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Пастырское привѣтствіе ко днямъ Святой ІІаехи *).
Радость Воскресенія Христова есть радость о Боже- 

ственной силѣ, которая побѣдила и земныхъ враговъ Хри- 
.стовыхъ съ ихъ кустодіей, и преисподнихъ съихъвлаетью  
надъ душами человѣческими. II понынѣ, сила Божія яв- 
ляется во всемъ величіи и славѣ какъ надъ душами людей, 
такъ и надъ условіями обществснной жизнн.—Печально было 
положеніе Церкви и благочестія въ нашемъ народѣ годъ 
тому назадъ. Въ продолжсніе нѣсколькихъ лѣтъ выяснялось 
всс сильнѣе и ярче, что Христова Церковь почти совсѣмъ 
лишена друзей въ руескомъ обществѣ. Всякое противлсніе 
ей встрѣчалось сочувствственно вь лечати не только лѣвой, 
но и правой. Она не стыдилась радн иоруганія Церкви 
восхвалять и гнусную ересь хлыстовъ во всѣхъ ея развѣт- 
вленіяхъ, и дикую изувѣрную ересь выенобожниковъ— от- 
лично лонимая, что оба эти бурння движенія руководятся 
людьми ии во что нс вѣруюідими и потерявшими совѣсть. 
ІІо это особенно и правилось современному обществу: „лишь 
бы противъ Церкви“, тогда можно все хвалить, и, коиечио, 
никто не могъ бы болѣе обрадовать нашихъ соврсмеішшсовъ, 
какъ тотъ, кто ухитрился бы выбросить изъ Символа Вѣры 
его девятый членъ.

Какими жс устами иовторяли совремешше нснавистішки 
Церкви эти слова: „во едину святую, соборыую и аиостоль- 
скую Церковь?“.—Увы, оии вовсе не повторяли ни этихъ 
словъ, аи другихъ словъ молитвъ, а нроизносили только одно 
надутое пустословіе (2 Пст. 2, 18).

*) Привѣтствіе это нс іірсдназпачалось прѳосвящопнымъ Авто- 
ромъ для печати, a нотому и іге Г>ыло своевроыошю напочатано въ 
нашомъ жураалѣ. Въ виду же того, что послаиіо сіе, помимо воли 
Автора, иопало въ печать, пами испрошоно у Кго Выеокопрсосвя- 
щеиства разрѣшеіііо напечатать оаое и въ журнолѣ „Вѣра н Ра- 
ауи ъ и РеОащія.
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Назвать ли это злобпое отторясі»ігі<' собя отъХристовой 
Церкви явлеиіемъ обществопнымъ, вкоронившимся иъ устои 
различцыхъ учрджденій, шш л и ч і і ы м ъ ,  ішражаюіцимся во 
внутреннемъ. извраіцспіи душъ? Коночно, и то и другое 
сказывалоеь во всомъ этомъ. Было соворшеішп ясио, что ис 
только нѣтъ ближаііашхъ ііадожъ иа тѣ елавіш я каноішчо- 
скія реформи, о которыхъ говорили и модшш сьза поолѣд- 
иія 10 лѣтъ, но даже и иа частиыя улучшоиія, одоброииыя 
духовнынъ и свѣтстимъ нравитольотвомъ, какъ тш р., воз- 
стаиовленіе истишіаго назііачсніл духошюи школы, обратпи- 
шейся въ каналъ для ирохожденіл дѣтоіі духотчіотна въ 
классные чшювшпш,—шш блаѵоустроопіо ('дииомѣрцолгь и 
приблиясоніе къ Цоркви расколышковъ; жюбщо для чого бы 
το ни бмло, чѣмъ могда бы украоиться Церісоиь и умш>- 
яситься благочостіе,—по бнло благоиріятиыхъ уоловііі. Ц, 
конечно, номѣха тутъ была по ігь личиомъ сікѵппіѢ каки.ѵь 
либо учрежденіи, ms въ томч» шш ииомъ думс.комъ момеитѣ, 
а просто въ томъ, что у Цсркви иочти ш» осталос.ь друаЫі 
въ обществѣ, а было миого явныхъ и таішыхъ враговъ лри 
безучастно равнодушиомъ большииствѣ, достаточно склон- 
номъ перейти на сторону лослѣднихъ.

Что же произошло далѣе? Юноша, почти мальчикъ, 
сербъ Гавріилъ Приичичь виезапно уме.рщвляетъ наслѣд- 
ника австрійскаго престола, и вотъ отъ такого Іпоступка 
безвѣстнаго подростка разгорается отечоственная, міровая 
война, которая длится уже болѣе лолугода. Въ одинъ день 
не только измѣняется, но совершенно превраіцается настро- 
еніе русскаго общества и народа. Вчерашніе кощунники мо- 
лятся; вчерашніе забастовщики поютъ вѣрноиоддаііническій 
гимнъ; вчерашніе крамольники идутъ умирать за Вѣру, Царя 
и Отечество. А тѣ, которые въ душ ѣ своей продолжали 
хранить благоговѣйную вѣру- и любить отечество? Они 
рвутся на подвигъ: и юноши и пожилые люди, и дѣвуш ки 
и жевщины, и даже дѣти схіѣшатъ принять участіе въ под- 
вигѣ народномъ. „Среди насъ нѣтъ невѣрующихъ!“ заявляютъ 
изъ окоповъ наіии воины, наши солдаты, бывшіе фабрпчные, 
студенты, доктора и чиновншш.

Поистинѣ Господь явилъ Свою силу на насъ! Онъ омылъ 
уже не водною, но кровавою банею душ н народа русскаго и 
какъ бы нехотящаго возвелъ къ Своему прославленію.
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Сердца нашихъ воиновъ озарились такою вѣрого, что Го- 
сподь удостаиваетъ ихъ чудесныхъ видѣній на небѣ, яв- 
ляетъ имъ свидѣтельства Своей чудесной цомощи. Сему съ 
благоговѣйною вѣрою внимаетъ и поучается не только ва- 
родъ нашъ, но и общество, а на небѣ радуготся Святые 
Ангелы.

Видите, какъ силенъ Господь, какъ онъ побораетъ враж- 
дебныя Ему силы, когдалюдямъ, Ему преданнымъ, начинало 
казаться, что приходитъ уже конецъ благочестію на нашей 
землѣ. He напрасно же эта непоколеблениоеть вѣры напобѣ- 
ду Божію оглашаетъ наши храмы и наши дома во днн Св. 
Пасхи восторженными гимиами: „Воскресе Христосъ, и гіа- 
доша демони. Воскресе Христосъ, и ликуютъ ангели. Вос- 
кресе Христосъ, я  жизиь' жптельствуетъ“.

Итакъ, ие будемъ унывать, церковные пастыри и всѣ 
ревнители вѣры, когда видимъ возносящееся невѣріе и слы- 
шимъ горделивыя хулы на Бога, когда приходится быть 
свидѣтелями глубокаго униженія Церкви. Свой долгъ борь- 
бы за вѣру и за Церковь будемъ исполнять спокойно, а ея 
успѣхъ и неуспѣшный исходъ иредоставиш> Божественноыу 
Промыслу, который то умиойсаетъ славу Христовой Церкви 
среди народовъ, то умаляетъ ее и попускаетъ временно воз- 
носиться надъ тіею Своимъ врагамъ, но отъ Овоихъ слугъ 
требуетъ нелицепріятнои вѣрности Ему и неврежденному 
Его ученію.

Мы ие знаемъ, суждеио-ли пробудившемуся іш нѣ духу 
вѣры и любви иадолго укорениты;я вт> жизни народной, или 
снова уступить мѣсто чужебѣсію, иороку и невѣрію, какъ 

.эхо было Х00 лѣтъ тому назадъ послѣ отечественной войны: 
но явленіе силы Божіей мы видѣли и видимъ. Видимъ. какъ 
глубоко внѣдреио въ русскія душіг стремленіе кт» небу, 
какъ поверхностно ихъ бывшее увлеченіе нсчестіемъ. Правда, 
эта внѣшняя скверная иатеипь, будучи не глубока въ каждой 
душѣ, можетъ однако временами какъ бы покрывать всю 
поверхность общественной жизни и направляті» ее во враж- 
дебную для Церкви сторону, и въ цечати, и въ представи- 
тельныхъ учрежденіяхъ, и въ школѣ: но ие должны ласты- 
ри Церкви при видѣ сего складнвать своего духовиаго 
оружія! Сегодня народъ кричитъ: „распни, распии Его! „а 
черезъ 52 дня умилится сердцемъ и будетъ спрашпвать
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учеииковъ Распятаго:—„Мужи братіо, что иамъ дѣлать, 
чтобы спастись?" (Дѣяи. 2, 37).

Боть какое измѣиеиіе въ сердцахъ ироизвелъ ио дпи 
оны Господъ Сиоимъ воскрос.Рііісмъ и ншшоеланіимъ бла- 
годати Святого Духа! Иастунилн дпи годичнаго ираздно- 
ванія сихъ собнтііі. Присыотрптесь вшшілѵлыіѣе къ  тому, 
какъ ежегодіш происходитъ въ ати дии пѣчто нодобиое тому, 
что было съ жителлми Іеруеллима, въ годъ ш іс.кртчііл 
Христова, какъ блаѵоднть Кчжія, подаітомяя въ дічіь шкмсрр- 
сенія зі вѣрующимъ, и маловѣрующимъ, н ш д ѣ тв л ьети у т , 
чрезъ ихъ внутролшео озареіно о (чілѣ Гюжйчі, о вѣчноіі 
побѣдѣ Христа падъ міромъ и діаволомъ. Иъ ппетоящомъ 
і'0ДУ русской жизни эта иобѣда яшігтоя сугубою: одіт-чрозъ 
воскрпсоніс Х рж тж о, другші-чро!П» доброілиіыши оморти 
нашихъ воишжъ, отдающихъ еішкоііцо м и о  ж іііш ь ;іа пра- 
вославную вѣру.

Все сіе даетъ намъ Хршѵгпсъ,—а Духч» Пшітші, иау- 
чившій учениковъ Его говорить иа вс/Ьхъ языкахъ? 
Оиъ да отверзетъ уста и насъ, ихъ иресмииковъ, и всѣхъ 
возлюбившихъ пришествіе Его, даби тотъ высокій иорывъ, 
который охватилъ наше воинство и вссь иародъ нашъ, уко- 
ренить въ его сердцахъ, освѣтить разумнымъ истолковаиіемъ 
судебъ Божіихъ и нашего земного жребія, чтобы поясиить 
лгодямъ, откуда заполнились виезапно ихъ сердца святыми 
стремленіями и подвигомъ,—лояснііть, что все это, все доб- 
рое, что есть въ русской душѣ, идетъ изъ сокровшцницьг 
Цертсви, изъ впечатлѣній церковныхъ молитвъ, евангель- 
скихъ чтеній, повѣствованій о святыхъ угодиикахъ,—что 
все это не само собою дѣлается, но лодъ водительствомъ 
Божествеинаго Духа, обитающаго въ Церкви, что ею-то слѣ- 
дуетъ дорожить болѣе всего иа свѣтѣ, ее утверждать, ее 
укрѣплять въ жизни, ее оберегать отъ нападеній враговъ 
ея, тайныхъ и явныхъ.

Госиодь, сказавшій въ эти дни воскресенія Своимъ 
зюслѣдователямъ: „дадеся ми всякая власть на небеси и на 
земли; шедше научите вся языки; будете Ми свидѣтелп до 
конецъ земли",—Онъ и насъ да научитъ утвердить народъ 
русскій въ тѣхъ чувствахъ лреданности Богу, любви ко св. 
Церкви и стрчемленія къ совершенству духовному, которыми 
Онъ Самъ озарилъ его въ настоящую годину явленія силы 
Своей, Аросіепископъ А п т о п ій .



Распоряженія Выеокопреоевященнѣйшаго Антонія, 
Архіепиекопа Харьковекаго и Ахтырекаго.

111. 0 крещеніи чрезъ обливаніе.

Неоднократно архіереи увѣіцевали священниковъ оста- 
вить нечестивый обычай обливательнаго крещенія. Его нс- 
правильность сознаютъ и сами іереи, ибо своихъ родныхъ 
дѣтей они всегда просягь крестить черезъ погружсніе; слѣ- 
довательно, крестьянскихъ дѣтей они обливаютъ по прене- 
бреженію къ простому народу и къ той весьма низкой илатѣ 
за священнодѣйствіе, которую они сами же и понизили, со- 
вершая въ 10 миііутъ таинство, требуюіцес часовой иродол- 
жительиости при правильномъ совершеніи. Теперь главнымъ 
нрепятствіемъ къ обращенію старообрядцевъ іп> Церкви яв- 
ляется это аечестивое небреженіе св. таинствомъ, тсакъ они 
и указываготъ. ІІривожу свидѣтельства древішхъ каноновъ 
противъ обливательнаго крещенія:

Кормч. 50 Лпост. прав. Аще еиискоиъ, или нресвитеръ 
не крещаетъ въ трп погруженія, единымъ глашенісмъ, ио 
во едино погруженіе, въ смерть Господию даемо, да извер- 
жется таковый. Иа полѣ красными чсфншіами папечатаио: 
во св. крещеиіи крещающихея иогружати, а не обливати.

Соборпое изложтіе Патр. Филарета (оъ потрсоникѣ).
Римляне мудрствуютъ иеправо и богомерзко о нр.по- 

рочиѣй баии бытія о святомъ крещеніп, и водою обливагогь, 
а трижды ire- погружаютъ и не глаголютъ, якоже новслѣша 
святіи апостоли и богоносніи отцы крещати. Ихжо. облича- 
ютъ правила богоносныхъ отецъ и изрядныіі въ философіи 
священный великій Діонисій Ареопагитъ въ кішзѣ своей,

1
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во второй главѣ глаголетъ: еже о просвѣщрніи совершае- 
мыхъ сиде. Свягцешіоначальиикъ убо погружаетъ трижды 
свождеиьми и возвожденьми крещаомаго, п еже треми свож- 
деиьмп ті возвожденьми надъ крвщаемымъ троичный Божест- 
вениаго Трпсобства прігзивая составъ. И иакіі βί» тойжсгдавѣ 
глаголегв, еже трсми свождеиьми и возвождеиьми Богона- 
чальную трпдневнаго іюгробсшя Жизиодаіща Іисуса подра- 
жати смертъ.

Потрсбншъ балъгиоіі, гл. 7 9 .  ІІже ис креститъ въ три 
погружеиіл, во имя Отца и Оына и св. Духа, да будвтъ 
проклятъ.

ІІошрейникъ больѵюй, лие.тъ 5 9 7  И <ШЗ.

ІІроклинаю сквериоо кроіщчііс ихъ обливаомое, а ис і і о -  

гружаемое. по Госіюдию образу ижо т  Іордаиѣ, и ев. апо- 
столы намъ преданное ігь три погружонія во і і м я  Отца и Сына 
и Святаго Духа.

Проклинаю творящихъ развратно святое гсрещеиіе, аще 
и во имя Отца и Сына и Св. Д уха глаголютъ, но обаче кре- 
щаюгь водою во едино крещеніе, а трижды не. погружаютъ, 
иніи же токмо обливаютъ.

Патріархъ Филаретъ Романовъ, узнавъ, что православ- 
кий епискоігь присоединеннаго къ Россіи Смоленска кре- 
щенъ чрезъ обливаніе, счелъ нужнымъ снова окрестить его 

- въ три погруженія въ полномъ облаченіи. Пожалуй это вы 
признаете уже крайностью, но, кажется, вышеприведенныхъ 
свидѣтельствъ достаточно, чтобы величайшее таинство вѣры 
исполнять по богопреданному чину, а не по подражанію 
еретикамъ.

VI. Объ общемъ пѣніи.

Нѣкоторые мірскіе и духовные лица по своей неосвѣ- 
домленности съ ученіемъ Св. Церквн утверждаютъ, будто 
общее пѣніе есть новтество съ лютеранскимъ оттѣнкомъ. 
Они бы не говорили этого, если бы и зуч тш  нашъ богослу- 
жебный уставъ или типиконъ, изъ которого видно, что об- 
щее народное пѣніе нѣкоторыхъ частей святыхъ службъ 
есть ярямое требованіе устава. Всего лучше сдѣлаетъ на- 
стоятель прихода, если начнетъ пріучать народъ къ общему 
пѣнію именно съ этихъ простѣйшихъ молитвословій, кото-
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рыя указаны вт> тилщсонѣ. Означенное указаніе: „0 покло- 
неніи и молитвѣ церковное законоположеніе" помѣіцается 
въ типиконѣ въ главѣ: „Начало святаго и великаго поста". 
Имѣется оно въ тріоди постной. Мы приведемъ только за- 
ключеніе этого высоко-назидательнаго и трогательнаго за- 
коноположенія.

Речетъ діаконъ: И отъ всея души, и отъ веего ии- 
мышлснія нашего рцемъ. ІЬ  что убо рцсмъ? ничтоже уби 
ино, развѣ еже оиую же общую молитву: Гисподп, помилуй. 
0  сей убо святѣй молитвѣ священныи Златоустъ пишетъ 
къ Кориивянамъ, во' 18 нравоученіи: Ибо о дѣйствуемыхъо 
иже въ покаяніи общія и отъ священника, и отъ людеіі 
бываюгь молитвы: и ecu едипу глаголюмъ молитѳу, милости 
исполненну, еже есть: Госіюди, помилуй. Сего ради въ елу- 
жобникахъ пишется, людіе глаголютъ еіе, или оно, на ннхже 
ыѣстѣхъ написася. Во святѣй же восточной цсркви не ішако 
творится, но тако якоже пишется. Идѣжс нанисася, людіс 
ілтолютъ: mo ecu вкупѣ, елицы обрѣтаются въ иорквг^ ытолютъ 
гиа Господи, помилуй, или Лодай, Господи, или И со духомъ 
швоимъ, или Отче штъ\ Аще у иась и пе творится cciot обаче 
подобаетъ творити. Ибо якоже выше речеся, егда речстъ Діа- 
кон'ь. Мирсшъ Господу помолимся, или Рцемъ вси, тогда 
всѣмь подобаешъ и отвѣщатп: Господи, помшіуй. Аіц« бы ко 
единому клиру глаголалося отвѣіцати, то не 6ы нагшсали: 
лкідіе глаголютъ. Такожде н евятый свяіценный Златоусгь 
въ томже нравоученіи глаголетъ иаки: Во время еаыыхъ 
страшныхъ тапнъ ііривѣтствуетъ іереи людсмъ: Миръ вамъ. 
ІІртѣтстеуютъ и людіе іерею, глаголюще: И духови твоему. 
Ничтоже ино есть, развѣ сіе: яже благидареиія иакп общан, 
ииже бо онъ самъ благодаригь, но и людіе вси. ІІервѣе би 
ихъ пріемъ гласъ: таже согласишішмся, яко достойно п ира- 
водно сіе бываетъ, тогда начииаетъ благодарепія. И что чу- 
дишися, аще иѣгдѣ со свящешшкомъ людіс вѣіцаютъ, идѣжо 
и съ самыми херувимы и съ вышними силами обіде сия- 
іцеішыя оны пѣсші визсылаютъѴ (Ля же вся оная рсчеіт 
быша, да кождо и огь начииаемыхъ трезвится въ поучеіііи 
семъ: да увѣмы, яко тѣло есмы вси едино, толико имущо 
другъ ко другу рааличіе, елиісо удъ ко удомъ. И нс все на 
священииви возверземъ, но самн, якожв υ обідемъ тѣлѣ, о 
церкви всей тако да иечалуемъ. GW бо утвержденіе болі.-
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шее и намъ и вамъііретюдаетъмножайшыя устрояти добро- 
дѣтели: даже проходяідіи сія, получимъ милость Вожію здѣ 
и въ будущемъ вѣцѣ царство нобесиое, о Христѣ Іисусѣ, 
Господѣ нашемъ: яко Тому подобаетъ слава, со Отцемъ и 
со Святымъ Духомъ, во вѣки, амииь.



Устройство и Управленіс Римско-Католичсской  
Цсркви вообще и въ Россін въ частностн.

(Продолженіс *).

Г л а в а  II.

А. Римеко-католичеекая іёрархія.

А. Высш ее центральное управленіе римско-католиче-
ской церкви.

I.  Папа.

I. Ученіе рижко-католаческой керкви о пргшатстш  
папи  вообще. Епискоиъ г. Рима, обыкновенно именуемый 
лапою, ло ученію римско-католической церкви, есть види- 
мый глава Деркви Хриотовой вообіде, т. е., Церкви вселен- 
ской,—и ему принадлеяситъ въ ней поэтому приматство какъ 
чести, такъ и власти. Это ноложеніе одни изъ католическихъ ка- 
нониотовъ усиливаются доказать догматическими доводами, 
другіе—каноническими. Къ первымъ можемъ причислить 
Зильбернагля, ко вторымъ Вальтера.

Зильбернагль говоритъ слѣдующее:*) „Церковь, какъ 
видимое- царство Божіе на землѣ, нуждалаоь, очевидно, въ 
порядкѣ и управленіи, и дарованная ей для этой цѣли Хри- 
етомъ власть называется церковною влаетыо (potestas ессіе- 
siastica). Она двояка: власть освяіцающая (potestas ordinis) 
и власть улравляющая (potestas jurisdictionis). Первыми но- 
сителями этой власти являются Апостолы, мѣста которыхъ

*) См. ж. „Вѣра и Рааумъ*4 «№> 7 за 1915 г, 
*) Стр. 8.
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потомъ занялп ігоставлошше имп для отдѣльныхъ обпщнъ 
епископы. ІІо дабы дерковь имѣла ішдимаго главу, пунктъ 
едиігства, Христосъ избралъ ит> Апоотоловъ одного, Петра, 
п поставилъ его иадъ ними, а слѣдоватолыю и иадч» веею 
церковію. Власть, вручеиная Христомъ ІІотру, назынается 
гхрпматствомъ (первонствомъ), а иргемниками Ііетравъ  этомъ 
ириматствѣ являются рпмпсіс гпискоіш, гготому что ІІотръ 
утвердилъ свой престолъ въ Римѣ и тамъ уморъ. Поэтому 
приматство нхъ пе есть только почотиоо преимуіцестио 
fprimatUK honoris), ио истшшоо и дѣйотвитолыіоо primatux 
jurisdictionis, обнимаюіцее собою всю иолноту выогпей цор- 
ковной власѵги".

Вальтеръ, желая обосновать католичоскоо учоніе о гли- 
венотвѣ папы иа капоішчоокихъ начапахъ, разгуждаіѵгъ 
шіаче: „Церковь,—говоритъ онъ >),—часто высказывала въ 
соотвѣтствуюіцііхъ случаяхъ уотами св. отцовъ и соборовъ 
свое иочитаніе перваго изъ Алостолоіѵъ, и въ особеннооти 
въ актахъ соединенія оъ греческою церковію (!) безпреко- 
словно признала приматство и принцагіатъ римскаго про- 
стола во всей ихъ полнотѣ, высотѣ л  всеобщностн. Папа 
есть нагсвыаиШ авторитетъ въ церкви и, какъ таковой, 
онъ внѣшнгімъ образомъ не имѣеѵьъ надъ собою никакого су- 
діщ но за свое управленіе, какъ свѣтскіе монархи за свое, 
онъ отвѣтственъ только передъ Богомъ и своею совѣстію“. 
Послѣ этого страннымъ кажется усиліе Вальтера доказать, 
что власть папы всетаки не произвольна, а ограничена. 
Чѣмъ же она ограничена? По увѣренію Вальтера, она огра- 
ничена Ь  тѣмъ, что иапа (?) никогда не забываетъ, что онъ 
долже-нъ пользоваться ею только для блага христіанства; 
2, тѣмъ, что если онъ станетъ злоупотреблять ею, католики 
могугь скромно иапомнить ему объ этомъ, а иногда даже 
пассивно иротиводѣйствовать ему: 3, тѣмъ, что онъсъуваж е- 
ніемъ относится къ постановленіямъ соборовъ, церковной 
практшсѣ и  древнимъ обычаямъ; 4, тѣмъ, что онъ признаетъ 
(?) права епископата; 5, тѣмъ, что онъ связанъ опредѣлен- 
ными отношеніями къ свѣтскимъ властямъ; 6, тѣмъ, что онъ 
можетъ управлять церковію только кротко; наконецъ, 7, тѣмъ, 
что онъ не можетъ не лрислушиваться къ голосу народовъ...

1) Стр. 2Ѳ7—298.
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Мы не намѣрены вступать и здѣсь въ полемику съ ка- 
толическими-учеными и доказывать безосновательность ка- 
толическаго лжеученія о главенствѣ папы: волросъ старый 
и избитый. Въ свое время и мы много работали надъ нимъ 
и результаты своего изслѣдованія тогда же иомѣстили на 
страницахъ журнада „Вѣра и Разумъ" *)· Повторять сказан- 
ное уже разъ нѣтъ основаній, а желающіе ознакомиться съ 
нашею работою,—сами могутъ это сдѣлать. Мы отмѣтимъ 
здѣсь лишь кратко, какимъ ничтожнымъ основаніемъ поль- 
зуется Вальтеръ. Онъ не наіделъ ничего лучшаго, какъ 
сослаться на Ліонскій и Флорентійскій „чіоборы";но ктоже, 
знакомый съ иоторіею, не знаетъ, что это за „соборы“, какъ 
они ничтожны и позорны для католической церкви! Валь- 
тс*ръ самъ опровергаетъ и разоблачаетъ себя, когда, пере- 
ходя къ вопросу о правахъ иалскаго приматства, тотчасъ же 
говоритъ: „относительно правъ, принадлежащихъ примат- 
ству, постановленій существуетъ немного (!); установленіе 
ихъ предоставлено (кѣмъ?) жизни и наукѣ". Сираведливѣе 
слѣдовало бы сказать такъ: капоническихъ основъ для пап- 
скихъ правъ нѣтъ совершенно никакихъ; о нихъ можно го- 
ворить лишь иастолько, наскодько паіш  сами произвольио 
захватили ихъ себѣ въ средиевѣковой оюизни,“; а какую 
иауку Валътеръ имѣетъ въ виду,—трудио сказать...

2. Избраніе п а п ъ 2). Высокое положеніе папъ въ сред- 
ніе вѣка, какъ извѣстно, было предметомъ странныхъ и пе 
всегда затаенныхъ стремлпній для многихъ властолюбцевъ, 
честолюбцевъ и тщеславцевъ. Чтобы захватить въ свои руки 
папскій престолъ, они не брезгали средствами. Для доети- 
женія своей цѣли они аользовались и интригами, и подку- 
пами, и давленіемъ со стороны коронованныхъ особъ, и вся-

1) „Новое покушеніе іезуитовъ противъ ІІравославія (ІСритиче- 
скій разборъ появившейел за границею книги „Исхожденіе Св. Д уха  и 
воеленское первосвяіцонство. Изданіе (Ѵргѣя Астоликова“).

