи илн мавекііі Велик— 
деш>. Особоннооть семика—поминовішіс уморшихъ па убо- 
гихъ домахъ ііростираотоя и н ад р у гіед н и , іфедшестиуишЦе 
и послѣдующіе -іа семикомъ: умершихъ помш тю гь во итор- 
никъ и иъ еубботу. Вѣроятио, въ этомъ (чсазыиагтпі старая 
память, что въ это ириблизитольно вромя ішмшіали иокой- 
никовъ. „Аналнвъ русскпхч, оуевѣрій нриводитъ къ  заклю- 
ченію“, говоритъ акад. Веоеловскій: „что весеинія русаліи, 
главнымъ образомъ, поминальнші обрядъ; русалки—m anes".-) 
Веселовскій указалъ, что сиравляемыя въ январѣ въ южной 
Македоніи русаліи сопровождаются играми воинствсннаго 
характера. 8) Эти. воинственныя игрыдолжны быть считаемы 
древней тризной. Тризна—это иогребальыое состязаніе, ио- 
гребальныя игры. *) Извѣстно, что были зимаія и весеннія 
русаліи. Въ Эпирѣ русаліи справлялись въ маѣ; участники 
веселилйсь различнымъ образомъ, потомъ равдѣлялись на 
два отряда и изображали примѣрную борьбу христіанъ съ 
османами, которая была аамѣной старой борьбы ыежду лѣ- 
томъ и зимрд, какъ полагалъ Веселовскій.5) И зимнія н ве- 
сѳннія русадіи совершались въ честь мертвыхъ. ö) Такимъ 
образодъ руеалки—это умершіе, что совершенно согласно
■ " ” · * . . , 1 ·

*) Фасмеръ. Греко-славянек. этюды Грѳческ. заимствов. на русск. 
яз. Сборн. отд. рус. яз. за  1909 г., т. 86, №  I, стр. 168. Леже. Славянск. 
миѳол., стр. 154—156- .

3) Равыск. въ област. рус. дух. стиха,. XIV. Сборникъ отдѣл.. 
рус. яз. и слов. Ака-д. Наукъ. томъ 46, №  6, 1889 г., стр. 261—270..

• 3) Ibid., 273 и слѣд,
4) Сборн. отд. руск. яз. Акад. Наукъ, 1910 г. т. 88, № 3, стр. 273—274-
5) Разысх- XIV, етр. 262.
e) Ibid. 280.
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съ  нашими народными вѣрованіями. Интересны русаліи, спра- 
вляемыя въ албанскихъ колоніяхъ Апулів въ первые три 
дня Пасхи. Главная роль въ этихъ русаліяхъ принадлежитъ 
парнямъ, одѣтымъ въ военный костюмъ; участники поютъ 
военныя пѣсни и пляшутъ. Къ нггмъ присоединяются ряже- 
ные, съ вымазанными мѣломъ, мукойили сажей лицами, одѣ- 
тые въ козьи шкуры, съ погремушками у тіояса и проч. 1) 
Зти русаліи весьма важны: не тгерѳставая быть культомъ 
умерпіихъ (военныя пѣсни—остатокъ тризны), онѣ перехо- 
дятъ въ культъ природы, что вяДно изъ переряживанія, обозна- 
чавшаго обновленіе природы весной. Здѣсь эта двойствен- 
ность, совмѣстность культа природы и культа предковъ, вы- 
ступаетъ йедостаточно ясно. Эта же двойственность видяа въ 
русскомъ словѣ XIV—XV вѣка, •иршисываемомъ Златоусігу, 
гдѣ обличаются тѣ, кто оовершаль ж ериш  вйламъ, уішрямъ, 
берегйнямъ; въ  ч-есть боговъ многіе рѣзали курть и дыплятъ 
и ѣли икъ; друііе топили куръ въ водѣ, ходшги ш  покло- 
неніе къ кладяйя-мъ, йеггаяи къ воду куръ, жертву привося 
η  проч. 2) Текстъ слова Златоуста не даетъ ясныхъ указа- 
ній, въ честь какихъ еобственно боговъ рѣзали и  топилн 
куръ: выходитъ, что этотъ видъ жертвы употреблялся въ 
честь всѣхъ боговъ, хотя это врядъ ли такъ было. Можно 
думать, что тіогружсніе въ воду куръ было жьртвой спе 
ціалыю въ честь умерпгихъ. Такъ по крайней мѣрѣ можно 
думать на оонованіи Льва Дівийона: воийы СвяиГослава въ 
Доростолѣ по ночамъ, при свѣтѣ луны, выхѳдили въ поле 
сожигать тѣла своихъ убитыхъ сотоварищей и потомъ «ъ 
какими-то обрядами погружали мдаденцевъ и пѣтуховъ въ 
струи Дуная. 3)

Итакъ, въ древности на Руси кланялясъ рѣкамъ, источ- 
нйкамъ, бѳрегинямъ и деревьямъ и приносили имъ жертву. 
Выше мы говорили, что и въ  настоягцее время наш я просто- 
людины почитаютъ источники и деревья и приносягь нмъ 
жертвы. Аѳанасьевъ сообщаетъ, что въ народѣ прииято отъ 
болѣзней купаться въ рѣкахъ, прудахъ или источникахъ и

0  Idid. 263.
2) См. ітрим. № 5, стр. 59. Слово Златоуста о том% како пврвоо 

погании вѣровали въ идолы.
3) Срезпеескій. Изслѣдованіѳ о языческомъ богоелужоніи древаихъ 

славянъ. СПВ. 1848, стр. 21. Оретевскій. Святнлища и обряды,стр. 22.
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оставлять на прибсрожяыхъ кустахъ и дурпньяхъ нолотг.пца 
π сорочки 0· Замѣчательио, что такія жо требогсладоііія со- 
иершаготся и нъ честь русалокъ. ІІаши кроотышо вѣшаютъ 
згь даръ русалкамъ холсты и шіткн. Въ Малориссііг и теиерь 
въ обычаѣ, во вромя русолыюй. иодѣли, іиѵ доровьихъ вѣ- 
шать холсты, полотенца, еорочки н мотки шггокъ въ даръ 
русалкамъ. Въ Бѣлоруссін разоказы тш тъ, что иа Троицкой 
недѣлѣ іш лѣсамъ ходятъ голыя женщиин и дѣти (русадки), 
и всякій встрѣтившіи ихъ долмммгь, но избѣжаиіѵ нрождіѵ 
времениой смерти, броситі» имъ шіатокъ илм лискутокъ отъ 
своей одежды2). Такимъ образомъ кульгь мортныхъ русалокъ 
объединился съ культомъ нрироды. Ііричшш  такого оовмѣ- 
стнаго культа сложиы. Въ доиоториче.скио вромя лѣсіа сплишь 
покрывалн русскую равнину. Въ оущ ногш  норішо посолонцн 
яа этой торрнторіи были жители лѣоовъ, ие даромъ цѣлое 
русскоо иломя иазнвалось дренляцами. ІІреждо, чѣмъ за- 
няться земледѣліемъ, приходидооь расчиститі» ліичи Въ водѣ, 
какъ извѣстно, недостатка ыо было, и селонія распологались 
именно no берегамъ рѣкъ, иа онушкѣ лѣса.

Въ прежнія времена покойника клали въ воду и иу- 
скали по водѣ; памятникомъ такого слособа поі"ребенія слу- 
житъ слово павь, павье—мертвецъ, того же корня лат. navis 
—корабль. Старинные гробы имѣли форму лодки 3). Ироиавшія 
нзъ дома некрещеныя дѣти обращаются по народнымъ но- 
вѣріямъ, дѣвочки въ русалокъ, а  мальчикивъ лѣшихъ 4).Мог- 
ла быть и другая причина, въ силу которой лѣсъ считался 
обиталищемъ умершихъ. У  скиѳовъ былъ между прочимъ 
такой способъ погребенія: мертвое тѣло вѣш али на деревѣ 
въ честв божеетва н еб а5). Мы не думаемъ отождествлять 
скиѳовъ съ славянами, но, прияимая Скиѳію въ этнографи- 
ческомъ смыслѣ, допуск^емъ, что среди населенія Скиѳіи 
могли быть и славяне. Во всякомъ случаѣ не трудно допу- 
стйть вааимодѣйетвіе между скиѳами и славянами. Но если

*) Авамаешъ. Поэтич. воззр. слав. ІИ, стр. 78.
2) Аѳапасьевъ. Поэтич. воззр. слав. III, стр. 78 и 140.
3) См. 0  раскопкахъ въ Смоленскѣ. Составили Некдтодовъ и Пи- 

саревъ. Смоленскъ- 1901 г., стр. 21, рис. 15.
4) Аѳанаеъевг. Поэтич· воззр. слав. III, стр. 309—310-
5) Статья А. Котляревскаго. „Мемуары Бергмана о скиѳахъ** 

Лѣтопись русской литературы. Тихопраѳова, т. I. отд. III, стр. 139.
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бы даже такого взаимодѣйствія и не было, а славяне заняли 
территорію скиѳовъ, когда тѣ очистили южно-русскую рав- 
нину, то и въ этомъ случаѣ можно допустить, что нѣкото- 
рн е  обычаи и вѣрованія скиѳовъ могли сдѣлаться извѣст- 
ными и повліять на новыхъ пришельцевъ. Особенно возмо- 
жно сдѣлать такое предположеніе относительно погребенія 
при посредствѣ повѣшенія на деревѣ; фактическіе остатки 
такого обычая могли сущеотвовать значительное время, н 
намять о такомъ сиособѣ погребеиія могла сохраннться весь- 
ма долгое время. Ибнъ-Фодланъ удостовѣрястъ, что у 
руссовъ существовалъ способъ прсданія смертн чрезъ по- 
вѣшеніе иди задушеніе. Наши церковныя правила особенно 
вооружались противъ яденія удавленины, вѣроятно нотому, 
что этотъ способъ смерти животныхъ имѣлъ религіозное зна- 
ченіе; жертва удавливалась. Такой взглядъ существовалъ и 
среди с^андщавовъ: герой Гаддингъ, обрекши себя Одину, 
позѣсился на деревѣ на гдазахъ тодпы, собравшейся при- 
сутствовать при такомъ религіозномъ дѣйствіи 1).

Можно считать установленнымъ, что русалки—души 
умершихъ. И тѣмъ не менѣе русаліи—праздники въ честь 
умершихъ—і і о ч т и  всегда сопровождались играми иплясками, 
что повидимому не вяжется со скорбію, которая возникаетъ 
у  насъ при потерѣ близкаго человѣка или даже кри одномъ 
восноминаніи о такой потерѣ. Попытаемся дать объясненіе та- 
кому странному на первый взглядъ факту.

По народнымъ вѣрованіямъ, умершій сохраняетъ за со- 
бою тѣ же потребности,; какія оиъ имѣлъ при жизни. Вотъ 
почему въ могилу или на костеръ съ умершимъ клали пи- 
іцу, коня, іжену и т. д. Покойники нуждаются въ ішщѣ, 
питьѣ и.даже банѣ, какъ эвдно изъ олова „къ невѣжамъ“ 2). 
Въ честь умершаго совершается поминальная трапеза, за 
которой, какъ вѣрятъ, невидимо присутствуетъ самъ покой- 
никъ. По русскому обычаю такая траиеза обильно уснаща- 
ется крѣпкими напитками, такъ что, помянувъ душ у умер- 
шаго, участыики встаютъ изъ-за стола далеко не въ скорб- 
номъ настроеніи: вино веселитъ сердце человѣка. А веселый 
человѣкъ не прочь попѣть и ионлясать. Слово тризна, иер-

J) Тихоправовь. Лѣт. I, отд. III, стр. 143.
2) Прнл. № 1, стр. 15.
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воначально означавіпее—погребальиоо состязаніі\ пограбшіь- 
ныя игры, но даромъ употребляется въ зиачоніи ііоиойки.

Была н другая иричина, болѣо глубокая, въ силу ко- 
торой пряздники въ чость умерш ихъ сопровождались нѣо- 
нями II нляскамиг. ІІоворотъ солпца съ зимы на лѣто (гічі- 
варскія русалки) н весепній расцвѣгь природы иаводилъ 
нашргп иредка иа мысль о во ск р тч ііи , о вонврптѣ отт> зимы 
къ лѣту, отъ холода къ тонлу, отъ смррти к'ь жи;ши. Но- 
сточныо елавяне вѣрили, что тюкойники на зиму у .ч т ю т ъ  
въ рай, а восиой воскросаюгь J). Ha рождосѵтчіскихъ с.внт- 
кахъ и врсной совершались главиыс ираздиики т> честь 
умершихъ. Въ это вромя скорбь о близкихъ умершнхъ смѣ- 
ш пваласьсъ радоотнымч» убѣжденіемъ, что возвратятся, хотя 
п  времіміно, дорогіа умершіо вмѣотѣ еъ расцвѣтающею я 
воекресакицею природою. Такія чувстна тр^бовали обнару- 
женія и нроявлялись во ішѣиѣснями и пляеками. Нзвѣстиі), 
что пляока въ дровности имѣла ролигіозное зшічоиіе, какъ 
и теперь у  дикарей. Мы знаомъ, что въ древностк, нанр. ві> 
Греціи, въ честь умершихъ совершались игры, примѣриыя 
сраженія. Этоть обычай частью сохранилея у  насъ βί>  хри- 
стіанскую пору, какъ видно изъ житія Константина Муром- 
скаго. Среди исповѣдныхъ вопросовъ кающе-муся встрѣчает- 
сяитакой: „по мертвеци дрался?" и согрѣшившему налага- 
лась епитемія 2) .Серьезное пѣніе и религіозныя дѣйствія къ 
концу празднества послѣ трапезы естеетвенно принимали 
болѣе веселый характеръ. Съ теченіемъ времеяи элементъ 
веселый могъ получить иреобладающее значеніе. Возрожда- 
ющаяся и одѣвающаяся въ новый покровъ природа могла 
навести на мысль о переряживаніи, что нами и отмѣчено 
выше; остаткомъ такого обычая являются наши ряжснія на 
рождественскихъ праздникахъ.

§ 24.

Бѳрѳгняи. Упырн.
Раныпе было указано, что вилы тождественны съ русал- 

ками. Въ С лот  Іоанна Злотоуста вшіы поставлены въ 
блиэкомъ сосѣдствѣ съ берегинями и упырями. Какія это

1) Трачевскгй. Русская иеторія. 1895 г., ч. I, стр. 23-
а) Горокій и Ыоѳоструевъ. Опис. слав. ркп. Москов. Сннод. Библ- 

отд. 2. Москва, 1859 г,, стр. 282, ркп. № 153 ’(3), л. 294.
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божества берегини, опредѣленныхъ указаній нѣтъ. Вѣроятно, 
это тѣ же русалки, которыя чаще всего покавываются яа  
барегахъ рѣкъ и озеръ. „Берегиаи, можетъ быть другое 
названіе русалокъ". 1) Извѣстно, что русалки не могутъ 
далеко уходить отъ воды, чтобы не обсохнуть и не погибнуть. 
Ксли же они и удаляются отъ воды, то всегда имѣютъ съ 
собою гребень, расчесывая которымъ свою мокруто косу, онѣ 
могутъ затопить всякую мѣетнооть. 2) Естественнѣе всего 
предположить,что берегини—это некрещеныядуши,русалки. 
Вѣра въ упырей, вампировъ, которые ночами всхаютъ изъ 
могилъ и высасываютъ кровь изъ живыхъ людей, повсемѣстна. 
Итакъ, упыри—это мертвецы, покойники. Упыремъ дѣлается 
всякій самоубійца. 3) Упырями же дѣлаются послѣ смерти 
колдуны, пока ихъ не пробыотъ коломъ. Ііо лозднѣйшимъ 
вѣрованіямъ, упыри—это живке, наиускающіе на живыхъ 
болѣзни—чуму, холеру и проч. еобственно это колдуны, но - 
они имѣютъ какую-то связь съ мертвецами. Поиадья убитаго 
вт» Кіевщинѣ во времячумы 1770 года попа Васыля говорила 
о своемъ мужѣ, что у него по ночамъ бываетъ его умершая 
сес-тра съ другими мертвецами. <) Въ 1831—1832 г.г. въ 
Галиціи иародъ сжигалъ упырей, виновниковъ холе-ры. 
Упырей выдалъ мальчикъ Гаврило, который самъ лризнавалъ 
себя за упыря и объявилъ, что онъ высасывалъ у  людей 
кровь и такимъ способомъ погубилъ даже своихъ родителей. 
Кажется, упыри принимали видъ собакъ и въ такомъ видѣ 
ходили по дворамъ. 5) Въ приведенныхъ фактахъ яоно видны 
обломки прежнихъ вѣроваыій: ун-ыри имѣютъ связь еъ 
мертвецами, они высасываютъ кровь, могутъ дѣлаться обо- 
ротнями. Но древнее вѣрованіе продолжаетъ существовать 
и въ іакомъ ввдѣ: въ томъ же 1831 г. въ оелѣ Подосы, 
Бердичевскаго уѣзда Кіевской губ,, по объяснеыію одного

s) Голубипскій. Ист. 1. 2, 843, ирим. 4.
2) В . Д а лъ . 0  повѣрьяхъ, суовѣріЯхъ и иредразсудкахъ русскаго 

народа. Изд. 2, Вольфа 1880 r., стр. 58. Въ Чудовскоіі ркп. № 270, 
л. 221, см. ириложеніе JSs 2, етр. 33, ость такое м-Ьето: „вѣроують оупи- 
ром и мдаденцы зиаменають мертвы н берспмямъ\ Здѣсь мертвыв 
младенцы поставлены мѳжду упырями и бѳрегинями; очѳвидио, мсртвые 
некрещсные младенцы имѣютъ отноіпѳиіе къ упырямъ и берегинямъ.