-’) Срв. Валътера стр. 497—500; Зильбориагля, стр. 179—184; Ав- 
дія Востокова „Объ отношеиіяхъ римекой церкви къ другимъ хри- 
стіанскимъ дорквамъ и ко всему человіѵчеекому роду. Изд. 2-е, 1864, 
гл. XIX; Лопухина Исторія Христіаиско!! Цертеви въ XIX вѣкѣ. Т. 1., 
1900, етр. 34- 41.—Loutor, l/oleetion papule, 1896 г. Кго-жо Le conclave, 
1Ö94.—Hiiiachius, Kirehenreeht dor Katholiken und Protestanten, т. 1, 
стр. 217 и слѣд.
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каго рода ітодлогами. Это побудило ііѣкоторыхъ паиъ, иапр., 
ІОлія II, Иія IV, Григорія XVI и Ѵрбяиа ѴШ, а <чцс рамѣ(‘ 
Ллександра Ш, Григорія X, Климепта V и Климента VI 
издать рядъ буллъ. кото.рымп пи толысо былъ точпо опро- 
дѣленъ тотъ или другой сиособъ избрапія паиы, ш> преду- 
смотрѣіш, П О -ВИ ДИМ О М у, ВСѵЬ В О ЗМ О Ж ІІИ Я  случайиости, C110- 

собиыя затрудиить свободшт и праіш лынт избрапіо. рим- 
скаго псрвосвященника.

Римско-католичоскіе ісамошюты еами утиорждшотъ, что 
нъ дровнве врсмя избраніо римокаго ('ііиекоіт иичѣмъ ш»
О ТЛІІЧаЛО СЬ ОТЪ И З б р а іТ І Я  IKVftX'h Д р у Г И Х Ъ  ОІШ СКОИОІП» II с о -

вершалось въ Римѣ мѣстішмъ клеромг, ири учасячи рігм- 
екой общшш и спископовъ сосѣдпихъ (шархій. ІІзбрашіый 
тотчасъ жс былъ u рукополагагмъ еииекоиомъ города Остіи 
(въ древисмъ Лаціумѣ, дрр.впѣйшой римскоіі колоиіи). Свѣт- 
ская власть не вмѣтивалась. Но съ IV вѣка положоніо дѣла 
измѣнилось. Выборнне сяоры вызвали вмѣшательство сиа- 
чала остготскихъ королей, а потомъ и византійскихъ импе- 
раторовъ. Уже Теодорихъ присвоилъ еебѣ право назначать 
рммскихъ епископовъ своею властію. Послѣ изпганія остго- 
товъ изъ Италіи былъ установленъ такой порядокъ визан- 
тійскимъ императоромъ Юстиніаномъ I: о смерти епископа 
римскій клеръ немедленно доносилъ Равенскому намѣстнику 
(экзарху); затѣмъ, съ разрѣшенія' послѣдняго былъ ироиз- 
водимъ выборъ новаго епископа по древнему установленію, 
клеромъ, знатными гражданами, римскимъ войскомъ и на- 
родомъ, при участіи сосѣднихъ епископовъ. Ио окончаніи 
выбора, всѣ относившіеся къ нему документы снова была 
отправляемьг къ экзарху съ цросьбою ходатайствовать предъ 
императоромъ объ утвержденіи избраннаго. При этомъ импе- 
ратору была уплачиваема установленная сумма денегъ. 
Впрочемъ, императоръ Константинъ Погонатъ, при утвер- 
жденіи папы Агаѳона въ 680 году, отъ этихъ денегь отка- 
зался. Порядокъ этотъ иродолжался до временъ Каролии- 
говъ. Каролинги старались держать себя вдали огь выбо- 
ровъ римскихъ епископовъ и никакого вліянія на нихъ не 
оказывали. Къ сожалѣнію, въ это время въ Римѣ усилилась 
аристократическая партія. Она старалась возводить на паи- 
скій престолъ своихъ единомышленниковъ, по партійнымъ
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р&счетамъ. Но ея избранники оказывались часто людьми 
иедостойными—корыстными и несгграведливыми. Народныя 
волненія, партійныя интриги и производимые римскимъ на- 
селеніемъ безпорядки при избраніп папъ побуднли Оттона Г 
(936—973) ісъ активному вмѣшательству. Раньше, только 
ирёдъ ітосвягценіемъ новоизбранныхъ папъ, императоръ, по 
просьбѣ клера, удостовѣрялъ своимъ декретомъ, чго выборы 
были произведены правильно и что онъ признаетъ ихъ 
законными; теперь Оттонъ заставилъ римлянъ поклясться 
ітредъ его легатами, что безъ его соглаеія или безъ согла- 
сія его сына они болѣе не будутъ избирать своихъ еписко- 
повъ. Его права были иризнаны и папами Іоанномъ ХП и 
Львомъ ѴШ въ особыхъ но этому предмету договорахъ. 
Такимъ образомъ выборы иапъ снова оказались въ рукахъ 
свѣтской влаоти. Генрихъ ІД (1039—56), назначивпіій по- 
слѣдовательно своею властію четырехъ папъ, признавая за- 
мѣщеніе папскаго престола дѣломъ государственнымь, прг- 
доставилъ рямскому клеру и населенію лишь лраво указы- 
вать ему желательнаго кандидата. ІІапа Николай П, стре- 
мившійся освободить папство отъ тяжелаго гнета нѣмец- 
кихъ императоровъ воспользовался смертію Генриха III 
(f. 1056 r.), созвалъ соборъ для обсужденія воироса о спо- 
ообѣ избранія папы и въ 1059 году опубликовалъ декретъ, 
которымъ по его мнѣнію, выборъ папъ былъ гарантированъ 
и отъ вмѣшательства императоровъ, и отъ буйства толны, и 
отъ происковъ честолюбцевъ. ІІо его декрету, иапу должны 
избирать только кардиналы. По кончинѣ папы, находящіеся 
въ Римѣ кардиналы сначала должны заняться ^иодготоии- 
тельными къ избранію новаго иапы работами; нотомъ оші 
къ назначенному дню и мѣсту созываютъ воѣхъ кардииа- 
ловъ, проживагощихъ внѣ Рима,—н по большинству голо- 
совъ, въ присутствія клера, ггроизводитея выборъ папн. ІІо 
окончаніивыборовъимя новаго иапы торжественно объявляетея 
народу. Уступки имисраторскимъ прнтязаніямъ папа сдѣ- 
лалъ 1) въ томъ, что иризналъ нужнымъ утвержденіе ново- 
избрашіаго папы со стороны нѣмецкаго императора, 2) въ 
томъ, что допустилъ возможнымъ избраиіе папы изъ клери- 
гсовъ, не яринадлежащихъ къ римскому діэцезу л 3) пъ 
томъ, что, по его декрету, выборы папы могутъ быть нро-
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изводимы и внѣ Рима *). Этимъ и обтьяснястся то обстоятель 
отво, что противъ декрота Ииколая II иѣмецкіе императоры 
ие возражалп. Папа Алексаидръ III поителъ далыце и рѣ- 
иштелыіѣе Ииколая II. На второмъ Латеранскомъ соборѣ 
ϋΐη. сдѣлалъ ііостановлеиіе, но которому отъ аавѣіцанія иаіь 
окой каѳедры были совершеино устраиены и императоры, н 
клеръ, и иаселеніе: нраво избранія папы передаио исклю- 
чительно въ руки кардииаловъ. ІІослѣдующіо иапы и со- 
боры (Григорій X на Ліоискомъ соборѣ нъ 3 274 г., Кли- 
ментъ V· im Віеиискомъ соборѣ пъ 1311 r., Климр.іггь VI въ 
1351 і\, Юлій II въ 1505 \\> ІІій VI въ 1562 r., Григорій XV 
β ί > 1610 г., Урбанъ VIII въ 1026 г. п Климеить ХН въ 
1731 году), подтверждая осцониыя іюложонія Александра Ш, 
толтько раскрывали ихъ въ частиостяхъ. Ихъ ностановленія 
н декреты ие утратшш евоего каионическаго значепія и для 
католической церкви нашего времени.

Бъ настоящоо время избраніе паиы происходитъ такимъ 
образомъ. По кончинѣ ітапы, ирожинающіе въ Римѣ карди- 
налы собираются въ ватиканѣ для предварительныхъ совѣ- 
щаній. Въ этихъ совѣщаніяхъ участвуютъ однако же лишь 
тѣ кардиналы, которые уже имѣютъ высідее посвященіе, т.
е.. по крайней мѣрѣ, санъ діакона, Имѣютъ право учаотво- 
вать какъ въ предварительныхъ совѣщаніяхъ, такъ и въ 
избраніи папы также и тѣ, которые были избраны умершимъ 
папою въ кардинальское достоинство, но которыхъ избраніе 
ио какимъ либо соображеніямъ не было торжественно объ- 
явлено въ кардинальской консисторіи. Требуется только, 
чтобы эти кардиналы предъявили диспенсаціонно^ бреве„умер- 
шаго папы о своихъ кардннальскихъ правахъ. Главнымъ 
дѣйствующимъ лицомъ на предварительныхъ совѣщаніяхъ 
является кардиналъ—камерлингъ (въ прежнее время—ми- 
нистръ финансовъ папскихъ владѣній, а теперь просто—паи- 
скій казначей). По правиламъ, эти совѣщанія должны про- 
исходить деслшь дней. Точно указаны и тѣ занятія, кото- 
рымъ кардиналы должны посвятить себя въ каждый изъ

*) ІІапа ІІій VI за  годъ до своей смерти сдѣлалъ распоряженіе, 
чтобы колклавъ, который могъ избрать ему преемника, собрался 
тамъ, гдѣ  окажется на лицо болыпинство кардиналовъ или гдѣ по- 
слѣдніе иайдутъ это болѣе удобнымъ. И конклавъ происходилъ въ 
Венеціи. Срв. Лопухина Иоторія Христ. Церкви> т. I, стр. 31.
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этихъ дней. Въ первый день* на совѣщаніи кардиналовъ, 
открываемомъ обыкновенно молитвою, прежде всего чіггают- 
ся буллы выше указанныхъ нами папъ о томъ, какъ долж- 
ны быть производимы выборы папы. Выслушавъ эти буллы, 
кардиналы сначала обсуждаютъ и иетолковываютъ ихъ, a 
потомъ, на основаніи ихъ, устанавливаютъ, даже въ мель- 
чайшихъ подробностяхъ,' порядокъ предстоящаго избранія. 
ГІослѣ этого они приносятъ присягу въ томъ, что избирать 
папу будутъ только по указаніямъ этихъ буллъ, которыя 
опи иризнаютъ церковиыми канонами. Засимъ, ио іірлказа- 
нію кардинала—камерлннга, мннистръ обрядовъ торжествен- 
но разламываетъ такъ называемое рыбачье кольцо и печати 
умершаго папы. Далѣе,—ао предложенію того же кардн- 
нала—камерлинга, собраніе избираетъ двухъ высоколостав- 
ленныхъ духовныхъ сановниковъ изъ прелатовъ или абба- 
товъ, изъ которыхъ одинъ долженъ лриготовить и произ- 
нести надгробное слово въ похвалу умершему папѣ, а дру- 
гой рѣчь—объ избраніи новаго папы. Въ концѣ засѣданія 
кардиналъ—камерлингъ дѣлаетъ распоряженіе о заготовле- 
ніи избирательннхъ билетовъ или карточекъ. Карточки эти, 
по правиламъ, должны быть приготовлены такимъ образомъ: 
Каждая карточка должна имѣть опредѣленный размѣръ: 6 
дюймовъ въ ширину и 5 дюймовъ въ длину, оборотная сто- 
рона ея замазывается толстымъ слоемъ краски, чтобы нель- 
зя было прочитать, что на ней будетъ написано внутри. На 
карточкѣ отпечатывается 8 параллельныхъ линій, междуко- 
торыми образовываетоя семь пустыхъ пространствъ. Съ этою 
корточкою избиратель долженъ будетъ поступить такъ: ме- 
жду лервою и второю линіею онъ напишетъ только свое имя 
и свою фамилію: Ego Jv&Ns Cardinalis (я JsSM кардиналъ); 
пространство между второю и тротьею линіею онъ долженъ 
оставить пустымъ; между третьею и четвертою линіею среди 
двухъ напечатанныхъ креетиковъ онъ должеиъ приложить 
на воскѣ с-вою иечать съ даннымъ ему гербомъ; на прост- 
ранствѣ между чотвертою и нятою линіями онъ пишегь: 
„Eligo in summum pontificem reverendissimum dominum me- 
um, dominum cardinalem JsS№) избираю верховнымъ гіерво- 
«вященникомъ достопочтеннѣйшаго господина моего, (госпо- 
дина №№); пространство отъ пятой до шестой линіи долж- 
но оставаться пустымъ; между шестою и седьмою линіями,
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уже предъ огіуіцсніемъ избирательной карточки въ чашу, 
прикладываетея вторая нечать, ио ис самого кардииала, a 
кого либо посторонпягО (иапр., кардинальскаго секретаря 
шш даже камердипера); на простраиствѣ можду ссдьмою и 
восьмою линіями кардипалъ должепъ нашісать свой девизъ 
въ видѣ краткаго изрочеиія Св. Шісанія. Ііри нровѣркѣ го- 
лосовъ, иа карточкѣ оісазываотея возможиымъ прочитать 
лишь το, за ісого нодаггь голоо/ь, иотому что предъ опуще- 
ніомъ карточки въ чашу кардш тлъ-—пзбиратоль долженъ 
сложить оо такимъ образомъ: ворхъ оя омъ иршслоиваетъ 
къ пустому мѣоту можду третьою и чотпертою липіями ио- 
срсдствомъ первой гіечати, аш ш ш й к о н о ц ъ  ирнжимастъ по- 
ІфО ДСТВОМ Ъ второй Ііочати (ИО СВООЙ) ІП ) иуотому мѣоту мо- 
жду шсстою π седьмою линіями >)·

На второй доиь, въ нрежиео иромя, ігь засѣдаиіо кар- 
дшіаловъ являлнсь государствсішыо чшшшіики тш ской об- 
ласти и одинъ шп> гшхъ нроизносилъ рѣчь иредъ кардина- 
ламн, въ которой отъ лица своихъ товарищой и гражданъ 
Рима заявлялъ объ ихъ скорби no случаю кончины na
nu. Ha эту рѣчь отвѣчалъ одинъ изъ кардиналовъ, закан- 
чивая свое елово поручеиіемъ римскому губернатору извѣ- 
стить населеніе о предстоящихъ выборахъ наиы. Въ этомъ 
же засѣданіи чрезъ избраннаго секретаря будущаго конк- 
лава оффиціально извѣщаются и представители державъ 
при ватиканѣ какъ о смерти папы, такъ и о предстоящемъ 
избраніи его преемника. Три послѣдуюідія засѣданія посвя- 
іцаются избранію для предстоящаго конклава двухъ врачей, 
хирурга, аптекаря съ двумя помощниками, двухъ парикма- 
херовъ для бритья кардинальскихъ бородъ’ нѣсколькихъ 
каменьщиковъ и столяровъ. Въ это же время опредѣляется 
и самое мѣсто копклава. По правиламъ, избраніе папы дол- 
жно происходить въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится папская ку- 

• рія, и въ томъ дворцѣ, въ которомъ скончался прежній na
na. Обычный конклавъ, нарочито устроенішй въ Римѣ, въ 
Ватиканѣ,2) еостоитъ изъ цѣлаго ряда келлій; въ каждой

*) Одна изъ карточекъ, бывшая въ употребленіи при избраніи 
папы Льва XIU (Лопухииа Ист. Хр. церкви, т. 1, стр. 41) отпѳчатана 
въ двухъ видахъ—раскрытомъ и вложенномъ.

а) Иногда конклавъ былъ устраиваемъ и въ квириналѣ.
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келліи по двѣ неболыдихъ комнаты: одна для кардинала, 
другая—для его личнаго секретаря и камердинера. На ше- 
стомъ засѣданіи распредѣляются между кардиналами кел- 
ліи конклава: дѣлается это однимъ изъ младшихъ кардина- 
ловъ посредствомъ жребія. Въ это же время происходитъ 
выборъ для конклава такъ называемыхъ обрядовыхъ чинов- 
никовъ II прислуги. На седьмомъ засѣданіи для каждаго 
кардинала нззначается особый чиновникъ, которому вруча- 
ется до скрупулезности разработанная инструкція относите- 
льно того, какъ должны быть удовлстворяемн иеотложиыя 
нужды кардинала. Интереснымъ иредставляется способъ 
ежедневнаго доставленія пищи кардиналамъ изъ ихъ город- 
скихъ жилищъ, а также и указаніе на то, какія должны 
быть приняты мѣры предосторожиости для того, чтобы пре- 
дотвратпть возможность сношенія кардиналовъ со внѣшнимъ 
міромъ. Главному чиновнику обрядовъ и его иомощнику— 
управителю конклава кардиналъ—камерлиигъ вручаетъ ии- 
струкцію, чтобы на одиннадцатый день послѣ смерти папы, 
когда кардиналы войдутъ въ помѣщенія конклава, заранѣе 
приглашенные каменыдики плотно заложили кирпичами всѣ 
наружныя двери и окна конклава. He задѣланными остают- 
ся только одни ворота, запираемые внутренними и иаруж- 
ныии замками, разнаго устройства. Два ключа отъ виутреи- 
иихъ замковъ отъ этихъ воротъ должны находиться у ка- 
мерлиига и церемоиіймейстера, адваклю ча иаружныхъ зам- 
ковъ передаются маршалу конклава. Близъ воротъ въ стѣ- 
нѣ должны быть сдѣланы четыре круглыхъ отв.ерстія съ 
вертящимнся въ нихъ колесами для пріеыа извнѣ потреб- 
иыхъ предмстовъ; нъ самыхъ воротахъ—устраивается ыа- 
ленькое окошечко, чтобы можно было видѣть, если істо-по- 
дойдетъ къ нимъ, а рядомъ съ воротами—небольшая калит- 
ка, у  которой извнѣ должна стоять стража. 0  доставленіи 
иищи кардиналамъ Востоковъ говоритъ слѣдующее; „Такъ 
какъ въ конклавѣ нѣтъ достаточиой для всѣхъ кардиналонъ 
кухни, то иостановлено, чтобы имъ доставляемы бнли блн>- 
да изъ ихъ жилишъ. Съ этою цѣлію ежедневно, въ 12 ча- 
совъ дня, домашняя прислуга кардиналовъ проходигъ ули- 
цами. Впереди идутъ два комнатиыхъ служителя, изъ ко- 
торыхъ каждый держитъ деревяиную палку или шестъ, иа 
коемъ изобіаженъ гербъ кардинала. Если этотъ кардииалъ
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ироизведен7> въ кардинальское достоииство скоичавшимся 
папой, то шесты слугъ его выкрашсны фіолетовою краскою, 
а шесты слугъ старшихъ кардиналовъ бываютъ зелеішми. 
За комнатною ирислугою идетъ гардеробмеіістсръ съ сереб- 
ряною тростью, и если кардииал7> его перваго разряда, то 
гардеробмсйстеръ Д(іржитъ трость наклоиенною вііизъ, осли- 
второго разряда, то держитъ ее прямо висрхъ. Уа гардероб- 
мейсгеромъ слѣдукпгь шлгарио иѣсколько ргйтаривъ, за ко- 
тирыми ѣдутъ ворхомъ праннтель дома и чапшик7>; за ни- 
ми идутъ лакеи, ітесущіе блюда и шшитки въ корзнлахъ 
фіолетовыхъ или зсленыхъ иа двухъ окраш еш ш хъ жозлахъ. 
Наконецъ, за ними влечотся употрсблягмая кардиналомъ во 
время торжествешіыхъ шлѣздовъ карета, окружопшш лаке- 
ями, хотя въ это врсмя никто ие оидитъ іп> иой, а тольки 
иногда везутъ также и т> неіі явства. Таісихі> карстъ болѣо 
сорока тянутся одназа другою въ сопровождоніиирислугъ 1). 
Когда этотъ иоѣздъ остаиовится у коиклава возлѣ колеса, 
посредствомъ коего доставляготся кардиналамъ блюда, тогда 
улравители кардинальсвихъ домовъ поочередно произиосятъ 
имена своихъ кардиналовъ, а одинъ изъ прислугъ карди- 
нала, запертый съ нимъ въ конгславѣ, беретъ блюда и отно- 
ситъ ихъ для осмотра. Прелатъ, состоялцй въ должности 
осйотрщика, просматриваегь всѣ блюда, чтобы удостовѣрить- 
ся, нѣтъ ли в'ь нихъкакихъ либо нисемъ, изъ опасенія ие 
имѣютъ ли кардиналы съ кѣмъ либо во время конклава 
ллсьменныхъ сношеній. Для этой цѣли требуется, чтобы вся 
посуда, въ которой доставляются напитки, состояла изъ чи- 
ссаго стекла и не была чѣмъ—либо оллетена или закрыта. 
Когда всѣ съѣстные припасы и иааитки перейдутъ въ кон- 
клавъ, тогда одинъ изъ лрислужниковъ (cursor) и главный 
чиковникъ обрядовъ затворяютъ две.ри за сказаннымъ коло- 
сомъ и прилагаютъ къ нимъ печати своихъ гербовъ“ .

На восьмомъ засѣданіи избирается духовникъ будущаго 
конклава: духовникомъ нр можетъ быть однако же никто изъ 
члеиовъ ордена іезуитовъ. На этомъ же засѣданіи два улолно- 
моченныхъ кардииалапредлагаютънаразсмотрѣніе и утверж-

*) У Лопухина (Исторія Христ. церкв. т. 1-, стр. 37) эта комич- 
но—торжествешіал процессія доставленія въ конклавъ кардиналь- 
скихъ обѣдовъ рельефно изображѳна также на картинкѣ.
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деніе составленный ими снисокъ лицъ, которыя должны будутъ 
безвыходно находиться въ конклавѣ. Въ 9-й и 10-й день на 
засѣданіяхъ происходятъ выборы трехъ кардиналовъ, которые 
обязаны будутъ контролировать запоры конклава и слѣдить 
за порядкомъ засѣданій, и шесть другихъ, которые должны 
будутъ провѣрять избирательные голоса (scrutatores) 1). Въ 
десятый день ио кончинѣ иапы кардиналъ —декакъ (если 
избраніе папьг будетъ происходить въ Римѣ) читаетъ вгь 
Сикстинской капеллѣ особую мессу Св. Духу. Въ храмъ 
собираются всѣ кардииалы и вмѣстѣ со евоимъ деканомъ 
возносятъ Богу молитву о ниепосланіи на нихъ Св. Духа 
для избранія угоднаго Ему иервосвягденника. По окончаиіи 
мессы деканъ или кто либо иной изъ кардиналовъ произноситъ 
своимъ коллегамъ слово объ избраніи иапою достойнаго мужа 
безъ лицеиріятія. Въ одиннадцатый день въ торжественной 
процессіи изъ той же церкви, иослѣ молитвы, кардиналы 
отправляются въ номѣщеніе конклава: впереди идутъ слупг 
кардиналовъ, за ними папскіе пѣвчіе съ пѣніемъ „Ѵспі, Creator 
Spiritus" („Царю Небееный"), потомъ главный чиновникъ 
обрядовъ съ высокимъ крестомъ въ рукахъ, кардиналы въ 
фіолетово—голубыхъ мантіяхъ и, наконецъ, швейцарская 
гвардія, соігровождаемая міюжествомъ иарода. Βί> ораторіумѣ 
конклава, гдѣ должны будутъ ирписходить и избирателышя 
засѣданія кардиналовъ, снова совершается молитва, онсва 
читаются всѣ іюстановленія объ избраніи ітііы  и снова кар- 
диналами пршюсится присяга, при чемъ каждый кардиналъ 
присоединястъ еще обѣщаніе, что не будетъ растрачивать 
ни имущества, ни правъ церквн, если онъ будетъ нзбранъ 
папою, очемъііредъ совершеніемъ молитвы увѣщаваетъ ихъ 
въ своемъ словѣ и деканъ. ІІослѣ этого всѣ посторониія 
лица, ле исключая поеланниковъ и ирелатовъ, оставляютъ, 
no звону церковнаго колокола, помѣщенія конклава; оетаютси 
только кардиналы и конклависты (т. назначешшо уже 
раныпе для конклава ватиканскіе чииовники и приелуга). 
Теперь иослѣдніе, β ί » присутствіи кардиналоиъ, приносятъ 
ирисягу о томъ, что навсегда сохранитъ въ тайнѣ все, чтг> 
будетъ ироисходить въ коиклавѣ ириизбраши nanu. Ноелѣ 
ятого министръ обрядовъ или самъ кардшіалъ—камерлингъ 
оематриваютъ, все ли въ порядкѣ въ здаиіи конклава и

1) Бсгиіаіогезмогутъбытьизбираемыи иазасѣд. еамиго коиклаті.
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занерты ли аккуратію всѣ входы, о чемъ соетавдяется 
формальный aim).

Ha другой донь, или—что то ж о--на двѣиадцатыи день 
послѣ смертй паиы, въ ораторіумѣ конклава совершается 
мосса Св. Духу особымъ, избрашшмъ для этого каінміланот» 
(такія мсссы должиы иовершатьоя ожодшмшо ію всг время 
занятія копклава). Иа зтоіі мсг-оѣ прпчащаютоя всѣ карди- 
шиш. ПосуіѢ мсош тамъ жс, въ гсапеллѣ, уотраппаотоя ло.рвои 
запѣдаиіо коиклава. ІГа пемъ ир(шѣряют<*.л ирава и голоеа 
избирателей и еоставляотоя ихъ (чіисоігь. Хотя ираво избранія 
ігапы имѣютъ всѣ кардипалы высшаг» п о т п ц о п ія  (ноисклиь 
чаются дажо и цаходящіесяиодъ цопяурою, т. о., подиергпутис 
дисцигглішариому паказанію), no оеобо иикто ш» ирпгдашаггся, 
іѵі» томъ члслѣ II прожитиощіо вдалп отъ Рима. Своихъ 
замѣетнтолей присылать въ кошслаіп» кпрдшшды тпкже ік» 
имѣютъ права. Заеѣдаіш* окаичшиилтя іівбраііісмъ двухъ 
кардиналовъ на случаіі сношанія конклавас'ыіродставителями 
державъ, заиоздаішдіміі кардшіалами нли другими лнцами. 
Съ этого времени и до избранія иапы засѣданія конклава 
проксходягь ежедновно и дажімю два разавъ д ен ь—утромъи 
иослѣ обѣда. Каждый деиь въ 6 часовъ уграи  2 часа ио-полудни 
по всѣмъ корридорамъ конклава раздается пронзительный 
звонъ колокольчика и приглашеніе одного изъ деремоній- 
мейстеровъ: „ad capellam Domini!“ („въ часовшо Господню“). 
II всѣ ыаходящіеся въ конклавѣ кардшіалы обязаны, подъ 
■угрозою отлученія, идти сначала въ ораторіумъ на слушаніе 
совершаемой августинцемъ мессы, а потомъ на засѣданіе 
конклава.

По правиламъ, кардиналы могутъ избирать папою всякаго 
' „здравомыслящаго и крещениаго человѣка“, за исключеніемъ 
сретика и симониста; но въ дѣйетвителъностн съ 1889 года, 
бываютъ избнраеми обыкновешю только кардиналы. Кано- 
ническими иравилами (буллами) рекомендуется нѣсколько 
способовъ для выбора папы. ІІервый сиособъ—compomissio 
состоитъ въ томъ, что еобравшіеся на конклавъ кардиналы 
норучають избранів папы кому либо одііому изъ своей 
среды 1) или выбранной изъ небольшого числа кардшіаловъ

*) Разсказываюгь объ Іаковѣ Д'Оссѣ, что, получивъ такое пору- 
ченіе, онъ тотчасъ же, воскликнулъ: „Papa— ego!“ (Я—папа!) и такиыъ 
образомъ избралъ саыъ себя. Срв. Лопухина „Ист. Хр. Церкви" т. І-, 
стран. 39.
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комиссіи. Второй способъ—per quasi- inspiratio—чрезъ мші- 
мое внушеніе свыше. вдохновеніе или—per oratio—чрезъ 
молитвы. Третій способъ—adoratio {поклоненіе, почтеніп 
состоитъ въ томъ, что, по предварительному уговору, по 
меныией мѣрѣ, двѣ трети кардиналовъ во время засѣданія 
конклава одновременно подходятъ къ тому, на комъ они 
остановились своимъ выборомъ, и поклоняются ему, уже какъ 
папѣ. Четвертый способъ—scrutinium—пзбраніе посредствоыъ 
баллотировки. ІІятый—accessus—упрощениая баллотировка. 
Послѣдніе два способа—наиболѣе употребительны. По пра- 
виламъ, избраннымъ признается лишь тотъ, кто получилъ, 
по кранней мѣрѣ, не мсныие двухъ третей избігрательныхъ 
голосовъ. Вирочемъ, если бы кто получилъ ровно двѣ трстн 
голос-овъ, то немедленно должна быть распечатана его соб- 
("гвенная избирательная карточка,—и если бы оказалось, чго 
онъ и самъ подавалъ голосъ за себя, то избраніе объявляется 
не состоявшимся; если же кто получалъ хотя однимъ голо- 
сомъ болѣе двухъ третей, то распечатывать его карточку 
считается ненужішмъ, и онъ объявляется законно избрашіымъ.

Баллотировка посредствомъ выше описанныхъ избира- 
тельныхъ карточекъ, по буллѣ папы Григорія XV, происходитъ 
атіѣдующимъ образомъ. Во время засѣданія конклава каждын 
кардиналъ, изготовивъсвоюизбирательную карточку, отправ- 
ляется съ иею къ алтарю и тамъ, иоднявъ et? вверхъ въ диухг 
пальцахъ правой руки, громко произноситъ: „Testor Christum 
Dominum, qui me judicaturus est, me eligere, quem secunhum 
Deum juhico eligi debere et quod idem in accessu praestabo 
(Кляпусь Христомъ Госнодомъ, Который будетъ судить меыя, 
что я избираю того, кого по Бозѣ сужу долженствующимъ 
быть избраннымъ и что на это я готовъ, ириступая“),—послѣ 
чего онъ кладетъ ее сначала на блюдо, а лотомъ въ чашу. 
Къ больнымъ, которые сами ие въ снлахъ подойти къ алтарго, 
чашу для вложенія избиратедъной карточки иодноситъ одинъ 
изъ кардиналовъ—скрутаторовъ. Когда всѣ кардииалы, въ 
иорядкѣ старшинства, отнесли свон карточки къ алтарю и 
вложили ихъ въ чашу, тогда три скрутатора берутъ чашу 
съкарточками, вынимаюгь ихъ, пересчитываютъ и, если число 
ихъ соотвѣтствуетъ числу кардиналовъ—избирателей, нере- 
кладываютъ ихъ въ другую чашу. Но если число карточекъ 
не совпадаетъ съ числомъ кардипаловъ, баллотировка счи-

2
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тается недѣйствительною; карточки сожигаются въ печи 
конклава. Видя ды мъ,вы ходящ ійизътрубм  конклава, граж- 
дане догадываются, что выборъ папы не оостоялся. To же 
самоо бивасть, когда ио подсчетѣ карточекъ окажстея, что 
ішкто не получилъ двухъ третей голосовъ. Паллотпроваиіе 
начикается вновь. Но часто въ этомъ случаѣ обращаются 
къ тому сиособу, который иазывается accessus. Это—тоже 
баллотировка и такими жо карточками, какъ и ио продше- 
ствующому способу, толіько на карточкѣ вмѣсто о% о (избираю) 
кардииалы пишутъ: „accodo ad canliiaüem  NN et possum 
acccdero, u t patct ox veto a t ox subscripto („ГІриотаю къ 
кардииалу Ш  и могу иристать, какъ явотвуетъ изъ мосго 
голоса и изъ иодттисйіитго“). Одиак» жо. но зтому способу 
кардииалы голосуютъ ужо за кандидата отдичнаго отъ того, за 
котораго о і і и  голосовалн раііьшоиіцшсооднняются (accehunt) 
къ тому, который раііьше получилъ ужо иѣеколько избира- 
телыш хъ голосовъ. Всли жо кто желаетъ оставить евоіі 
голосъ въ пользу того, за кого онъ уже вотировааъ, тогда 
на своей карточкѣ онч> пишетъ: „accedo nem ini“, т. е., мни 
къ кому не пристаю“. Правилапредусмотрѣлиитотъслучай, 
если избиратель заболѣлъ такъ, что не можетъ явиться въ 
засѣданіе и лежитъ въ иостели. Для этого посреди 
избирательной залы ” еще до яачала засѣданій, на столѣ 
ставится маленькая коробочка, съузкой скважиной наверху, 
запертая замкомъ. Когда общая баллотировка оканчивается, 
одинъ изъ скрутаторовъ беретъ эту коробочку и, отперевъ 
ее, показываетъ каждому изъ кардиналовъ, чтобы каждый 
желающій могъ удостбвѣриться въ томъ, что она пуста, потомъ 
запераетъ ее ключемъ, который оставляетсянастолѣувсѣхъ 
на виду, и отправляется къ больному, чтобы больной изби- 
ратель собственноручно могъ всунуть въ  коробочку свою 
избирательную карточку.

Какой бы изъ двухъ послѣднихъ способовъ ня былъ 
примѣненъ, избраніе патіы хтризнается состоявшимся только 
тогда, когда число карточекъ въ чашѣ совпадаетъ съ чис- 
ломъ избирателей и когда баллотируемый получаетъ не 
менѣе двухъ третей голосовъ.

Когда скрутаторъ произноситъ имя избраннаго, всѣ 
кардиналы, поднявшись съ своихъ мѣстъ, почтительно от- 
ступаютъ отъ него, показывая этимъ, что они уже приз-
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наютъ его папою. Кардиналъ—деканъ, кардиналъ-—діаконъ 
и кардиналъ—церемоніиыейстеръ иодходять послѣ этого 
къ избранному, и кардиналъ—діаконъ громко спрашиваетъ 
его: Acceptas ne delectionem .de te, canonice factam in sum- 
mum pontiücem?

(Принимаешь ли ты избраніе тебя верховнымъ перво- 
священнйкомъ, канонически произведенное?). Прежде, чѣмъ 
дать отвѣтъ, избранный падаетъ на колѣнн для краткой 
внутреішей молитвы, потомъ, поднявшись, отвѣчаетъ, что 
онъ согласенъ на избраніе и пршшмаетъ новое имя такое-то.1) 
Помолившись затѣмъ у алтаря, папа отправляется въ риз- 
ницу, гдѣ облачается въ папскія одежды, а возвратившись 
оттуда, возсѣдаетъ на приготовленное для него кресло иа 
носилкахъ—sedia gestatoria. Кардиналъ—камерлингъ надѣ- 
ваетъ на его палецъ „рыбачье кольцо“ а всѣ кардиналы и 
паходящіеся въ конклавѣ ватиканскіе чиновішки и прислуга 
совершаютъ предъ нимъ обычное поклоненіе. Между тѣмъ 
кардиналъ—діаконъ, выіиедъ на балконъ* вэзглашаетъ къ 
стоящему на площади народу: „Annuncio vobis gaudium 
magnum: papam habemus, eminentissimum ac reverendissimum 
dominum N , qui sibi nomen N, imposuit", („Возвѣщаю вамъ 
великую радость: у ііасъ * есть папа, иревосходнѣйшій и 
достопочтеннѣйшій господинъ N , который пазначилъ себѣ 
имя N")· Иослѣ этого пѣвчіе поютъ: „Ессе sacerdos magnus!“ 
(„Се великій свящешшкъ.“)

Дальнѣйтее Востоковъ оиисываетъ такъ: „Быстро рае- 
иространяется вѣсть (объ избраніи папы) въ городѣ. Много- 
чясленныя толпы народа всѣхъ сословій спѣшатъ къ кои- 
клаву съ радостными восклицаніями. Въ то же время въ 
крѣпости св. Михаила стрѣляютъ изъ пушекъ, начинается 
по всѣмъ колокольнямъ трезвонъ, а швсйцарская гпардія 
иа сообщенное ей извѣстіе отвѣчаетъ громкимъ „урак. 
Затѣмъ въ конклавѣ папа принимаетъ отъ римскаго губер- 
натора жезлъ сго и снова вручаетъ ему для означеиія вер- 
ховнаго своего надъ нимъ владычества. Иослѣ этого і'убер- 
наторъ съ иаходящимися въ конклавѣ лицами допускается 
къ цѣлованію папской туфли. Когда же все приготовится 
къ торжественному богослужеиію, паиа съ кардшіаломъ—

J) Обычай этотъ вошелъ въ употреблеіш? со вргменъ наш.і 
Соргія IV (въ 1009 году).
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деканомъ, вице—докаиомъ и казиачеемъ отправляется въ 
открытой коляскѣ въ ватиканъ п, надѣвъ на себя папскія 
отличія, входитъ въ Сикстішскую лридѣльную церковь, 
гдѣ, послѣ краткой молитвы, восходитъ иа церковный пре- 
столъ (mensa) и садится иосродииѣ его. Тогда кардиналы 
воздаютъ ему вторичное покломеіш4, цѣлуютъ его туфли, 
перчатки иа рукахъ и обнимаютъ его. Тотчасъ послѣ этого 
начинается родъ крестнаго хода, которому продшествуетъ 
ротный аудиторъ съ крестомъ; пѣвчіе иоютъ „lücce saccrdos 
magnus!“ и всѣ идугь въ церковь св. Иетра. За кростомъ 
слѣдуютъ, до чинамъ, кардииалы, дегсаиы, просвиторы, ошіс- 
копы, чиновники, ішеиуемые „храиитслями“ (conscrvatores) 
папской области, римскій губорнаторъ съ сешѵгомъ и три 
кардинала—діаконы. Ходъ сопровождаютъ офнцеры паи- 
ской гвардін и пачальники лиітейнаго войска, а въ хвостѣ 
этого хода—аудиторъ гіапской камеры, управители иапскихъ 
дворцовъ, патріархи, архіепископы, епискоіш и такъ иазы- 
ваемые апостолвскіе протонотаріи. ΪΙο вшествіи креетііаго 
хода въ церковь св. Петра, папу несутъ къ одному изъ 
церковныхъ престоловъ, гдѣ папа, сошедши съ носилокъ, 
читаетъ краткую молитву, а крестъ относятъ вь предѣлъ, 
именуемый папскимъ (altare della confissione di S. Petri). 
Возставъ отъ молитвы, папа принимаетъ отъ кардинала— 
діакона митру и возлагаетъ на главу свого, послѣ чего 
относятъ его къ другому церковному престолу, предъ коимъ 
онч- читаетъ молитву въ митрѣ на главѣ, a no окончаніи 
молитвы, восходитъ на церковный престолъ (mensa) и 
садится посредннѣ его на красной подушкѣ. Тогда карди- 
налы—діаконы и иѣвчіе поютъ гимнъ: „Тебе Бога хвалимъ". 
Во время этого пѣнія сидящіе по чинамъ кардиналы воз* 
даютъ папѣ третье выше описанное поклоненіе. Послѣ 
этого кардиналъ—діаконъ поетъ антифоны и читаетъ мо- 
литву за папу который, между тѣмъ, сшедши съ престола, 
даетъ собравшемуся во множествѣ народу благословеніе, 
признаваемое латинистами апосшольскимъ. По окончаніи 
этого обряда и колоколънаго звона, снимаютъ съ папы 
знаки его отличія; папа удаляется въ ризницу, а отсюда 
со всею свитою, въ предшествіи 22-хъ пылающихъ факеловъ, 
сопровождаемый восклицаніями народа и салютуемый пу- 
шечными выстрѣлами, идетъ въ прежнее свое жилище. Въ
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этотъ день конклавъ остается отверстымъ и кардиналы 
разъѣзжаются по своимъ дворцамъ. Вечеромъ дворцы дип- 
ломатическаго корпуса, римскихъ князей и перовъ, также 
всѣ публичныя зданія и частные дома освѣщаются блиста- 
тельной иллюминаціей,—и въ теченіе трех7> послѣдующихъ 
дней князья римской области, римскіе дворяне и иностранцы 
допускаются къ папѣ цѣловать его туфли“.—He слѣдуетъ 
однако же забывать, что разсказанное Востоковымъ проис- 
ходило полвѣка тому назадъ. Въ послѣднее время торже- 
ства въ Римѣ по случаю избранія паиы стали и попроще, 
и потише...

3. Еоронованіе папы . Это торжество обыкновенно совер- 
шалось на восьмой день послѣ избраиія папы. Впрочемъ, 
правилами срокъ его точно не установленъ, и зависитъ 
отъ воли самаго папы. Происходитъ опо въ Римѣ, въ цер- 
кви св. Петра, и состоитъ изъ множества пышныхъ цере- 
моній. Утромъ папу несутъ въ церковь на носилкахъ подъ 
балдахиномъ, въ сопровожденіи пышной и многочисленной 
свиты, при большомъ стеченіи народа. У дверей знамени- 
таго храма папа сходитъ съ носилокъ и садится на при- 
готовленное для него нарочито) кресло. Въ это время хоръ 
привѣтствуетъ его иѣніемъ: „Ты еси Петръ, и на семъ 
камени созижду церковь Мою" и т. д. Происходитъ обыч- 
ное цѣлованіе папскихъ туфлей. Одинъ изъ кардиналовъ 
ироизносить на латинскомъ языкѣ проиовѣдь. ІІослѣ этого 
папу вносятъ въ церковь, при громкихъ кликахъ народа. 
Въ придѣлѣ св. Тайиъ онъ молится у  алтаря иа колѣняхъ, 
но не долго. Его несутъ въ Климентовъ предѣлъ, гдѣ онъ 
также читаетъ только краткую молитву. Отсюда его перено- 
сятъ на главный тронъ, устроенный противъ большого престо- 
ла.;Вокругъ него садятся иностранные посланники и киязья 
римской области. Ротный аудиторъ прислуживаетъ папѣ 
въ качествѣ иподіакона. Кардиналы въ своихъ порфирахъ, 
тнтулярные патріархи, архіепископы и епископы, по обычаю, 
прикладываются къ тіапскимъ туфлямъ. Кардиналъ—діаконъ 
спимаетъ съ тюловы паиы митру и возглашаетъ: „Sit по- 
тепроітпіЬепейісіит!"(„будиимя Господне благословенно!“). 
Послѣ этого ітава поетъ гимнъ, именуемый tertia; его за- 
канчиваютъ пѣвчіе и сослужащіе. За симъ папа начин&етъ 
готовиться къ совершеиію литургіи: читаетъ псалмы и мо-
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л і і т в ы . Ему прислуживаютъ иатріархи: одинъ держитъ нредъ 
нимъ служебкикъ, другой—свѣчу. Въ это время паиѣ даютъ 
новыя туфли. Онъ сиимаетъ съ себя обычное одѣяніе, обла- 
чается въ папскія церкошіыя одожды и умываетъ руки. 
Кардипалъ-діаконъ возглашаетъ: „Procodamus in pace!“ („Съ 
ыиромъ изыдемъ!“). Патіуснова сажаютъ подъ балдахипъ на 
носилки и иесутъвъпридѣлъ Исповѣди, гдѣ его встрѣчаетъ Це- 
ремоніймейстеръ, которыіі, иреклонивъ продъ нимъ трижды ко- 
лѣно, зажигаетъ па своемъ серебряшшмъ жезлѣ костриковатий 
ліьнякой куботсъи, стоя нредъ іпиюю, иоетъ; „1>а(ег sancta! sic 
transit gloria mumli!“ („Отецъ евлтой! Такъ ііроходитъ слава 
міра!“). Отсюда папу иесутъ ізъ ігреовиторію, иа стуиопяхъ 
шьостолъскаго алтаря оіп» ирсклоняетъ колѣна, надѣваотъ по- 
ручу и митру и всходитъ на тропъ. ІІослѣ зтого на него 
надѣваютъ иалліумъ (омофоръ), при ч т ъ  кардшіалъ-діаконъ, 
обратившись къ иему, говоритъ: „Ассіре pallium, sanctam 
plenitudinem pontificalia officii, ad honorem omnipotentis 
Dei, glorissimae Y irginis Mariae et sanctorum  Apostolorum 
P etri e t Pauli et sanctorum Romanac Ecclesiac“ („Пріими 
омофоръ, священиую полноту первосвященническаго служе- 
пія, въ честь всемогущаго Бога, славнѣйше.й Дѣвы Маріи 
и святыхъ апостоловъ Петра и Павла и святыхъ римской 
церкви“). Въ палліумѣ паіга снова садится на тронъ; снова 
начинается цѣлованіе его туфлей. Засим ъ , сойдя съ трона, 
иапа становится на ступени алтаря и совершаетъ торже- 
сѵгвенную мессу, во время которой евангеліе читается не 
только на латиискомъ, но и на греческомъ языкѣ. За эту 
мессу архидіаконъ подноситъ папѣ 25 юліанскихъ монетъ 
отъ имени собора св. Петра. Римскій сенаторъ подаетъ папѣ 
воду для омовенія рукъ. Умывъ руки, папа благословляетъ 
народъ. Самос тпржество коронаціи совершается на балконѣ 
церкви св. Петра, куда папу торжественно приносятъ на 
носилкахъ, предъ множествомъ народа, стояіцаго на город- 
ской площади. Когда папа возсѣдаетъ на приготовленный 
для него тамъ тронъ, пѣвчіе поютъ: „Corona aurea super 
capite ejus“ ete. („Вѣнецъ златый на главѣ его“ и т. %.); 
кардиналъ-діаконъ читаегь молитву: „Omnipotentes, sempi- 
terne Deus, dignitas sacerdotalis“ etc. (Всемогущій, вѣчный 
Боже, достоинство священническое“ и проч.). Послѣ этого 
одинъ. изъ кардиналовъ онимаетъ съ папы еиископскую
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митру, а кардиналъ-деканъ, надѣвая на него папскую ко- 
рпну, именуемую тіарою, говоритъ: „Ассіре thiaram, tribus 
coronis ornatam, et scias, te esse patrem  principum et regum- 
rectorem orbis in terra, vicarium Salvatoris nostri, Iesu Chisti, 
cui est honor e t gloria in secula seculorum“. („Пріими ки- 
дарь, украшенный тремя вѣнцами, и знай, что ты отедъ 
князей и царей, правитель міра на землѣ, намѣстникъ Спа- 
сителя нашего, Іисуса Христа, Ему же честь и слава во 
вѣки вѣков-ь“)· Поднявшись съ трона и прочитавъ въ тіарѣ 
молитву, папа преподаетъ народу благословеніе. За симъ его 
на носилкахъ сносятъ съ балкона. И этимъ торжество за- 
канчивается. Иногда, впрочемъ, бывало, что изъ церкви св. 
ТІетра папу торжественнымъ ходомъ переносили на носил- 
кахъ въ церковь св. Іоанна Латеранскаго, гдѣ онъ еіце разъ 
прецодавалъ народу свое „алостольское" блаТословеніе.

Если избранный на папскій престолъ еще не имѣетъ 
епископскаго сана, то его сначала кардиналъ-деканъ руко- 
полагаетъ во епископа, а потомъ уже, черезъ недѣлю со- 
вершается его коронація.

4. ІІрава папи , какъ глави Церкви (Primatus jurisdic- 
tionis *). Такъ какъ, по ученію католическихъ канонистовъ, 
папа есть наивысшій авторитетъ во всей церкви Христовой 
и не имѣетъ надъ собою внѣшнимъ образомъ никакого су- 
діи („Papa a nemine judicatur“—слова папы Геласія I), аслѣ - 
довательно и никакой власти, то объ источиикѣ и основа- 
ніяхъ его собственной властн говорить невозможно. Онъ 
самъ есть и источникъ, и основаніе своей власти2). И Валь- 
теръ лравъ, утверждая, что нѣтъ иикакихъ каноничеекихъ 
постаиовленій, которыя бы обосновывали права папы, какъ 
главы церкви. Такія основанія, по его словамъ, можно на- 
ходить только „въ жизни“, т. е., въ чисто эмпирической 
области,—въ дѣятельности самихъ папъ, и въ „наукѣ“, 
подъ которою нужно разумѣть, должно быть, католическую 
каноиику. Къ этнмъ источникамъ мы, по необходимости, и 
обращаемся. И такъ, каковы же права папы, какъ главы 
церкви, по католичеокой „наукѣ“?

J) Dupanloup, Sur la  Souverainete du pape, 1849.—imbar de La 
Tour, La papaute en droit international. 1893.

3) По заявлѳнію оамихъ ааиъ, они „иоеятъ въ споѳмъ сердцѣ 
всѣ права“—omnia jura in scrinio pectoris papa habet (слова папы 
Бонифація УІП).
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а .  П а п а ,  п о  к а т о л и ч е с к о й  и а у к ѣ ,  д а  о т ч а с т и  и  п о  ж и з н и ,  

е с т ь  г о с п о д и н ъ  и  п о в е л и т е л ь  в с е й  ц е р к в и  іг  д а ж е  в с е й  н а -  

ш е й  г р ѣ ш н о й  п л а и е т ы ;  ц е р к о ш »  ж о  ес/гь р а б ы ш і  ( s c r v a )  

і і а г і ы  ( К а э т а н ч ь ) .  П а п ѣ  п р и и а д л е ж п т ъ  p l e n i t u d o  p o t o s t a t i s  ( i ta -  

т п к а н с к і й  е о б о р ъ ) ,  т .  с . ,  п о л ш о т а  в л а с т и ,  а в т о р и т е т ъ  і ш  т о л ь к о  

п е р х о в н ы й ,  н о  а б с о л н ш ш й  и  б о з а п е л л і я ц і о і ш ы й ;  н а п а  е с т ь  

v i c a r i u s  C h r i s t i ,  e p i s c o p u s  u n i v e r s a l i s ;  u b i  p a p a ,  i b i  S p i r i t u s  

S a n c t u s  и  T. д .  l ) .

б. ГТо учснію католическихъ каноііистовъ, „гіаіга есггь 
нерховиый учительный авторитетъ пъ церкші, и сслп онъ 
относительно вѣроучепіл или нравоучснія нздаотъ такъ па- 
зываемыя катвдрсмьныя рѣшопія, то онъ при зтомъ поль- 
зуется тою непогрѣпшмоетію, какою Искуіштель снабдилъ' 
Свою церковь для сохраненія божественнихъ спаситель- 
ныхъ истгшъ и нотому вти рѣшенія, сами по себѣ, иопре- 
ложны и нс нцоісдаются уже въ голопъ царквіи кагсъ того 
требовалъ'4-й членъ галликанскихъ свободъ“ !). Какъ извѣ- 
стно, это ученіе о иаиской непогрѣшнмости не древнее: оно 
выработано католическою „наукою и жизнію“ па- нашихъ 
глазахъ. Сами католическіе канонисты цитируютъ: „ C o n s t i t  

Ріі I X  „ P a s t o r  a e t e r n u s “  и т. д. 18 ію ля 1870, c a p .  I V “ , гдѣ 
оно первоначально, дѣйствительно, и изложено. Какъ извѣ- 
стно, католическое ученіе о папской непогрѣшимости, къ 
глубочайшей скорби 149 католическихъ епископовъ и пре- 
латовъ, было формулировано папою Піемъ I X  на Ватикан- 
скомъ соборѣ 18-го іюля 1870 года слѣдующимъ образомъ: 
„Римскій папа, когда онъ говоритъ ex c a t h e d r a ,  т. е. всякій 
разъ, когда оыъ въ исполненіи своей должности, какъ па- 
стырь и учитель всѣхъ христіанъ, въ силу своего высочай- 
шаго апостольскаго полномочія, утверждаетъ касающіяся 
вѣры и нравственности ученія, какъ подлежащія принятію 
всей дерковію, то съ божественной помощью, обѣщанной 
ему въ лидѣ св. Иетра, онъ обладаетъ тою непогрѣшимостью, 
которою Божественный Искупитель благоволилъ надѣлить 
Свою церковь на всѣ случаи при утвержденіи ученія о вѣрѣ 
и нравственности, и что поэтому такія опредѣленія папы 
сами по себѣ, а не чрезъ согласіе і[ерквгі, суть непре-

]) Это лжоученіе основательно разоблачено въ книгѣ проф. 
Н. Бѣляева „Характеристика римскаго католичества. Казань. 1878"·
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ложны" Лучшіе католическіе епископы доказывали ложь п 
безосноватедьность этого ученія доводами разума, текстами 
св. писанія и историческими изслѣдованіями (указаніемъ на 
папъ еретшсовъ. яапр., на Гоиорія I f  658),—но іезуиты 
взяли верхъ, не устрашившись и великаго раскола. Удиви- 
тельно, что еще и нынѣ католическіе догматисты и кано- 
нисты защищаютъ это ложное ученіе, не отрицая въ то же 
время возможности для папъ догматическихъ заблужденій 
и -впаденія въ ереси *)-. Иапѣ, какъ главѣ церквп, но ученію 
католической каноники2) принадлежитъ право верховнаго 
иадзора за единствомъ вѣры и нравоученія во всей церкви, 
за учеными спорами, иреніями и разсужденіями по вопро- 
самъ вѣры и нравственности, а также и право, въ случаѣ 
иадобности, издавать по этому предмету для всей церкви 
учитедьныя посланія и разъяснительные декреты.

в. Папаесть верховный законодатель въ деркви ио пред-*~ " 
мету всеобіцей дисцишшны. Онъ только одинъ можетъиздавать 
законы для всѣхъ обязателыше и только отъ него можегь исхо- 
дать рѣшеніе болѣе трудныхъ и болѣе важныхъ вопросовъ; 
ему же только одному принадлежйтъ право и отмѣнять или 
уничтожать тѣ требованія церковной дисциплины, которыя, 
по законамъ или обычаямъ, имѣютъ для всѣхъ силу, какъ 
обязательная норма. Онъ можетъ ограничивать и расширять. 
юрисдикцію епископовъ и прелатовъ, „изимать“ (eximere) 
отъ существующей зависимости и подчиненности, даровать 
вообще привиллегіи и диспеисаціи отъ всеобщихъ церковыыхъ 
законовъ, установлятьновые праздчики и посты, канонизовать: 
святыхъ, устанавливать церковный калеидарь, жаловать права 
на всевозможныя бенефидіи, открывать новые и закрыва7ь 
существующіе діэцезы, учреждать духовные ордена, кои- 
грегаціи и школы.