3) Сумцовъ. Культурныя перѳживанія. Отр. 271.
4) Кіевск. Стар. 1890 г., фовр., стр. 340.
:л Кіевск. Стар. 1890 г., апр., стр. 111, 116.
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знахаря, природиаго упыря, иричиной холсры былъ недавно 
умершій пономарь съ женой; они по ночаиъ выходили изъ 
могилы и ходили ио хатамъ: на кого дохнутъ, тотъ и забо- 
лѣетъ; а у кого кровь внсосутъ, тотъ умротъ. *) Ииогда 
упыря отождествляютъ съ волколакомъ, человѣгсомъ, которий 
силой волшебства можетъ обраіцаться въ волка. а) Процессы 
на почвѣ вѣрованія въ упырей были извѣетиы въ XV11I в .3)

Какъ было отмѣчено вніпс М яервоііаналыю (міавяие 
поклонялись (вѣровали) уиырямъ и берегишімъ, т. е* 

t пѳрвоначальной религіей славяиъ былъ культъ мертвыхъ. 
Интересна эволюція вѣрованія въ уиирей. Съ течоніемъ 
времони первоначальный смыелъ вѣрованія сталъ затери- 
ваться. Оказнвается, что упырями, внходцаыи съ того свѣта, 
дѣлаются люди, которнс ііри жизни не вѣровали im Христа 
и лресвятую Троицу. Когда то вѣрили, что сами покойпики 
встаютъ. ІІотомъ пришли къ  мысли, что въ видѣ покойника 
причиняетъ людямъ зло бѣсъ, какъ видно изъ слѣдующаго 
руколйснаго повѣствованія о человѣкѣ, который въ Іисуса 
Христа и въ Пресвятую Троиду не вѣруетъ: въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ его лохоронятъ, „лежати не будет, мѣсто будет пусто, 
а земля обвалится... a  no его злымъ дѣлам станеть диаволъ 
въ его образ въставати і ходити въ домы людъския до куровъ 
і вое злое свое творити і гдѣ будегъ храмина не заперта 
з благословениемъ, а человѣкъ ляжет опати не сотворя Іису- 
совы молитвы, іли мати полож ит. младенца не благословя, 
то нечистый духъ въ тѣ домы входит и примѣішся всякн 
человѣкъ, чего ради въ монастыряхъ безъ Іисусовы молитвы ни 
единыя ступени не ступают і никакова дѣла не дѣлаютъ 
і  судов без того не ставят, потому что нечастый дух 
во святых мѣстех. держится і влагает в искустныя люди 
своѣ козни диаволъския кого бы чѣм погубит“. Весьма 
интересно и поэтично стариниое заклятіе противъ колдуна

Кіевсв. Стар. 1884 г., т. ѴШ, стр. 169.
-) ІІотебпя. 0  миѳологичѳск. значеиіи нѣкоторыхъ обрядовъ и 

повѣрій. Москва, 1865 г., стр. 280. Афанасьевъ.
3) См. статью Селедкаго „Колдовство въ юго-западной Руси въ 

XVIII ст.“. Кіевская Отар- 1886 г., іюнь, т. XV, стр. 206—213.
4) Вибліотека Московск- Синодальн. Типографіи. Вып. 1, опиеадъ 

Ал. Орловъ. Москва, 1896, ркп. № 15 (394), л. 115—117, л. 116.
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и колдуньи, вѣдуна и вѣдуньи и вѣдьмъ и упирцевъ—внход- 
цевъ съ того свѣта ]).

■ § 25.

Д  0 М 0 В 0 й.

Говоря х) культѣ мертвыхъ среди русскаго народа, 
необходимо упомянуть о домовомъ, который обыкно- 
венно называется дѣдушкой. 2) Повѣрья о домовомъ 
чрезвычайно живы среди нашего простонародья: и теперь 
пока8ываготъ не мадо людей. которые будто бы самн видѣлн 
домовыхъ. Нашъ домовой соотвѣтствуетъ лару и пенатамъ 
римлянъ. Лары, духи усопшихъ людей,- незрямо присут- 
ствующихъ среди оставшихся живыхъ. Покидая отчій домъ. 
римлянинъ молвдся о немъ; „Вы, пенаты отца моего, и ты, 
ларъ, отецъ семьи родной, бодрствуйте надъ благополучіеыъ 
родного моего дома". 3) Можегь 6η ϊβ  нагаъ родъ съ рожа- 
ницами еоотвѣтствовалъ лару и пенатамъ римлянъ. Домовой 
имѣетъ много именъ:‘у  русскихъ—домовикъ, дѣдущка, ста- 
рикъ, постѣнъ, лизунъ 4); въ Польгаѣ „выгорище“; у  бѣло- 
руссовъ „падпечка". Кромѣ дома, домовой еще можетъ жигь 
въ банѣ, на гумнѣ, подъ овиномъ, и называется тогда—бан- 
нымъ, подовинникомъ, гуменникомъ. 5) Слово домовой—въ 
настоящее время означаетъ—домашній,напр. домовая церковь; 
гуменнымъ или гуменникомъ называютъ человѣка, обыкно- 
веиыаго старйка, которому въ большомъ хозяйствѣ поручаютъ 
уходъ за гумномъ и топку овина. Оуществуетъ повѣрье, 
что домовой празднуетъ свои именины 28 января.с) До сихъ 
поръ сохранился обычай чествовать домового. Въ велико- 
русскихъ областяхъ кладутъ 8ä печку или подъ печку, гдѣ 
живетъ домовой, малейькій хлѣбедъ. У нѣкоторыхъ хозяевъ 
ставятъ приборъ за ужиномъ домовому и откладываютъ для

2) Архивъ историко-юридическихъ свѣдѣній Калачова, ки. 2, по- 
ловина 2, отдѣлеиіе 6, стр. 54—55.

2) Повѣрі)Я о домовомъ у Аѳатсьева. ІІоэтич. воззр. елав., II, 
стр. 67—119, и у  Д(шг— 0 повѣрьяхъ, суевѣрьяхъ и предразсудкахъ 
русскаго народа, стр. II—17.

3) Летискусъ. Олимпъ. Изд. 3, стр. 176.
4) Далъ. 0  повѣрьяхъ, стр. 11.
ь) Аѳатсъевъ. Поэтич. воззр. слав. II, стр. 67—69.
6) Андреевъ. Образовательный очѳркъ русекой исторіи СПБ. 

1871 r., стр. 8.
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него небольшую долго отъ всякаго кушаьня: когда всѣ 
уснутъ, домовой приходитъ и ужииаетъ. 0 Выходя изъ бани, 
оставляютъ ведро и иѣиикъ, чтобы и домовой могъ помыться 
и выпариться.2) Въ словѣ „къ  исвѣжамъ“, 3) словѣ Блатоуста 
·*) и словѣ овятого Григорія г0 говпритоя, что баиитогшлись 
навьямъ, для локойниковъ. Древііе русокая форма навіе 
одиого корня съ готскимъ паин—мертвый. ІІ) Переходя въ 
новый домъ, пркглашаютъ и домового перейти: хозяйка-кла- 
ДвТЪ въ новый горшокъ уголья и нроситъ домового: „Милости 
иросимъ, дѣдугпка, иа новое жилье". Домовой—-ш жровитпь 
семьи, олицетвореніе души предка. Сной домовой враждустъ 
съ  домовымъ чужого двора,—намекъ аа дрошіюю вражду 
родовъ.7) Упрекъ напшмъ продкамъ въ томъ, что они „огнвви 
молятся нодъ овиіюмъ" откосится, вѣроятио, къ  требамъ въ 
честь домового — гумоинаго. Бѣсъ — хороможитель — ішкто 
иной, какъ домовой. Въ словѣ св. Василія, киторое мн ирнз- 
наемъ русскимъ, читаемъ: „сблюдающи насъ отъ всякоя 
козни сотонины Е отъ пакостныя качици, и  оть проклятыя 
бѣса хороможителя“ 8). Къ сожалѣнію авторъ ничего не 
сообідилъ намъ о бѣсѣ хороможителѣ. Въ этомъ же словѣ 
есть характерное мѣето: „се же буди вѣдомо яко не браш- 
ными ни пивными жертвами оугажаемъ богу"; вѣроятно, 
здѣсь имѣется въ ввду идольская жертва русскихъ. Чуръ- 
щуръ (чуръ меня), тѳтъ жѳ домовой, предокъ,—пратіцуръ. 
Чурка озиачаетъ среднихъ размѣровъ полѣно. Можетъ быть 
такія чуркл етавились на могилахъ покойниковъ, чтобы 
отмѣтить могилу. Такого рода памятники. можно видѣть на 
кладбищахъ въ г. Сумахъ, Харьковской губ. Бѣдняки на 
^огилахъ своихъ родныхѣ вкапываютъ просто чурбаьгь, безъ 
креста и воякой надписи, только верхуш кѣ £>быкновенно 
иридается коническая форма.

1) Афанасъевъ. Поэтич. воззр. слав. II, стр. 67-68 .
2) ibid. стр. 70.
3) Прил. Λ* 1, стр. 15.
*) Софійск. ркп. № 1262. Прилож. № 5, стр. 60.
5) Ркп. Чудов. монаст. № 270, л. 221. См. прилож. ^  2, етр. 34.
в) Буслаевъ. 0  вліяніи христіанства на славяискій язьшъ. 1848г. 

стр. 63.
"·)' Бестпужевъ-Рюминъ. Русская Исторія 1872, стр. 23.
8) Ркп. Тооицк. Сѳвг. Лавоы № 11. л. 90. Пшлож. №  42. стп. 292.
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§ 26.

Кулыъ предковѵ
Можно сказать съ увѣреиностыо, что культъ предковъ 

былх широко распространенъ у  русекихъ славянъ. Выразился 
онъ въ томъ, что для мертвыхъ было предлагаемо то, что 
необходимо и для живыхъ, главнымъ образомъ ішща.

Остаткн этого культа съ достаточною силою сохрани- 
лись до нашихъ дней. И теперь крестьяне убѣждены, что 
на заговѣнье, особенно же масленичное, иредъ Великимъ 
постомъ, необходимо оставить для иредковъ-покойниковъ 
кушанья. А потому на заговѣнье послѣ ужина со стола ни- 
чого не убираютъ, чашекъ и ложекъ не моютъ, даже горшки 
съ оставшейся пищей ставятъ на столъ. Все недоѣденное 
оставляется „родителямъ", которые подъ покровомъ ночной 
темноты выходятъ изъ за печки и ѣдятъ. Въ Дорогобужскомъ 
уѣздѣ Смоленской губ., со стола остатки ужина убираютъ, 
но вторично на столъ ставятъ молоко, кладутъ ломоть хлѣ- 
ба и „скоромины“, т. е. мясного. Ночыо приходятъ „родите- 
ли", т. е. покошшки и ѣдятъ. Этотъ обычай живо напоми- 
наегь „вторую трапезу роду и рожаницамъ“ противъ чсго 
с-трастно вооружался Христолюбецъ. Въ Харьковской губ. 
(село Никольское) уже не оставляютъ кушанья для „роди- 
телей“—покойниковъ; но сохраиилась иамять о томъ, что 
такое повѣрье существовало: ложки и посуду иа ночь пе- 
ремываютъ или накрываютъ: „а то ихъ домовый буде вылы- 
зувать“. *). Изъ этого видно, что родитеди—покойнлки тож- 
дественны съ домовымъ. Въ селѣ Янковъ Рогъ, Ахтырскаго 
уѣзда, Харьковской губ., на 'заговѣиье вечеромъ разстила- 
ютъ на столѣ овчипу вверхъ шерстыо и на нее ставятъ ку- 
шанья. Въ томъ же селѣ подъ Рождество есть обычай ос- 
тавлять вечерю умерпшмъ. Дѣлается это такъ: послѣ ужн- 
на на сѣио ставятъ кутыо, борщъ, взваръ, надъ кутьей ари- 
лѣпляется восковая свѣча, послѣ чего всѣ ложатся спать. 
Говорятъ, что ночыо приходятъ умершіе родные „сиравля- 
ютъ вечерю. Вышеупомяиутая овчина имѣотъ какое—то от- 
ношеніе къ домовому, который по народнымъ повѣръямъ ко- 
сматъ; въ селѣ Никольскомъ, Харьковской губ. говорятъ,

1) Жизнь и творчество крестьянъ Харьковская губ. Очерки по 
этнографіи края. Подъ редак. Иванова, Харьковъ 1Ö93, т. I, стр. 297.
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что домового можио увидѣть, ОСЛІІ ВЪ ЧПСѴГЫЙ ЧСТВ(‘Р Г Ъ , послѣ 
страстей, иолѣзешь на чердакъ съ иоиотухшою ш ъ  деркви 
свѣчею,—тамъ увндииіь домового; іичіи онъ будсть весь въ 
піерсти, хозяинъ домабудетъ богатъ; ослн одиатолько сторопа 
въ шерстп, достатокъ будетъ оредиій; осли яее домовой бу- 
детъ голый, это нредвѣщастъ бѣдность. 1) Въ селѣ Ииж- 
ней Сыроваткѣ, Сумского уѣзда, Харьковокой губ., иа вся- 
кое заговѣнье х о з я й к і і  вмѣсто того, чтобы по обычаіо тюслѣ 
ужина вымьггь горшки п поставпть ихъ на цочь въ иечъ, 
ставятъ горшки съ оставшимся кушаньомъ, чашки іг ложки 
подъ лавку, чтобъ „доля заговляла". Итакъ, родіпѵли—то 
же, что „доля“.

H. М* Галъковспій

(Г Ір о д о л ж с н іе  б у д о т ъ ) .

Д Ib id . л тп . 2Ö7 .



ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ
по Х арьковской  епархіи .

15 Апрѣля (г; №  7 η) 1915 года.

Содержаніе. Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всс- 
россійскаго, изъ Святѣйшаго ГГравительствующаго Синода.—Къ свѣ- 
дѣнію духовенства Харьковской епархіи.—Отъ Комитета Высочайше 
разрѣшенной благотворительной лотереи 1914 г.—Отъ Харьковскаго 
Епархіальнаго Попочителъства о бѣдныхъ духовнаго зваггія.—Отъ 
Харьковскаго Епархіальнаго женскаго Училища.—Отчстъ о еоотояніи 
Харьковскаго Епархіальнаго женскаго Училища. (Продолж.).—Епархі-

альныя нзвѣшенія.

I.
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСК АГО, изъ Святѣй- 

шаго Правительствующаго Синода.
Синодальному члену, Преоввящеиному АНТОНІЮ, Архгепис- 

копу Харьковскому и Ахтырскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСБАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе по іюстунивишмъ свѣдѣ- 
ніямъ о заішси нѣкоторыми прцчтами въ метрическихъ книгахъ 
при Св. Крещеніи воспрісмннками отъ купели лицъ, не нрисутствовав- 
шихъ при совершеніи таинства. ПРИКАЗАЛИ: По обсужденіи насто- 
ящаго дѣла Святѣйшій Синодъ опредѣляешъ: циркулярно иред- 
писать по духовному вѣдомству, чтобы, въ соотвѣтствіи съ правилами, 
преподанными въ циркулярномъ указѣ Святѣйшаго Сивода, отъ 
18-го іюня 1834-го года, въ метрическія книги воспріемниками 
записываемы были лишь лица, дѣйствительно воспринимавшія при 
Св. Креіценіи. Марта 6 дня 1915 года. Подлинный указъ подписали: 
Оберъ-Секретарь Хр. Острогорскій. Секретарь В. Чулкевичъ.

Къ свѣдѣнію духовенетва Харьковской епархіи.
I.

На мой призывъ послужить пастырскому дѣлу въ Галиціи 
отозвались уже два священника нашей елархіи. Могу теперь сооб- 
щить духовенств}, что я  получилъ право сохранять приходы за 
тѣми іереями, которые рѣшатся постулать въ Галицкіе ириходы. Тамъ
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они будутъ получать 100 руб. въ мѣсядъ и путевое нособіе и 
числиться въ командировкѣ, а ихъ щшходами будутъ иремншо 
управлять сіюрхштатные свягцснники па уелоиіяхч», которыя устан»- 
вимъ по соглашсніго. Иодобиое ноложімііс будіѵгь еохраняться впргдь 
до полнаго выяснонія галицкнхч» дѣлъ, т. е. u<t всей нѣроятнпсти 
до окончаііія войпы, а  тогда озтічш ш ые пшіцічшикіі могуп» ужс 
оставаться тамч» окончатсльио или ш  шкжратитьпі сіода иа иргжиіе
свои ПрИХОДЫ.

А, Лнѵюнін.
II.

6 Мая нраздітустея дснь рождічіія ііапито ГООУДЛРЛ (1808 r.) it 
сивсршаотоя служба св. Іову Многострадалміому; іш ігь ятотъ жіі 
дснь память ііреи. Іова Иочасвскаго (-[- 28 Октибря і« 5 і ) ,  кпторпму 
имѣотся полпая служба ι-o всѣми етихирами (состанлмпіан мішю пъ 
1002 г.) въ ЗГииеѣ Доіголнитольиой, имѣкчцсйс-я теиерь im всѣхъ 
ириходскихъ церквахъ. Св. Сннодъ разрішіилъ вч> Волынской еиархіи 
(съ 1903 г.)*совершать 6 Мая службу пс св. Іову Мш>гогтрадалыіо.чу, 
а преп. Іову ІІочаевскому по осчібой кннжшіцѣ. Вч» настшіщсо время, 
когда сія служба разослана но всѣмъ храмамъ, то въ нашей мало- 
россійской епархіи тожѳ прігличнѣе будетч> совсртать 6 Мая елужбу 
нашему малорооеійскому святому преимуіцествснно прсдъ ветхозавѣт- 
нымъ праведникомъ. Иконы преп. Іова можно выписывать изч> 
Почаевской Іавры , а кромѣ того постараемся имѣть ихъ къ  тому 
дню и ьъ Харьковской монастырской лавкѣ.

Ниже зпакомимъ читателей съ житісмъ препод. Іова іі съ 
ѳго посланіемъ іеь Царю Михаилу Ѳеодоровячу.

А. Лншоній.

Отъ Комитета Выеочайше разрѣшенной благо- 
tвopиτeльнoй лотереи 1914 года.

Π Р 0 Д А Ж A

бимтовъ Высочайше разрѣшенной благотворнтельной лотерѳн 
1914 года въ пользу раненыхъ и больныхъ вонновъ, семей 
лнцъ, призванныхъ на войну, и.лицъ, пострадавшихъ отъ воен-

ныхъ бѣдствій,
ПРОДОДЖАВТСЯ и БУ Д ЕТЪ  ЗАКОНЧЕНА

ѵ ь  Контѳрахъ и Отдѣденіяхъ Государствсннаго Банка, Казначействахъ, 
Гоеударственныхъ Сберегателыіыхъ Кассахъ, учрежденіяхх Почтово-
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Телеграфнаго Вѣдомства. и частныхъ банкахъ— 15 мая 1915 года, a 
у земскихъ начальниковъ, податяыхъ инспекторовъ и инспекторовъ 
мслкаго кредита и въ иныхъ учрсжденіяхъ, принявшпхъ на себя 

трудъ по размѣщснію билстовъ,— 1 Мая 1915 года.
Дѣна билета— 5 рублей, а одной пятой части билета— 1 рубль.

Вынгрышн— отъ 200 р. до 100.000 р.
ВсеіѴ вынгрышем— 8.668 на 3.000.000 р.

Розыгрыигь билеговъ лотереи начнется 1 Іюня 1915 года и 
будсгь законченъ, ввиду значительнаго числа выигрышей, въ теченіе 
мѣсяца. Розыгрышъ будетъ произведенъ Совѣтомъ Государственнаго 
Банка въ Алсксаидровскомъ Залѣ Петроградской Городской Думы 
пѵблично въ присутствіи Членовъ Ігомитета лотереи и депутатовъ 
отъ Петроградскнхъ: Дворянства, Губернскаго Земскаго Собранія и 
Городского Общественнаго Управленія. Входъ для публики свободныіі.

Таблицы выигрышей для каждаго выпуска отдѣльно будутъ 
опубликованыпо окоичаніи лотереи въ «Правительственномъ Вѣстннкѣ». 
Для справокъ владѣльцевъ билетовъ означенныя таблицы будутъ 
выставлсны въ мѣстахъ лродажи, а  также продаваемы въ учрсждс- 
ніяхъ Государствсннаго Банка іт Казначсйствахъ по 5 к. за 
экзсмпляръ.

Билсты лотсреи к части ихъ, на которыс пали выигрыши, 
должны быть представлены въ Петроградскую Коитору Государст- 
веннаго Банка и выигрыши будутъ выдаваться названнош Конторою 
не поздпѣс 14 дией ло получсніи билета. Лица, прожнвающіл внѣ 
Петрограда, могутъ предъявлять билсты, на кои лалъ выигрынгь, 
или нхъ части съ подлнсыо на тшхъ владѣльца въ мѣстныя учрсж- 
денія Государстввянаго Банка и Казначсйства. Означснныя учрсждс- 
нія будутъ лересылать прсдставлснные билеты или части ихъ въ 
Петроградскую Контору для перевода выигрышей, лри условіи заст- 
рахованія ихъ за  счетъ владѣльцевъ въ сумиѣ выкгрьшей.
Отъ Харьковекаго Епархіальнаго Попечитель- 

етва о бѣдныхъ духовнаго званія.
Харьковское Епархіальиос Попсчитедьство о бѣдныхъ духовнаго 

званія въ силу журиальнаго своего п о тн о в л сш я  за  Л? 149, утвер- 
ждсннаго Его Высокопрсосвященствомъ, доводитъ до свѣдѣпія духи- 
венства Харьковской епархія, что Понечишьствокъ виессиъ едшш- 
временный вкладъ въ сумыѣ одной тысячи (1000) рублей изъ бодь- 
ничныхъ суммъ въ пользу Саккской Коммиссіи Тавричсской епархіп
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съ правомг пользоваться въ Саккскихъ Енархіалыіыхч» ішмѣіцсніяхъ 
безплатно компатой еъ одиой кроватыо иа одну лѣчсбпую очерсдь 
организованъ согласно Высочайше утверждшшому иоложснію о сихъ 
яа  все время. иока будутъ существовать озиачсиныя номѣхцсніл, 
куда должны приішматші больиые изъ лицъ духовиаго яѣдомства 
Харьковекой сиархіи ис иначс, какі* но удотш ѣреніи  Харьковскаго 
Епархіалыіаго Шшочительства.

Поставляя объ этомъ въ швіістность, Кпархіалыюо ІІонсчитель- 
ство доводигь до вссобіцаго свѣдѣнія духопонетва Харышшжой оиархін, 
что прошсиія больныхт» лицъ доховнап) вѣдомства, желающихъ 
іюльзоваться безплатиой комнатой въ  Саккскихъ Е нархіаш іы хъ 
помѣщсиіяхъ нрк лѣчоніи Саккскимк гряаими, должиы ішдавать въ 
Попечитсльстйо заблаговрсмсиио, ири чемъ, ослп будстъ находитьсл 
иѣсколысо лшп», имѣюіцнхъ нужду вошользоватьел бсзплатпымъ 
ПОМѣЩСНІСМЪ, TO МСЛѵДУ шши очсрсдь будстъ соблю датш  110 усмо- 
трѣнію Епархіалыіаго Поіісчитвдьства.

Члснъ Иопечитсльства, ПротоіереіЬ I. ІІнноковъ.
Секретарь, Священнакъ Николай ЗагоровекШ.

Отъ Харьковекаго Епархіальнаго жѳнекаго
Училища.

Совѣтъ Харьковскаго Епархіальнаго женскаго Училища объ- 
являетъ, что пріемяыя испытаиія для поступающихъ въ І-й классъ 
Училища назначены на 27 и 28 апрѣля сего 1915-го года.

Предсѣдатель Совѣта, В рот огерей Тоапнъ Знам&ьскій.

Члснъ— Дѣлопроизводитель, Свящ. Н . Жипскій.

О Т Ч Е Т Ъ
о состояніи Харьковскаго Епархіальнаго женскаго Учн- 
лища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 1913—  

1914-й учебный годъ.
(Продолженіе *).

г). 0  седъмомъ дополнительиомъ педагогическомъ класаъ.

Содьмой допоінительный цедагогическій классъ при Харьков- 
скомъ Епархіалъномъ женскомъ Училиіцѣ открытъ въ 1908 году н

*) См. ж. „Вѣра и Разумъ“ № 6 за  1915 г.
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классахъ, напечатанному въ №  41 „Церковныхъ Вѣдомостей“ за 
1907 г. Онъ состоялъ нзъ одного отдѣленія, и количсство учащнх- 
ея въ немъ было 33. Воспитанницы VII класса живутъ въ училищ- 
номъ общежитіи и подчиняются наравнѣ со всѣми остальными во- 
<яштанницами всѣмъ училищнымъ правилагь и порядкаадъ. Сверхъ 
установлеиной платы за содержаніе въ общежцтіи воспитанницы .VII 
класса взносили еще 25 р. за  обученіе и пользованіе учебныыи кни- 
гами, пособіями и ииеьменными принадлежностями. Воспитаннидами 
VII класса изучались всѣ иредметы, поименованные въ 5 пунктѣ 
„Иоложенія“ : I) Законъ Божій съметодикой вачальнаго яаставленія 
въ номъ, 2) исторія литературы 40-хъ и 60-хъ годовъ XIX столѣ- 
тія, 3) всеобщая и русская исторія XIX вѣка, 4) математика, 5) ес- 
тествовѣдѣніе, 6) физика. 7) гигіена, 8) педагогическая психологія, 
9) церковное пѣніс. При преподаваніи сихъ предметовъ преслѣдовалаеь 
двоякая цѣль; съ одиой стороны образовательная, съ другой— педа- 
гогическая. На теоретическихъ урокахъ главныиъ образомъ имѣлось 
въ виду подеятіе общеобразовательнаго уровня восіштанницъ. Такъ, 
на урокахъ Закона Божія въ систомѣ были воспроизведены и рас- 
крыты всѣ главныя истины христіанскаго вѣроученія и нравоученія, 
при чемъ главное вниманіе обращалось на то, чтобы возможно глуб- 
же осмыслить и укрѣпить въ учащихся христіаяское настроеніе духа.

На урокахъ русской литсратуры съ критическимъ разборомъ 
были расмотрѣны произведенія новѣйшей русской литсратуры: Тургс- 
нева, Гончарова, Л. Толстого, Аксакова, Островскаго, Некрасова, А.Тол- 
стого (Достоевскаго неуспѣли пройти).Наурокахърусской гражданской 
исторіи главное вниманіе учащихся обращалось наявленія внѵтрснней 
жизни рускаго народа, жнзни церковной и обіцествеішой, да развитіе 
•ся бытовыхъ формъ и иа связь съ жизнью и культурой Западво-Евро- 
пейской. На урокахъ психологіи, примѣнитсльно къ педагогическимъ 
цѣлямЪі было обращено внныаніеяа изображеніо главнѣйшихъ про- 
цессовъ и форнъ мышленія, па раскрытіе законовъ и условій иосте- 
тіеннаго роста душевныхъ силъ и развитія душовныхъ способностей, 
начиная съ иервыхъ проявлсиій сознанія у дѣтсй и усвоенія спосо- 
бовъ воздѣйствія на душевную жизнь рсбснка. ІІо сстсствовѣдѣніщ. 
изучсны характерныя явлснія, происходящія въ жизнн црнроды въ 
различныя времеяа года (осеішій листопадъ, псрелотъ птицъ, зииовьс 
растсній и животныхъ, снѣжный иокровъ и т.. иод.). Особснное вни- 
маніс обращалось на развитіе наблюдатольности у восиитанницъ и 
любви къ  изученію природы. Здѣсь жс былъ пройденъ и краткій 
курсъ химіи. На урокахъ гнгіены были сообіцсны элсмеятарныя
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свѣдѣнія лзъ анатоміи, физіологіи и собствеігііо гигівны, при чсмг 
былп сообіцены краткія свѣдѣпія о подачѣ иервоначальной помоіци 
въ нссчастішхъ слупалхгЛІа уроіихъ математики было иройдсно: а> 
по алгебрѣ объ ирраціоналышхъ количсствахъ, объ ариомстическихъ 
и гсометрическихч» прогрессіяхъ и о логариомахъ с г  приложснісмъ. 
ихч> къ рѣшсніго задачъ на сложные ироцситы и др., в) по тригошшотріи: 
начала тригономстріи, свойства у ш ж ъ , трипитмотричеекія величшщ 
разныхт. угловъ, дополіштсльныс угды; о трсуголыш кахъ, простѣйшю 
случаи рѣшенія прямоугольиыхъ и косоугодыш хъ троугольаиковъ. 
ІІреподаваніе физики зашпопалось въ дшюлиспіяхч» къ осиовиому 
курсу физики шсстй классовъ. Яти дополііоиіл сдѣлапы были по- 
тооріи свѣтовыхъ явденій, по отдѣлу мехаиики (мсхшіическія іш имо- 
дѣйствія тѣлъ, силы, вссобіцро тлготѣиіе), пбъ эпсргш, о спѣтоішхъ- 
волнахъ, о волнообразііомъ движеніи и о бсзироволочномъ тслсграфи- 
рованіи. Заиятія по церкоішому иѣиііи состояли въ нзученіи вос- 
питанницамм элсмснтарной тооріи музыки, сольфсджіо, а такж с мето- 
дики цсрковнаго пѣкія и постановки его въ народной школѣ.

Кромѣ того, на теорстичсскихъ урокахъ въ  VII классѣ былк 
пройдсгіы1 методики предметовъ пачальнаго обучспія: Закона Божія* 
русскаго и церковно— славянскаго язы ковъ и аривметики.

Брактическія заиятія воспитанвицъ YII класса въ отчетномъ 
году лоставлены были слѣдуницимъ образомъ:

Въ виду того, что обученіе есть искусство, для пріобрѣтенія ко- 
его практическія занятія имѣютъ болвшес значеніе, чѣмъ теоретиче- 
скія, іграктическія занятія воспитанниісь VII класса въ образдовой 
церховно— приходской школѣ признаны нс менѣе важнымя, чѣмъ те- 
оречическія, и потому: 1) практическимъ занятіямъ въ школѣ посвя- 
іцалось въ течеяіе года не менѣе часовъ, чѣмъ теоретическимъ. Бре- 
подавателямъ методикъ предоставлялось нраво, въ интересѣ дѣла, за- 
мѣнять теоретйческіе уроки практическими и обратно, но съ тѣмъ· 
условіемъ, чтобы общее число уроковъ, употрсбляемыхъ на практи- 
ческія занятія въ теченіе года, ни въ  какомъ случаѣ не было мень- 
ще числа уроковъ, пбсвященныхъ прохожденію методики. 2) К аздая 
воспитанница Ѵ ІІкдасса вътсчсніе года должна бы ладатьвъирисут- 
ствіи преподавателя и своего класса, по меньшсй мѣрѣ, по одному 
пробному урОку по каждоыу изъ предметовъ, методики коихъ про- 
ходятся въ VII классѣ. з) Такъ какъ умѣньс оцѣнивать псдагоги- 
ческую дѣятельность важно и само по себѣ, и какъ средство луч- 
шей подготовки къ самостоятельной учительской дѣятельности, то·



ИЗВѢОТГЯ И ЗАМѢТКИ ПО ХАРЬК. ЕПАРХШ 149

каждая воспитанница неоднократно привлекалась преподавателемъ 
къ  всесторонней оцѣнкѣ пробныхъ уроковъ, данныхъ ея яодругой. 
4J Практическія заяятія воспитанпицъ въ школѣ *оцѣнивались 
установленными отмѣтками, которымъ при выводѣ годичныхъ бал~ 
ловъ придавалось нс меныпее значеніе, чѣмъ отмѣткамъ no методикѣ 
предмста.

Праютческіа занятія воспитанницъ VII класса стояли въ связи 
съ таковыми же занятіями воспитанницъ VI класса, являясь даль- 
нѣйшимъ развитісмъ и продолженіемъ иослѣднихъ, и потому: 1) пре- 
подавательница дидактики въ VI классѣ сообщала преподавателю 
методикъ VII класса с-вѣдѣяія о томъ, еколько по каждому предмету 
школьнаго курса дано было пробныхъ уроковъ, какой матеріалъ, no 
какой методѣ и съ какимъ успѣхомъ былъ разработанъ иа каждомъ 
урокѣ. 2) На долю воспитанницъ VII класса, уже пріобрѣтшихъ вѣ- 
которые навыки въ дѣлѣ обученія и знакомыхъ съ основными мето- 
дологичешіми давными, отводилось всс.надболѣе трудное и сложное 
изъ школьнаго преподаванія, а именно: а) воспитанницы VII класса 
упражнялись въ занятіяхъ съ двумя и тремя отдѣленіями одновре-. 
менно; б) для пробныхъ . уроковъ имъ назначался болѣе сложный и 
и трудный матеріалъ (напр., -по Закону- Божію— катехязисъ и бого- 
служсніс, по русскому языку—  объяснитсльное чтсніе схатей поэти- 
ческихъ, географическихъ, историческихъ, еотественио—научныхх и 
т. д.); в) воспитанницы VII класса прорабатывали матеріалъ по бо- 
лѣе труднымъ мстодамъ и формамъ преподаванія (напрѵ еврестиче- 
ской фориѣ); г) упражнялись въ иримѣненш новыхъ методъ на пра- 
ктикѣ, испытывая ихъ достоинства и ыедостатки. 3) Въ вяду необ- 
ходимости восгштанннцамъ ѴІІкласса назпачать уроки большей слож- 
ности и трудностя, существующая при Училищѣ школа преобразоваиа 
въ ш колу съ 4-хъ годичнымъ курсомъ, вслѣдствіе чего воспитанницы 
имѣли врзможность вести занятія не только по Закону Божію, рус- 
кому и церковно— славянскому языкаыъ, ариѳметикѣ u пѣнію, но и 
по исторіи и географіи.

Пробнымъ урокамъ воспитаннидъ У ІІ класса предшсствовали 
примѣрныс уроіш съ разборомъ ихъ законоучителя, учитсльницъ шко- 
лы и преподавателя методикъ.

Время, цѣль и способъ разработки матсріала для тнпичнаго 
урока указывался законоучителю и учитсльницѣ школы. преиодава- 
телемъ методики заблаговременно. Ири этомъ, дабы не получилось 
пагубнаго разногласія и даже противорѣчія мсжду положеніемъ ме- 
тодики и-примѣрнымъ уроко.мъ законоучителя и учительницы, прс-
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подаватсль методикн прсдварителыіо сговаривался съ учащими въ 
піколѣ лицами относителыю пе только ваишѣйшихъ сторонъ прадсто- 
яідаго типичнаго урока, ио и деталой его. ІІримѣрный урокъ разби- 
рался при- участіи воспитанницъ VII клаееа с-ь обращеніемъ вншіа- 
иія т  тѣ имеино стороны и особсниости урока, демонстрироваиісмъ 
коихъ былъ вызванъ этотъ урокъ.