г. Папа есть верховний блюстгтель и охраш тель цер- 
ковнихъ законовъ въ широкомъ смыслѣ этого слова.

д. Папа есть верхоѳний правитель церкт  Ему принад- 
лежитъ право созывать соборы, опредѣлять сроки ихъ 
засѣданій, пёремѣщать ихъ изъ одного города въ другой, пред- 
сѣдательствовать на иихъ, открыватьизакрыватьихъ засѣда-

3) Подробнѣо это лжеучѳніс изложсно у  ироф. Н .БѢляеваиДог- 
матъ папской неиогрѣшимости“. Казаиь. 1882.

3) Орв. у Валътера етр. 29Ѳ.
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нія, утверадать и обнародыватьпхъпостаііовленія; ему при- 
надлежитыіраво надзора за всѣми другими носителями цср- 
к о в і і о й  власти, которыхъ онъ можетъ увѣщаніяьш и назида- 
іпямииобуждатькъисиолнснііо сво ід а  обязаиностей, осли бы 
ониоказались недѣятельпыми или иедостаточно усо.рдными, 
ад л я  этого оиъ можетъ идолжеііътребоватьоп>пихъотчета. 
ІІо ныиѣ дѣйствуюіцему закопу, въ Римъ д о л ж і і ы  являться 
лично съ докладами, составлснными ио утверждеииой паною 
шіструкціи, описконы Италіи и близъ лежащихъ острововъ 
Далмаціи и Греціи чрсзъкаждые три года, опископы Гсрма- 
иіи, Бельгіи, Франціи, Испанін и Иортугаліи, Полыпи, Венгріи, 
Англіи и острововъ Средиземнаго моря—чрезъ каждыо че- 
тырс года, еиископыотдалсиныхъ страиъ Евроиы и африкан- 
скіе—чрезъ каждые пять лѣтъ, еиискоиы Лзіи и Амсрики— 
чрезъ ісаждые десять лѣтъ. *) Только одшіъ напа имѣетъ ираво 
назначать кардииаловъ, утверждать выборы (Чіископовъ и пре- 
латовъ, принимать отъ иихъотречеиія, оиредѣлять имъ вика- 
ріевъ и коадъюторовъ, награждать иалліумомъ и т. д. Только 
папѣ, поэтому, принадлежитъ и право чрезвычайнаго вмѣша- 
тельства въ дѣла всѣхъ діэцезовъ, особенно, если того тре- 

-буютъ интересы всей деркви.
е. Папа есть крайній судія  церкви. Онъ имѣетъ 

право судить какъ мірянъ, такъ и всѣхъ клериковъ, не 
исіслючая и кардиналовъ; онъ принимаетъ аппеляціи изъ 
всѣхъ діэцезовъ римско-католической церкви.

ж. Папа ссть верховный дутепасширь. Онъ имѣетъ право 
объявлять индульгенціи или отпуски; только онъ одинъ 
можетъ разрѣшать нѣкоторые особенно тяжкіе грѣхи.

з. Папа есть единственний пашріархъ  на западѣ, имѣщій, 
по мнѣнію католическихъ канонистовъ, преимущество предъ 
всѣми другими патріархами не только по чести, но и по 
власти, такъ какъ въ важныхъ дѣлахъ своихъ патріархатовъ 
они обязаны проситьунего совѣтаиокончательнаго рѣшенія, 
а при богослуженіяхъ должны возносить его имя.

и. Папа есть примасъ-мгыпрополишъ въ церковной 
провинціи Италіи. Всѣ епископы въ епархіяхъ этой провинціи 
суть суффраганы иапы. Папѣженепосредственно подчинены 
и всѣ такъ называемые „изъятые“ (ехетрѣі) епископы и 
прелаты, т. е. освобожденные папами отъ подчиненія 
какимъ-либо митрополитамъ или архіеписколамъ.

!) Срв. Зильбѳрнагля, стр. 243.
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к. Папа есть ігравящій епископъ Римскто діоцеза, кото- 
рый обнимаетъ не только городъ Римъ, но и его окрестности 
на 40 мильразстоянія;его каѳедральный соборъ—церковь св. 
Іоанна въ Латераиѣ—omnium ü rb ise t orbis mater et caput. Въ 
дѣйствительности впрочемъ этою епархіею управляетъ не самъ 
папа, а его замѣститель—кардиналъ викарій (vicarius urbis).

л. Папа, по ученію католическихъ канонистовъ, есть 
единсіпвенний представитель вселенской церкеи; поэтому онъ 
одинъ только можетъ заключать отъ имени церкви конкордаты 
н договоры съ отдѣльными государствами. Съ этою цѣлію 
онъ пользуется правомъ держать при дворахъ своихъ лега- 
товъ и нунціевъ.

Наконецъ, 12, папѣ, по убѣжденію католическихъ кано- 
иистовъ, должны принадлежать права свѣтскаго самодержав- 
наго *государя. Уже 20-го сеитября 1870 года Римъ былъ 
занятъ войсками иеаполитанскаго короля и на Капитолін 
стало развиваться итальянское знамя. 5-го декабря Римъ 
былъ провозглашенъ столицею итальянскаго королевства. 
2-го іюня 1871 года въ бывшей папской резиденціи-Квири- 
налѣ—навсегда поселился итальянскій король Викторъ-Эма- 
нуилъ. Тѣмъ  не менѣе папа Пій IX отъ своихъ правъ госу- 
даря такъ называемой церковной области не отказался. 
Итальянскаго короля онъ объявилъ „узурпаторомъ“, а себя— 
„ватиканскимъ плѣнникомъ“ ІІреемники его въ отомъ вопросѣ 
остались вѣрными его пониманію. Поэтому и католическіе 
канонисты продолжаютъ утверждать, что папѣ должны при- 
надлежать права свѣтскаго суверена: настоящее положеніе 
папъ оии считаютъ переходнымъ. По ихъ мнѣнію, лалы даже 
и не имѣютъ іірава отказаться отъ церковной области, такъ 
какъ ояа не есть ихъ личная собствениость, а имущество деркви 
хотя, въ этомъ случаѣ они забываютъ о своемъ собственномъ 
учеиіи, что папа есть единственный представитель деркви 
имѣюідій право заключать конкордаты и договоры съ отдѣль- 
ными'государствами. По поводу захвата Рима Викторомъ- 
Эммануиломъ, папа Пій IX въ своей энцикликѣ отъ 
1-го ноября 1870 предалъ новаго повелителя Рима даже 
отлученію, гюложенному за узурпацію церковныхъ иму- 
ществъ. Но его преемиики уже окончательно связаны тѣмъ 
правиломъ католической каноиики, ио которому не только 
новоизбранные паііы, но̂  и кандидаты на иапство, иаискіе 
совѣтники—кардиналы, при своемъ пожаловаиіи этимъ са-



204 ВѢРЛ И РАЗУМЪ

иомъ, обязатсльио должны давать торжественное клятвенное 
обѣщаніе—ничего не отчуждать отъ patrimonium Patri 
(наслѣдственнаго имущества ІІетра). Необходимость для 
ггаігы имѣть права свѣтскаго государя римско-католи- 
ческіе каиоиисты >) выводятъ изъ трехъ слѣдующихъ поло- 
женій. Во-первыхъ, говорягь оии, иаііа должекъ пользоваться 
лолною свободою, чтобы иоддерживать иостояшшя сношенія 
по церковнымъ дѣламъ со всѣми страпами и монархами2), 
по если бы онъ, какъ глава цсркви, вынуждснъ быть жить 
въ чужой области, то какія сообщеиія могли бн быть ире- 
рываемы ири каждой войиѣ и дѣпа политики причиняли бы 
затрудненія дѣламъ церкви. Во-вторнхъ, иладѣя церковною 
областію, папа получаетъ средства для покритія расходовъ, 
вызываемыхъ его положеніемъ и потребныхъ для содержанія. 
различныхъ должностішхъ лицъ, ипститутовъ, имѣюіцихъ 
своею цѣлыо распростраиеніе христіанства, и другихъ учреж- 
деній, которыя онт> долженъ иоддерживать въ иитерссахъ 
своей церкви8). Всли бы католическіе государи приняли на 
себя обязательство покрывать эти иужды, то папа былъ бы 
поставленъ въ зависимость не только отъ свѣтской власти 
вообще, нонотъ случайностимомента. Наконецъ, въ-третьихъ, 
паши.не можетъ быть подцаннымъ никакого свѣтскаго госу- 
даря, ибо въ такоыъ случаѣ онъ подл^жалъ бы не только 
власти, но и суду его,—что ниспровергаетъ все ученіе като-, 
лической церкви о папѣ, какъ главѣ вселенской церкви. 
Римско-католическіе канонисты не забывали при этомъ ссы- 
латься на различные акты и въ особенности постановлеюе 
Вѣяскаго* конгресса 1815 года, по которому были возвращенц: 
папѣ (Пію VII) отнятые у  него Наполеоиомъ I округи близъ 
Камерино, БеневентаиПонтекорво,равно какъ и  трилегаціи— 
Равенна, Болонья и Феррара...

П р о ф .-п р о п и  Т , Ж . В у ш к е в и ч г .
(Продолжѳніе будетъ).

!) Срв. напр. Вальтѳра, стр. 304.
2) Закономъ о гарантіяхъ огь  13 мая 1871 г. итальянское пра- 

вительство гарантировало иапѣ ѳго мѳждународное положеніе, права 
вуверена, личную неприкосновенность, неотчуждаеыость ватикана, 
латѳрана и виллы Кастель Гандольфо, подитическую экстерриторіаль- 
ность, право поеольства и т. л.

3) Итальянское правительство ассигновываетъ на содержаніе
папской куріи 3,225,000 лиръ; но папы упорно отказываются огь
этихъ дѳнѳгь.



Опытъ Нравственнаго православнаго Богословія 
въ апологстическомъ освѣщеніи.

ГПродолженіс *).

L.
Богатство и бѣдность.

Земное благополучіе человѣка основываетсянаправиль- 
ныхъ отношеніяхъ его не толькокъдругимъличностямъ,но и 
къ неодушевленной лриродѣ.Каждый человѣкъ,какъ разумно- 
свободная личность, нуждается въ извѣстномъ запасѣ, такъ 
иазываемыхъ, ж итейстхъ  вещей, которыя о н ъ  м о г ъ  бы 
назвать своими, собственншт, и которыми могъ бы удо- 
влетворять иеизбѣжныя свои естественныя иотребности. и3а- 
боту о матеріальномъ достаткѣ",—говоритъ преосвящ. Ѳе~ 
()фанъу—„иолучилъ человѣкъ вмѣстѣ съ животомъ и иотому 
заботится, что животолюбивъ, и когда заботится, лолагаетъ 
на то животъ свой. Все стяжевается въ нотѣ лица, тратою 
силъикрови. Зато довольство упокоиваетъ духъ, разливаетъ 
отраду въ сердцѣ, даетъ свободу жизни. При достаткѣ, какъ 
въ безопасной оградѣ“. 1) Безъ обладанія такою собствен- 
носгпію невозможно нравственное образованіе человѣческой 
личности, немнслима даже самая личная жизнь человѣка. 
„Когда человѣкъ“—пишетъ Вл. Соловьевъ,—„не можетъ иод- 
держивать своего существоваиія и когда для лоддержанія 
своего существованія онъ долженъ терять столько силъ и 
столько времени, что у него не остэется ихъ достаточио для 
заботъ о своемъ человѣческомъ, умственномъ и иравствен-

*) См. ж. „Вѣра и Разумъ" «№ 7 за 1915 г.
*) иНачі‘і>таиіе христ. нравоученія“. M., 1891 r., стр. 4Ί2.
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иомъ совершенствованіи, тохда такое положсніе прямо про- 
тивно человѣческому досгоинству и нравственішй нормѣ 
общества; тогда человѣкъ иерестаетъ быть цѣлыо для себя 
и для другихъ, с^ановится только матеріалышмъ орудіемъ 
якономическаго производства наравиѣ съ бездушными ма- 
шинами". *) Земиое обладаніе служитъ необходимымъ сред- 
ствомъ для достижениг многихъ добрыхъ и полизішхъ цѣ- 
лой жизни (Ефрес. 4, 28), дѣлая человѣка въ извѣстной сте- 
иени самостоятельинмъ и иозаиисимимъ іп> расиоряженіи 
своимъвременемъ и сш тм и къ  болыпемуи большему духовііо- 
нравственному образовапію себя и другихъ, и охраияя ого отъ 
различныхъ стѣснеиШ и скорбей, котория обязательпо чув- 
ствуются имъ нри ішдостаткѣ матеріалыш хъ благъ (2 Ѳесс. 
3, 8, 10, 12), обычно иазцвасмыхъ богатепттъ виѣшняго 
состоянія,или віюбщо еобствонностію. „Довольстио“,—иишсть 
преосвященный Ѳшфанъ,—„даетъ свободу жизии“ 2).

Въ ближайшемъ оыыслѣ тѣло чйловѣка есть т >  собст- 
венность, такъ какъ оно является первымъ и ншосредствен- 
нымъ органомъ земиой дѣятельности нашсй. Но чрезъ тѣло 
человѣкъ подчиияетъ своему господству и внѣшнтою прпроду, 
влагая въ нее, какъ принадлежащую ему собственность, свою 
волю, и пользуясь ею для своихъ цѣлей.

Между тѣмъ, такъ называемые, соціалисшьь, нашъ 
гр. Л . Толстой, 3) нѣкто г. Эрнъ *) и др. отрицаютъ, во имя 
будто бы самого христіанства, право личной  или часшной 
собственности, видя въ немъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, одиу изъ 
важнѣйшихъ лричинъ соціально-экономическихъ бѣдствій. 
Но далеко не таково ілсѵіиино-христіанское отношеніе къ 
собственности.

По ученію свящ. Писанія, одинъ Богъ есть безусловный 
Собственникъиверховный Обладатель міра видишіго и неви-

J) „Оправданіе добра“, стр, 287. Изъ западныхъ крупныхъ ыы- 
елителей подобныя воззрѣнія на тѣсную связъ собственности съ лич- 
ностію высказываютъ Аренсъ (см. у  Б. Чичехтпа, „Собствепцость и 
государство4, ч. I, стр. 28), Ковесъ („Cours d’econom ie politique*4, Paris, 
1893 t. m —IV, 260-271) и др.

2) „Начертаніѳ христіанскаго нравоученія“, стр. 442.
3) К. Грпгорьевъ. „Христіанство въ сго отношеніи къ государетву 

гю воззрѣнію гр. Л. Н. Толстого“. Казань, 1904 г., стр. 286—317.
*) Его ст. „Христіанскоо отношеніе къ собственности“ въ 

ж. „Вопросы Жизни“ 1905 г., кн. 8—9.
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димаго: „небо престолъ Мой, а земля подножіе ногъ Моихъ“, 
говоритъ Господь (Ис. 66,1. Ср. Лев. 25,23; Втор. 10,14; Пс. 23,1, 
it др.). Отсюда слѣдуетъ, что человѣкъ является собствен- 
никомъ уже въ условтмъ, относительномъ смыслѣ, т. р. 
настолько, насколько онъ, при самомъ сотвореніи своемъ, 
вмѣстѣ съ „образомъ Божіимъ“ (Быт. і, 27), лолучилъ огъ 
Бога и право на богоподобиое „обладаніе“ землею и „влады- 
чествованіе" надъ нею (—ст. 26, 28. Ср. 9, 1—3; 12, 7; 35, 
12; Лев. 25, 27; Втор. 15, 7 и др.). И многія притчи Спасителя, 
напр., о талантахъ (Мѳ. 25/13— і4),ом и и ахъ (Л ук .і9 ,15—27), 
о невѣрномъ управителѣ (Лук. 16, 1— 13) и др. выражаютъ 
эту же мыель со всею несомнѣнностію,когда говорягь о томъ, 
что человѣкъ является еобствеиникомъ лишь въ условном'ь 
смыслѣ, не владыкою твари, а именно домоуправителемъ 
Божіей собственности, обязаннымъ дать нѣкогда строгій 
отчетъ предъ Богомъ въ правильномъ употребленіи ввѣрен- 
наго ему владѣнія.

Полученное отъ Бога человѣкомъ нраво собственности 
въ ветхозавѣтномъ законѣ точно опредѣлялось и строго 
ограждалось (Быт. 23, 20; Исх. 20, 15, 17; Лев. 19, 11 ; Втор. 
5, 19, 21 и др.). Однако, въ этомъ случаѣ ирлвзя ие считаться 
съ фактомъ грѣхопаденія человѣческаго, который и въ дашіую 
область, какъ и всюду, внесъ иарушеніе порядкаи гармоиіи. 
Согрѣшивгпіе люди, сдѣлавшись эгоистическими, стали ирсдъ- 
являть права именно на личную  еобственіюеть, но Господь, 
no высшимъ цѣлямъ Своего Божрственнаго міроправленія, 
ие осудилъ и этого новагопорядкавъжизниСвоего разумио- 
свободнаго созданія (такъ какъ, съ лишеніемъ права частиой 
собственности, человѣкъ лишился бы въ извѣстномъ смыслѣ 
и права разумио-свободнаго суідества), а только ограничилъ 
его, согласно съ тѣми отношеніями братской любви, какія, 
no волѣ Бго, должны существовать между людьми (И<*х. 22, 
21— 27; 23, 10— 11; Лев. 19, 9— 10; 23, 22; 25, 2— 7; 13— 16,
23, 35—37; Втор. 14, 22—29; 45,1—4, 7—11; 23, 10—20,24—25;
24, 6. Пс. 111, 9; Прит. 28, 27 и др.). Это общсе начало 
происхождсчйя права чоловѣческой собствешюсти проходитъ 
чрезъвсюисторію ветхозавѣтиаго откровенія. Трудовая жизиь 
бѣдныхъ людей и обезпкчениое состояпіе богатыхъ въ рукахъ 
Провидѣнія ίΐ не случайныя явленія. Иа то и другое есть 
изволеніе Божіе, выдвигающее однихъ лередъ другнми:
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„Господь дѣлаетъ нищихъ и обогащаеть, уішжаетъ и 
возвышаетъ" (1 Цар. 2, 7. Ср. ІІрит. 30, 8; Еккл. 5, 18; Сир. 
11, 21 и др.)· „Бѣдность и богатство—отъ Господа", пО вѣрѣ 
ветхозавѣтнаго человѣка (Сир. 11, 14). Очсвидно, со времеци 
грѣхопаденія иашнхъ прародителей, Ногу угодно было взять 
всѣ дары природы въ Свое ocoöoe расиоряжоніе, чтобы ихъ 
осчсуденіемъ обращать грѣшника къ іюкаяішо и иршшвинію 
шісіией помощи, а ихъ изобилісмъ утвсрднть <то въ вѣрѣ 
въ Бога—Промыслителя и и*ь ікнміушаши Его святоіі волѣ 
и закону.*)

Христіанство, постивиншш! сносчо задачею прообразо- 
вать міръ, чрсзъ іюзвишото человѣчсикаго цраиа до идеала, 
ііредназначеинаго Тиирцомъ для іюииішаго иорвоздаішаіч) 
человѣка, ш; отвергало, въ то же время, и историчееки сло- 
жившагося среди грѣховиыхъ людой ирава частной еоб- 
ственности. Іисуеъ Христосъ, будучи идоаломъ для людеіі, 
но Его собствешшмъ словамъ, „ие иыѣлъ, гдѣ иреклонить 
голову“ (Мѳ. 8, 19—20; Лук. 9, 57—58); но Онъ никогда не 
училъ, чтобы личное обладаніе счігтали ирестуш ш мъ Его 
послѣдователи. Иапротпвъ, въ его глазахъ собственностъ 
была явленіемъ законнымъ. Христосъ приходнлъ „не нару- 
ШаТЬ ВеТХОЗавѢтНЫЙ ЗаКОНЪ, а исполнить (πληρώααι)“ (Мѳ. 
5, 17), т. е. еще болѣе какъ бы усилить его обязанность 
для людей. Но каково было отношеніе къ праву частной 
собственностя того закона, который Онъ приходилъ испол- 
ішть? „Не крадь. Ие желай дома ближняго твоего; не желай 
жоыы ближняго твоего, ни поля его, ни раба его, ни ра- 
быни его, ии вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, 
ничего, что у  ближняго твоего“ (Исх. 20, 14—17). Въ виду 
этихъ заповѣдей ветхозавѣтиаго закона, столь ограждав- 
шихъ право личнаго обладанія, могъ ли Спаситель, прихо- 
днвшій исполнить законъ, видѣть это нсполненіе въ отри- 
цаніи частной собетвенности? Однажды Господь сказалъ 
Своимъ ученикамъ: „изъ сердца человѣческаго исходятъ 
здые помыслы, прелюбодѣянія, любодѣянія, убійства, кражи 
лтоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое 
око, богохульство, гордость, безумство“ (Марк. 4, 20—21. 
Cp. 1 Кор. 6, 17; Ефес. 4, 28; Тит. 2, 10). Едва лиэтислова

J) Архіоп. Харък. Аж росій. „0  правѣ собственности по ученію 
христіанскому“. „Вѣра и Разум ъ“ 1893 г., 16, стр. 195.
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имѣли бы какой-дабо смыслъ въ устахъ противника частной 
собственности. Едва ли воровство, взяточничество, завистли- 
вость и т. п. могли бы считаться преступленіями въ глазахъ 
законодателя, отвергающаго право личнаго обладанія.

Если Спаситель, съ одной стороны, одѣнивая времен- 
ную жизнь съ точки зрѣнія вѣчности (sub specie aeternita- 
tis), говоритъ, что „жизнь человѣка не зависитъ отъ изобіь 
лія его имѣнія" (Лук. 12, 15), и порицаетъ тѣхъ, кто живутъ 
только для того, чтобы „собирать себѣ сокровища на землѣ, 
гдѣ моль и ржа истребляютъ, и гдѣ воры подкапываютъ, и 
крадутъ“ (Мѳ. 6, 19: Лук. 12, 33); то, съ другой стороны, 
Онъ признаетъ за собственникомъ право распоряжаться 
своимъ имуществомъ такъ, какъ онъ считаетъ удобнымъ и 
справедливымъ. Эта мысль съ особенной ясностію выражена 
въ притчѣ Его о работникахъ въ виноградникѣ (Мѳ. 20, 
1—16). Хозяинъ, не желаюідій дать работнику шрваго часа 
болыпе динарія, говоритъ здѣсь языкомъ несомнѣннаго 
щмва. Въ его словахъ, прежде всего, есть указаніе на „мое“ 
въ отличіе отъ чужого, въ чемъ сущность „психологіи“ 
права собственностя. И тутъ ничего нѣтъ безнравственнаго. 
Въ самомъ дѣлѣ, развѣ хрйстіанину непозволителыю думатв 
и чувствовать, что у него есть, напр., свогь руки и ноги? 
Кромѣ того. въ словахъ приточнаго хозяина указаны ö c h o -  

ванія справедливыхъ отношеній между собственнигсомъ и 
его работниками: это—право собственішка распоряжаться 
своимъ имуществомъ по своему желанію (—ст. 15), и право 
раббтниковъ иолучать плату за дѣйствительно произведен- 
ную ими работу (-—ст. 14).

Развивая свой взглядъ на христіанское отношеніе къ 
собственноети, противники послѣдней находятъ опору для 
него въ цѣломъ рядѣ евангельекихъ и апостольскихъ изрс- 
ченій. И, прежде всего, они ссылаются на нерѣдкія изрече- 
нія, направленпыя противъ пресыщенныхъ и самодоволышхъ 
богачей. „Горе вамъ, богатые!"—возвѣщаетъ Самъ I. Хри- 
стосъ,—„ибо вы уже получили свое утѣшеиіе. Горе вамъ, 
пресыіценные нынѣ! ибо взалчете“ (Лук. 6, 24—25). Все 
почти посланіе ап. Іакова проникнуто этимъ строгимъ отно- 
шеніемъ къ богатымъ (Іак. 1, 9—11; 2, 1—7; 4, 13; 5, 1—0). 
Но здѣсь строго осуждаетоя не богатство само яо себѣ, a 
ложная привязанность къ нему, то эгоистическое употреб-
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леніе, которое изъ нвго дѣлають богатые. Осуждается ли 
богатый лншь за то, что оиъ богагь? Нѣтъ, осужденіе отно- 
сится только къ злому богачу, который, живя въ роскопш 
и праздности, отказнваетъ шіщему въ круциикахъ, падаю- 
щихъ со стола еги (Лук. 16, 19— 31). Богачъ оказывается 
повиниымъ въ недостаткѣ христіанской любші ужс потому 
одиому, что эгоистически владѣетъ богатствомъ среди ужасной 
нищеты многихъ ближнихъ1), Пока есть въ мірѣ ішщета, хри- 
стіанинъ, воодушевлониый любовью къ ліодямъ, ие долженъ 
бнть эгоистически богатымъ ц доэісс должріп», еели ионросятъ, 
отдать свою послѣднюю одржду. ІІО ЭТО нс ЗШІЧИТЪ, что онъ 
п р и щ и п іа м п а  должеиъ отказаться отъ собетшчшости и не 
иыѣть ничего. Христіаиская любовь можетъ мириться ѵъ фак- 
томъ существопаиія не только ообствеиности, но даже богат- 
ства, окружсннаго угнетающсй шіщртой, конечно, только въ 
томъ случаѣ, когда оно удерживается сіюимъ владѣльцемъ въ 
цѣляхъ пріобрѣтеиія наиболыпаго количсства жизие.иныхъ 
средствъ для нуждающихся собратьевъ, или когда является 
условіемъ, при котороыъ онъ можетъ сдѣлать людямъ добра 
болыие, чѣмъ безъ этого условія2).

Съ этой точки зрѣнія становится понятною столь мно- 
гимъ неудобопонятяая притча Спасителя о неправедномъ 
домоуправителѣ' (Лук. 16, 1— 13), на которую также шь, 
стоянно указываютъ богословствуюіціе отрицатели частной 
собственности. Пользуйтесь богатствомъ для своихъ истинно-, 
христіанскихъ цѣлей,—какъ -б ы  такъ училъ I. Христосъ 
этою притчею Своихъ послѣдователей,—съ такою же мудрон>; 
предусмотрительностію, настойчявостію, не ж алѣя этого бо-: 
гатства „неправеднаго" (т. е. обманчиваго, ненадежнаго, ско- 
ропреходящаго), съ какою предусмотрительностію, въ своихъ 
чисто эгоистическихъ разсчетахъ, поступалъ неправедный 
домоуправитель, своимъ плутовствомъ,еслинесказать больше 
—нечестностію, пріобрѣтая себѣ друзей. Благотворите бѣд- 
нымъ, нищимъ, вообще требующимъ помоіци здѣсь на землѣ, 
и это ваше благородное христіанское употребленіе имуще- 
ства ближе привяжетъ къ вамъ людей и поведетъ къ тому, что,

х) Потому-то Евангеліе, какъ выражается В. Солоеьееъ, „жалѣѳтъ" 
богачѳй („Оиравданіс Добра“. СПБ. 1903 г., стр. 459).