Икогда восиитаиницы VII класса ещс иродъ прииѣрпымъ уро- 
коиѣ были оповѣщаемы о цѣляхт> н пріемахъ его, чтобн на зто 
нмснно онѣ обратили вшшанів во врсмл самаго урока. Ранпоргь при- 
мѣриаго’ урока въ присутствіи восіштаішицъ производилсл тѣмъ са- 
мымъ лицомъ, воторос дарало ого.

Чтобы полнѣо и лучше ознакомитьск съ школьиой жкзньнк со 
всѣми ся лорядками, воспитанницы VII класса мкедневно по очерс- 
ди дежурили въ школѣ. Дежурпыя поспиташіицы, прнсутствуя на 
уройахъ въ школѣ, ириішмали близкое участіо въ разныхъ 
сторонахъ ш ш ы іа г о  дѣла: по поручонію учительницы зани- 
мались тѣмъ или другииъ предистомъ съ младшсй групной, иснравля- 
ли ученичсскія тетради, во врсмя поремѣнъ наблюдали за  учаіцимиел 
и т. д. Въ праздничные и воскресные дни воспитапницы устраивали 
школьныя чтенія съ туманными картинами. Такимъ образомъ, вос- 
питанницы VII класса получали всестороннее знакомство съ поряд- 
камиш кольной жизви.

Воспитанницы VI класса также прияимади участіе въ заняті- 
яхъ въ образцовой церковно— приходской шкодѣ. По назначенію прс-. 
подавательницы дидавтиви, восинтанцицы присутствовали цѣлымъ 
классомть на урокахъ учительницы или законоучителя школы, а за- 
гѣмъ, подъ наблюденіемъ и руководствомъ преподавателя, давали и 
самостоятельные урокн въ  тколѣ . Кромѣ того, по 4 воспитаннпцы 
изъ Ѵ Гш ассовъ и по 2 изъ V классовъ постоянно по очереди при- 
сутствовали на урокахъ въ шісолѣ, помогая учительницѣ въ препода- 
ваніи, и .ввли особый журналъ, въ который записывали содержаніе 
и послѣдовательный ходъ каждаго урока.
д) 0  распредіілепіи письмениыхъ упраоюненій и степенхс досіпша-

емыссъ ими уопѣховъ.

Въ дополненіе къ устнымъ урокамъ и совмѣстно съ устиымъ 
усвоеніёыъ изучаемыхъ предмсховъ- воспитанницы всѣхъ классовт». 
ѵпражнялисъ въ домашнихъ и классныхъ письменныхъ работахъ. 
Восштш ницы трсхъ младшихъ классовъ списывали съ кнііги, пнса- 
ли заучбнныя стихотворенія, диктанты на изученныя этпмологическія и
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синтаксичесш  правила, пис^лн также (воспитаннпцы III кл.) пере- 
ложснія небольгаихъ разсказовъ и стихотворсній ло плану, вырабо- 
танноыу въ классѣ. Воешітанннцы четырехъ старшнхъ классовъ пи- 
сали самостоятельныя работы на сроки и на данныя темы. Сочине- 
нія эти состояли изъ разсказовъ и описанШ по даннымъ статьямъ, 
въ ІѴ.классѣ изъ разсказовъ и описаній саыостоятелышхъ, въ V,
VI и VII классахъ— изъ такихъ жс самостоятелышхъ описаній, или 
сравпейій к разсужденій. Каждое сочинсніе сопровождалось кратко 
нзложеннымъ плапомъ, который въ низшихъ классахъ вырабатывался 
предварительно воспптаниицами при помоіци лреподаватсля, а въ 
старшихъ классахъ составлялся учащимися самостоятельно.

Срокъ для написанія сочиненій оиредѣлялся въ 20 дней, а для
VII класса мѣсячный, Теыы иреподавателями прсдставлялись на об- 
сѵжденіе Педагогическаго Совѣта, заносились въ зкуриалъ и пред- 
ставлялись вмѣстѣ съ расписанісмъ на утвержденіе Его Высокопреот 
свящснства. Въ отчетномъ году въ IV, V и VI классѣ было написа- 
но по 7 срочныхъ, а въ VII классѣ 5 сочинсній на слѣдующія тены:

По Закону Божію въ VII классѣ: 1) „Какую пользу можстъ 
ирилести въ деревнѣ ре.чигіозно— образованная женщина?“ 2) „Тслс- 
ологическое доказательство бытія Божія", 3) „Вссобщность религіи 
въ родѣ чсловѣчсскомъ и возраженія противъ нея“, 4) „ІІстина бы- 
тія Божія", 5) „Возможность и необходимость Божественнаго Про- 
мысла". Въ VI классахъ: 1) „Обращсніе Константина Великаго и 
ого дѣйствія на пользу церкви“ , 2) „Что расположило къ хри- 
стіанству Императора Коистантина Великаго нослѣ длиннаго ряда 
имиераторовъ—-гонитслей христіанъ“ , 3) „Значеніе Миланскаго эди- 
кта (313 г.) въ исторіи христіачства". Въ V классахъ: 1) „Апо- 
стольскій Соборъ въ Іерусалимѣ и сго значеиіо для исторіи Церкви“,
2). „Изложсніе житія святой, въ честькоторой я наименована при св. 
крещеяіи". Въ IV классахъ: 1) „Изложсніе правоелавно— христіанска- 
го вѣроученія, заключающагося во второмъ члснѣ Символа вѣры“,
2)„Какъ нужно молиться Богу?"

По русскому языку въ VII классѣ: 1) „Значеніе образованной 
жснщины для семьи и общеетва“ , 2) „Чсрты личности Тургенсва по 
„Огихотвореніямъ въ прозѣ", 3) „Исторія дѣтской души" (по ироиз- 
всдсніямъ C. Т. Аксакова), 4) „Характсристика творчества Лсрмон- 
това, выраженйая вт· стихотвореніи „Ангелъ“ . Въ VI классахъ:
і)„Гуманнос направленіс въ повѣстяхъ „Бѣдная Лиза“ Карамзииа и 
„Бѣдныс люди“ Достоевскаго, 2) „Вліяніе личныхъ условій жизни 
на направленіе творчсства Жуковскаго", 3) „Мысли Крылова и Гри-
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боѣдова о воспитаиіи и нросвѣіцсиіи". 4) „Старая Москва по мемѵ- 
арамъ современншшпъ и и» „Горе отъ ума“ , 5) „Марія Иванова 
Миронова, какъ типъ русской дѣвушки конца XVIII столѣтія“,
6) „Личность Лсрмоитова по сго лиричсскимъ произвсденіянъ»,
7) „Вліяпіс ѵтт н школы па человѣка по біографш Лсрмоптова“,
8) „Характсристика Татьяпы no ромаиу Пушкииа „Квгоній Онѣпш ъ“ 
(эксиромптъ), ö) „Личность Бориса Годуш та въ драмѣ ІІушкипа 
„Борисъ Годуновъ“ (зкснр.), 10) „Взглядъ ІІушкшіа на поата я 
поэзію“ (экспр.), П )  „Личпость Барона но ироизпвдміію Пушкина 
„Скупой рыцарь" (экспр.).

Въ V классахъ: і )  „Личность Владиміра Мопомаха ио его „По- 
учепію", 2) „Юность ио сравнснію съ другими возрастами человѣ- 
чсской жіізпи" ,  3) „Воспитаніб Митрофапушки“ (ио комодіи Фонви- 
зпна „Недоросль“ ), 4) „Дрсвие— Русскій Наломникъ“ (Д ож дсніо  нгу- 
мена Даиіила"). Въ IV кдассахъ: і )  Любимыя мои игры въ дѣт- 
ствѣ“ , 2) „Моя ясианЕі до жкѵгупленія въ Училищс", 3) „К акъ про- 
водятъ намоей родинѣ Рождествсяскій сочсльникъ“? (экспр.), 4) „Лѣсъ 
въ разныя врсмена года“ , 5) „Жилиіцо Старосвѣтскихъ помѣщиковъ 
и вреняпрепровожденіе ихъ“ , 6) Д р атк о е  жизиеописаніс святой, иші 
которой я  ношу“ .

По гражданекой исторіи въ VII классѣ: 1) „Политическіе иде- 
алы Сперанскаго“, 2) „Вступленіе иа престолъ Императора Николая 
I-ro “ . Въ VI классахъ: 1) Дѣятельность первыхъ варяжскихъ кня- 
зей", 2) „Великій внязь Іоаянъ III и значеніе его княженія", 3) „Со- 
стояніе просвѣщенія на Руси въ до-Петровское время“ . Въ V ялас- 
сахъ: 1) Ж анна д-Аркъ— народная героиня Франціи* 2) „Людовикъ 
IX Святой". Въ VI кдассахъ: 1) „Объясненіе картины Лемана „Въ 
усадьбѣ древняго гермаяца" (ІѴ ларал. кл.), 2) „Октавіанъ Августъ— 
первый римскій Императоръ“ (IV яорм. кл.), 3) Иросвѣщеніе въ 
средаіе вѣка" (IV дополн. кл.).

По географіи въ VI класеахъ: 1) „Развитіс небесныхъ туман- 
ностей“ . Въ V влассахъ: 1) „Естествениыя богатства Россіи“ , 2) „Ов- 
раины Россіи“ , 3) „Грозныя силы природы и ихъ проявлснія“ .

По природовѣдѣнію въ 'Ѵ  классахъ: 1) „Процессъ дыханія и 
значеніе его для оргашізма“ , 2) „Цвѣты и насѣкомыя въ ихъ вза- 
имныхъ услугахъ".

По естествовѣдѣнію въ VII классѣ: 1) „Химическая энергія 
элементовъ и ироистекающія изъ нея слѣдствія", 2) „Бесѣды по мі- 
ровѣдѣнію въ  начальной школѣ" (организація и значеніе ихъ).
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По педагогической психологіи въ VII классѣ: 1) ,Д то въж ен- 
скомъ воспитаніи важнѣе—развитіе ума, воли или чувства въ раз- 
ныхъ видахъ"? 2) „Воспитаніе правдивости въ дѣтяхъ“, 3) „Пріемы 
наилучшаго .запоминанія учебнаго матеріала“, 4) „Примѣры- высо^- 
конравственныхъ людей“, 5) „Какъ справляться съ дѣтскнми кап- 
ризами?“

По дидактикѣ въ VI классахъ: 1) „Значеніе дисциплнны, какъ 
учебно-востітатсльнаго средства“ , 2) „Йакими средствами возбуж- 
дается впинаніе и интересъ учсниковъ"?

Прочитывая письменныя работы ученицъ, преподавателя нс- 
правляли ихъ, указывая орѳографическія и логическія цогрѣшности, 
а  затѣыъ представляли на просмотръ о. Инспектору классовъ. Воз- 
вращая работы воспитанницъ, преподаватели не только указывали об- 
ідія достоинства и недостатки, но и разбирали подробно нѣкоторьш 
изъ нихъ в ъ , классѣ, выдающіяся съ какой либо стороны— положи- 
тельной или отрицательной.

Кромѣ сочиненій, воспмтанницы III и IV классовъ составляли 
по одному въ мѣсяцъ письмённому ариѳметичсскому отвѣту, въ кото- 
ромъ подробно излагали весь ходъ рѣшенія даняой задачи, а воспи- 
'ганниды V и VI классовъ писали письменные отвѣты по алгебрѣ.

Объ успѣхахъ воспитанницъ въ шісьменныхъ работахъ можно 
-судить по сдѣдующсй таблицѣ балловъ по сочинсніямч»:

К Л A С С Ы

Об
ще

е 
чн

- 
сло

 в
ос

пи
- 

та
нн

иц
ъ Число лолупившихъ 
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р у
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ѣх
ов

ъ

5 4 3 2

4-й нормальный . . . . 39 15 23 1 — —
4-й параллелышй * 36 , 8 17 11 — —

4-й дополнительный . . , 38 7 15 16 — —

5-й нормальный . . . . 48 12 30 6 — —

5-й параллельный . . . 45 9 21 15 — —

6-й нормальный . . . . 43 3 20 ! 19 1 —

6-й параллельный . . . 49 10 25 14 — —
7-й дополнитольный . . . 33 4 22 і 7

1

1

1

Средній баллъ по всѣмъ классамъ за сочиненіс— 3,9
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Согласио опредѣлснію Св. Синода огь  2— 18 ііоля 1908 года 
за № 4603, въ виду важпаго. значснія въ Дѣлѣ умствениаго разви- 
тія воспитанницъ Училиіца, баллы за  письмснныя работы восіштан- 
ннцъ старішш· классовъ, иачнная с г  ІѴ-го, имѣди гамостоятімыіпе 
значсніс и іірииииались во внимаиіс при пероводѣ восш ітамтіцъ вт> 
слѣдующіе классы, а такжс при іш начси іи  наградъ аа уепѣхи въ 
иаукахъ.

(ІІродоламшіо будегъ).

Бпархіальныя извѣщѳнія.
І)Объопрѳдѣленіи насвященно-церковно—служитѳльскія мѣста.

1) Діавонъ-ншомщикгь Покровской цорквн с. Ворожбы, Сум- 
с каго уѣзда, М ш ахи ъ П апчсико} соглаепо его прошепію, 4 апрѣля 
опредѣлсиъ иа діахоиекос мѣсто лри Рождсство-Богороднчішй цоркви 
с. Юнаковки, того жс уѣзда.

2) Діаконъ-нсаломщнкъ Соборно-ІІокровской церквіі гор. Ах- 
тырки М ит роф ат  РомепекШ  1 алрѣля олрсдѣлопъ иа штатное 
діаконское м ѣдо при той-же .дсркви.

3) Сынъ діакона А м кеан дръ  Кипоренко 4 апрѣля опредѣленъ 
на псаломщицкое мѣсто при Св.-Владимирской деркви с. Лознаго, 
Старобѣльскаго уѣзда.

4) Б ы вт ій  пш ом щ м къ Даніилъ Цыбулька, по прошенію, 
7 ацрѣля опредѣлснъ на пш ом щ ицхое мѣсто при цервви с. Дуд- 
ковки, Зміевского уѣзда.

5) Сынъ діакона П орфиргй Гргпороеичъ 7 апрѣля опредѣдснъ 
на псадомщицкое мѣсто при Николаевской церквн с. Чистоводовкм, 
Изюмскаго уѣзда.

2) 0 перемѣщеніи духовенства.

1) Свящевникъ церкви с. Вишневого, Изюыскаго уѣзда, Аит оній· 
Черняевъ, по прошенію, 17 марга перемѣщенъ къ  Николаевской 
церкви гор. Купянска.

2) Священникъ Рождество-Богородицкой церкви с. Каплуновки, 
Богодуховскаго y., Тоаит Красно% утскт, согласно его прошенію, 
17 марта тіеремѣщснъ къ Рождество-Богородичной цсркви с. Виіл- 
неваго, Изюмскаго уѣзда.

3) Священники дерквей: ВсѣхсвятскоЙ е. Котельвы, Ахтырскаго 
уѣзда, Вяадѵмиръ Щ ербичгт ь\ и Преображенской той-жс слободы
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Александрг Югтовъ, согласно ихъ прошевію, 3 апрѣля взаимно 
перемѣщсны.

4) Діаконъ Рождество-Богородичной цѳркви с. Юнаковки, Сум- 
ского уѣзда, Ваеилій Мтумтъ, для пользы службы, 3 апрѣля, 
перемѣщенъ къ Іаошіо-Предтсчснской церкви с. Рябушекъ, Лсбедин- 
скаго уѣзда.

5) Псаломщнкъ Св.-Владымирской церкви с. Лознаго, Староб. 
уѣзда, Павелъ Коростычепко, согласно его прошенію, 4 аирѣля 
псрсмѣщонъ къ Успснской церкви с. Литвиновки, того-же уѣзда.

6) Псаломшикъ церкви с. Дудковки, Зміевского уѣзда, Вален- 
тѣнъ Червоиецкій, по прошснію, 7 апрѣля перемѣщспъ къ Покровской 
цсркви· гор. Недригайлово, Лебединскаго уѣзда, съ рукоположенісмъ 
сго въ санъ діакона на вакансіи псалош ика.

7) Псадомщики церісви: с. Лимана, Зміевского уѣзда, Н ш о л а й  
Поповъ^ и с. Терновой, Волчанскаго уѣзда, Алексѣй Жуковъ, сог- 
ласно нхъ. дрошецію« 7 апрѣля взаимно персмѣщены.

3) Объ увольнѳніи за штатъ.

1) Свяіденнлкъ Покровской церкви с. Городища, Старобѣль- 
скаго уѣзда, Коста Щелоковскій опредѣленіемъ Харьковскаго Епар- 
хіальнаго Начальства отъ 1 апрѣля уволснъ огь мѣста.

2) ІІсаломщикъ Успснской церкви е. Лнтвииовки, Старобѣль- 
скаго. уѣада, Ѳеодорь Томаиіевскій, согласно его лрошенію, 4 апрѣля 
уволенъ за штатъ.

3) П ш омщ ивъ · Николаевской церкви с. Чистоводовки, Изюм·  ̂
скаго уѣзда, Прокофій Григоротчъ, согласно его ирошснію, 7 апрѣля 
уволенъ за штатъ.

, 4)г 0 а̂црти духрренотра, ,·. ч / ' * t *

Свящсннивъ. Ниволаевской деркви г. Купянска Алексаидръ 
Макухцнъ 17 марта умеръ.

5) Назначеніѳ благочиннаго.

Опредѣленісмъ Харьковскаго Епархіалыіаго Начальства отъ 
2— 7 апрѣля на должность благочиннаго 1 округа Кунянскаго 
уѣзда внѣсто уволившагося отъ сой должности иротоіерся Василія 
Пбпова назначенъ протоіерей Соборно— Покровской церкви гор. 
Кѵпянска Стефапг Бакардж іевъ.
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6) Присоеднненіѳ къ православію.

1) Крсстышинъ хут. Мсрло, Богодуховскаго уѣзда, И вап ъ  Г ар-  
<7у$ъ, прсбывавшій въ сектѣ евангельскихъ христіанъ— баптнстовъ 
12 л., свящониикомъ с. Малыжино, Богодухов. y., Вакт аромъ  Яо- 
пожіревьшъ присосдинснь къ  православію.

2) Галичапииъ— уніатъ Д апіилъ ІІалппииа  свліцешшкомъ Всѣх- 
святской цсркви * с. Котсльвы, Ахтырскаго уѣзда, Владіширомъ 
Щ ербипой  присовдинсіп» къ православію.

7) Вакантныв мѣста.

1) Свящснническш:

Ири Покровской цсркви с. Городшца, Огароб. у.
2) Діаконскія:

При Исѣхсвятской ц. с. Виры, Сумскоѵо y., и Возиесеиской ц. 
с. Никифоровки, Изшмск. у.

3) Псалбмщицкія:
При Соборно—Покровской ц. гор. Ахтырки. При Покровской ц. с. 

Ворожбы, Сумского у. ______

II.
Содержаніе. Житіе преиодобнаго Іова Почаевскаго.—Епархіальная хро- 
нкка. Архіерейскія Богослуженія.—Трогательное благовниманіѳ юь 
старому пѳдагогу.—Свѣтлой памяти о. Григорія Черняева.—Имоепар- 
хіалышй отдѣяѵ Наши дѣти и война.—Разиия нэгістія м заиѴгкм. Кто 
хочетъ принять къ себѣ Христа*?—Библіограф. замѣтаа,—Объявлснія.

Житіе преподобнаго Іова Почаевскаго.
Преподобный Іовъ, игуменъ Св. Усяенской Почаевской 

Лавры, былъ родомъ изъ Галиціи, родители его были пра- 
вославные ибогобоязненные люди по фамиліи Ж елѣзо. Во св. 
крещеніи онъ былъ названъ Іоанномъ въ память Св. Іоаниа 
Предтечи Господня, которому онъ и старался подражать въ 
своей жизни, всѣмъ сердцемъ пламенѣя къ уединенному 
жятію вдатіи отъ міра и людей. Десяти лѣть отъ роду онъ 
удалился отъ любимыхъ имъ- родителей въ  Угодницкій 
Преображенскій монастырь, близъ теперешняго города Ста- 
ниславова, игуиенъ котораго, лровидя въ немъ великаго
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Божьяго угодника, нринялъ его съ особенною братскою лю- 
бовью, обласкалъ и опредѣлилъ въ число послушниковъ 
монастыря. Молодой отрокъ не довольствовался однимъ, воз- 
ложеннымъ на нсго, послушаніемъ, но любилъ заниматься 
всякимъ, иршіичествуіощимъ иноку трудомъ, причемъ.обна- 
руживалъ глубокое смиреніе и необыкновенную кротость; 
за такія высокія ісачества его души настоятель удостоилъ 
его иноческаго пострига на 20 году его жизни. Пребывая 
въ шюческомъ -званіи, молодой подвижникъ, украшенный 
духовными добродѣтелями, все болѣе и болѣе совершенство- 
вался въ нихъ, восходя отъ одной къ другой по пути нрав- 
ственнаго преуспѣянія, и такимъ узкимъ путемъ достигъ 
степени священства, хотя по своему величайшему смиренію 
долго и не соглашался принять этотъ высокій санъ: Черезъ 
нѣсколько времени онъ принялъ схиму; слава о его духов- 
ной опытности и святости жизни въ это время стала при- 
влекать къ нему очень многихъ людей и даже знатныхъ 
вельможъ, искавшихъ его совѣтовъ и наставленія. Князь 
Константинъ Острожскій, много наслышавшись о святости 
жизни блаженнаго Іова, сталъ просить игумена монастыря, 
чтобы онъ отпустилъ его для назиданія иноковъ Дубенскаго 
монастыря; онъ долго не соглашался на это, не желая раз- 
ставаться съ нимъ, но потомъ все же уступилъ его прось- 
бамъ и отпустилъ блаженнаго. Чрезъ нѣкоторое время и 
тамъ Преподобный былъ избранъ игуменомъ монастыря, ко- 
торымъ и управлялъ 20 лѣтъ. Вѣсть о немъ распространи- 
лась по всей окрестной странѣ, и къ нему сталъ стекаться 
народъ, такъ что онъ, чуждый всегда мірской славы и по- 
честей людскихъ, долженъ былъ тайно отъ всѣхъ удалиться 
на Святую Почаевскую Гору, издревле прославленную мно- 
жествомъ чудесъ; но скоро мѣстопребываніе Преподобиаго 
было открьгіо и тамъ, и онъ и здѣсь былъ избранъ игуме- 
иомъ. Ha Святой Горѣ Почаевской онъ также всегда слу- 
жилъ ііримѣромъ братіи своей безпрестанными трудами, по- 
стомъ и усердной продолжительной молитвой, безмолвной 
свидѣтельницей которой являстся только та, сохранившаяся 
донынѣ, каменная пещера, гдѣ онъ по три дня, а ияогда и 
по дѣлой недѣлѣ, проводилъ ,въ  затворѣ на молнтвѣ, но 
принимая никакой пищи и вознося свои уссрдныя молитвы 
за весь міръ. Онъ былъ смиренъ, лослушливъ, братолюбивъ.
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кротокъ, милосердъ н молчаливъ, всогда повторяя Іисусову 
молитву: „Господи, Іисусе Хриете, Сьші' Вожій, помилуй мя".

Однажды, проходя иочью чрезъ монастырское гумно, 
онъ увидѣлъ человѣкн, крадущаго монастирскую шиеницу, 
но убѣдпвшись въ ого нищетѣ и раскаяніи самъ помогьо.му, 
даже взвалрлъ ему тяжелый мѣшокъ съ шпешіцою на плечи, 
скромно замѣтивъ ому только, чтобц онъ болѣе не дѣлалъ 
этого, такъ какъ будетъ паказаиъ Господомч». ІІрожилъ ІІре- 
подобный 100 лѣтъ и самъ продс-казалъ за иодѣлю день и 
часъ своей коичины и тихо отопшлъ ко Госчюду, совершивъ 
Божоетвенную литургіго и простивіпись со всѣми, 20 окт. 
1G51 года.

ІІослѣ смерти Прелодобиаго многіо стали впдѣть евѣтъ, 
исходягцій отъ мѣста, гдѣ почивали его честиыо останки, 
но недоумѣвали, что зто значптъ, тш ш о ц ъ  иа 8-й поолѣ 
смерти своей годъ блаженный Іовъ явился въ сонкомъ ви- 
дѣніи Кіевскому Митрополиту Діонисію Балабану и сказалъ 
ему: „Извѣствую Твоему Прсосвященству, яко хощетъ Богъ 
тобою открыти кости моя“. Немного перегодя явилоя онъ 
ему и вторично, Митрополитъ не обратилъ на это особен- 
наго вкиманія, принявъ это видѣніе за обыкновеныый сонъ; 
тогда Святой явился ему въ третій разъ, уж е угрожая ему 
наказаніемъ, если оцъ не исполнитъ того, что онъ ему ве- 
лѣлъ. Митрополитъ очень испугался и тогда только понялъ, 
что видѣніе Святого было не обыкновенный*сонъ, апроизво- 
леяіе Самого Госіюда, желавшаго прославить своего вели- 
каго Угодника, отправился въ Почаевскую обитель и, со- 
бравъ свѣдѣнія о добродѣтеляхъ Святого и о чудесахъ при 
его могилѣ, приказалъ раскопать поелѣднюю и обрѣлъ его 
тѣло нетлѣннымъ. Множество народа, прюиедшаго къ праз- 
днику Усѣкновенія, вознеели молитвы лрѳподЬбному и по- 
лучили тутъ-же исцѣленіе. Это было 28 августа, я  въ этотъ 
день понынѣ св. мощи пр. Іова торжественно обносятся во- 
кругъ великой церкви Почаевской Лавры. Когда польское 
правительство насильйо сдѣлало Л авру уніатскою (1712 г.), 
то мощи лреп. Іова замуравлены въ пещерѣ и вѣрующій 
народъ творитъ имъ поклоненіе издали чрезъ запертыя на- 
глухо двери пещеры, а въ 1831 году, по возвращеніи Лавры 
православнымъ, св. мощи преподобнаго были вновь открыты 
для всенароднаго чествованія.
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Память Угодника совершается трижды въ годъ: 6 мая, 
28 августа, 28 октября. Недавно было открыто въ Москов- 
скомъ архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ собствен- 
норучяое письмо преп. Іова къ Русскому Царю Михаилу 
феодоровичу 1620 года:

„Великодержавный православный господару и дарю ве- 
ликій князь Михаилъ Ѳеодоровичъ всея Руси самодержецъ, 
и иііыхъ многихъ землей обладатель:

Азъ убо смиренный іеромонахъ Іан игуменъ монастыря 
Услѣнія Пречистое Богородицы и ітриснодѣва Маріи з ляд- 
ское земли, з братіею моею еже о Христѣ Маестату величе- 
ства твосго осударю моему и благодѣтелю смиреннѣ ннзко 
до лица земли челом бию поклоненіе творя (и проч. и проч.).

Отъ многа убо времени, державный государю, слышахъ 
о твоемъ благодѣтельствѣ, ижъ гойне и щедлолбиве мило- 
стивне своим жалованіемъ осударскимъ жалуешъ, не тылко 
повсюду всѣхъ православныхъ христіанъ, але и кто бы едно 
колвекъ з якихъ сторонъ и народовъ имени маестату твоего 
ыилостыни жадалъ завше отворную ласку и милостыню от- 
носитъ, найпаче ясс монастыри и церкви, епископовъ, архи- 
мандритовъ и игуменовъ, честныхъ іеромонаховъ и мона- 
ховъ завше распространною десницею своею щедро вспо- 
могаешь. Помыслихъ убо и желахъ отъ многа времени и Бога 
моего усердно молихъ, абымъ самъ моглъ особою моею гго- 
клонитесъ ногамъ величества ти, государю моему, и видѣти 
иресвѣтлое лице Ангельское, Богомъ вожделѣнный государю, 
православный царю Михаилъ Ѳеодоровичъ... А ижъ по не- 
годности моей не здарилъ ми Господь Богъ и для нужныхъ 
ради потребъ монастырскихъ, не безъ великаго жалю и 
утисненя, ласце Бога моего и часов щаслившему то зоста- 
вивши, ижъ самъ не могу ногамъ твоимъ поклонитись, 
брата моего во іеромонасехъ благоискусна Игнатіа, который 
соживши со мною іцаслившимъ зосталъ, ижъ былъ достоинъ 
з епископомъ Іосифомъ Курцевичемъ свѣтле лице твое 
оглядати, и десницу твою облобызати, и ногамъ твоимъ ло- 
клонитись, и милостыню гойную отнести, той же братъ мой 
Игнатій до обители святое и содружества нашего навернув- 
шися обачивши великую нищету и нужныі потребы оби- 
тели святое, и иншого, за множенемъ противникомъ благо- 
честиа и умаленемъ сыновъ въ церкви нашея, поратованя
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сиаднейшаго не упатруючи, радивъ иамъ и охотие, послущ- 
ний спасепиа своего ради, поднявся зъ братіею, Іооифомъ 
іеродіакономъ, и Григоріемъ, и с людми моими прочими, 
тобѣ осударю моему и пресвѣтлому царю нижайшій смире- 
ніа моего поклоиъ отдати и ;пі молитвами Преснятыя Бого- 
родицы и славнаго ея Успеніа достоііиа бытн и обрѣоти 
благодать прсдъ воличествомъ доржавы твоня, с которнми 
и азъ и р д о с т о й ііы й  богомолецъ и зо всѣми ожо о Христѣ 
братіами монаешря чудотвориаго ІІочатчсаго чѵби ооударя 
нашего поборника благочостія спотаго и любитоля христіан- 
ства нашсго, нелорушиыа столпа, церквей и ыонастырсй 
молимъ челомъ биемо: пожалуй, иожалуіі, ішжалуй, ираио- 
славный госиодару, царю и воликій князь Михаіигь Неодо- 
ровичъ, насъ негодныхъ богомольцовъ сіюихъ -н обитоль 
иашу Успенія Пресвятыя Вогородицы и іірисиодѣіш Маріи 
которая з допухценія Божого обитоль, евятая, меповите, 
украса церковиая, одежда свяіцешшческая Еванголіо, кресты 
и образы и прочіе благолѣпіе церкпвное игнемъ сгорѣло, которое 
все отъ предковъ величествия твоего и отъ ктитороиъ древ- 
нихъ благочестивыхъ надано было. Въ сихъ же часѣхъ могу 
речи въ наш ихкраях не іцасливыхътаковыя не только ума- 
лились але отнюдь не обрѣтаются, удаемося (до) тобѣ, го- 
сподаря нашего, нехай десница твоя до першого вывышеня 
славы на разширене благочестиа, а врагомъ его ка иосрам- 
леніе тую обитель святую (которая уставичне отъ Бога и 
Пресвятыя Богородицы, яко создана чудотворне, такъ и те- 
перь тоею благодатию обдарена есть Божіею) вознесетъ, 
ратуетъ подможетъ, што X с. Спаситель нашъ и пречистая 
его мати тебя осударя наідего, молитвами своими святыми 
тутъ многа и неизличоные лѣта въ добромъ и помыслномъ 
панованю щастливе зо всѣмъ пресвѣтлымъ домомъ твоимъ, 
подержавши, всѣ враги под нозѣ твои покоривши, от цар- 
ствия того во оное вѣчное нескончаемое препроводити и 
благая Іерусалиму видѣти сподобити рачит. 0  што мы ху- 
дые и недостойные Богомольцы твои Спасителя и пречистую 
его Богоматерь молитствуемъ уставичне непрестанно, по- 
требы наши и недостатки з молитвами негоднема маестату 
величества твоего вручаемъ и отдаемъ, пожалуй, пожалуй, 
великій господару, нас богомольцовъ твоих звыклымъ про- 
тивко всего благочестіа нашего жалованіемъ. Величествѵ*
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затѣмъ свѣтлости вашей царской милостп отдаюсь, з мона- 
стыря вышеменованного мца мая I року 1626.

Вашему Величествію, осударю моему и бла- 
годѣтелеви доброхотный богомолца зо всею еже 
о Христѣ братіею челомъ бію.

власною рукою 
Было запечатано. Адресъ такой:

Православному Великодсржавному царто и 
великоыу князю Михаилу Ѳеодоровичу воея Рос- 
еии Самодержцу н иныхъ землей многихъ обла- 
дателю, Осударю моему великомилоетивому сие 
писание во иресвѣтлые рудѣ его царское милости 
отдати.

Это драгоцѣнное ішсъмо передано въ копіи професео- 
ромъ Кіевской Д. Академіи Ст. Т. Голубевымъ Архіепискотіу 
Волынскому Антонію, а иодлиннпкъ его хранится въ Москов- 
скомъ Архивѣ. Почаевская Лавра сияла съ подлинника фо- 
тографіи и хранитъ его, к ш ъ  драгоцѣнную святыню, при- 
носяпри этомъ глубочайшую благодарность достоуважаемому 
профессору Голубеву.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
■ ζ  · "  ь '

Архіерейекія Богоелуэкѳнія.

11 марта, въ срсду шсстой ссдмицы великаго носта, литургін» 
Преждеосвященныхъ Даровъ совершили: Высокопреосвлшеннѣйіііій 
Архі&аишшъ Аятояій въ Іоанно-Богословской цсркви лри Духовной 
Семинаріи, а  Дреосвящсннѣйшій Епископъ Ѳсодоръ въ Харьк. ІІокров- 
сконъ монастырѣ.

14 марта, въ всрбную субботу, Божественную литургію Высоко- 
преосвященнѣйшій Архіенископъ Антоній совершилъ въ Харьк. каѳед- 
ральномъ соборѣ.

Въ тотъ же дснь всчсрню и крсстный ходъ ео св. вербоіо изъ 
каѳедральнаго собора въ Покровскій монастырь, въ 3 часа дия, 
совершилъ ІІрсосвященнѣйшій Епископъ Ѳсодоръ. А въ ö часовъ всчіра 
всеноіцное бдѣпіе было совсршено: Высокоирсосвящеинѣйшимъ Архіс- 
пископомъ Антоніемъ въ каѳедралыюмъ соборѣ, а Прсосвящеинѣй- 
шимъ Епяскопоыъ Ѳеодоромъ въ Покровскомъ монастырѣ.

11
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15 марта, въ иодѣлю Ваій, Божиетвсиную литургію совершили: 
Высокоіірсосшцеішѣйшій Лрхісішскшпі ЛптоніН В7> канедральноиъ 

■'соборѣ, а ІІрсосшііцсішѣПшій Кшіскоігь Йеодоръ въ Нокровш мг 
'^ т а і т а р ѣ .

lü  марта, ш» пелікШ шшодѣлміикъ, литургіи» ІІреждеошіщсн- 
нмхъ Даровъ соворііпілп: Высокоирсогвшцоішѣйшій Архімшсшшъ 
Аптоиій въ Ііокрошжомъ моиастырѣ. а  ІІрсошіщгшгМшНі Кішсеопъ 

‘‘BddAbpii въ каоедральшшъ соборѣ.
-•ю*і марта, въ всликій вторішкъ, литургію ІІрождоосвтценныхъ 
■дарбвъ1 совсршили: Высокопреосвліцеинѣйшііі Архіениш ш ъ Аитоній 
*44% кШ дралыш мъ соборѣ, а Преостпцсннѣйшій К ниш ш ъ Ѳсодоръ 
иИ °П 0іфовгкомъ мштстырѣ.