а) G. Perin. „Ueher den R eichthum  in der christlicher G esellschaft“. 
Bd. I, s. 26—32,
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когда вы „обнищаете“ (т. е. приблизитесь къ неизбѣжной для 
человѣка смерти), эти в а п т  истинные друзья, въ свое время 
вами облагодѣтельствованные, помогутъ вамъ войти въ вѣчные 
кровы Отца Небеснаго1). Умѣнье пріобрѣтать себѣ друзей, 
путемъ разумнаго употребленія своего имущества, является 
однимъ изъ способовъ испытанія нравственнаго характера. 
Если человѣкъ оказывается невѣрнымъ въ дѣлахъ житей- 
скихъ, Христосъ смотритъ на него, какъ на человѣка, спо- 
собнаго оказаться невѣрнымъ въ дѣлахъ болыпей важности 
(Лук. 16, 10—12). Богачъ, мучившійся въ аду, слишкомъ 
поздно вспомнилъ своего бѣднаго брата, и, такимъ образомъ, 
не могъ пріобрѣсть никакихъ друзей своимъ богатствомъ.

Іисусъ Христосъ сказалъ Овоимъ ученикамъ: „трудно 
богатому войти въ царствіе небесное..., удобнѣе верблюду 
ітройти сквозьигольныя уши,нежели богатомувойти въцарство 
Божіе“ (Мѳ. 19, 23—24):—вотъ новое библейское осяованіе для 
отрицанія частной собственностипротивниками ея.ГГонятно, по- 
чему Спаситель считаетъ вступленіе въ царство Божіе столь за- 
труднительнымъ (но не невозможнымъ) для богатыхъ: „гдѣ 
сокровище ваше, тамъ будетъ и сердце ваше“ (Мѳ. 6, 21),— 
говоритъ Онъ. „Никто не можетъ служить двумъ гоеподамъ; 
ибо или одного будетъ ненаввдѣть, а другого либить, или 
одному станетъ усердствовать, а о другомъ нерадѣть. He мо- 
жете служить Богуимаммонѣ“ (—ст. 25)2). I. Христосъ осуж- 
даетъ не богатство само по себѣ, а печаль о богатствѣ (ст. 22), 
т. е. эгоистическое пристрастіе гсъ нему. Богатство скрываетъ 
въ себѣ множествособлазновъ,привлекающихъ сердце богача, 
создаетъ много дуриыхъ привычекъ и липшихъ потребностей, 
привязывающихъ его къ вещамъ п проч. Тѣмъ не менѣе, 
богатство, въ смыслѣ избитка собственности, само по себѣ 
не есть зло предъ Богомъ, какъ утверждаетъ, напр., JI. Тол- 
стой3). Зло можетъ быть только въ эгоистической привязан- 
ности къ богатству. Конечно, христіанинъ долженъ быть 
свободенъ отъ служенія маммонѣ. Но, если онъ долженъ 
имѣть маммону своимъ господиномъ, то это не значитъ,' что

*) Проф.-прот. Е. П. Аквилоновъ. „Христіашітво и соціалъ-демп- 
кратія въ отнойіеніи къ совремонкымъ еобытіямѴ. „Христ. Ч т/ 1906 г., 
кн. I, стр. 60.

3) Т. е. богатетво, являющееея богомъ, госиодиномъ чсловѣка.
3) „Краткоѳ изложеніо Кваіігелія“, стр. 87, 89.
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онъ ие можетъ имѣть маммону сиоимъ слугой, подчиняя ее 
волѣ Божіей. Сострадательиый самарянинъ ни одного намека 
на осужденіе нзъ устъ Спасителя не слыхалъ, напротивъ, 
вся рѣчь Его свидѣтельствуетъ о глубокой къ  нему симпа- 
тіи. И для этого не иотрсбовалось прииести въ жертву все 
состояніе самарянииу, оиъ только сдѣлалъ все, мто нужно 
для страдающаго іудіія  (Jlyic. 10; 33—34). Іоеифъ Аримаеей- 
скій. былъ „человѣкъ богатый“ (Мв. 27, 57), но его богатство 
не цомѣшало ему оставатьоя ученикомъ и даже другомъ 
Христовымъ (Іоан. 19, 38). Никодимъ, одииъ изъ „пачалыш- 
ковъ іудейскихъ" (Іоан. 3; 1), былъ не мепѣе богатъ, ибо для 
погребенія Снасителя онъ съ Іосифомъ лринесъ благовонный 
составъ изъ смпрны и алоя, литръ около ста (Іоаи. 19 39),— 
что могъ позволить себѣ только чсловѣкъ состоятелышй. 
И, однако, богатство не восіірепятствоиало ему иринадлежать 
къ числу тайныхъ учениковъ I. Христа и не вызвало ео 
стороны послѣдняго осужденія. Напротивъ, .бесѣда Господа 
съ нимъ дышетъ полнымъ взаимнымъ довѣріемъ и порази- 
тельною откровенностію (Іоан. гл. 3). Между тѣмъ какъ, 
одному евангельскому книжнику, повидимому, не отличав- 
шемуся нмущественнымъ достаткомъ, Христосъ въ отвѣтъ 
на просьбу позволить быть Его ученикомъ, отказалъ ему въ 
этомъ (Мѳ. 8, 19—20), быть можетъ, потому, что въ душѣ 
вмѣстѣ съ добрыми чувствовались и своекорыстныя побужде- 
нія слѣдовать за Нимъ *)· И рядомъ съ нимъ призвалъ друт 
гого ученика, требуя предоставить мертвымъ погребать своихъ 
мертвецовъ (—ст. 21—22), равно какъ въ другой разъ призвалъ 
Левія отъ его сокровищъ и занятій. Въ рядахъ послѣдова- 
телей Спасителя мы видимъ еще богатаго друга Его, Лазаря съ; 
его сестрами и богатаго же сотника (Мѳ. 8, 5), который т  
только не получаетъ отъ Господа какихъ-либо вразумленій, 
но и удостоива§тся особой похвалы. „Іоанна, жена Хузы„ 
домоправителя Иродова, и Сусанна и многія другія" (бывшія, 
надобно замѣтить, достаточными женищнами) слѣдовали за, 
Іисусомъ, и ихъ достатокъ не только не помѣиіалъ имъ 
быть Его внимательными слушательницами, но онѣ удостои- 
лись еще „служить Ему имѣніемъ своимъ“ (Лук. 8, 2—3).’ 
Христосъ благословилъ Марію, возлившую на вгоги Его дорогіе 
ароматы и Самъ возлежалъ иногда съ другими на вечеряхъ 

0  Толковос Евангеліе Мпхаила, т. I, стр. 156.
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богатихъ людей (Мѳ. 9, 10; 26, 1; Марк. 2, 15). Онъ возвѣ- 
стилъ спасеніе дому богатаго начальника мытарей—Закхея, 
хотя тотъ не сталъ ннщимъ, а обѣщалъ Господу отказаться 
лишь отъ половины своего имѣнія въ пользу бѣдныхъ 
{Лук. 19, 8—9).

Точно также личное обладаніе имуществомъ не счита- 
лось „зломъ предъ Богомъ" и во времена собственно апо- 
стольскгя. Мы,—говорнгь Г. Гольтцманпъ,—уже въ первое 
время апостолъское находимъ частную собствекность въ 
іудео—христіанской общииѣ въ Іоппіи (Дѣян. 9, 86—39) и 
въ языческо—христіанской общинѣ Антіохіи. Эта послѣдняя 
община, только одинъ годъ спустя послѣ своего основанія 
Варнавой и Савломъ, могла часть своего достатка удѣлить 
бѣднымъ іерусалимской церквн (Дѣян. 11, 29, 30). Имѣлиеь 
средства для благотворенія въ апостольскихъ общинахъ 
Ахаіи и Македоніи (1 Кор. 13, 3; Рим. 15, 26—27). Частная 
собственность имѣла мѣсто и въ первой іерусалимской об- 
щинѣ (Дѣян. 12, 12; 21, 16) !)· Здѣсь были на ряду съ бѣд- 
ными, нуждаюідимися въ помощи, и людн. „которыс владѣ- 
лп землями, или домами“ и продавалн ихъ въ пользу бѣд- 
мыхъ (Дѣян. 4, 34). Если богатство, само по себѣ, есть„зло 
гіредъ Богомъ", хо раздавать сго иуждающимся зиачило бы 
иадѣлять ихъ зломъ. Кто можеть оогласиться съ этимъ! 
Толстой, слѣдуя ІІІшраусу3), напрасно старается оправдать 
свой взглядъ на богатство сеылкой на тгритчу Опаеителя о 
богатомъ и Лазарѣ. Ясно, что богачъ осужденъ на адскія 
муки не за то, что онъ былъ богатъ, а за то, что, по жесто- 
кострдечію свосму, но дѣлился свонмъ достаткомъ съ убо- 
гнм'і> и нищимъ Лазаремъ 3).

Личное обладаніе собственносѵгію не отрнцается и из- 
вѣстными словами Спасителя о иолеішхъ лиліяхъ (Мн. 6, 
25—32), на которыя сснлается г. Эрнъ, толкуя ихъ въ ж о  
латольномъ для себя смыслѣ: „ддя уподобленія лиліямъ",—

0  „Lehrbuch der Neutestamentlir.hen Theologie4*- Bd. 1. s. 387— 
384. Op. 0 . Pflciderev. „Das Urchviätonthum“ 1887, s. 554—585.

-) Ом. Фонъ-деръ-Алъмъ. „Theologische Briefe“. Bd II, Abth. 2, s. 
442-446.

3) Προφ.-ιιροτ- T. H. Вутктічъ. „Нагорнан проиовѣдь“. „Вѣра и 
Разум ъ“ 1891 г.р Λ* 23, стр. 610—611.
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говоритъ онъ,—„необходимо лерестать думать о томъ, что 
ѣсть п что пить, не заботитьсж о завтрашнсмъ дпѣ, а воз- 
можно ли при такомъ состояніи быті» связанішмъ съ 
собствснностію?“ *). Конечно, возможно,—отвѣчаемъ мы. 
Непосредственно иослѣ указаиныхъ еваигольскихъ словъ 
чатаемъ слѣдующія: „нщите же щтісде всего царства Божія 
и правды Его, іг это все (т. е. что ѣоть и что пить) прило- 
жится вамъ" (—ст. 33). Итакъ, христіашшъ, глашшмъ об- 
разомъ, долженъ заботиться объ ооупдчѵгклотіг царства Бо- 
жія на землѣ, а къ этому царотву уже пршіагаотея, какъ 
ненремѣниый „придатокъ“ дарствія, то, что „ѣсть л что пить“. 
Ясно, чхо I. Христосъ, уча „о лилсйной бсззаботиости“, 
безусловно не отвергаеть иопеченія христіаиииа объ условіяхъ 
своего существованія, а смотритъ па это, какъ яа побочную 
заботу его о дарствѣ Божісмъ, получающую свой смыслъ и 
значеніе отъ этой главной заботы. Христіанинъ, ищущій 
дарства Божія, трудится, пріобрѣтаетъ, и вотъ ему „дается“ 
Отцомъ нашимъ Небесньшъ „хлѣбъ насущный" не только 
для него, но и для другихъ. А если онъ совсѣмъ не будетъ 
заботитъся о необходимой пищѣ, то чѣмъ накормятъ алчу- 
щаго, согласно заповѣди Спасителя?2).

Повидимому, болѣе. чѣмъ вышеприведенныя священныя 
изреченія, говоритъ въ пользу противниковъ частной собст- 
венности извѣстное наставленіе I. Христа богатому юношѣ 
(Мѳ. 19, 16—25; Марк. 10, 17—27; Лук. 18, 18—27). Основы- 
ваясь на немъ, г. Эрнъ рѣшительно заявляетъ, что „осво- 
божденіе отъ имущества и раздача его нуждающимся 
является безусловно необходимымъ для всякаго христіан- 
скаго", что „имущество, собственность мѣшаютъ, а по- 
тому съ ними и нужяо разстаться, чтобы быть сво- 
боднымъ".3) Но едва ли можно вполнѣ согласиться съ 
такимъ пониманіе^гь Христова наставленія богатому юношѣ. 
Спаситель ни мало не былъ возмущенъ богатствомъ.юноши, 
не обличилъ его, какъ хищника, незаконно присвоившаго 
себѣ общественное достояніе. Напротивъ, когда юноша, кото-

J) Димир. сочин. „Вопросы ж изни“ 1905 г·, кн. 8 - 9 ,  стр. 254.
2) Л. Гргиорьевъ. „Къ вопроеу о христіанскомъ отношеніи къ соб- 

ственности“. „Правосл. Собесѣдникъ“ 1906 r., февраль, стр. 272—273.
3) Цитир. сочин., стр. 252. Ср. Тодетого „Краткое изложоніе 

Евавгелія", стр. 99.
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рый велъ примѣрную жизнь отъ самой свой юности, просилъ 
у  Hero наставленія, что ему надобно дѣлать, чтобы наслѣ- 
довать жизнь вѣчную, Христосъ, прежде всего, отвѣчалъ. что 
онъ долженъ соблюдать заиовѣди и, между прочимъ, заповѣдь 
„не укради“ (Мѳ. 19, 18; Мрк. 10, 19; Лук. 18, 20), и потомъ 
только въ видѣ совѣта указалъ лучшій способъ пользованія 
имуществомъ: „если хочешь быть совершеннымъ, пойди 
продай имѣніе твое и раздай нищимъ" (Мѳ. 19,21; Map. 10,21; 
Лук. 18, 22). Здѣсь, такимъ образомъ, нельзя не видѣть 
полнаго признанія законности права на личиое владѣніе. I. 
Христосъ,говоря богатому юношѣ: „все“, что имѣсшь, продай 
и раздай, очевидно, ставитъ его не въ отрицательное, a 
именно полооттельное отношеніе къ собственности.признаетъ 
за нимъ лраво лично и  самостояшельно распоряжаться иму- 
ществомъ1) по своемуусмотрѣшю,зановѣдуеть ему служить 
имѣніемъ во имя Бога ближнему. Раздача имущества нищимъ 
вмѣняется юношѣ въ добродѣтель, но эта раздача, конечно, 
не имѣла бы никакой нравственной цѣны, если бы она была 
дѣломъ одной тіравды, а не и милости, т. е. если бн юяоша, 
употребляя свою собственность въ пользу бѣдныхъ, только 
возвращалъ законнымъ наелѣдникамъ то, чѣмъ онъ неза- 
конно владѣлъ.

Впрочемъ, евангельскій юноша, какъ видно, былъ чело- 
вѣкъ своеобразньгй, и иотому Спаситель могъ имѣть ио 
отношенію къ нему особыя намѣренія. Весьма возможно, что 
юноша (который послѣ извѣстнаго совѣта Христова „отошелъ 
съ печалью“—Me. 19, 22; Мрк. 10, 22; Лук. J8, 23) былъ такъ 
страстно привязанъ къ своему богатству,2) что для освобожде- 
нія отъ этого нравственнаго недоетаткаяуждалсявъполномъ 
отреченіи отъимущества,какъбывъсвоего родахирургической 
операціи, чтобы не служить двухъ господамъ. Поэтому, Спаси- 
тель ипредложилъ ему раздачу имѣнія, какъ лѣкарство, какъ 
педагогическую мѣру, примѣнительно къ его индивидуаль- 
иому характеру.3) Отсюда слѣдуетъ, что еели богатство порабо-

0  Затакое имепно гамостолтѳльиое раслоряжеиіс евоимъ имуіце- 
ствомъ хриотіаниаъ и даетъ отвѣтъ наСиоелѣднѳмъ судѣ (Мн 25.34—45).

2) Op. C.F. Keil, „Commentar über das Evangelium tics Matthäus*4. 
Leipzig, 1877, s. 305. Th, Zahn44. Das Evangelium des Matthäus. Leipzig, 
1003, s. 592.

3) ІГмю. „Das Matthäus Evangelium". Halle, 1876, s437.
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щаетъ себѣ христіанина, препятствуетъ ему всею душею 
служитв Богу и ближнимъ, то онъ обязанъ отказаться отъ 
него. Но этой обязанности ис сущсствуетъ для тѣхъ, кто 
и въ обладаніи имуществомъ сохраияетъ увѣрениую въ се- 
бѣ свободу духа. „Можно",—говорить G. Б у л га м т ,— „ті?сь 
обшириую собствениость, и быть отъ нея духовно свобод- 
нымъ... и, иаоборотъ, можио быть бѣдиымъ, кеимѣющимъ 
почти никакой собственности, и сгорающимъ отъ чувства 
любостяжательности. Возможио, что такое чувство ие только 
не будетъ иобѣждоко иріибрѣтеяіемъ собствеииости, но бу- 
детъ еще болыие распаляться какъ страсть къ  золоту у  Скупого 
рыцаря, таісь чхо единстветшая реальная надъ нимъ побѣда 
можетъ быть совсршена не извиѣ, πυ нж утри“, 1) т. о. пу- 
темъ внутренияго свободнаго господства надъ (‘.обстнеиностію. 
А чтобы достигиуть такого господства надъ еобственностію, 
иужно имѣть ее и управдять его въ цѣляхъ обідаго блага.

Олѣдованіе за Господомъ имѣетъ многоразличиые виды 
или формы (Лук. 6, 38; 8, 8; 11, 41; 12,15 , 33); ио наставле- 
ніе I. Христа богатому юііошѣ: „приходи, послѣдуй за Мною, 
взявъ крестъ" (Мрк. 10, 21; Мѳ. 19, 21; Лук. 18, 22) даетъ 
понять, что слѣдованіе за Христомъ здѣсь получаетъ болѣе 
спедіальный смыслъ. Возможно именно то, что Господь хо· 
тѣлъ взять этого пылкаго (Мрк. 10, 17) и чиетаго (ст. 20) юношу 
въ  число Своихъ учеииковъ, чтобыпотомъпоручить ему дѣло 
благовѣстія. Но съ тіутешествіемъ изъ города въ городъ, 
изъ селенія въ селеніе, постоянно отрывающимъ отъ доыовъ 
и имѣній, владѣніе собственностію было несовмѣстимымъ, 
какъ это подтверждается примѣромъ жизни Самого I. Хри- 
ста и Его апостоловъ (Мѳ. 4, 20—22; 19, 27; Марк. 1, 18,20; 
Лук. 5, 11 , 19, 28). По этой причинѣ юношѣ нужно было 
отказаться отъ всего, что онъ имѣлъ; но юноша не мотъ 
стать ученикомъ Христовымъ. Только „служители слова“ 
(Дѣян. 6, 41) могутъ отрекаться отъ своего имущества и 
содержаться на счетъ другихъ (Мѳ. 11 , 10; Л ук. 10, 7); для 
болыиинства же христіанъ, живуідихъ въ обычныхъ усло- 
віяхъ, наиболѣе подходящимъ способомъ служенія Господу 
является свободное распоряженіе и завѣдываніе ввѣреннымъ 
имъ огь Бога состояніемъ на пользу общую. Они должны

*) „Церковь и соціальный вопросъ". „Вопросы религіи“ 1908 г. 
Бьш. I, стр. 328.
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оставаться собственниками, къ нимъ именно обращается Еван- 
геліе съ своими наставленіями (ими только выполнямыми): 
благотворите, взаймы давайте, накормите голодныхъ, напоите 
жаждущихъ, одѣньте нагихъ, и такой дричины къ отказу 
отъ собственности, какая была у  апостоловъ, для нихъ не 
существуетъ. Все это даетъ основаніе думать, что предло- 
женіе Спасителя юношѣ не имѣетъ значенія общеобязатель- 
ной заповѣди. ·

Едва ли является безусловно обязательнымъ для вся- 
каго христіанина и иаставленіе Спасителя— продавать все. и  
■раздавать въ видѣ милостыни (Лук. 12, 33),—ссылкой на ко- 
торое Л. Толстой также обосновываетъ свое отрицательное 
отношеніе къ частнои собственности. ^ И в ъ  этомъ случаѣ 
Господь, повидимому, имѣлъ въ виду не всѣхъ своихъ по- 
слѣдователей, а только свое малое стадо (—ст. 32), готовое 
поелѣдовать за Нимъ, т. е. ближайшихъ учениковъ Своихъ 
и л и  апозтоловъ, въ противоположность, быть можетъ, мты- 
сячамъ народа“, тѣснившимся около Hero (—ст. 1).

Но, если, не отступая отъ буквальнаго смысла Христова 
изреченія: „продавайте имѣнія вапш, и давайте милостыню“, 
будемъ пошімать его въ отігошеніи ко всѣмъ христіанамъ, то все 
же иамъ думается, что здѣсь ке толъко нѣтъ отрицанія соб- 
ствгнности, no, напротивъ, предполагается, какъ фактъ, су- 
ществованіе ея: лишь собственное можно иродавать и разда- 
вать. Ііо могутъ возразить, что, если христіанинъ, по запо- 
вѣди Спасителя, продавши, раздастъ все, что имѣетъ, то онъ 
навсегда останетея безъ собствениости. Однако, „давать ми- 
лоетыню“, по смыслу тойже заповѣди, христіанинъ должеіп> 
въ теченіе всей жизни своей; а для этого онъ долженъ имѣть, 
пріобрѣтать и трудиться, согласно наставленію an. Павла: 
„усердно старайтесь о томъ, чтобы жить тихо, дѣлать евое 
дѣло и работать своими собственными руками“ (1 Ѳесс. 
4, 11); „если кто не хочетъ шрудиться, тотъ и не ѣш ь“ 
(2 Ѳеес. 3, 10); трудись, дѣлая своими руками иолезное, 
чтобы было изъ чего удѣлять (активная, личная отдача) 
нуждающемуся“ (Ефес. 4, 28). Таковъ уже нравствеішый 
міроиорядокъ Божій, что владѣніе и пользованіе земными 
благами иеразрывны съ трудомъ. Трудъ есть источшікъ

J) Краткое изложеніе Еваипѵші“, стр. 04.
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собственности, и христіанинъ долженъ трудиться и имѣть, 
чтобы помогать во имя Вожіе людямъ.

Вслѣдъ за сощалистами1), Толстой3), Эрнъ 3) и др. 
основаніе для отрицательнаго взгляда на собствеиность ду- 
маютъ видѣть, наконецъ, въ фактѣ „обтценія имуществъ*, 
практиковавшагося на самой зарѣ христіанства, среди пер- 
венствуюхдихъ христіанъ іерусалпмской общины, которая 
вседѣло цроникнута бнла духомъ евангельскаго ученія. 
Жизиь этой самой первой христіаиской обіцины—„матери 
всѣхъ общинъ" 4)}—говорятъ они,—постропна была иа ком- 
муігистическихъ началахъ. Хотя ошибочкость этого сужде- 
нія довольно ясна для каждаго, кто можетъ it хочетъ виик- - 
нуть въ данный предметъ. однакожъ мы не счптаемъ ие- 
умѣіітнымъ остановиться нѣсколько подробнѣе на разборѣ 
ложнаго воззрѣиія иа характеръ общипнаго быта первыхъ 
іорусалимскихъ христіанъ.

To мѣсто книги Дѣяиій аіюстольскихъ, которое вво- 
дитъ противниковъ частной собственности вч> заблужденіе, 
читается такъ: „Всѣ вѣрующіо“,—говорится здѣсь,—„были 
вмѣстѣ, и имѣли все общее. И продавали іимѣнія и всякую 
собственность, и раздѣляли всѣмъ, смотря по нуждѣ каждаго; 
и каждый день единодушно пребывали въ храмѣ и, пре- 
ломляя по домамъ хлѣбъ, принимали пищ у въ веселіи и 
простотѣ сердца. хваля Бога и находясь въ любви у  всего 
народа". (Дѣян. 2, 44—47). Дѣйствительно, въ первенствуюг 
щей церкви у христіанъ въ Іерусалимѣ, какъ очевидно изъ 
приведенныхъ словъ, все было общее\ но это явленіе, какъ 
очевидно оттуда же, было чисто нравственнъьмъ, а не со- 
ціально-экономическимъ. Откуда оно возішкло? В ся 'тайна 
его раскрывается въ немногихъ словахъ Дѣяній: „у множе- 
ства увѣровавшихъ было одно сердце и одна душ а" (Дѣян. 
4, 32). Тутъ право собствеяности оставалось законнымъ пра- 
вомъ; только лица, связанныя между собою тѣснѣйшимъ со-

*) Жарлъ ІСаутскій. „Изъ исторіи обществѳнныхъ теченій“ („Исто- 
рія соціализма“}. Т. I, СПБ. 1906 г., етр. 25—28.

") Сочиаенія гр. Л. Н. Толстого, т. XIV. Изд. 3. ЗДосква, 1895 г. 
ГІовѣсть: „Ходите во свѣтѣ**.

3) „Христ. отношеніе къ собственности“. „Вопросы ЖизшѴ 
1905 г., кн. 8—9, стр. 261—266.

4) Zahn. Skizzen aus dem Leben der alten Kirche. „Lepzig, 1898 r.,
s. 109
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юзомъ вѣры и любви и составлявшія сравнительно неболь- 
шое общество, свободно отрекались отъ своего права и не 
хотѣли имѣть ничего отдѣльнаго отъ другихъ: „никто ни- 
чего изъ имѣнія своего не называдъ своимъ, но все у  нихъ 
было общее... не было между ними никого нуждающагося; 
ибо всѣ, которые владѣли землями, или доыами, продавали 
ихъ, приносили цѣну проданнаго и полагали къ  ногамъ 
аиостоловъ и каждому давалось, въ чемъ кто имѣлъ нужду“ 
(—ст. 32, 34—35).

Итакъ, между описаннымъ здѣсь общеніемъ имуществъ 
у первенствующихъ христіанъ и тѣмъ идеаломъ. который 
составляетъ предметъ, такъ назнваемыхъ, коммунистическихъ 
стремленій нѣтъ ничего въ сущности сходнаго. Детальное 
разсмотрѣніе указаннаго мѣста книги Дѣяній приведетъ 
насъ къ тому-же заключенію.

Дѣеписатель говоритъ, что никто изъ владѣльцевъ не 
называлъ собственныхъ имѣній своими. Ясно, что, по крайней 
мѣрѣ, у  нѣкоторыхъ изъ іерусалимскихъ христіанъ были 
свои имѣиія, какъ это достовѣрно извѣстно, напр., о Маріи, 
матери Іоанна Марка, имѣвшей собственный домъ въ саыомъ 
Іерусалимѣ (Дѣян. 12, 12), и объ одномъ изъ „давнихъ уче- 
никовъ“ апостольсісихъ, Мкасонѣ Кипрянинѣ, у котораго 
апостолы имѣли временное жительство (Дѣян. 21,16). Итакъ, 
заключаетъ Бенеель, „собственность владѣнія ие была окон- 
чательно иарушепа“ въіерусалимской христіанской общинѣ *). 
Если же пмѣніями, принадлежавшими тому или другому 
владѣльцу, пользовался каждый нуждавшійся членъ этой 
общины, то совсѣмъ не потому (какъ утверждають отрица- 
тели частной собственноети), что она составляли коллектив- 
иую собствениость общинъ, а только потому, что на это 
было доброе согласіе владѣльдевъ, готовыхъ прійти на по- 
мощь своимъ бѣдствующимъ братіямъ/ Такимъ образомъ, 
коммунизма въ соціалистпческомъ смыслѣ нс было между 
первыми іерусалимскимп христіанами, была только живая- 
любовь христіанская, которая „не ищетъ своего" (1 Кор. 
13, 5) и не отказываетъ ни въ чемъ нуждающемуся. Эта 
ихъ любовь вытекала изъ самого существа христіанской

0  Gm. у  0. U. Leeher’a, „Die Apostelgeschichte“ Leipzig, 1869 s. 18. 
Gp. Otto Locklcr „Das Evaugelium nach Tohannea und die Apostelges- 
chichxe München, 1894 s. 191.
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вѣры и проіювѣдывалась апостолами ца осиованіи ученія, 
слышаннаго ими изъ устъ Самого Господа. „Во всемъ по- 
казалъ я  вамъ,—говоритъ an. Павелъ,—что такъ трудясь 
иадобно поддорживать слабыхъ, и памятовать слова Господа 
Іисуса; ибо Онъ Самъ стсазалъ: блажепнѣе давать, нежели 
принимать" (Дѣян. 20, 35).—Это была та братская любовь, 
которую внушалъ аи. Іоаннъ, говоря: „Дѣти мои! Станемъ 
любить не словомъ или языкомъ, по дѣломъ и истиною“ 
(loan. 3, 18). Очевидно, у  христіанъ иерваго вромічш ие было 
протпворѣчія между ихъ вѣрованіемъ и жизиііо. Ошг на- 
стодысо проішкались духомъ учонія Хржітова о любви, что 
оио не. могло не выражаться въ ι ϊ χ ί » шіѣішіой жшши. П о - 

тому всѣ тѣ можду иими, которые владѣлп имуіцествомъ, 
такъ одушевдялись ятпмъ учеиіемъ, что нродавали его и цѣну 
проданнаго приносили къ апостол амъ, чтобы каждомудавалось. 
ьъ  чемъ кто имѣлъ нужду. Для тгихъ было нравствоішо не- 
возможнымъ относиться безучаотно къ положенію другъ 
друга, какъ невозмоаспо это между роднымн братьями и се- 
страми, нскреішо любящими другъ друга. Поэтому, они не 
иначе называлп другъ друга, какъ братьями и ссстрами1). 
Это было дарство первой совсршенной любви христіанской, 
лолнѣйшее осуществленіе, какое только возможно въ мірѣ 
семъ, того славнаго идеала, который прекрасно выраженъ 
въ словахъ Дѣеписателя: „всѣ же вѣрующіе были вмѣстѣ“, 
или, еще лучше, въ словахъ Псалмопѣвца: „Се, что добро, 
или что красно, но еже жити братіи вкупѣ“ (Пс. 102, 1), 
т. е. въ духоѳномг (а не внѣшяе-тіространственномъ) любя- 
ідемъ взаимообщеніи (animorum consensus).

И вотъ, пока духъ этой взаимной братской любви не 
ослабѣлъ среди хрястіанъ, поддерживалось въ хрисхіанскихъ 
общинахъ не только этого возвышеинѣйшаго вѣка Церкви, 
но и двухъ ближайшихъ къ нему вѣковъ, и „общеніе иму-

*) 0  семейиомъ характерѣ отношеній между первенствующими 
христіан&ми см.: В. И. Экземплярскаго, „Ученіе древней Деркви о соб- 
ствонностииличности". Кіевъ, 19L0 г., стр. 23; Улюрна, ,Христіанская 
благотворительиюсть въ дрѳвней Церкви*. СІІБ. 19CO, г., стр 71; 
Л. Неандера, „Geschichte der Pflanzung und Leitung der christlichen Kir
ch e“. Gotta, 1862. s. 29—30.
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ществъ", какъ идеальная норма имущественныхъ отношеній 
христіанъ. Временно, повидимому, прекратявшееся въ іеруса- 
лимской общинѣ по причинѣ разрушенія самого города (въ 
70 г.), !)оно продержалось въ Церквидовременъ апостоловъ, 
когдапламеньлюбвиХристовой ещеярко горѣлъ въ сердцахъ 
христіанъ, преслѣдуемыхъ язычниками. Въ самомъ дѣлѣ, 
вотъ слова cö. Іусшгта: „прежде мы болѣе всего заботнлись 
о снисканіи богатства и имѣнія; нынѣ и то, что имѣемъ, 
вносимъ въ общество и дѣлимся со всякгиьъ нуждающим- 
ся". 2) А вогь слова Тертулліана: „Все у  насъ οδ-щее, псклю- 
чая женъ“. 3) Если бы и въ современныхъ христіанскихъ обіде- 
ствахъ былъ такой же духъ любви, какъ у  христіанъ иер- 
выхъ вѣковъ, сами собой поддерживались бы между ними 
тѣ идеальныя имущественныя отношенія, какія имѣли мѣ- 
сто въ первоначальныхъ христіанскихъ общинахъ. Но, 
когда у  членовъ тепереіиняго общества христіанъ, забыв- 
шаго евангельскія завѣты братолюбія, не только „не одно 
сердце и не одна душа“, но, напротивъ, почти каждый изъ 
нихъ думаетъ только о себѣ, возможно-ли, прв такомъ нрав- 
ственномъ состояніи общества, мечтать, ио примѣру соціа- 
листовъ, о возвращеніи человѣчества къ идеальному устрой- 
ству матеріальнаго быта первобытнаго христіанскаго обще 
ства? Желать возстановить между ліодьми идеалышя иму- 
щесхвенныя отношенія, существовавшія у  христіанъ пер- 
ваго времени, не заботясь въ то-же время о возстановленіи 
между ними тѣхъ нравственныхъ свойствъ, какими отлича- 
лись члены первоначальнаго христіанскаго общества,—это 
лишь сладостная мечта, которою можно услаждаться мысленно, 
но которая,къвеликому прискорбію, совершенно несбыточна. 
„Предположимъ“,—говоритъ Мартенсенъ,—„что сегодня всѣ 
будутъ имѣть равное богатство, но завтра же лоявится ыного 
людей, которые полученное ими имущестио уже проживутъ, 
а другіе встуітятъ во владѣніе имъ“. 4)

1) См. Эр- Репапъ. „АпоетолЫ. СПБ. 1907 г., стр. 198.
2) Первая аиологія, гл. 14. ІІамятники древн. христ. письмон-

ности въ русск. переводѣ. M., 1862 r., стр. 49—50.
3) Апологія, гл. 39. Русск. пѳрев. Карпеева.
4) „Христіанское учеиіе о нравственности“, т. II, отр. 374.
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Какъ справедливо говорятъ не только нѣкоторые за* 
падные экзегесты,1) нои соціалистъ Е аут скгй2), іерусалим- 
ское общеніе имуществъ было „коммунизмомъ потребленія" 
продуктовъ труда, а не коммунизмомъ въ еферѣ самаго 
труда' и производства. Первыс христіане, дѣйствительно, 
продавали ішѣнія свои и отдавали въ общее лользованіе, 
Если такъ, то это коммунизмъ совсѣмъ не тотъ, который 
проповѣдуется соціалистами.

1Іроф »-прот . Н . С т еллс і{н ій .

(ІІродолжоиіе будотъ).

А) Мейеръ-Векдъ. „Krit. exeg. Handbuch über die A postelgeschichte“. 
Göttingen, 1882, $. 94; Фелътенг. „Die A postelgeschichte Übersetzt und 
erklärt". Freiburg, 1892, s. 95 и др.

2) „Geschichte des Socialism us“. Stuttgart, 1898. Bd. I. s. 24, 26.



Природа, при непосредственномъ взглядѣ на нее, пред- 
ставляетъ изъ себя безчисленное множество различныхъ 
предметовъ съ самыми разнообразными свойстваыи величины, 
формы, цвѣта и т. д. Но это разнообразіе, наблюдаемое нами, 
не есть что-либо постоянное и неизмѣнное: въ природѣ все 
течетъ и измѣняется. Предъ нашими взорами постоянно идетъ 
смѣна однихъ предметовъ и явленій другими. Разумъ чело- 
вѣческій, одаренный оть природы стремленіемъ постигать 
явленія въ ихъ существѣ, когда обращаетъ свой взоръ иа 
природу, старается въ разнообразномъ найти единое, въ 
язмѣнчивомъ—неизмѣнное. Это единое,неизмѣнное субстанціо- 
нальное начало, лежащее въ основѣ внѣшняго міра, на научно- 
фидософскомъ языкѣ, обыкновенно, называется матеріей.

Матерія, какъ феноменъ, ясна: опа непосредственно 
открывается нашимъ чувствамъ въ различныхъ предметахъ 
и явленіяхъ. Матерія же, какъ субстандіональное начало или 
какъ причина, производящая предметы и явленія, представ- 
ляетъ собой проблему, которую надо рѣишть. Кратко говоря, 
суідность проблемы относительно матеріи состоитъ въ томъ, 
чтобы перейти отъ матеріи, какъ она кажется, къ матеріи, 
какъ мы должны ее мыслить. Само собой разуыѣется, эта 
проблема должна рѣшаться главнымъ образомъ при помощи 
разума,ане внѣшнихъ чувствъ, потому что чувства знакомятъ 
насъ только съ феноменальной стороной дѣйствительности; 
и только лишь разумъ, пользуясь даниыми чувствъ, чрезъ 
переработку и углубленіе въ нихъ можетъ сдѣлать выводъот-

^
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носительно субстанціональнаго начала матеріи. Отсюда слѣду- 
етъ,что всѣрѣшенія (теоріи) проблемы матеріи спекулятивнаго 
характера.

Если мы теперь зададимъ себѣ вопросъ, какъ философ« 
ское сознаніе на протяженіи нсторическаго ироцесса рѣшало 
проблему матеріи, то даже бѣглый экскурсъ въ исторію 
философіи ириведетъ насъ къ заключеиію, что въ болышшствѣ 
случаевъ философская мысль эту проблему рѣш алавъ  смыслѣ 
атомизма, хотя иногда и осііаривала матеріалистическое по- 
ыиманіе атомовъ

Въ напш популярные учебники по физшсѣатомистическая 
теорія до того въѣлась, что долго лрииималась за догму. Такая 
популярность атомизма, особенно среди естествознанія 
объясияется, конечно, тѣмъ, что онъ являотся наиболѣе 
пригоднымъ методологическимъ принципомъ (иріемомъ) при 
выяснеши различныхъ предметовъ и явленій пророды. И 
только въ новѣйшее время матеріалистическій атомизмъ 
потерпѣлъ полное крушеніе.

Какъ и всякая популярная теорія, атомизмъ имѣетъ 
множество противъ себя возражеиій. Главнымъ изъ нихъ, 
изъ котораго въ сущности выходятъ всѣ возраженія противъ 
атомизма, состоитъ въ томъ, что въ этой теоріи атомъ матеріи, 
какъ субстанціональное начало, тіе отличается отъ атома 
матеріи, какъ феномена, смѣшивается съ нимъ. Отсюда въ 
атомизмѣ возникшотъ трудности, которыя онъ не въ состояніи 
разрѣшить. Указанное возраженіе противъ атомизма далеко 
не новое: съ теченіемъ времени съ нимъ стали считаться и 
нѣкоторыя изъ атомистовъ. Они отбросили признакъ веіце- 
ственности въ атомахъ и признали ихъ невеществеиными

*) Въ самомъ дѣлѣ, насколько популярна атомистическая те- 
орія въ философіи и естеетвознаніи показываетъ бѣглый перечень 
главныхъ представителей этой теоріи. Основателями атомизма были 
греч. философы Левкшшъ и Демокритъ (въ V  в. до P. X.), хотя 
слѣды его мы видимъ въ глубокой дрбвности—въ ученіи индійскаго 
философа Канады. Атомизмъ раздѣлялъ и Эпнкуръ (въ 3 в. до P. X·)· 
Въ новой философіи возобновителями атомизма обыкновенно счита- 
ются философъ Госсенди и физикъ Войль (XVII). Но особенно ши- 
рокое распространеніе атомнзмъ получилъ въ ХѴІН и XIX вѣкахъ, 
глариымъ образомъ въ естествознаніи и  среди философовъ преимуще- 
ственно матеріалистическаго направленія. Такими въ XVIII в. явля- 
ются—Дидро, Ля-Меттри* Гельвецій, баронъ Гольбахъ, Кондильякъ 
и др.; въ XIX в.-'Вюхнеръ, Фохтъ, Молешоттъ и др.
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центрами исхожденія силъ, производящихъ вещественный 
феноменъ. Отсюда и преобразованный такимъ образомъ 
атомизмъ, какъ представляющій изъ себя соединеніе атомизма 
и динамизма, получялъ новое названіе—именно, динамкческаго 
атомизма. Этотъ переломъ въ атомизмѣ, съ которымъ онъ 
перешелъ въ новую стадію развитія, совершился въ XVIIIвѣкѣ. 
Хотя слѣды его мы видимъ уже въ XVII в. (у Лейбнвда). 
Эту реформу въ атомизмѣ произвелъ Кантъ, поэтому мы его 
съ полнымъ правомъ можемъ считать творцомъ динамическаго 
атомизма. Такъ какъ направленіе, сообщенное Кантомъ 
атомизму, въ послѣдующее время послѣ него все болѣе и 
болѣе укрѣплялось и развивалось въ философскомъ и науч- 
номъ сознаніи и въ настоящее время дннам. атомизмъ имѣетъ 
громадное количество лослѣдователей (электронная теорія) 
то ве безъинтересно сопоставить между собой динамическій 
атомизмъ Канта и новѣйшій и посмотрѣть, насколько пос- 
лѣдній уш елъ впередъ и насколько сохранилъ начала, 
возвѣщенныя Кантомъ. Въ этомъ заключается задача даннаго 
очерка. Планънашегоочеркаясенъ:изложеніе динамическаго 
атомизма Канта и современнаго ему динамическаго атомизма 
Босковича и сравненіе ихъ между собой; изложеніе динами- 
ческаго атомизма новѣйшаго (Гартмана и электронная теорія) 
и сравненіе его съ динамизмомъ Канта.

Субстанціональной основой всего матеріальнаго Кантъ 
считаетъ монады. или атомы 1).

Монады просты, т. е. не оостоятъ изъ такихъ частей, 
которыя могли бы существовать отдѣльно и независимо другъ 
отъ друга. Всѣ тѣла состоятъ изъ монадъ и представляютъ 
изъ себя только аггрегатъ этихъ первичныхъ и абсолютно 
простыхъ субстанцій. Всякая монада, несмотря на то, что 
находится въ пространствѣ, которое, какъ сложное, безкояечно 
дѣлимо, не ігросто находится въ немъ, какъ напр., матема- 
тическая точка, но наполняетъ его2).

*) Динамич. атомизмъ Канта изложенъ имъ въ ого сочинеііш  
ігодъ заглавіемъ: Metuphysicae cum geometria usus in philosophia 
naturali sen  Monadologia physica. 1756 г. Русскій переводъ Π. A. 
Флоренокаго. 1905 г.

2) Инторесны соображенія Каита отиосителыю безконечной 
дѣлимости простр&иства и вытокающій изъ нихъ взглядъ па самоо 
пространство. „Везконечную дѣлимость иространствя Кантъ доказы- 
вастъ геометрически и приходитъ къзаключеііію,что оно ие состоить
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Наполняя безконечно дѣлимое лространство, монада не 
лишается главнаго своего свойства—простоты, такъ какъ 
пространство есть явленіе внѣшняго отношенія монадъ, а не 
внутренняго, а отсюда слѣдуетъ, если въ пространствѣ· и 
происходитъ дѣленіе внѣшняго отношенія монады, то по 
своему субстанціональному внутреннему началу монада 
является абсолютио проетой.*) Монады иаполшпотъ прост- 
ранство своею дѣятельностыо, которая выражается въ томъ, 
что каждая монада препятствуетъ другимъ моиадамъ прибли- 
зиться къ ией и перейти за сферу ея дѣятельности. Очевидно 
та дѣятельность, благодаря которой каждая мопада занимаетъ 
опредѣленную сферу, есть дѣйствіе силы но.проницасмости 
или дѣйствіе силы отталкивательной. Однако, для возможнаго 
сутествованія матеріи, а отсюда сложныхъ тѣлъ, одной 
отталкявательной ошш въ моиадахъ ио достаточио. Ксли 
бы монады имѣли одну оггалкивательную силу, то каждая 
изъ нихъ своею дѣятсльностію напоминала бы безконечное 
пространство, а не опредѣленный объемъ его, такъ что изъ 
монадънеобразовалось бы никакое сложное тѣло. Необходимо 
отталкивательной силѣ противопоставить другую силу про- 
тявоположную по своимъ дѣйствіямъ. Таковой и является 
сила лритягательная, которая дѣйствуетъ въ  направленіи 
противоположномъ силѣ отталкивательной, т. е. производитъ 
сближеніе. Обѣ указанныя силы иеобходимы для существо- 
ванія матеріи и сложныхъ тѣлъ. Чрезъ одну отталкивательную 
силу, какъ уже мы сказали, невозможно существованіе 
матеріи и тѣлъ, такъ точно н чрезъ одну силу лритяженія, 
потому что при наличности ея одной всѣ части матеріи 
слились бы въ одянъ математическій дентръ и лространство.,

нзъ простыхъ частей. А отсюда слѣдуѳтъ, что оно ине причастно суб- 
ставціональности и есть явленіе виѣшняго отношѳнія единицъ 
монадъ“.

0  Въ самомъ дѣлѣ, раздѣляя чсртой на двѣ части внѣцшеѳ1 
наполненіе одной монады (пространство заннмаемое ей), мы но ли- 
шаемъ ее простоты, такъ какъ то, что находится съ  обѣихъ сторонъ 
раздѣляющей лиыіи, не сохраняетъ самостоятельнаго существованія, 
а это и требуется неиремѣнио для реальнаго дѣленія, уничтожаю* 
щаго проетоту. To, что находится по обѣимъ сторонамъ раздѣляющей 
линіи, есть произведеніе одной и той же субстанціи и „найти въ 
ней какую либо множественность, говоритъ Кантъ, вовсе не значитъ 
разорвать на чаети самую субстанціхо*.
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осталось бы пустомъ безъ матерій. Такимъ образомъ, только 
при совмѣстномъ дѣйствіи общихъ этихъ снлъ возможно 
суіцествованіе матеріи.

й зъ  природы кажцой ихъ силъ вытекаетъ и законъ 
ихъ проявлеяія. Такъ какъ отталкивательная сила дѣйствуетъ 
изъ центра сферы, занятой монадой, то,очевидно интенсивность 
ея убываетъ соотвѣтственно увеличенію разстоянія и такъ 
какъ далѣе дѣйствіе отталкивательной силы состоигъ въ 
наполненіитойсферы, которая занята монадой,асферическія 
пространства относятся, какъ кубы ' разстояній, то, соотвѣт- 
ственному этому, отталкивательныя силы будутъ измѣняться 
въ отношеніи кубовъ разстояній отъ центра дѣйствія. Такъ 
какъ притягательная сила дѣйствуетъ въ противоположномъ 
направленіи силы отталкивательнойиграница ея, откуда она 
начинаетъ свое дѣйетвіе, будетъ сферическая поверхность, 
то, очевидно, интенсивность ея по мѣрѣ приближенія къ 
центру сферы постепенно будетъ ослабѣвать, а такъ какъ 
далѣе поверхности кондентрическихъ шаровъ растутъ и 
убываютъ пропорціонально квадратамъ ихъ радіусовъ, а силы 
притяженія имѣютъ сферу своейдѣятельности на поверхности 
шара, то отсюда вытекаетъ законъ силы прнтяженія: она 
дѣйствуетъ въ обратномъ отношеніи квадратовъ разстоянія.'

Вслѣдствіе того, что силы дѣйствуюгь неодинаково— 
именно, отталкивательная снла убываегь въ гораздо боль- 
шемъ отношеніи, чѣмъ сила притягателъная, то силы на из- 
вѣстномъ разстояніи отъ центра монацы будутъ находиться 
въ состояніи равновѣсія. И эта поверхность равновѣсія бу- 
детъ объемомъ монады. Она является границей для силъ от- 
талкивательной и притягательной. Между собой монады мо- 
гутъ отличаться только силой своей дѣятельностн, приэтомъ 
отталкивательная и притягательная сила одной монады оди- 
наково должны отличаться оть этихъ же силъ въ прочихъ 
монадахъ, т. е. во сколько притягательная сила одной мо- 
нады болыпе лритягательной силы другой монады, въ сто- 
лько же разъ превосходитъ и Ьтталкивательная сила одной 
монады другую. Каждая монада обладаетъ силой инерціи, 
■слѣд. и массой. Сила инерціи тѣла есть сумма силъ инер- 
діи всѣхъ составляющихъ ее моцадъ.

Такъ какъ монады по силѣ своей дѣятельности раз- 
иятся между собой, то отсюда и сила инерціи у  каждой мо-
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нады различна. Инерція необходвма въ каждой монадѣ, a 
отсюда и въ каждомъ тѣлѣ, по слѣдующимъ соображеніямъ: 
во—ггервыхъ, яе имѣя инерціи каждая монада приводилась 
бы къ покою любымъ безконечно—малымч» препятствіемъ, 
во—втирыхъ, сама не могла бы служить источіщкомъ дви- 
женія для другихъ монадъ. Вслѣдствіе разницы инерціи вь 
различиыхъ монадахъ происходитъ то, что плотность тѣлъ 
неодинакова, гдѣ больше инерціи, тамъ и плотность значи- 
тельнѣй. Такъ какъ притягательная и отталкивательная си- 
ла монадъ дѣйствуютъ по всѣмъ направлеиіямъ пространст- 
ва и при этомъ непрерывно, то пространство сгглошь нанол- 
нено и нѣтъ въ немъ пустоты. Такимъ образомъ, по Канту, 
матерія состоитъ изъ монадъ, которыя представляютъ изь 
себя центры сялъ пріидаательныхъ и отталкивательиыхъ, 
протяжениая же матерія есть продуктъ взаимодѣйствія этихъ- 
притягательныхъ и отталкивателыіыхъ силъ.

Кангь свого теорію изложилъ въ физической монадоло- 
гіи, которая вышла въ свѣтъ въ 1756 году. ІІочти въ το же 
врбмя именно—въ 1759 г. вышла въ свѣтъ книга Босковича 
йодъ заглавіеыъ Theoria philosophiae naturalls, въ которой 
излагается почти буквально такая же теорія, какая заклю- 
чается и у  Канта. 1) Хотя указанная книга Босковича вышла 
въ Х759 году, т. е. спустя три года послѣ кантовской мона- 
дологіи, но Босковичъ уже въ 1747 году выпустилъ книгу, 
въ которой излагалась почти такая же теорія, какая впо- 
слѣдствіи (очевидно, въ окончательно-редактированномъ ви- 
дѣ) имъ была изложена въ сочиненіи за 1759 г. Невольно 
налрашивается вопросъ: не имѣлъ ли Кантъ при изложеніи 
своей теоріи сбчиненія Босковича за 1747 годъ? Этотъ воп- 
росъ напрашивается тѣмъ болѣе, когда мы сопоставляемъ· 
теорію Канта и Босковича. Вотъ кратко сущность его теоріи. 
По Босковичу, матерія состоитъ изъ непротяженныхъ точекъ, 
р&сііоложенныхъ въ пространствѣ и раздѣленныхъ между 
собой безконечно—малыми промеясутками (антервалами). То-

*) Указанное сочиненіѳ Босковича оъ сокращеніемъ нѣкоторыхъ 
частей на латин. языкѣ ломѣщено у  Techner-a въ его Üeber die 
phisikalische und philosophishe atomenlehre. 239—244. Leipzig 1864 r- 
Этой книгой мы и воспользовались при изложеніи теоріи Босковичаг 
а также книгой Розенберга. Очеркь исторіи физики. Част. П-ая 
1883—94.
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чки эти обладаютъ инерціей и нѣкоторой активной силой, 
благодаря которой онѣ притягиваются или отталкиваются 
между собой. Дѣятельная сила, лежащая въ основѣ каждой 
точки, измѣняется, т. е. переходитъ въ притягательную и 
отталкивательную сшіу, смотря по положенію точекъ, по 
слѣдующему закону. На самыхъ небольшихъ разстояніяхъ 
между двумя точками активная сила являетоя отталкивате- 
льной и по мѣрѣ уменьшенія разстоянія между этими точка- 
ми постепенно возрастаетъ и увеличнвается и дѣлается без- 
конечно-болыпой, особенно, когда разотояніе ггриближается 
къ нулю. Вслѣдствіе громадной иитенсивноети отталкива- 
тельной силы на безконечно-малыхъ разстояніяхъ, точки не 
могутъ войти въ  непосредственное соприкосновеніе и слить- 
ся между собой. Съ увеличеніемъ же разстоянія между точками» 
отталкивательная сила постепенно ослабѣваетъ и, уменыиа- 
ясь до нуля, переходитъ въ силу Тіритягательную. Притя- 
гательная сила по мѣрѣ увеличенія разстоянія между точ- 
ками наростаетъ, достигаетъ высшей интенсивности, потомъ 
ио мѣрѣ уменьшенія разстоянія между точками (вслѣдствіе 
притяженія) начинаетъ ослабѣвать, доходитъ до нуля и сно- 
ва переходитъ въ силу отгалкивательную.-Такимъ образомъ 
при наименыішхъ разстояяіяхъ точки обладаютъ отталкива- 
тельной силой, а при большихъ разстояніяхъ—притягатель- 
ной; въ концѣ концовъ получается безконечное отталкива- 
ніе на безконечно-малыхъ разстояніяхъ, а  на большихъ раз- 
стояніяхъ прптяженіе, согласно Ньютоновскому закону об- 
ратной пропорціональности квадратовъ разстояній. Босковичъ 
прсдполагаетъ безчисленныя переходныя ступени между 
притягательными и отталкивателышми силами, которыя онъ 
поясняетъ графически носредствомъ кривой линіи для выя- 
сиеиія сцѣпленія, упругости, тяжести и т. д. Такимъ обра- 
зомъ, по Босковнчу, атомы—точки—наполняютъ гірострашзтво 
обнаруженіемъ силы и матерія есть нігчто иное, какъ про- 
дуктъ этой силы, собственно, результатъ равновѣсія оттад- 
киванія и притяженія. Такъ какъ еилы дѣйетвуютъ no всѣмъ 
иаправленіямъ въ пространствѣ, то пустоты въ пространствѣ 
быть не можетъ. Уже это краткоо изложеніе теоріп Восковича 
локазываетъ, насколько теорія Канта сходна съ ней. Въ 
частности, этосходство выражается въ слѣдующемъ. В о -п ер - 
выхъ, Кантъ смотритъ на атомъ, какъ на центръ силъ, Боско-
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вичъ,—какъ на дѣятельную силу; во—вторыхъ, Кантъ предпо- 
лагаетъ въ каждомъ атомѣ двѣ силы—притягательную и 
отталкивательную, Босковичъ, хотя видитъ въ атомѣ одну 
силу, но такую,котораянаизвѣстномъразстояніи отъ центра 
атома переходитъ то въ отталкивательную, то въ притяга- 
гельную; въ—третьихч>, тотъ и другой указываютъ одни и тѣ 
же законы для отталк. и притягат. силъ; въ—четвертыхъ, 
тотъ и другой признаютъ силу инерціи въ каждомъ атомѣ; 
въ—пятыхъ, тоть и другой на матерію смотрятъ, какъ на 
результатъ равновѣсія оталкиванія и притяжеиія; въ— шес- 
тыхъ, тотъ и другой отрицаютъ возможность иустоты въ 
пространствѣ и признаютъ дѣйствіе на разстояніи.