18 марта, въ пслииую срсду, дитургію Ііреж дтчш щ еш ш хъ 
"'іда^М Ц^лсвшінрінкишіцвиііѣйшій Архіічш ш ш ъ Аптопій говсршилъ 
^Й^ШУіЛІйком'!» моиас.тырѣ.
-Μ4ϊΐ*ν»1^9<Γ^.φτί1ί въ цгліікШ четвергъ, Высокопрросвіпцсшіѣйшій Архіе-
"‘Й ІйсИ И ^Я тЬііій соворшилъ Божестлешіую литургіш и чннъ умовснія
' ]ШЧ>'1 ‘Ήτί1 1 BfläVoвѣідонскомъ соборѣ, а иосдѣдованіс св. страстсй
ѵ· #ьк каосдральиом7> соборѣ.

20 марта, въ великую іштницу, всликая всчсрня и псрсносспіс
св. ІІлащ ан иш  изъ каесдральнаго собора въ Покровскій монастырь
былисовери^з^рИокопреосвященнѣйшимъАрхіепископомъ Антоніемъ.

g i  -wap r a, втГвеликую субботу, утреню и Божественную литур-
гію Высокопреосвященнѣйшій Архіеиископъ Антоній совершилъ въ
каѳедральномъ л®бвр&

22 марта, въ день св. Пасхи, пасхальную утреню, Божествен-
/* Й М !Іййт0?іШ  ^ 1ьМ іій ую  вечерню Высокопреосвященнѣйшій Архіе-
!. т ІШ ІЙ 11 АЙ*Ш1йи2 ііЖ т и л ъ  въ каѳедральномъ соборѣ. 
lionaOZ/Jk IJ1UI_U«VÜLMILJlaaü    _  т т 5 т ,  г ________uoiiaoz Ug день св. Пасхи. Высокопреосвященнѣйшій
-“А р і к і й і  і у ш т м щ ш ъ  БояБожественную литургію въ Харь- 

ковсхой Воскресенской цевкви.
-uiioHd свѣтлой седмицы, Высокопреосвящен

совершилъ Божественную литургію въ 
церквц Харьковской каторжной тюрьмы.

<ші 010̂ жт^ . ^ е М й & Ш іе  бдѣніе и
•Щ«&Ш й ъ М  р Ш Ш т й

25 марта, въ дснь Благо-

 „  „       соборѣ.
нэлнда^ Щ ПреосвящсннѣйшійЕпископъ Ѳе-

одоръ совй Ш М  Ь]®браженскомъ соборѣ города Сумы.
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26 марта, въ чствсргъ свѣтлой седмицы, Высокопреосвященнѣй- 
шій Архіепископъ Антоній совершилъ Божесгвенвую литургію въ 
Харьковской Петро-Павловекой церкви.

27 марта, въ лятницу, Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ 
Антоній соверпшлъ Божественную литургіювъ Покровскомъ монастырѣ.

28 марта. въ суббоісу свѣтлой седмицы, Божественную литургію 
оовершили; Бысокопреоевященнѣйшій Архіеписшгь Антоній въ мона- 
стырѣ, а Лреосвященнѣйшій Епископъ Ѳеодоръ въ Благовѣщснскомъ 
соборѣ.

Въ тогь же день всенощное бдѣніе совершили; Высокопреосвя- 
щеннѣйшій Архіепископъ Автоній въ каѳедральномъ соборѣ, a 
Преосвященнѣйшій Епископъ Осодоръ въ Покровскомъ монастырѣ.

29 марта, въ недѣлю о Ѳомѣ, Божественную литургію совер- 
шили: Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Антоній въ каѳсдраль- 
номъ соборѣ, а Преосвященяѣйшій Епископъ Ѳеодоръ въ Покровскомъ 
монастырѣ.

А апрѣля, въ субботу, всенощяое бдѣніе совершили: Лреосвящен- 
нѣйшій Епископъ Ѳеодоръ въ Покровскомъ монастырѣ й Высоко- 
прсосвященнѣйшій Архіепископъ Пснзенскій Владимиръ въ каѳсдраль- 
номъ соборѣ.

5 апрѣля, въ кедѣлю св. Женъ Мирокосицъ, Божсственную 
литургію совершили: Высокопрсосвящсннѣйшій Архіепископъ Харьков- 
скій Антоній въ Харьковской Кресто-Воздвижснской цсркви, Преосвя- 
щсннѣйшій Епископъ Сѵыскій Ѳсодоръ въ Покровскомъ монастырѣ 
я  Высокопрсосвящсннѣйшій Архіепископъ Пензенскій Владимиръ въ 
Харьк. каѳедральиомъ соборѣ.

Ключарь Харьк. каѳедр. собора, Протоіерей Л. Твсрдохлѣбовъ.

Трогательноѳ благовниманіѳ къ отарому пѳдагогу.

Въ засѣданіи Харьковскаго законоучительскаго братства, про- 
исходившемъ 26-го февраля сего года въ покояхъ архіерейскаго 
дома, нодъ предсѣдатедьствомъ Высокопрсосвящсннѣйшаго Владыки 
Антонія и въ присутствіи Преосвященнаго Ѳеодора. Епискотіа Сум- 
скаго, иочтеиъ былъ особымъ благовпнманіемъ протоіерей I. X· 
Пичста, въ тсченіс десяти лѣтъ состоявшій блюстителемъ за иропо- 
даванівмъ Закона Божія въ мужскнхъ срсдішхъ учебныхъ завсдс 
ніяхъ г. Харькова. Отъ имени о. о. закоиоучитслей собрагь ихъ 
во второй гимназін, священшікъ ο, I. Артинскій прочцтадъ о. про- 
тоіерею слѣдующій адресъ;
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Г л у б о к о у п т і ѵ а ы ш й  i t  ( Ъ с т о ч т и м ы й  

о. I l p o m o l e p e u  І о а н н ъ  Х р и е т о ф о р о в п ч ъ .

«Съ чувствомъ искреішяго гожалѣиіл «Х арш тскос зашгоучи- 
тсльскоо· братство» узиало объ оставлсиіи Вами почстной должности 
помощника наблюдатсля за  проиолапаиісмъ В а ш іа  Божія въ свѣт- 
екихъ мужскихіі срсднс-учебпыхъ заведепіяхъ г. Харышва. Ѵъ благо- 
словонія Кго Высокопрросвявичиітва Вып)коііршчшничінѣйшаго Ап- 
топія, Архіспископа Х арыш скаго и Ахтырскаго, члоиы братстпа—о. о. 
законоучнтсли г. Харькова позволлготъ есбѣ обратпться ία  Ва«ъ сг 
нросьбой иринять отъ нихъ настоищее скромипс пыражопіс иризиа- 
тсльности и благодарности за ііоіісссипыс Вами труды. Вы, тр ѣ й ш ій  
изъ Харькойвкихг иастырсй, умѣдк быть въ отііотснілхъ къ наыъ 
законоучитслямъ добрымъ, шшматслышмъ, чуткиш», списходитель- 
иымъ«старлшмъ собратоиъ-руководитолсмъ», «пикогда пс дававшимъ 
іш поиять, шт даже ночувствовать прсвосходстпо своей заслужск- 
ности и опыта. Вашс любящес сордцо, Ваигь благородный и открытый 
характеръ иодсказывали такую линію повсдсиія и обращенія какъ. 
съ старыми, такъ и съ молодымд законоучитслями, что всѣ въ 
равной мѣрѣ чувствовали себя и лсгко, и пріятно, и для ссбя полезно 
въ Вашсмъ обіцествѣ. Достигши маститаго возраста, Вы сохранилк 
юношескую чуткость и отзывчивость на нужды и запросы соврсмен- 
наго законоучительства и охотно приходили съ своимъ авторитег- 
нымъ словомъ совѣта и отвѣта на обращавшіяся къ  Вамъ сомнѣнія 
или недоумѣнія. Когда, навр., въ Харьковѣ возродились законоучи- 
тельскія собранія, и Вамъ было поручено руководительство ими, съ. 
какою прелестыо и красотой живости, осторожности и вдумчивости' 
Вы являли себя въ нашей, законоучительской средѣ, въ качествѣ. 
предсѣдателя собраній. Глядя па Васъ, мы забывали о Вашемъ воз- 
растѣ, потому что, кахъ казалось намъ со стороны, Вы сами прежде 
всего забывали о немъ и жяди въ общій тонъ съ окружающсю· 
Васъ жизныо, молодой, безпокойной, полной волненій и движеній 
мысли и чувства. '

Съ наибольшею же снлою проявлялись Ваши высокія свойства 
и христіански-благородныя черты Вашей души во врсмя посѣщснія 
Вами школы на экзаменахъ и бесѣдъ съ учащішися. Формальна 
ещѳ оставался экзаменъ, но, по суіцеству, присутствовавшіе на экза- 
менахъ по Закону Божію бывали свидѣтелями чудной и незабвенной 
по своей исключительности бесѣды отца съ дѣтьми, собирагощимися
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въ далскій и трудный путь жизнн. Исходя изъ програмидыхъ пунк- 
товъ вопросовъ— отвѣтовъ, Вы съ удивительною легкостыо для 
учащагоея переводили бесѣду на опытную почву устроенія христіан- 
ской ж нзни.и здѣсь передъ Вами былъ, очевидно, уже не ученикъ, 
а  «дитя», хотя и взрослос, но «дитя» въ христірвской жизни. 
Трогательно было слышать отъ убѣленнаго сѣдиной старца-протоісрея 
ласковое и ссрдечно-искреянее обращеніе къ учащсмуся «дитя мое». 
Да. отеческую интимность сердечпаго расположенія къ ссбѣ чувство- 
вали и сами учащіеся, и для нихъ Ваше посѣщеніе было праздни- 
комъ любви «батюшки* къдѣ тям ъ , о чсмъ они сами неоднократно 
и свидѣтельствоваліі въ бесѣдахъ между собой.

Тсперь Вы отошли въ стороиу отъ нашей жцзни— законоучи- 
тсльской п школьной. По та любовь, та чуткоеть, та жааость, та 
отзывчивая сиисходительносдь, которыми украшсда была Ваща дѣ- 
ятельность по наблюдснію зд препадованіемъ . Закона Бржія ,въ 
свѣтской щколѣ,,.являіртся нерукотвдрнымті пам ятвдом ъ въ сердцахъ 
всѣхъ, соприкдсавщихся съ Вами, и послужатъ, несоинѣнно, свѣтлой 
страницей въ исторіи закоцручительскаго дѣла въ Харьковѣ, Да 
хранитъ Васъ Господь здравымъ, бодрымъ и знергнчнымъ на многія, 
многія лѣта».

ІІо врочтеніи. адррса Er« Высокопрсосвящснство благословилъ 
о. протоіерея Озеряпскою иконою Божісй Матсри, иа обиротной сторонт. 
которой красоваласг» надиись: «Глубокоуваисасмому протоіерсю I. X. 
Пичетѣ въ знакъ признательноети и на молитвенную память.отъ 
Харьковскаго Закоиоучителвдаго братства— Ш 5  r. II. 26,»

Глубоко тронутый необычайностыо благвониманія, о. протоіерей 
со слезами выразилъ то, что имъ чувствовадисв, горячо благодарилъ 
о. о. законоучитслей за братское отнсрцрнір, къ нсну* ігричомъ сказадъ: 
«Л, кавъ старцй педаг.огъ, лю.бвдъ и люблю педагогичсскре д ѣ д о и  съ 
в ш к и м ъ  удаводьствіемъ,, б ы ^ іъ  на экзамснахъ ио .Закону Божуо; 
гдѣ, откровенно сважу, многому моястарость и поучадась у Васъ». 
Особеяно горячо благодарилъ о. протоіерей благостнѣйшаго Владыку 
за  его Архипастырскую любовь ко всѣмъ и снисходитслыю-мило- 
стивос отношсніс къ нему. Земно поклонившись Его Высощірсисвд- 
щснству, о. I. X. выразидъ то, что хранидось на скрижаляхъ его 
южно-славянскаго сердца о нащсмъ Святнтелѣ, извѣстномъ не только 
во всемъ ираЕославномъ мірѣ* но и внѣ сго, своими богатымп ддро- 
наніяма, своею учсностыо и непоколсбимою твердостыо во вссмъ, 
относящсмся къ вѣрѣ II церквн православиой, свош  добротою, сср-
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дсчностыо II любовыо, какія вссьма и вссьма рѣдко сочставаются 
въ одпомъ лидѣ.

Свѣтлой памяти о. Григорія Чѳрняева,
ІІа 4 -й дсзіь праздпика ІІаехи тихо отшітлъ къ Господу 8 0  

лѣт. староцъ—icpcü, о. Григорій Чсрияовъ, ироживавшій послѣдиое 
врсмя въ слоб. Вишнсвой у своого сыиа евяіцтшика.

Вся жизиь покойиаго прошла на пизшихъ с.туисияхъ служсиіл 
святой цоркви—втіачалѣ въ должности причотника, а потомъ въ 
санѣ діакона при цсрквк слоб. Дробыіпсвой, Изюмск. уѣзда. И за всс 
длииное врсмя олужснія, какъ гопорлтъ зпагоіціс о. Грнгорія, акку- 
ратиость его въ исполнеиін служебныхъ обязашюстей была выда- 
іощсйся; дажс лс взирая на свон ііреклонныо годьі, онъ вмгда яв- 
лядся въ храмъ задолго до начала богослужслія. Другимъ украшс- 
нісмъ о. Григорія была необычайная скроміюсть. Нв см«іті»я на своіа 
долголѣтнюю службу—-безуирсчнуго и уссрдную, опъ ис домогался 
получить свяіцсншіческос мѣсто и только одинъ разъ въ жизни, по 
настоянію близкихъ, обратился къ присиопамятному Архіспископу 
Амвросію съ прощеніем7> о предоставленіи ему мѣста свящснника 
«по усмотрѣнію», безъ указанія прихода. «Пусть просмтсль укажетъ 
мѣсто», была резолюція Владыки. И что же? скромный и смиренный · 
о. Григорій не рѣшился сдѣлать указапіе, гдѣ бы онъ хотѣлъ быть 
священникѳмъ, и такъ и осталсявъ санѣ діакона до выхода заштатъ, 
въ 1 9 0 2  году. Старецъ—діаконъ съ неизмѣнной спутницей его 
жизни—старушкой жевой поселился у сына—священника сд. Виш- ; 
невой и, вѣроятно, только и помышлялъ о неизбѣжной для всѣхъ 
живущихъ «тихой прлстани».. Вспыхнула 2 -я отечественная войнз: 
3 -й *сынъ о. Григорія, священникъ Митрофаніевской деркви прн 
Изюмской земской лѣчебницѣ, о. Филимонъ, отправилсл на театръ 
воеяныхъ дѣйствій для исполненія тіастырскихъ обязанностсй. Близкіе 
о. Григорія стали хлопотать предъ Его Высокопрсосв'ященствомъ о руко- 
положеніи о. Григорія во свяідешшхи къ церкви Изюмск. земской 
лѣчебницы для временнаго совершенія богослуженій, за отсутствіемъ
о. Филимона. Владыка Архіепископъ сочувственно отнесся къ ходатай- 
ству, и о. Григорій на закатѣ дней свонхъ на 8 0  году отъ роду 
рукоположснъ былъ въ санъ свяіценника въ 2 0  числ. Февраля с. г. 
Ведиха бііла радость о. Григорія. Но увѣнчанная славой и чес-тыо 
многодѣтняя примѣрная жизнь его приближалась къ концу и ему 
не пришлось предс-тоять у Престола Божія для совершенія безкров-
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ной жертвы; вернувшись нзъ Харькова въ сл. Вишневое, старецъ 
іерсй занемогъ, и 25 марта тихо скончался.

Какъ скромна была жизнь о. Григорія, такъ скромно было и 
сго отпѣваніе, совершенное въ лицѣ одного свяіденника ближайшаго 
села. Но въ этой простотѣ отпѣванія, при пѣніи пасхальныхъ пѣсно- 
пѣній и радостнонъ иерезвонѣ колоколовъ, яакъ много было высоко 
— трогательнаго.

Миръ праху твоему, дорогой собратъ и сослужитель» отдавшій 
всю свою жизіи» на слѵженіе Св. Церкви.

Священникъ Сергій Александровъ.

ИНОЕПНР^ІНЛЬНЫЙ отдълъ.

Наши дѣти и война.

Воспитывающееся въ Минской Духовной Семинаріи духовное 
юношество, охваченное- патріотическимъ чувствомъ, ищетъ возможно- 
сти чѣмъ либо выразихь свои чувства и послужить родинѣ въ по- 
стигшимъ ся испытаніи. Къ ихъ радости, Міш. Ссминарія осчастли- 
влена выборомъ цснтральнаго управленія духовно-учсбныхъ заведеній 
для помѣщснія въ ней Ссрафимовскаго лазарста духовио-учебныхъ за- 
веденій Россійской имнсріи. Съ большой охотой и дюбовію восші- 
танники Ссминаріи удѣляютъ свободнос огь зашітій время для ус- 
лугъ ранснымъ.