Хотя теорія Канта очень родствениа теоріи Босковича 
и это невольно подкупаетъ иасъ къ тому вылоду, что Кантъ 
пользовался теоріей Босковича при изложоніи своей, тѣмъ 
не менѣе, теорія его возникла совершенно независимо отъ 
теоріи Босковича; какъ это утверждаютъ изолѣдсшатели фи- 
лософіи Канта *)· Такъ же и Босковичъ, выпуская свою кни- 
гу philosophia natlralis въ 1759 году, т. е. спустя 3 года 
послѣ выхода монадологіи Канта, ие пользовался этой пос- 
лѣдней ири изложеніи своей теоріи, такъ какъ , указывая 
въ своемъ сочиненіи источники, изъ которыхъ онъ заимст- 
вовалъ данныядля своей теоріи, не указываетъ, однако, между 
ними монадологіи К анта2). Что очень близкія по содержанію 
теоріи Канта и Босковича возникли одновременио и неза- 
висимо друхт» отъ друга, въ этомъ, кажется, нѣтъ ничего 
удивительнаго; исторія знаетъ нѣсколько такихъ случаевъ. 
Такъ, итальянскій ученый Маркони и нашъ Поповъ въ одно 
время открылибезпроволочный телеграфъ и независимо другь 
отъ друга. Открытія Маркони и Попова возникли одновременно 
потому, что предществующее ихъ изобрѣтеню состояніе науч- 
ныхъ знаній подготовило почву для ихъ открытія.

■ Открытіе это было, такъ сказать, въ духѣ  времени. 
Какъ на необходимое явленіе въ духѣ своего времени надо 
смотрѣть и на теорію Канта и Босковича, тогда и станегь 
намъ понятнымъ то обстоятельство, почсму оба они незави- 
симо другъ отъ друга приішш къ тожественнымъ взгля- 
дамъ. Дѣйствительио, современное Канту и Босковичу состо-

]) Введенскій А. И. Опытъ поетр. теор. мат. т. 1. стр. 121 СПБ. 1888 г.
а) Theoria philosophiae naturalis § 2 и 4.
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яніе философско-научной мысли было таково, что если бы 
кто-либо захотѣлъ создать научную теорію матеріи, то онъ 
создалъ бы ее въ извѣстномъ направленіи, именно въ смыслѣ 
динамическаго атомизма Канта и Босковича. Дѣло въ слѣ- 
дующемъ. Во время Канта и Босковича господствующимъ 
взглядомъ на матерію въ Европѣ, особенно въ Германіи, 
былъ взглядъ Лейбница, по которому сущность матеріи 
полагалась въ дѣятельной силѣ. Какъ извѣстно, Лейбницъ 
выводилъ свой взглядъ на матерію изъ критикй Декартов- 
скаго понятія матеріи, какъ протяженной сущности. Лейб- 
ницъ, измѣн.ивъ взглядъ Декарта относительно сущности 
матеріи, оставилъ его нетронутымъ относительно процесса 
возникновенія матеріальныхъ явленій. Взглядъ на процессъ 
возникновенія матеріальныхъ явленій у  Лейбница, какъ у  
Декарта, чисто механическій: монады, хотя и признаются 
Лейбницемъ дѣятельными силами, но къ движенію способны 
только въ силу внѣшней причины (предустанов. гармонія); 
отсюда онѣ не могуть воздѣйствовать другъ на друга не 
только на разстояніи, но даже и непосредственно. Лейбницъ- 
былъ непослѣдователенъ въ своемъ ученіи о монадахъ. Изъ- 
понятія монады, какъ дѣятельной силы, онъ долженъ былъ. 
бы сдѣлать другіе выводы, имепно, признать возыожность· 
непосредственнаго дѣйствія безъ внѣшней причины и дѣй- 
ствія на разстояніе, но онъ былъ настолько проннкнутъ 
догматизмомъ, что этого не сдѣлалъ. Послѣдователи Лейбница 
чувствовали непослѣдовательность Лейбница въ ученіи о 
монадахъ, но исправить ее не имѣли достаточно рѣшимости 
(Вольфъ). Къ этому времени въ Европѣ стали распростра- 
няться идеи Ныотона, именно, идея всемірнаго тяготѣнія въ 
связи съ соприкасающимся съ ней представленіемъ объ 
отталкивательныхъ силахъ и выведенномъ изъ нея Коусомъ 
и другими учениками Ньютона дѣйствіемъ силъ на разстоя- 
н іяхъ 1)· Идеи Ньютона, какъ нельзя рѣзче указывали непо- 
слѣдовательность ученія Лейбница о монадахъ,какъдѣятель- 
ныхъ силахъ и въ то же время устраняли внѣшнюю причину

*) Хотя Ныотонъ оиубликовалъ с.вои открытія въ 1683 году, ио 
они мѳдленно и съ трудомъ проникали въ н&учиое сознаніо итолько 
лишь въ 1735—45 годахъ начали въ Европѣ завоевывать с.ебѣ надле- 
жащее мѣсто въ наукѣ. Кантъ и рсѵгсствознапіе 18 вѣк.—Верпадекій. 
Вопр. Фил. и Псих. 76 к.
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(предуст. гармонію) въ процессѣ возннкшэвеиія физическихъ 
явленій, объясняли возможиость не только непосредственнаго 
дѣйствія, но и дѣйствія на разстояиіе. Нуженъ былъ только 
смѣлый умъ, который пользуясь ігаучішми выводами Ныотона 
и метафизическими даниыми Ленбішца, создалъ бы новую 
научпую теорію матеріи. Это и сдѣлалъ Кантъ и Босковичъ. 
Теперь вполнѣ понятно, почему оии нозависимо другъ отъ 
друга пришли къ однимъ и тѣмъ же выводамъ: почва для 
ихъ выводбвъ была готова. Здѣсь же, конечно, разъясненіе 
и того обстоятельства, что обѣ теоріи находятся подъ силь- 
нымъ вліяніемъ Лейбиица и Ныотона. Такъ, иопятіе монады 
у  Канта и точки у Боскивича, какъ иростоіі д Ѣ я т с і л ы і о й  с й л ы , 

тождественны; взглядъ на пространстно, какъ на явлсиіе виѣш- 
і і я г о  отиошенія монадъ, буктшьно взятъ изъ Лойбница. Отъ 
Ньютона взята теорія взаимішхъ силъ и законовъ (относ. при- 
тяг. сиды) нмиуправляющихъ, возможиость пепосредственнаго 
дѣііствіяп дѣйствія иа разстояніе. Эти заимствованія ириволи 
нѣкоторыхъ ученыхъ даже къ преувеличеннымъ выводамъ. 
Такъ, Куио-Фишеръпро физ. монадологію Канта говоритъ, что 
зта послѣдняя есть ничто иное, какъ „примиреніе Лейбни- 
ціанскаго ученія о монадахъ съ ученіемъ Ньютона о притя- 
ж еніи"!) Босковичъ же самть говоритъ про себя, что его 
теорія „посредница между Лейбницемъ и Ньютономъ“ 2). Но 
зти взрляды слипткомъ преувеличены. Понятіе монады шш 
атомау Канта н Босковича освобождено отъ тѣхъ совершенно- 
ненужныхъ метафизическихъ нагроможденій, которыми онѣ 
награждеіш у  Лейбница; затѣмъ строго-научная постановка 
и разрѣшеніе вопроса—все это дѣлаетъ работу Канта и 
Босковича не комышштивнымъ произведеніемъ, а творчески- 
самостоятельнымъ трудомъ.

Теорія динамическаго атомизма впервые развитая Кан- 
томъ и Восковичемъ не затерялась. но завоевала вндное 
мѣсто въ натуръ философіи, нашла многихъ заіцитниковъ 
и съ теченіемъ вреыени все усовершенствовалась и усовер- 
шенствовалась. Намъ интересно теперъ сопоставить динам. 
атомизмъ Канта и Босковича съ современнымъ намъ динамич. 
амомизмомъ. Этотъ послѣдній въ настоящее вреня сущест- 
вуетъ какъ  въ чистомъ видѣ, такъ уже въ нѣсколъко измѣ-

’) Е уно-Ф иш еръ т. IV СПБ. 1906 стр. 157.
2) Theoria philosephae naturalis § 1.
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ненномъ—въ видѣ электронной теоріи матеріи. Минуя динам. 
атомизмъ физиковъ Фарадэя, Коши, Ампера и философовъ 
Лотце и Фехнера, перейдемъ къ изложенію динамъ. атомизма 
недавно—умершаго философа Тартмаиа*)· Гартмаяъ свой 
динам. атомизмъ выводитъ изъ критикиатомизмаи динамизма, 
начиная съ перваго изъ нихъ. Атомы, обыкновенно, представ- 
ляютъ безконечно-малыми, качественно-однородными части- 
цами матеріи. Гартманъ рѣшительно это отвергаетъ: атомы 
должно представлять только лишь силами, такъ какъ каждый 
атомъ способеиъ къ дѣйствію—движенію, а дѣйствіе свой- 
ство только лишь сидѣ, а не косной матеріи. И все то, что 
чувствеиному взору представляется и признается за дѣйствіе 
веіцества, сводится на самомъ дѣлѣ къ дѣйствію силъ, веще- 
ство же или матерія праздно остается на заднемъ планѣ. 
Даже болыле, то, что мы называемъ матеріей, не существуетъ: 
оно всецѣло разлагается или разрѣшается въ сильг. Мы 
не можемъ матеріи и воспринять и когда говоримъ, что 
воспринимаемъ матерію, то заблуждаемся и въ дѣйствитель- 
ности „воспринимаемъ не вещество и не атомн, а давленіе, 
ударъ, колебанія и т. д. (т. е. обнаруженіе силы), такъ что 
веіцество есть гипотеза, которая должна еще доказать свои 
права предъ трибуналомъ естествовѣдѣнія“ 2). Такъ какъ сила 
по существу не матеріальное начало,тои тѣла,которыя раз- 
лагаются на силы, въ дѣйствительности тоже нематеріальны. 
На возраженіе же, что силу нельзя мыслить безъ субстрата— 
матеріи и что сила должна имѣть объектъ своей дѣятель- 
ности—матерію, Гартманъ отвѣчаетъ, что соединеніе силы съ 
веществомъ нельзя и мыслить, „такп какъ нельзя мыслить 
вещество, ибо эгому слову никакое понятіе не соотвѣтствуетъ.

Что же касается объекта дѣйствія силъ, то имъ матерія 
виолнѣ можетъ и не быть: сила каждаго зггомаможетъимѣть 
объектомъ силы другихъ атомовъ. Итакъ, атомы должно 
представлять силами. Но какъ должно представлять эти 
силы? здѣсь начинается критика динамизма. Динамизмъ, 
обыкновенно, представляетъ силы сплошь наполняюіцими

1) Дшіам. атомизмъ Гартмапомъ изложеиъ въ двухъ ого проиа- 
веденіяхъ: Суіцпость мірового ироцвсса или филооофія бозсозиатель- 
наго т. II стр. 84—118. Москва 1875. Міровоззрѣніе соврсмеішой Фи- 
зпки. Астрахань 1C06 r.

-) Философія безсознательиаго в. II стр. ICO—101.
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пространство. Это несправедливо. Обнаруженіе силы, кото- 
рое не отиесено къ исходной точкѣ, столь же невозможно, 
какъ и такое, которое отнесено къ конечной точкѣ или 
точкѣ ггриложенія. Если силы дѣйствуютъ лространственно, 
то онѣ прежде всего’ должны пространствсино опредѣлять 
свои дѣйствія, слѣд., должны быть отнесены къ опредѣлен- 
нымъ исходнымъ точкамъ. „Динамизмъ, расчлененный не ато- 
мистически, физически невозможенъ. Такимъ образомъ, ато- 
мистика логически необходима для дипамизма“ J).

Итакъ, сущность матеріи есть сила, пріуроченная къ 
извѣстной точкѣ—атому. Послѣ изложепной критики дина- 
мизма и атомизма Гартматіъ излагаетъ свою теорію динами- 
ческаго атомизма. Суідествуютъ положительиыя и отрица- 
тельныя, иначе, притягательныя и отталкивателыіыя силы. 
Направленія дѣйствія (обнаруженія) каждой силы пересѣ- 
каются въ одной математической точкѣ, которую можно иа- 
звать „сѣдалищемъ" склъ или „динамндой". Динамида, оче- 
видно, представляетъ видъ сферы. Притягательная сила на- 
зывается тѣлеснымъ атомомъ, отталкивателъная—эфирнымъ. 
Законы, которымъ подчинены притягательныя и отталкива- 
тельныя силы, слѣдующіе. Между двумя динамидами на 
меныішхъ разстояніяхъ перевѣшиваютъ болѣе отталкива- 
тельныя силы, чѣмъ притягательныя, которыя постепенно вы- 
растаютъ по мѣрѣ приближенія къ  центру динамиды—от- 
талкиваніе вообще происходитъ „въ обратномъ отношеніи 
къ высшей степени разстоянія, вѣроятно, къ четвертой 2). 
На большихъ разстояніяхъ между динамидами леревѣши- 
ваютъ силы притяженія, которыя увеличиваются по мѣрѣ 
удаленія отъ цеитра динамяды—притяженіе вообще происхо- 
дитъ „въ обр.атномъ отношеніи къ квадрату разстоянія". На 
извѣстномъ разстояніи отъ центра динамиды силы уравно- 
вѣшиваются.

Это равновѣсіе силъ, во первыхъ, опредѣляетъ объемъ 
динамиды, а во вторыхъ, производитъ явленіе вещественности, 
Такимъ образомъ, матерія есть результатъ атомныхъ силъ въ 
состояніи равновѣсія. Йзъ различныхъ койбрінадій атомныхъ 
силъ происходятъ всѣ, такъ называемыя, силы природы, какъ

*) Міровоззрѣніе соврем. физики, стр. 185.
3) Міровоз. совр. физики. 119 етр. Законы си;іъ выведены у  

Гартмана по тѣмъ же основаніямъ, по какимъ и у  Канта.
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то: тяготѣніе, расширеніе, электричество и сила инерціи. Оста- 
новимся на выясненіи послѣдней. Сила инерціи ые есть ка- 
кая либо новая сила въ динамидѣ, а есть результатъ тѣхъ 
же притягательныхъ и отталкивательныхъ силъ динамиды 
и вполнѣ выводима изъ этихъ послѣднихъ. Сила инерціи 
основывается на взаимности нли относительности движенія“, 
Отсюда слѣдуетъ, что можно съ такимъ же полнымъ пра- 
вомъ сказать: А движется къ Б, какъ и Б  движется къ А, 
или пуля движется къ мишени, какъ и мишень къ пулѣ, 
такъ что сопротивленіе, оказываемое мишенью пулѣ, есть не 
столько сопротивленіе покоющейся, сколько движущейся 
мишени. Такимъ образомъ, преодолѣваемое сопротивленіе 
(сила инерціи) основывается на взаимности притяженія и 
отталкиванія. Иначе говоря, въ динамическомъ атомизмѣ 
нѣтъ мѣста силѣ инерціи, какъ силѣ отличной отъ тѣхъ же 
притягательныхъ силъ динамиды. Съ силой инерціи тѣсно 
связано аонятіе массы. Что эта послѣдняя предетавляетъ 
изъ себя? Масса есть простая видимость. Атомы, какъ не- 
протяженныя, невещественныя точіси не могутъ соста- 
вить массы.

Всматриваясь въ изложеннуютеорію динам. атомизма, мы 
видимъ, что она имѣетъ, съ одной стороны, много общаго 
съ теоріей Канта о томъ же лредметѣ, а съ другой стороны, 
и много новаго сравнительно съ ней. Сходство у Гартмана 
съ Кантомъ обнаруживается въ слѣдующемъ: во—первыхъ, 
тотъ и другой прнзнаготъ атомы за центры силъ и именно 
силъ притягательныхъ и отталкивательныхъ; во-вторыхъ, 
оба признаютъ одни и тѣ же законы для силъ пратигатель- 
іш хъ и отталкивательныхъ; въ третьихъ, оба отрицаютъ 
пустое пространство и признаютъ дѣйствіе на разстояніе. 
Но у  Гартмана мы видимъ и много новаго сравнитсльно съ 
кантомъ. Во-первыхъ, Гартманъ отридаетъ силу инерціи, 
какъ силу отличную отъ силъ притягательной и отталки- 
вательной. Основанія Гартмана мы знаемъ и съ ними мы не 
можемъ не согласиться. Кантъ же, напротивъ, признаетъ силу 
инерціи, кавъ силу отличную отъ притягательиой и отталки- 
вательной силы. И совершенно несираведливо; во-иервыхъ, 
такъ называемая, сила инерцін вполнѣ объяснима тѣми же 
прнтягательными и отталкивательнми силами, какъ это и по- 
казалъ Гартманъ; а во-вторыхъ, въ динамизмѣ сила ииерцід
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не должыа имѣть мѣста, потому что сила инерціи fMacca 
умноженная иа полное ускореиіе) обусловливается массой, 
а масса въ динамизмѣ есть простая впдимость—не болыие. 
Во-вторыхъ, Гартмаиъ устранятоъ въ своемъ динамизмѣ по- 
нятіе массы, какъ понятіе производное, и съ иимъ мы не 
можѳмъ опять ие гогласиться. Каитъ же не только при- 
зиаетъ массу, что, конечно, песогласно съ понятіемъ чистаго 
динамизма, ио и указываетъ необходимость въ динамизмѣ 
массы, мотивируя введеніе такого ионятія, во-первыхъ, тѣмъ, 
что безъ массы безкоиечно—малия преіштствія приводили 
бы тѣло къ покою; во-вторнхъ, каждое тѣло ио могло бы 
само приводить въ движеніе другія тѣла. І-Іо ссылка Канта 
на то, что безконечно-мДлыя пренятствія ириводиліі бы тѣло 
къ покою, ие имѣетъ основанія, потому что, ио Канту, мо- 
нады-сущиости дѣятелышя, поэтому всегда сами способны 
къ движенію. Ссылка жо на то, что тѣла безъ массы не 
могли бы служить источііикомъ двнженія для другихъ тѣлъ, 
ничего не доказываотъ, потому что изъ понятія монады во- 
все не слѣдуетъ, чтобы она приводила въ движеніе встрѣч- 
ныя съ ней моыады. Указанные недонеты въ теоріи Кантаз 
заставляютъ насъ сдѣлать’ заключеніе, что динам. атомизмъ* 
Гартманаболѣ послѣдователенъ, чѣмъдинам. атомизмъ Канта 
и въ этомъ его преимущество предъ динамизмомъпослѣдняго.·

Перейдемъ теперь къ другой формѣ современнаго нам^ 
дипамическаго атомизма — электронной теоріи. Бсли дина- 
мизмъ Гартмана дѣлаетъ ш агъ впередъ сравнительно съі 
динамизмомъ Канта, то электронная теорія дѣлаетъ шагі^ 
впередъ уже сравнительно съ динамизмомъ Гартмана, тѣьгЪ; 
болѣе съ динамизмомъ Канта, яотому что опытно (хотя и не 
вездѣ) подтверждаетъ то, что составляетъ плодъ спекуляціи 
у Канта и Гартмана. Кратко сущнбсть электронной творіи 
заключается въ слѣдующемъ *). По этой теоріи все мате- 
ріальное есть разультаты электричсскихъ силъ и атомы ве> 
щества есть ничто иное, какъ аггрегатъ извѣстнаго числа 
атомовъ электричества или, такъ называемыхъ, электроновъ, 
образующихъ, благодаря дѣйствуюіцимъ между ними элек-

1) Электронвую тсорію издагаемъ по слѣдующ. источникамъ: 
Проф. Рише. Современная теорія физич. явленій- Одесса 1908 г. Оливеръ 
Лодясъ. Современные взглядынаматерію- Москва. 1004 г. Проф- Борг- 
манъ. Электронная теорія. Энцика, словарь Брокгаузъ и Ефронъ т. 80.
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трическимъ силамъ, систему въ устойчивомъ равновѣсіи. 
Одни ученые признаютъ электроны двухъ видовъ—положит. 
и отрицат. (Боргманъ), а отсюда и атомъ вещества разсматри- 
ваютъ, какъ аггрегатъ опредѣленнаго числа паръ полож. 
и отриц. электроновъ. Другіе лризнають электроны одного 
вида—отрицательные. Различныя комбинаціи электроновъ no 
количеству пронзводятъ атомы различныхъ химическихъ 
элементовъ. Всѣ наблюдаемыя нами въ природѣ силы, какъ 
то, сила сцѣпленія, притяженія, отталкиванія, химическаго 
сродства, инерцін—всѣ онѣ сводятся къ одной и  той же при- 
чинѣ—силамъ элекхрическимъ. Вогь сущность электронной 
теоріи. Является вопросъ: какіе факты дали возможность 
придти къ выводамъ о существованіи электрическихъ ато- 
мовъ—электроновъ? Множество опытныхъ данныхъ, но глав- 
ныхъ изъ нихъ три. Это, во-первыхъ; изслѣдованіе явленій 
электролиза, во-вторыхъ, изученіе явленій катодныхъ лучей, 
въ третьихъ, изслѣдованіе явленій, возбуждаемыхъ радіак- 
тивными веществами. Начнемъ съ перваго изъ нихъ. Изслѣ- 
дованіе явленій при электролизѣ ироизведено было Фара- 
дэемъ и привело его къ такому выводу, что при прохожденіи 
электрическаго тока чрезъ химически—сложныя жидкости 
эти послѣднія пршюсятъ съ собой и выдѣляютъ на элек- 
тродахъ извѣстное количество электричества. Такимъ обра- 
зомъ, всякій химическій атомъ оказывается въ соодиненіи 
съ однимъ вполнѣ овредѣленнымъ количествомъ электрнче- 
ства положительнаго или отрицательнаго. Итакъ, мы имѣемъ 
электрическіе атомы. Одинъ граммъ водорода, по произве- 
деннымъ изслѣдованіямъ, сообщаетъ катоду 10000 (0600) абс. 
электри. ед. положительнаго электричества или обозначая 
посредствомъ буквы-е-количество электричества ітриносимаго 
массой водорода при электролизѣ, буквой т—массу водорода, 
получимъ слѣдующее отношеніе количества электричества 
къ величинѣ массы водорода: ζ- =10000=Н Х  Въ настояідее 
время удалось опредѣлить массу атома водорода: она рав- 
няется той доли грамма этого вещества, которая выражается 
дробью, въ числителѣ которой стоигь 1, а въ знаменателѣ 
1 съ 24 нулями, вначе равнаго Ю-24 гр. Подставляя въ 
формулѣ ψ =  104 вмѣсто т величину 1 0 -24 получимъ 
для заряда атома водорода величину е=Ю 4Х10-21 аб. эл. 
ед.=Ю -20.
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Такимъ образомъ, каждый атомъ водорода при элек-і 
тролизѣ вмѣстѣ съ собой несетъ 10-20 аб. эл. ед. положит.1 
электрнчества (ароф. Лоджъ отношеніе массы матеріальнаг<У 
атома къ электроиу опредѣляетъ, какъ отношеніе матем. 
точки къ громадной комнатѣ). Электрическій зарядъ вт> 
10-20 аб. эл. ед. носитъ названіе электрона. Такимъ обра* 
зомъ, явленіе электролиза доказываетъ существованіе элек- 
трическихъ атомовъ—электроиовъ.

Перейдемъ теиерь къ выводамъ относительно катод- 
ныхъ лучей. Изучепіе катодныхъ лучей (лучи, получаемые 
отъ пропусканія электр. тока чрезъ разряженные газы), при- 
вело учсныхъ къ заключенію, что катодные лучи не лред-* 
ставляютъ изъ себя лучей въ собстведномъ смыслѣ этого 
слова, а суть движущіяся съ очепь большой скоростыо очть 
маленькія частички, заряженныя отрицательи. электричеств. 
Эти частички подъ вліяніемъ магнитовъ уклопяются отъ 
своего прямолинейнаго ііути и падая на различныя тѣла, 
напр., экранъ, нагрѣваютъ ихъ, электризуютъ, приводятъ 
въ состояніе свѣченія. Оказалось возможнымъ эти частички' 
собрать и опредѣлить скорость, съ какой онѣ движутся; 
смѣрать ихъ зарядъ и опредѣлить отношеиіе величины за^
ряда каждой частички, т. е. величину -  Скорость оказаласй

I
немного разъ меныпе скорости свѣта (3 — 5); величвдйц 
же ~  приблизительно равной 107. Такимъ образомъ, изслѣ^ 
дованіе катодныхъ лучей оиять подтвердило существованщ; 
электроновъ. Перейдемъ теперь къ  выводамъ относительно: 
радіактивныхъ веществъ. Изслѣдованіе лучей, испускаемых# 
радіактивными веществами (радіемъ, ураномъ, полоніемъ^ 
показали, что эти лучи, какъ и катодные, представляютог 
изъ себя маленькія частички, заряженныя -электричествомъу 
т. е. обнаружили присутствіе электроновъ. Наиболѣе силь^ 
ный изъ радіактивныхъ веществъ—бромистый радій испу-; 
скаетъ три рода различныхъ лучей—В, к и р .  Мы не бу?, 
демъ указывать особенности этихъ лучей. намъ важно то, 
что опыты дали возможность опредѣлить въ этяхъ лучахъ 
величину ~  Эта величина для лучей В оказалась равной,
какъ и для лучей катодныхъ Ю7. Д ля  к лучей, какъ и при 
явленіяхъ электролиза, равной ІО4. Итакъ, въ  катодыыхъ и 
радіактивныхъ лучахъ мы иаблюдаемъ возникновеніе потока
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мельчайшихъ чаотичекъ, несущихъ съ собой электричество 
и отношеніе заряда каждой частички къ массѣ поелѣд- 
ней выражается 10< и Ю7, т. е. превосходитъ по крайней 
мѣрѣ въ 3000 разъ подобное же отношеніе для атома водо- 
рода въ явленіяхъ электролиза.