Съ самаго начала учебныхъ заиятій въ текущсмъ учебномъ 
году воспитанники Семинаріи, п> благословенія Его Преосвященства 
н съ разрѣшснія г. Минскаго Губернатора, образовали дружшіы для 
нереноски рансныхъ, прибываюіцихъ въ г. Минскъ, съ вокзаловъ ж 
д. въ мѣстныс лазареты. Болыпсю частыо оки персноситъ раиеныхъ 
въ свой Ссрафимовскій лазаретъ и въ лазаретъ, іюмѣщаюіційся въ жен- 
нскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства. ІІри этомъ нсльзя ис отмѣ- 
тить той любви и саиоотвержсиія, съ которыми оии иснолняютъ 
ятотъ патріотическій долгь, такъ что свосіо ссрдечностыо обратили 
ие себя вниманіс мѣстныхъ гражданъ, огь которыхъ ириходилось 
слышать. похвалы ихъ самоотвсржніію. Такъ, въ силыіыс холода, 
когда псреиосимые ихи рансиыс пачинаютъ жаловаться на холодъ, 
онн спиматотъ съ себя всрхнсе иальто u укрываютъ ими ране-ныхъ,
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саміі о т в а я с і .  въ ндппхь тужуркахъ, и такъ ш члть ихъ до лаза- 
рета (около 4 uepm ,). ІІрп чгдгь стараются исгти тшсъ, чтп-бы меиь- 
п\ѵ Г>ыло сптряеічіій и угшцшотч» пхъ лавомотвамн.

В’і. еамомъ Гчфафимовекішг лагтроті; пѣкоторие. іізъ посшітан- 
иишигь, {·']» разрішкчші глашиіпі прача лаларгта— Іоромопаха ІІиіш- 
лая (М у р а в ь т )  и б л ат ѵ тв о ш я  lira  Нргтчшщсиетна, ясгтлняюгь 
разлпчиыя ітручсиін, довѣрягмыи іш ъ адмшіистраціой лазарота. Нѣ- 
которые, іп> роли саіштароіП), иаучилпоь дѣлаті» ітрсвялки, иные 
работаютъ ігь кашиѵшрін лазаргга. другіг знашімаилтл (*исртываніомч* 
Гшнтовъ. Для развлечсиія и утѣішчііл рашчіыхъ вшчшташшки Соми- 
иарін читають вмг газпчж η ішогда roMUiiapricitl хоръ и пркгстръ 
балалаечпиковч» даюгь дди ш іхъ коіщсрты.

ІІо оетаіідиютъ шш рашчіыхі» η Гнчп» р іѵ ш п іш аго  угішичіія. 
Еаздіілешіыо па очсрсди н»' Ю — 12 чіѵловѣіа, ішигжодшшно учагт- 
ІіуЮТЪ иѣніомъ II ЧТ(!ІІІ('М'Ь В'Ь (ятсрш сиіи ран и и хъ . ліггургій н всіѵ 
-ншцныхъ бдѣаій. li'h смучаѣ ш ‘рти в»го лиГт иаъ нахнднщ ихпі иа 
іш счен іи  въ  О рафпмовскомъ лазарстѣ  ракеиыхъ вош ш въ воеиитан- 
ш іки Смш наріп отпѣваш тъ ихъ и ирпножаютъ на кладГшщс въ  тѣхъ 
жг группахъ . которыя иесутъ очередь ежеднсш іаго богоелуженія. Всс 
это дѣлаіотъ съ охотой ц люоовіш.

Кромѣ Серафимовскаго лазарета, восіштанпики Ссминаріи об- 
служ иваю тъи иѣкоторые другіс лазареты г. Минска. Изъ воспитан- 
ннковъ Семинарін выдѣлеио 4 нсбольшихъ хора, человѣкъ по 10— 12 
каждый, которыс поюгь всеноіцныя бдѣнія подъ воскресные и пра- 
здничные дни въ  лазаретахъ: №  261, въ лазарстѣ служащихъ въ 
министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, въ госпиталѣ Полтавской общины 
краснаго креста (до яоября м.), въ госпиталѣ Московской Алексан- 
дровской общішѣ, въ церкви при военномъ кладбнщѣ и въ церкви 
2 и 4 полевыхъ сводныхъ госпиталей.

Ссминарскій хоръ и орксстръ давали концсртъ и въ лазаретѣ 
N» 261.

Оъ разрѣшенія Его Иреосвящонства, по предложснію г. Мин- 
скаго губернатора, воспитаиники Ссмипарін принималн участіе и въ 
сборѣ пожертвованій ъъ иользу есрбовъ и черногорцевг п въ ползьу 
семействъ запасныхъ.

(M. E. В.)
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ШНЫЯ ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ.
• ' = ü x S ==’  ·

Кто хочѳтъ принять къ еѳбѣ Христа?
Снолько теперь матерей осиротѣло и оплакиваютъ отлетѣвшихъ 

отъ міра сыновей.
Никогда не услышагь онѣ этого молодого, веселаго голоса, 

который стараются тіцетно возетановить въ паияти своей, звуки ко- 
тораго ловятъ и не могутъ иоймать, какг разсѣявшійся сонъ.

lie  блеснетъ имъ никогда этогь взоръ, улыбавшійся нмъ въ 
колыбели.

Все кончено.
И многіс друзья забудугь друзей. А вотъ матсри—тѣ не измѣняютъ. 

Имъ не забыть своихъ дѣтей,
Погибшихъ на кровавой нивѣ,
Какъ не поднять плакучей ивѣ 
Своихъ поникнувшихъ вѣтвей.

Кто поййетъ и измѣритъ всю этѵ трагедію материнскаго ссрд- 
да надъ своимъ взрослымъ ѵбитымъ ребенквмъ: «плачетъ и не мо- 
жстъ утѣшиться, потому что его нѣтъ».

Вспомшггс жсну генсрала Кастсльно. У нся было на войнѣ 
пять или дгёсть сыиовей (это такая рѣдкость во Франціи). Одинъ 
былъ убитъ, за другихъ она треистала. Единственно, что иоддер- 
живало ся бодроеть: церковь и молитва.

Она должна была пріобщиться, когда пришла вѣсть, что палъ 
еще одинъ ся сынъ. Ей не рѣшались говорить, но объ этоиъ заалъ 
ея духовникъ.

Когда оиъ подавалъ eft причастіе, рука у него дрогнула. Оиа 
' взгляыула на него, поняла. И только тихо спроснла:

— Который?
Слышите ли вы этотъ шоіюгь? Видите ли вы этогь взоръ, 

ирозрѣвшій пъ іювую бездну открывшагося иредъ нею горя.
Ііакая нотряеающая, шскпшровская сила въ этой сцснѣ! И 

неволыш дивишьси, сколько муки можетъ вмѣстить въ себя одно 
чсловѣчсское сердце.

И все зто надо пережить ц нсреиеети.
И нногда у самыхъ вѣрующихг матерей лвлявтся чуветво ро- 

пота: «отчего именно меня иоразилъ этотъ ударъ, а другія матери 
пощажсны?»
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Къ чсму втн распри съ нсбомъ, которыми, всс равно, пе вср- 
иуть отлотѣвшихъ жизнсй!

Ио какой могилыіый холодъ и нустота. какъ томится «ердцс, 
которому ис на кого излить таяіціяся въ номъ пшровшца иѣжікісти 
и заботы.

И вотъ хочстея слш ать такимъ ое.иротѣвшимъ и екорблишмъ 
матсрямъ:

«Вмѣсто тѣхъ, кого ванъ нс всрпуть со-бѣ ішкавими стонами 
и никакимя слсзами— псроивсито своіо заботу на кснч> нибудь іш> 
тѣхъ мпогихъ дѣтей, которыя тоже втрадаютъ огь  ноИпы. унегшей 
вашсго сыиа.

Посмотрите:
«Со стороны нротивиика сп у ск ан тя  три дѣтскихъ фнгуры: 

етаршей 8— 9 лѣтъ, мальчику о— 7, дѣвочкѣ не болѣе 4. (Ѵгаршіо 
кссутъ какіс-то узлы. Они бѣгуп» изъ сосѣдисй обетрѣливаемой де- 
рсвнн. Каш> оіш допіли до насъ, горами, и снѣгомъ, и лѣсами, идѣ- 
тыя въ какос-то рубищс, съ голыми нбжонками... зто ескрстъ ихъ 
иди Хранителя іш> Господа Бога».

Послушайте еіцс.
«Мимо офицера идстъ мальчикъ лѣтъ 7— 8, иа плечѣ какой- 

то мѣшокъ. «ОткудаР» Называетъ мѣсто. «Гдѣ отецъ?» «Не знаю». 
«Мать?» «Умсрла».

«Далѣе онъ не выдерживаетъ, прислоняется головой къ офице- 
ру и начинаетъ бсзпомоіцно плакать. Въ мѣшкѣ у него рядно и ку- 
сокъ пряжи... Съ этииъ матеріаломъ ребенокъ собнрается бороться 
за  существованіе».

Это не придуманная сцена. Это строки письма отъ мужа къ 
женѣ «оттуда», напечатанныя въ «Вечернемъ Времсни*.

Эхи маленькія босоногія дѣти, подъ обстрѣломъ, по снѣгу чрезъ 
горы и лѣса спасающіяся изъ родной деревни. Этотъ безпомощный 
мальчикгь, у котораго пропалъ отецъ, умерла мать. Онъ одинъ, одинъ, 
совершенно одинъ въ мірѣ, бредстъ, не зная куда, и, ирипавъ къ 
иорвому человѣку, который ласково спросилъ его, плачсгь... какими 
слезами!

0, Господи!
II это несчастное рядно съ кусконъ пряжи на плсчахъ: вѣдь 

это послѣдняя его связь съ прошлымъ, за  которую онъ безсознатель- 
но ухватился, прощаясь съ прежнею жизныо,съ насиженнымъ гнѣздомъ.

He птенцы выпалн изъ гнѣздъ: дѣтскія души безумно. без- 
помошно стпаігашгк!
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Осиротѣвшія матсри, для васъ пишугся эти строкн!
Вѣдь, пе правда ли, если-бы вы были тамъ, если-бъ вы увидали 
эту робкую безпомощную дѣтскую фигурку, прижавшуюся съ плачемъ 
къ русскому офядерѵ, вы бы подошли къ ребенку, и голось ваше- 
го убнтаго сына шепнулъ бы вамъ; *

«Мама, возьмя его къ себѣ! Мама. онъ твбѣ посланъ вмѣсто 
меня»...

й  сколЬко и х ъ :  у одного того офицера собралось 60 такихъ 
дѣтей!

А развѣ нѣгь теперь сиротъ русскихъ офицеровъ почти въ 
томъ же безпомощномъ положеніи, какъ тотъ ребевокъ.

Вотъ вамъ— и призваніс, и утѣшеиіс!
Чего иедали бы-вы теперь, чтобъкь вамъ въ домъ въ вашемъ 

горѣ вогаелъ Христосъ.
Такъ пусть Онъ постучится въ душу вашу, прося объ одномъ 

изъ такихъ дѣтей. й  пусть сбудутся надъ вами Его слова:
«Кто приметъ одно изъ такихъ дѣтей во имя Мое, тотъ Меня 

примстъ». (H. В.) Е. Поселянипъ.
БИБЛЮГРАФИЧЕСКІЯ ЗАМЪТКИ.

I.
П. Кадилинѵ  И сто р п ч сск іЙ  и о д в и гъ  Р о с с іи  в ъ  а ти  д іш  в ъ  д ѣ л ѣ  осво- 

боэкден ія с л а в ян ъ  Ж и т о м ір ъ , 1914 г., с.тр. 50, ц. 20 коп.

Содержаніе брошюры г. Кадилина вкратцѣ можстъ быть изложено 
въ такомъ видѣ. Послѣ гіаденія Царсграда взоры православнаго Востока 
обращаются къ Россіи. Она становится вт> ого глазахъ центромъ всего 
славянскаго міра, его духовнымъ срсдоточіемъ. Съ XV вѣка Россія 
проникастся этой идеей. Въ ней возникастъ цѣлая «политичсски- 
церковная программа», главнымъ пунктомъ которой было иокрови- 
тсльство всему православному Востоку. Практически (въ XV— XVII в.в.) 
эта ирограмма осуществлялась Россіей въ формѣ матсріальной помоши 
своимъ единовѣрцамъ, а затѣмъ (со второй иоловтіы  XVII вѣка) въ 
формѣ попытокъ освободить яхъ отъ турецкаго ига. Съ иачала XIX 
вѣка въ Россіи замѣчается «уклопеніс отъ національнаго курса въ 
восточной политикѣ», которое вполнѣ ясно выразилосі» послѣ вѣнскаго 
конгресса (1814—15 r.), окоичатслыш сбившаго русскую политику 
на Востокѣ съ ея «націоналыіой дороги» и поставившаго сс «на долгос 
врсмя въ вопіющсе противорѣчіс ст> своеИ исторісй, съ живымъ народ- 
нымъ чувствомъ сострадаиія къ православиому Востоку». Рсзультаты 
руссво-турецкой войны 1828—29 r., подписашс Россіей лондонскихъ 
конвенцій 1840— 41 і\, ноудачный нсходъ крымской войиы, наконсцъ,
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анисксія Австрісй Босиіи п Герцоговины— все ато было нош атслсм ъ 
смсрти «русскнхъ нобѣдъ» и «вѣковой ішлитики» Россіи па Востокѣ.

Но во время ЭТОГО уіШИОИІЯ pyatBüfl ПОЛИТНКИ ОТЪ свосго 
историческаи) призваніл «обіцсйтвсниая ш с л ь  Россіи» ксреживада 
высокій нодъсмъ «иэціоіш ы іаго чувства по славяиш ш у вонроеу». 
Раекрытію этихъ иерсжипаиій и иосвяіцона вторая часть разсматри- 
васмой брошюры.

Въ первыхъ трехъ отдѣлахъ атоіі части авторъ выясняегь 
читателю «славяпскій идоалъ», говоритъ объ иоторичоскішъ иривваніи 
славлнъ II іп» мастностн Россін іп» и р с д тв л с н іи  русскихъ славлко- 
фнловъ. Указавъ, затѣмъ, иа шшытки главшшфиловъ иарисовать 
картину общ ош вш скаго объсдиш іія, ікшимасмаго ими іп> смыслѣ 
свободной федсраціи слашшскихі» госудяретвъ ш> главѣ еъ Россісй н 
лодъ ся гсгсмонісй, г. Кадиднш. «тананливастея болѣс нодробио 
иа воззрѣніяхг Λ. С. Хомякова— зтого вдохіишеішаго проішвѣдішка 
торжества іѵіашшскоП идои, давш» ирсдсказавшаго, что:

«Ихч» (славянъ) часъ иридегь: окрѣішуть крылья, 
Младыс к о т і  иодрастугь,
Бскричатъ орлы,— и цѣпь насилья 
Жслѣзнымъ клювомъ расклююгь».

Эти пророчсскія елова ігоэта осущсствляются иовидимому тсперь, 
когда славяиство вы стуш ш  иа рѣшительную и упорную борьбу со 
своимъ нсконнымъ врагомъ Гсрманіей и Турцісй. Грозная русская . 
армія поднялась назащ иту Ссрбіи, направляется гсь Царсграду, несегь 
свободу гадычанамъ, полякамг и другиыъ славянскимъ народностямъ 
Австріи. Это поворогъ Россін къ прсжней своей историчеекой миссіи, это— 
завершеніе всей прсдшествовавшей ея дѣятельности въ пользу славянъ.

Какъ віідно изъ этого краткаго содержанія, брошюра г. Кадилнна, 
представяяющая изъ себя пооытку дать историческую справку къ 
совершающимся ныяѣ событіямъ, весьма интересна, свосвременна и 
полезна, въ особенности для нашей учащейся молодежи.

Жаль только, что авторъ, поставившій себѣ задачсй, какъ видно 
изъ заглавія книгм, выяснить подвигъ Россіи въ дѣлѣ освобожденія 
славянъ вообще, въ иервой части брошюры совсршенно ие касается 
вопроса объ отноіиеніи Россіи къ западнымъ славянамъ, а  ограни- 
чивается однйми только южными славянами. ІІравда, покровительство 
Россшзацаднымъ с-лавянамъ.выражалось не въ столь замѣтной формѣ, 
какъ въ южнымъ, но все-жеРоссія нс забы валаи  ихъ, помогая мате^ 
ріально и духовно. (См., напр., «Приходск. Листокъ»,Л?9 76 , 1915 г., ст. 
А. Бѣлгородскаго: «Что сдѣлала Россія для славянъ въ ппошломъ»).
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Отсутствіе упоминанія о западныхъ славяиахъ весьма чувствуетсл 
при чтеиіи второй части брошюры, гдѣ выступаетъ на сцсну воя 
славяяская семья.

Въ· нѣкоторыхъ мѣстахъ брошюры г. Кадилнна поражасгь насъ 
также сухая конспективность и неполнота въ выясненіи затронутыхъ 
вопросовъ. Такъ, напр., говоря объ уклоненіи Россіи отъ ся историче- 
скаго пути въ славянской политикѣ, авторъ совершенно нс указываетъ 
причинъ этого уклоненія иля, точнѣе, того противорѣчія, какое вода- 
рилосЛ еж ду русской общественной мыслью и государственной поліі- 
тикой по славянскому вопросу. Чѣмъ объяснить это протлворѣчіе? 
Указаній на вѣнскій конгрсссъ, на снстсму Мсттерниха— недоотаточно. 
Это вяѣшнія обстоятс.льства, возннкшія на иочвѣ внутренннхъ причинъ, 
скрывавпіихся, думаетодвътой-жс, но противоположной славянофиль- 
ству, «общественной мысли».

Во второй части брошюры слѣдуетъ отмѣтить нѣсколько поверх- 
ностнос раскрытіе взглядовъ A. С. Хомякова, въ особенности по поль- 
скому вопросу. Вотъ какъ раскрытъ этогь вопросъ у г. Кадилина: 
«Волнуетъ A. С. Хомякова, пишстъ онъ, и Пояьскій вопросъ 
(курсивъ нашъ). Въ стихотвореніи «Кісвъ», нарисовавъ ѵмилительную 
картину вссобщаго ноклонснія «колыбели русской славы»— Кіеву ц, 
перечисливъ сыновъ Россіи, пришедшихъ изъ далекихъ овраинъ 
Россіи, помолиться святынямъ, поэтъ удивленно спрашиваетъ: 

«Братцы! Гдѣ сыны Волыни?
Галичъ, гдѣ твои сыиы?
Горе, горс. й хъ  спалили 
ІІольши щумныс (??) костры;
Ихъ сманилн, ихъ плѣнили 
Нольши шумные пиры» стр. 41.

Въ" какомъ-же смыслФ воляуегь A. С. Хомякова «иольскій вои- 
росъР» ІПри чемъ тутъ эти строки изъ стихотворонія «Кіевъ», въ 
которыхъ поэтъ скорбитъ о тяжслой участи, постигшей сыновъ 
Волыни и Галицкой Руси?

Изъ другихъ, болѣс мелкихъ недочстовъразсматриваемойброшюры 
можяо указать ещс на нссоотвѣтствіе оглавлоиія содержанію перваго 
отдѣла псрвой ся части. Въ зтомъ отдѣлѣ авторъ говорнтъ о времсші 
зарождснія въ Россіи идеи церковно-нолитическаго представительства 
на Востокѣ (XV в.), о чсмъ продолжаетъ рѣчь въ слѣдующсй главѣ. 

' Между тѣмъ онъ озаглавлснъ: «Зарождсніс на Руси національаой 
идеи». Неужели «національная идея» зародилась на Руси только 
въ XV вѣкѣ?
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ßcc же отмѣчснныо нсдочеты илиточпѣеиодомолвкиноумаллютъ 
общсй дѣнностн брошюры г. Кадиліша и пѳ мѣшаютъ признать се, 
кахъ мы уже сказали, в с ш іа  иитсреснымъ η ішлсзпымъ чтонісмъ. 
Устапавливая внутреннюю связь мея&у псрсживаемыми событіями и 
ирсжішми нсторическими иодвигами Россіи вч> дѣлѣ освобождснія 
славянъ, брошюра г. Кадилина дѣлаетъ для читатсля леной не только 
глубоко идсйную сущность иастоящей освободительиой войиы, но 
наполнястъ сго русскос ссрдце глуГюкимч» к г  ней благоговѣиісмъ и 
общесламнскимъ самосозпаиівмъ,

Брошюрѣ г. Каднлшіа мы желасмч» самаго ширакаго раснро- 
странсшя.

II. α  л ·

Свящ. С. БрояковскІЙ, „Досугь иіколшика**.

Сб. прозы и ст. для чт., діжлам., ш ш ш ш ы п »  лицахъ и иѣ- 
нія, съ подробнымг оішсан. живыхъ картшгь, ію д ш ш ш х ъ  игрг и 
программ7> для всевозможиыхъ сгмойныхъ и швольн. дѣтек. ираздн. 
Практич. пособ. для руководитслсй, военитателсй и дѣтсй. Изд. рсд. 
журк. «Духовная Бесѣда», ц. 1 р. 50 к,

Книга распадастся на нѣсколько отдѣловъ: 1) На Рожд. Хр.,
2) На свѣтл. Хр. Воскрессніе, з )  На царск. дни, 4 ) На дни актовъ, 
юбиллеевъ и др. школьн. торжествъ. Въ ириложеніи имѣются: 1) проза 
для декламаціи дѣтей, 2 ) махеріалъ для ролевого исполнснія, 3) баснн 
въ лицахъ, 4) шутливыя стихотв., анскдоты; 5) живыя к ар ш іы , 6) 
подвижяыя игры, 7) нѣсколько практическихъ замѣтокъ и указаній 
устроителямъ празданковъ, 8) программа литературныхъ вечеровъ.

Одна схематическая выпнска содержанія указанной выше книги 
яевольно обращаегь вниманіе читателей на нее, какъ въ высшей 
степени интересную, полезную и отвѣчающую современнымъ требо- 
ваніямъ жизяи. Въ отд. «Ha Р. Хр.» дается матеріалъ для рѣчей 
учителя и законоучителя; много разсказовъ и стнх. о елкѣ. Тамъ же 
читатель найдетъ литературный матеріалъ для праздника Виѳлеемской 
звѣзды, воторый въ наше врѳмя идетъ на смѣну нѣмецкой елки. 
Кстати здѣсь упомянуть, что въ декабрьской книжвѣ журнала<<Духовная 
Бесѣда» за 1914-й годъ въ статьѣ «0 праздникахъ Виѳлиемской 
ззвѣды» (стр. 854) сообщаются указанія, к ак ъ въ  нѣкоторыхъ мѣстахъ 
устраивался этотъ ираздникъ. Прочитавъ эту статыо, читатель выноситъ 
впечатлѣніе, что праздникъ Виѳлеемской звѣзды не тоіько гораздо 
идейнѣв, зяаменательнѣе и поучительнѣе яраздника елки, но и интс- 
реснѣе по внѣшней обсхаковкѣ.
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Въ концѣ 1-го отд. резензируемой книги находятся поздрави- 
тельныя отнхотворснія на Рожд. Хр.; въ концѣ 2-го поздрав. стих. 
на ІІасху, Послѣ ііаждаго отдѣла указывается нотный матеріалъ для 
пѣнія. Бесьма интересенъ отдѣлъ ирнложеній, въ которомъ ееть оре- 
красныя вещицы для ролового нсиолнснія. что чрезвычайно оживитъ 
дѣтскіе праздники.

Вообще книга составлена очень удачно и ярсдставляетъ отрадное 
явденіе въ дѣтской литературѣ. Она годится и для подарковъ дѣтямъ. 
А тѣ учителя и начальники школъ. которке считаютъ своимъ долгомъ 
сдѣлать удовольствіе питомцамъ устройствомъ дѣтскихъ праздниковъ, 
нс ножалѣютъ о затраченныхъ деньгахъ, если лріобрѣтутъ для этой 
цѣли книгѵ «Досугь шкодьника».

В . Б .

ОБЯВЛЕНІЯ.

ВЫШЛА ВЪ СВЪТЪ НОВАЯ КНИГА:

Н. БОГОЛЮ БОВЪ,
проФѳееоръ богословія Университѳта Св. Владиміра.

ФИЛОСОФІЯ РЕЛИГІИ.

Т . 1-й, стр. I— ѴІІІ+1— 454. Кіевъ. 1915 г.

ЦЪНА 3  руб.
В ъ  К і ѳ в ѣ  книга продаѳтся въ магазянахъ Л , Идзиковскаго, Н. Оглоб- 
л в н а  и у  овтора (Университетъ); въ М о с к в ѣ  и П ѳ т р о г р а д ѣ — во

всѣхъ лучш ихъ магазииахъ.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:
Тоизм ъ  и пантеизмъ. 1899 г. Д ѣ н а  3 руб.
НовыЙ соціализмъ, его тѳорія к  практика. 1912 г. Ц ѣна 40 коп. 
Образъ I. Х р н ста  въ Ж и зн и  Іисуса Рснана и Ш траусса. 1912 годй. 

Д ѣ н а  80 коп.
К ризи съ  миоологичѳскаго сознанія въ Индін и въ дрсвней Греціи  

1912 г. Ц ѣна 40 коп.



(П Р А В О С Л А В Н Ы Й  Г А Л И Ч А Н И Н Ъ ) ,

написавшій иконы:
Уетчіія, Нокропа Μ другш :т  грожпгь сн. Лііѵитіи въ Покрошішмъ 
Харькопсшп» мопаетырѣ. н р іу щ г а т .  п т и  услупі іш ппіолтчшо 

ІІКПШШіиПІЫХЪ [іаГкпч. [\ъ хримахг.
ХарЫхОвь. — АрхІвреиѵкІіі Фшъ. /и п іц г.інрй и

— Студеитъ Духовпой Акаде- 
міи на п ердстоящ ихъ  лѣт- 

нихъ каникулахъ (съ 1-го м ая  по 1-е сент.) предла- 
гаетъ  нуждающимся с в я щ е н н и к а м ъ  свои услуги замѣ- 
стительства въ  приходѣ“.

З а  справками обращ аться  къ слѣдующему адресу;

Бѣлокуракинское почт. отд. Старобѣльск. уѣзда 
Благочинному о. Михаилу Согину для передачи Свящ. 
Поликарпову.



Журналъ „ВЪРА н РАЗУМЪ“ издается съ (384 'года; за первые 
двадцать лѣтъ въ журналѣ помѣщѳны были, между прочимъ слѣ-

дующія статьи:

ПроизвеДенія Высокопреосвяіцениаго Амвросія, Архіепископа Харь- 
ковскаго, к&кѵго: „Жирое Слово“, „0 рричинахъ отдужденія отъ Церкви на- 
шѳго обрезовакнаго общоства“, J j  рфгигіоэномъ сѳктадтствѣ въ нашемъ 
образоваг ’ % обіцествѣ“, «ромѣ того, пастырскія воззвапія и увѣщалія 
правосл'· . ^оистіаязадів Харьковской ейархіи, слова и рѣчи на разные 
случаи ’ ѵ- . (..»»тДОІёнія Высокопроосвяіденнаго Арсѳнія, Архіеиископа 
Харьк · ·: іг»· *г*>: бесѣды, слова и рѣчи иа разные случаи и проч.
Прог. : -»|·..·,··4 л> пиеатолей, какъ-то: „Петербургскій періодъ пропо-
вѣд «·· ■■■у і b ··лчыюе/ги Филарста, митроп. Мопковскаго*, „Московскій
гіо; личеекой дѣятельноети его же-. Проф. И. Корсунскаго.—
/ '  · · чрг»· іѵтвоннос развитіо іімііегатора Алекоандра і-го и идея свя-
і· ·· · :. . Проф. В. Падлсра,—„Архісіів^коііъ ИнноконтіЙ Борисовъ“

•... . і очеркъ Овшц. Т. Бутксвнча,—ЛІротестантская мысль о ево- 
. ч*· .. саависимомъ иониманіи Олова Божія“. Т. Стоянова (К. Исто·
миг ·,. л іч. ;‘ія статьи о. Владиміра Геттѳ въ перѳводѣ съ французскаго 
язык« '· русскій, въ числѣ коихъ помѣщѳно „Изложеніе ученш каѳолнче- 
ской гіраьославной Цоркви, съ указаніемъ разпостей, которыя-ѵсматрива- 
ются въ другихъ церквахъ хриогіанскихъ“.—„Графъ Левъ Николаевйть 
Толстой*. Крнтичѳсюй разборъ Проф. М. Остроумова,—„Образоваяные евреи 
ръсвоихч? ртнрпгѳніяхъ къ Хрисггіанству“. Т. Стоянова (К. ИсФомжяа).-~вВа- 
пайная срфайбвфйойая мнстика и ртношѳюе .ея къ  катодичобтву“. Йстори- 
чбекое изслѣй^аійѳ.'А.'В0р ^ 0̂ скагч).^„і^ѣютъ-ли жавоничѳйкія вли обще- 
иравовыя основанія прйтазанія ^ірянъ на1 управлвніѳ церковными имуідѳ- 
г/гвами“?—В. Ковалѳвскаго.—„Основныя задачи нашѳй народной школы*. 
К. Истомииа.—„Принципы государственнаго и цѳрковнаго гірава“. Проф. 
М. Остроумова.—„Соврѳмеипая апологія талмуда и талмудистовъ“. Т. Стоя- 
нова (В. дстомина).*—„Теософиче(жоо обіцество и совромонная теософія“. 
Н. Гдубоковокаго.—„Очсркъ православняго церковнаго права“. Проф. М. 
Остроунова.“1-„Художсствонный натурализмъ въ области библейскихъ по- 
вѣствованій“. Т. Стоянова (К. Истомина).—„Нагорная проповѣдь“. Свящ. 
Т. Буткевича.—„0 славянскомъ Богослуженіи на Западѣ . К. Истомина.~ 
„0 правоелавной и нротеетантской проіювѣднической импровизаціи". R. 
Истомина.—„Улътрамонтантское движеніе въ XIX столѣтіи до Ватиканокаго 
собора (1869—70 г.г.) включнтольно*4. Овящ. I. Арсеньова.—„Иоторичеокій 
очеркъ одиновѣрія*4. П. Смирнова,—пЗло, его сущвость и ироисхождѳніе" 
Проф.—прот. Т. II Бутксвичач—„Обращеніе Савлаи,ЕваагѳлІѳл;св. Алортрла 
Павла. ІГроф. Н. Глубоковскаго,—„Основноѳ или АпологетическЪе Богосло- 
віѳ“. Проф.—прот. Т. И. Буткѳвича.—Ога/гьн .объ аятвхрйохѢ. Проф. А. ,Д.. 
Бѣляева.—„Книга Руѳьв, Преосвященнаго· Ищокедтія, .(бившаго Эк§арха. 
Грузіи).—„Рѳлигія^ ея сушооть· й фойсхожд'ѳшёй; иррф.—ггрот. Т. Е  Бут- 
кевича.—„Естоотвѳнное Богопобнатв^ І1ро$ѵ G. С,. Тлаголѳв£і.--вФилосо- 
фія моиизма'4. Проф.—йрот. Т. Бут»евича.~-лМатврія, дугь н вязргія, какъ 
начала объоктивиаго бытія*. ІТроф. Г. Струве.—иІ\ратк йіочеркъ основиыхъ 
началъ философіи“. Проф. П. И. Линидкаго.—я8аконъ причвнности*. Проф. 
А. И. Ввѳдѳнскаго.—„Ученіѳ о Святой Троицѣ въ нов ѣйшсй идеалистичв· 
ской философіи“.—Προώ. Π. П. Соколова,—„Очеркъ совромѳнной \ фрадцуз- 
ской философіи“. Проф. А. И. Введенскаго,—„Очеркъ исторіи философіи" 
Η. Н. Страхова.—Этика и ролигія въ сродѣ нашей интвллигѳнціи и учащейся 
молодежи“. Проф. А. ИГилтова.—„Пснхологическіѳ очерки“. Проф. В. А. 
Снѳгирева.—Чтѳніѳ по космологіи. ГІроф. В. Д. Кудрявцѳва—„Законъ жизнн“. 
Проф. Мечнйкова. Д-ра М. Глубоковскаго.

А также въ журналѣ помѣід-іемы были иѳрѳводы философск^ъ про- 
изведѳній Сенеки, Лейбнида, Канта, Каро, Жане, Фульѳ дру-
гихъ философовъ.



ОТЪ РЕДАКТЦИ
СВѢДЪНІЯ ДЛЯ Г.г. СОТРУДНИКОВЪ и подписчик овъ.

Лдрссы дицъ, дпставляющіт» пч» ргдакцію «Нѣра u Разупъ» с,шш 
сочишшія, должпы быті* тнчио оГмкшачаомы, a  ршшо 11 гіі ѵеловіл, па ко- 
торыхъ ираво початаиіи получасмыхъ ргдпкціею литсратурш.іхъ произве- 
дсніП ыожегь быть ell устуилено.

Обратпая отш лка руш п и тіі no ітч тѣ  прш ш одіптя лшш» no пред- 
варитслытй унлатЬ редакціи и здерж т»  доньгами кли марками.

Значительиыя измѣнепія и <ч»кращічіія іп» етатьлѵь проиишідлтся по 
соглашенііо съ авторами.

Жалоба na неиолучоііш какоИ-лшІо к ш ш ш  журпала іірепрпвоадабт^я. 
въ рсдакцію съ обозн ач еи ііт  п а и т т а іш а г о  на пдресі; нумсра и съ при̂  
ложеніемъ удостовѣрѳнія мѣстной почтовой нонторы о тодп», что 
киижка журиала д ѣ ііт и т с л ы т  пе была іюлучема копторош. Жалобу па 
неполучсиіе какоіі-либо кішжки ж у р іш а  ііропш г заяв.шть рсдакціи не 
позже, какъ по жтеченіи мѣсяца ео н р т ч ш  выхода кішжки вч> ічіѣтъ.

Ü перемѣнѣ адреса ррдакція извѣіцаетея своевремешш, ири чсмъ сдѣ- 
дуетъ обозначать, ііаисчатаниый въ іірсжпсмъ адресѣ, нумеръ; за шфемѣпу'; 
адреѵа уплачивается 30 кои.

Посылки, ішсьма, деиьги и вообіце всякую коррееиондйнцію редакція 
ггросигь высылать по слѣдующему адрссу: въ г. Харьковъ, въ зданів 
Харьковской Духовной Семинаріи, въ рѳдакцію журнала „Вѣран 
Разунъ“.

Контора редакціи открыта сжедиевно отъ 8-ми до 3-хъ часовъ по 
полудни; въ это-же врсмя возможны и личныя объяенепія по дѣламъ 
редакіци.

ZZZZZ РедакнІя считаетъ аеобходимымъ предупредит ь гл. своихъ под- 
т счиковъ, чтобы ошь до конца каж дой четверти ю да нс переплеталъ. 
своихъ кпижекъ ж урнсиа, т акъ %акъ njm  окончаніи хиж дой четверти, 
сь от ш лкою  послѣдпей кпиж ки, хьмъ будут ъ выелапы для каоюдой ча~ 
сти оюурнала оеовые зш лат ы е лчісты} сь точнымъ обозпаченіемъ ета- 
тей и  ст р а н щ г .

Объявлеиія иринимаются за  строку или мѣето строки за одинъ разъ 
30 κ., за два раза 40 κ., за  три раза 50 коп.

Редакторы· f  Рвкторъ Соминаріи, Протоіерей Алексѣй Юшновъ 
‘ \ Д ѣйств. ■ Статск, Совѣт. Константинъ Истоиинѵ