Но дѣйствнтельно ли матеріальныя частички въ катод- 
ныхъ и радіактивныхъ лучахъ, являюіціяся носителями элек- 
троновъ, представляютъ изъ себя матеріалышя частички? 
He есть ли матеріальность этихъ частичекъ только кажу- 
ідаяся и не представляютъ ли онѣ изъ еебя электроновъ? 
Есть данныя, которыя позволяютъ предполагать именно это 
послѣднее. Опыты показали, что при измѣненіи условій, при 
которыхъ происходятъ въ круксовой трубкѣ катодные лучи, 
наблюдается уменыиеніе величины отношенія ~  Отсюда 
уже дѣлаютъ выводъ, что матеріальные носители электро- 
новъ суть сами электроны и матеріальность ихъ только ка- 
жущаяся. Но какимъ образомъ электроны могутъ обнару- 
живать массу, силу энерціи—вообще то, что составляетъ 
отличительную особенность матеріи. Масса въ дѣйствитель- 
ности только видимость, производимая электрическими си- 
лами нематеріалышхъ электроновъ при ихъ перемѣщеніи; 
явленіе съ радіактивными веіцествами показываегь процессъ 
перехода матсріальнаго въ нематеріальнос. Это особенно 
ясно демонстрируется приборомъ Крукса — спинтариско- 
помъ

Съ понятіемъ массы соединяется представленіе о силѣ 
инерціи. Что же эта послѣдняя представляетъ изъ себя по 
электронной теоріи? Сила энерціи не есть какая либо отлич- 
ная сила отъ сидъ, дѣйствующихъ въ электронахъ. Эхо ясно 
изъ слѣдующаго. Рядъ движущихся электроновь на неболь- 
шомъ разстояніи другъ отѣ друга цо одной и той же тра- 
экторіи образуетъ электрическій токъ. Увеличеніе или умень- 
шеніе скорости движенія электроновъ обусловливаетъ собой 
увеличеніе или уменьшеніе числа электроновъ, проходящихъ 
въ единицу времени чрезъ даиную точку траэкторіи и, слѣ- 
довательно, соотвѣтствуетъ увеличенію нли уменьшенію 
тока. Но измѣненіе скорости вызываетъ электродвижущую 
силу, которая стремится противодѣйствовать этоыу измѣне-

1) Риіие. Соврѳменпая теорія физ. явлоній, стр. 62.
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нію, другими словами, всегда появляется новый токъ такого 
направленія, который измѣненіе это ослабляетъ. Отсюда, при 
всякомъ измѣненіи движенія электроновъ, намъ будетъ ка- 
заться, что они сопротивляются этому измѣненію, т. е. обла- 
даютъ какъ бы „силой инерціи".

Если всѣ химическіе атомы представляютъ изъ себя 
аггрегатъ электроновъ, то строеніе ихъ должно представлять 
такимъ. Каждый атомъ состоитъ изъ громаднаго количества 
электроновъ, которые подчинеиы дѣйствію притягательныхъ 
и оталкивательныхъ электрическихъ силъ. Въ атомѣ водо- 
рода, котораго масса, какъ уже мы знаемъ, ириблизителыю 
въ 1800 (107) разъ больше кажущ ейся массы электрона. 
Число такихъ электроновъ 1800 ш ш  по другой теоріи 900 
паръ положит. и отриц. электроновъ. Атомъ водорода наиме- 
иѣе сложный изъ атомовъ. Въ другихъ атомахъ этихъ элек- 
троновъ болыие, такъ, въ атомѣ иатрія число ихъ прости- 
рается до 40000 или до 20000 паръ. Вотъ сущность элек- 
тронной теоріи и тѣхъ основаній, на которыхъ она бази- 
руется. Мы причисляемъ электронную теорію къ одной изъ 
формъ динамическаго атомизыа въ виду того, что она но- 
ситъ всѣ черты послѣдняго. Все матеріальное представляетъ 
по этой теоріи аггрегагь атомовъ-электроновъ. Но эти атомы-» 
эдектроны не матеріальны, а представляютъ изъ ссбя центры 
электрическихъ силъ. Ихъ взаимодѣйствіе обусловливаетъ 
все маггеріальное. Сопоотавляя эту теорію съ динамизмомъ 
Канта, мы видимъ, что основное ядро—понятіе атома, какъ 
центра силъ, одно и то же, но электронная теорія, какъ и 
и дияамизмъ Гартмана, послѣдовательнѣе динамизма Канта 
въ ученіи о массѣ и силѣ инерціи: она считаетъ эти поня- 
тія, какъ и теорія Гартманаі, понятіями производными, 
которымъ въ дѣйствительности личего не соотвѣтствуетъ. 
Преимуществоже электронной теоріи предъ динамдзмомъ 
Каита и Гартмана заключается въ опытномъ доказательствѣ 
(хотя не вездѣ) того, что Кантомъ и Гартманомъ высказы- 
вается, какъ спекуляхивныя положенія.

Мы сопоставили динамическій атомизмъ Канта съ но- 
вѣйшимъ динамистическимъ атомизмсшъ. й зъ  этого сопо- 
ставленія видно, что современный намъ динамяческій ато- 
мизмъ (особенно динамизмъ Гартмана) очень походитъ на 
данамизмъ Канта и состоитъ въ непосредственяой зависи-
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мости отъ послѣдняго. Мы сопоставили динам. атомизмъ 
Канта съ чистыми его формами, но обошли молчаніемъ тѣ 
совремеиныя намъ теоріи матеріи, которыя, хотя и расхо- 
дятся въ частностяхъ съ динамизмомъ Канта, но по суще- 
CT8jr своему родственны ему и стоятъ въ неііосредственноіі 
зависимости отъ него. Въ  данномъ случаѣ мы разуыѣемъ 
преимущественно энергетическую теорію. Эта теорія въ 
сущности есть видоизмѣненіе динамич. началъ Каита. Ди- 
намическій атомизмъ и энергетязмъ являются въ настоящее 
время сазшми популярныыи теоріями матеріи и обѣ онѣ 
какъ мы видимъ, стоятъ въ непосредственяой зависимоети 
отъ Канта. Въ наше время говорятъ, что совремеииая фило- 
софія находится подъ сильымъ вліяніемъ Канта, если это 
сгграведливо, то справедливо прежде всего относительно 
натуръ—философіи: вліяніе Канта здѣсь, какъ мы видѣли, 
несомнѣняо.

Н и к о л и й  Н икол ъскІй .



Правоелавно-хриетіанекая теоеоФІя.
Ея восточно-подвижническое направленіе и значеніе въ 

отношеніи современной такъ называемой теософіи.

(Продолженіе *).

6. Б лагодать Св. Духа.

На саыомъ рубежѣ внѣш нейивнутренней дѣятельности 
подвижника, или лучше сказать—въ самомъ ея центрѣ, 
необходимо поставить благодать Св. Духа.

Подъ благодатью св. Духа здѣсь разумѣется живая и 
реалыіая сила Божія, вливающаяся отъ лреизобильной любви 
Божіей въ подвижника, укрѣпляющая его во всей его внѣш- 
ней и внутренней дѣятельности, проникающая всю его лич- 
ность и всѣ его иядивидуальныя способности, руководящая 
всею его жизныо, непрестанно и непрерывно движущая его 
на пути къ высшему совершенству и какъ бы къ обожест- 
вленію. Рядъ описанныхъ нами внѣшнихъ методовъ под- 
вижнической дѣятельности ився внутренняя дѣятельность под- 
вижника, о которой мы тоже будемъ говорить болѣе—менѣе 
подробно, составляютъ собственныя попытки и усилія подви- 
жника, какъ человѣка, сознательно и рѣшительно стремя- 
щагося къ осуществленію высшаго добра и въ самомъ себѣ 
достигающаго, по выраженію св. Исаака Сиріянииа, вѣдѣнія, 
хотя и выше естественнаго, но все же вѣдѣнія тѣлеснаго и 
чувственнаго *) и всѣ эти громадныя и  долговременныя по- 
пытки и усилія подвяжника замыкались бы въ самихъ себѣ

*) См. ж. „Вѣра и Разум ъ “ 7 за  1915 г.
Сл. 27-ое, 127.
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и не имѣли бы лолета ж движенія въ запредѣльныя для 
человѣческаго существа глубину и высоту, если бы онѣ не 
поиадали въ сферу живой силы Божіей, если бы онѣ не 
растворялись съ благодатью св. Духа и если бы этого по- 
слѣдней не расширялись въ выше—естественныя и безгра- 
ничныя усилія подниматься до совершенства въ Богѣ.

Взятыя же сами въ еебѣ, внѣ воздѣйствія на н р іх ъ  
благодати Ббжіей, всѣ эти попытки и усилія самого подвиж- 
ника напоминали бы напыщенныя и безкрылыя стремле- 
нія современныхъ теософовъ къ самообожествленію и нико- 
гда не воспаряли бы до вѣдѣнія и созерцанія истяннаго, a 
не воображаемаго божества. Благодать Божія—это та особен- 
ная среда, въ которой подвижникъ только и можетъ сопри- 
касаться съ божествомъ, это можно сказать, индуктивный токъ, 
ъъ которомъ восшіаменяются всѣ силы подвижника, это жи- 
знеточная энергія, незримая, могучая н всесильная, охва- 
тывающая ж перерождающая все существо подвижника, 
вѣнчающая всѣ его попытки: усилія и труды и возбужда- 
юіцая въ немъ ненасытимую жажду къ безконечнымъ боже- 
ственнымъ предѣламъ. Безъ благодати Божіей подвижникъ, 
какъ рыба безъ воды, какъ человѣкъ безъ воздуха, какъ 
ребенокъ безъ матери. Велнкіе подвижники, какъ истинные 
тсософы, сознавали это всѣмъ своимъ разумѣніемъ и этому 
учили неоднократно своихъ послѣдователей и учениковх.

Такъ св. Исаакъ Сиріянинъ о значеніи благодати Божіей 
для подвижника рѣшительно и прямо говоритіі слѣдующее.

„Знай, чтоустоять—нетвоеи не добродѣтели твоей дѣло/‘ 
совершитъ же это благодать, которая носитъ тебя на дланяхъ 
руки своей, чтобы ты не приходилъ въ боязнь"..*)

Выраженіе: „носитъ тебя на дланяхъ руки своей“ ... 
наилучшимъ образомъ характеризуетъжизнетворное дѣйствіе 
благодати Божіей въ отиошеніи собственныхъ дѣлъ и уси- 
лій подвижника. Всѣ его добродѣтели—ничто внѣ благодати 
Божіей, да безъ нея ему и не устоять въ нихъ. И вообще, 
до ученію св. Отца, „посвятить себя Богу, и жить добро- 
дѣтельно, есть одяо изъ великихъ дарованій Христовыхъ“...

Разсуждая объ этомъ великомъ и чудномъ дѣйствіи 
благодати Божіей, Св. Исаакъ далѣе говоритъ, что нѣкоторые

У Сл. 46-00, 198.
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изъ .подвижіійковъ поелпку „не познали силы своей, и не содер- 
жалн непрестанно въ памяти Давпіаго имъ благодать—совер- 
шать предъ Ннмъ служеніе, стать включенными въ царство 
Его, быть сожителями ангеловъ и приближаться къ Нему 
ангельскимъ житіемъ, то Богъ отстранилъ ихъ отъ дѣлаиія 
ихъ, и тѣмъ, что оставили безмолвіе и измѣнили образъ 
жизни своей, показалъ имъ, что ие ихъ была сила, еслк со- 
блюдали они благочиніе въ житіи, и не тревожили ихъ ио- 
нужденія естества, демоиові> и ниыхъ прочихъ сопротивно- 
стей, напротивъ же того, было это сила благодати Божіей, 
произведившая въ нихъ то, чего міръ, по трудности зтого, 
не можетъ вмѣстить или слышать, и въ чемъ они пребыли 
долгое время, и ие были побѣждаемы; почеыу, конечно, была 
въ иихъ нѣкая сопутствуюіцая имъ сила, достаточная къ 
хому, чтобы во всемъ помогать имъ и охранять ихъ“... >)

И всѣ безчислешше,воображаемые циклыперевошіоще- 
ній и эволюцій, современныхъ теософовъ, созидающихъ без- 
численными милліонами лѣтъ благополучіе и счастіе и отдѣль- 
наго человѣка, и цѣлыхъ обществъ и народовъ,—совер- 
шеныый й чистый нуль предъ всемогущимъ дѣйствіемъ. 
благодати Божіей. Это ясно уже изъ вышеприведенныхъ 
словъ Св. Исаака, сказанныхъ хотя и не по поводу тео- 
софскихъ перевоплощеній, но блкзко касающихся и ихъу 
какъ совершающихся въ силу сдинственныхъ и собствен- 
ныхъ усилій и трудовъ самого человѣка.

Благодадъ Божія—все въ христіанской жизни человѣ- 
ка и всего человѣчества. Но въ жизни подвижника—она вся 
суідность, весь смыслъ, вся красота, вее изумительно тео- 
софическое содержаніе полноты и совершенстваего дѣятель- 
ности и настроенія. Но мы лучше всего выразимъ это дѣй- 
ствіе бдагодати Божіей въ жизни подвижника, если приве- 
дем-ь ученіе :объ этомъ св. Макарія Великаго.

„Сподобившіеся стать чадами Божіими и родиться свы- 
ше отъ Духа Святаго, имѣя въ себѣ просвѣщающаго и упо- 
коивающаго ихъ Христа, многообразными и различными спо^ 
собами бываютъ путеводимы Духомъ, и благодать неввдимо 
дѣйствуегь въ ихъ сердцѣ при духовномъ упокоеніи. Но 
огь видимыхъ наслажденій въ мірѣ займемъ образы, чтобы

’) Сл. 21-оѳ, 108—9.



ПРАВОСЛЛВНО-ХРИСТІЛНСКАЯ ТЕОСОФІЯ 215

сими подобіями отчасти показать, какъ бдагодать дѣйству- 
етъ въ душахъ таковыхъ. Иногда бываютъ они обвееелены, 
какъ бы иа царской вечери, и радуютоя радостію и весе- 
ліемъ неизглаголаннымъ... Иногда же, какъ безплотные Ан- 
гелы, находясь сще въ тѣлѣ, чувствуютъ въ себѣ такую же 
легкость и окрыленность. Иногда же бываютъ какъ бы въ 
упоеніи питіемъ, возвеселяемые и упоеваемые Духомъ, въ 
упоеніи Божественными духовными тайнами“...

„Иногда душа упокоивается въ нѣкоемъ великомъ без- 
молвіи, тишинѣ и мирѣ, пребывая въ одномъ духовномъ 
удовольствіи, въ неизреченномъ упокоеніи и благоченствіи. 
ІІногда умудряется благодатію въ уразумѣніи чего—либо, въ 
неизречениой мудрости, въ вѣдѣніи иеиспытуемагб Духа, 
чего невозможио изглаголать языкомъ я устааш. Нногда че- 
ловѣкъ дѣлается, какъ одинъ изъ обыкновенныхъ. Т$къ 
разнообразно дѣйствуетъ въ людяхъ благодать, и многими 
сиособами путсводствуеть душу, упокосвая ее по волѣ Бо- 
жіеіі, и различно улражняетъ ее, чтобы совершенно, неуко- 
ризленно II чистою лредотавить Небесному Отцу.“

„Сіи же ііерсчисленныя нами дѣйотвія Духа достигаютъ 
въ билыиеіі мѣрѣ въ близкихъ къ совершеиству. Ибо исчислен- 
ныя разиообразныя упикоенія благодати различно выражаюхся 
слоііомъ и іѵь лгодяхъ совершаются нспрерывно, такъ чхо 
одио дѣйствіе слѣдуетъ за другимъ. Когда душа взойдотъ 
къ <*оверш(‘ік*тву Духа, совершенно очистившись отъ всѣхъ 
гграстеіі, въ неизречвнномъ общеніи пришедшій въ единеиіе 
и сраствороніе съ Духомъ Утѣшителемъ и срастворяемая 
Духомъ, самасиодибится статі> духомъ; тогдадѣлается оиа вся 
свѣтомъ, вся окомъ, вся духомъ, вся радостш, вся упокоеніемъ, 
вся радованіемъ, вся благостію и добротою“. . . ’)

' Таково, no изобраасенію Св. Макарш Великаго.дѣйствіе 
благодати Божіой. Во-истииу оно неизреченио и неизглаго- 
лаино, хотя и оіцутимо и какъ бы осязаемо существомъ 
чсловѣка, ,такъ какъ нослѣднее нс уничтожаетея или оелаб- 
ляетоя ири дѣііствіи т  иего благодати, а сохраняется въ 
своомт) свободномъ ІфОЯВЖ ЧІШ .

Иужно сказать въ разъясііеиіе атой послѣднеіі мысли, 
что характерное и отличнтельноо свойотво благодати Божіоіі
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въ томъ и заключается, что при всякомъ соприкосновеніи 
съ естествомъ человѣка она ни сама не нарушается имъ, ни 
сама надъ нимъ не совершаетъ насиліе. Сохраняя свою свободу 
въ сочетаніи и сплетсніи съ нимъ, оиа и его свободу оста- 
вляетъ нетронутой л произвольной.

Эту мысль хорошо, намъ кажется, разъясняетъ Св. 
Іоаннъ Кассіанъ. „Будемъ помнить, говоритъ онъ, что въ 
дѣлѣ спасенія нашего участвуетъ и благодать Божія к 
свободное произволеніе наше, и что человѣкъ, хотя можетъ 
иногда желать добродѣтели, ио чтобы нсполнить жоланія сіи 
всегда нуждается въ помощи Божіе-й"...

„Творецъ всѣялъ въ дуіпи наши сѣмсна всѣхъ добро- 
дѣтелей, но для возрастанія ихъ нужны воздѣйствія со стороны 
Бога; такъ одпакожъ, что въ человѣкѣ всегда пребываетъ 
свободное лроизволеніе прииимать и л і і  ие принимать сіи 
благодатныя воздѣйствія"...

„Благодать Божія всегда направляетъ волю нашу въ 
добрую сторону такъ однакожъ, что и  отъ насъ требуетъ 
или ожидаетъ соотвѣтственныхъ усилій“... *)

Мало того. Сохраняя въ себѣ свободное произволеніе, 
человѣкъ долженъ и можетъ сознавать, что въ немъ дѣйствуеть 
благодать Божія и что ему слѣдуетъ вести себя соотвѣтст- 
венно внушеніямъ ея»

„Душа, говорнтъ Св. Макарій Великія, посвятивъ себя 
служенію Богу по благодати и по духу, имѣетъ нужду въ 
великой разсудительности и въ вѣдѣнія, чтобы не погрѣшить 
въ чемъ-нибудь въ разсужденіи Божіихъ сосудовъ, το есть 
въ-разсужденіи духовнаго служенія, имѣя собственное свое 
произволеніе. несогласное съ благодатію. Ибо дущ а можетъ 
служить Господу духовнымъ служеніемъ, которое втайнѣ 
совершаатся внутреннимъ человѣкомъ, и своими собственными 
сосудами, то есть духомъ внутренняго человѣка; а безъ 
сос.удовъ Его, то есть безъ благодати, никто не можетъ служить 
Богу, то есть благоугождать, исполняя во всемъ воліа Божію“.2)

Соотвѣтственныя усилія, разсудительность и вѣдѣніе 
самого человѣка и должны быть направлены къ тому, чтобы 
никогда не забывать и всегда помнить, что въ человѣкѣ, или 
въ немъ подвижникѣ, дѣйствуетъ благодать Божія, совер-

Доброт. т. II. 128—29.
2) Доброт., т. I, 239.
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шающая дѣло его служенія Богу, о чемъ, какъ мы говорили 
выше, и наломинаетъ св. Исаакъ Сиріянжнъ, предостерегая, 
что ипаче Богъотстранитъего отъ этого служенія.ІІесомнѣн- 
ио этй собственныя усилія подвижника и мѣетъ въ виду и тотъ 
же св. Макарій, говоря, что „когдадуш апріиметъ благодать, 
тогда потребно ей много благоразуміяиразсудительности"

Такиыъ образомъ, современные теософы уже никакъ не 
могутъ сказатъ, что въ подвижнической дѣятельности нѣтъ 
свободы самоопредѣленія и самостоятельности, что жизнь 
подвижника строится и обусловливается однимъ лишь, ска- 
жемъ, внѣшнимь u механичегкимъ принципомъ фатальной 
надежды на ГІровидѣніе, какъ лредставляютъ они благодать 
Вожію. Нѣтъ, повторимъ- слова св. Макарія Великаго, въ ло- 
движнической жизни „много благоразумія и разсудитель- 
ности“ самого подвижника.

Благодать Божія не есть холодная, бездушная и же- 
стокая карма теософовъ. Она не разрушаетъ самодѣятель' 
ности подвижника. Онъ самъ строитъ свою карму свободно 
и сознательно и столь же свободно и сознательно воспри- 
нимаетъ въ себя благодать Вожію, какъ бы впитываетъ и 
всасываетъ ее въ себя всю и даже безъ остатка, такъ чта 
онъ становится свободно и сознательно благодатнымъ (ко- 
нечно не въ смыслѣ нашей обыденной раціоналистичности, 
а въ высшемъ мистическомъ смыслѣ)—и до того, что едва ли 
здѣсь можно усмотрѣть, гдѣ кончается самоопредѣленіе под- 
ішжника и начинается благодатное дѣйствіе Божіе.

И подвижникъ—теософъ ие о томъ могь бы тужить, 
что благодать стѣсняетъ и нарушаетъ его самодѣятельность, 
а  о томъ, что онъ слишкомъ самъ ея недостоииъ и что 
поэтому она слишкомъ мало дѣйствуетъ въ немъ, или даже 
совсѣмъ не дѣйствуетъ, если онъ лишенъ ея, такъ какъ 
безъ нея вся дѣятельнооть и всѣ труды его могутъ казаться 
ему безнадежными и даже мнимыми шш ложными. Онъ мо- 
жетъ только взывать словами св. Исаака Сиріянина.

„Даруй мнѣ, Благій. благодать Твою“! -)...

1) Ibidem.
2) Сл. 68, 353.
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9. Внутренній мѳтодъ подвижнической ‘тѳософіи (внутреннее 
д ѣланіе) и ѳго подраздѣленіе.

Мы не даромъ закоіічили опиоаніе внѣшішхъ методовъ 
подвижничеекой дѣятельиости изображешемъ бдагодати Бо- 
*жіей въ жизни и дѣятелышсти иодвііжника. Благодать Бо- 
жія вѣнчаетъ успѣхомъ и всіюможегііемъ всю внѣшнюю 
дѣятзлыюсть подвижпика, ио вмѣотѣ съ тѣыъ оиа открыва- 
егь ему новыс горизоігш великоіі н сокровенной внутрен- 
ней дѣятельности.

Подвижшікъ прошелъ цѣлое іюлс виѣш тчі дѣятель- 
ностн. Онъ поборолъ и побѣдилъ громадішіо силою внѣш- 
нлго напряженія все, что окружіѵш и манило его, всѣ жи- 
тейскія и мірскія связи, заботы и удовольствія, всс, что виѣш- 
ною прслвстью смуіцало и іюлиовало его душ у, отвлекая 
отъ служенія Богу. Благпдать явилаеь ому въ награду за 
всѣ его въ этомъ отношеніи усилія и .труды и усовершила 
ихъ. Но при свѣтѣ благодати подвижникъ открываетъ, что 
во многомъ внѣшнемъ, съ чѣмъ опъ боролся всѣми выше 
описанными методами-, много было и его собствениаго, мно- 
го такого, что было обвѣяно его помыслами и ощущеніями, 
и что иоэтому ему предстоитъ борьба съ самимъ собой, 
борьба внугренняя» незримая, ио болѣе трудная и великая въ 
сравнсиіи съ той, какую онъ велъ до этого времени. Боро- 
ться съ собой и побѣдить бездну собственныхъ помысловъ 
и сграстей несравненно труднѣе, чѣмъ побѣдить вее окру- 
жающес внѣшнее. И здѣсь то и въ этомъ то заключается 
внутреннее дѣланіе. И здѣсь то въ особенности нужна бла- 
годать Божія. Мы вовсе не выдумаля этого внутренняго дѣ- 
данія, какъ не выдумали и того, что оио слѣдуетъ за внѣш- 
нимъ и только послѣ него должно начинаться. Нѣтъ, мы 
еще прежде, когда говорили вообще о методахъ подвижни- 
ческой теософіи и ихъ подраздѣленіи, приводили ученіе объ 
этомъ Св. Исаака Сиріянича. Считаемъ не лишнимъ и снова 
его вспомнить въ оправданіе нашихъ словъ о внутреннемъ 
и ліі. какъ выражается этотъ св. отецъ, дугаевномъ дѣланіи.

„Тѣлесное дѣланіе предшествуеть душевно какъ 
персть предшествовала душѣ, вдунутой въ Адама. Кто не 
снискалъ. гѣлеснаго дѣланія, тотъ не можетъ имѣть и ду- 
шевнаго; иотому что послѣднее рождается отъ перваго, ісакъ
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колосъ отъ пшеничнаго зерна. А кто не таѣетъ  душевнаго 
дѣланія, тотъ лишенъ и духовиыхъ дарованій" J).

Послѣднія слова Св. Отца ясно гиворятъ объ особенной 
важности внутренняго или душевнаго дѣланія, съ которымъ 
связываются высокія духовныя дарованія—этотъ ключъ те- 
ософическаго вѣдѣнія.

ІІачало этихъ дарованій заключается въ благодати Бо- 
жіеіі, въ которой, какъ мы замѣтили выше, заключается и 
весь усиѣхъ внутренняго дѣланія. Чтобы прсдставить себѣ 
отношеніе благодати къ внутреннему дѣланію,—и главное, 
чтобы видѣть, въ чемъ заішочается и самый процессъ внут- 
ренняго дѣланія, необхо;йшо опять обратиться къ тому же 
Св. Исааву Сиріянину.

„Какъ скоро человѣкъ, говоритъ онъ5отринетъ отъ себя 
всякую видимую помощь и человѣческую надежду, и съ вѣрою 
и чистымч> сердцемъ пойдетъ во слѣдъ Богу: тотчасъ послѣ- 
дуетъ за ыимъ благодать, и открываегь ему силу свою въ 
различныхъ вспоможеніяхъ. Сцерва открываегь—въэтомъяв- 
номъ, касающемся до тѣла и- отказываетъ ему помоідь про- 
мышлеиіемъ о нсмъ, такъ что въ зтомъ всего болѣе можетъ* 
ощущать снлу Божія Промнсла о иемъ. И уразумѣиіемъ 
явиаго (чрезъ іюзиаиіе иромышдеиія въ явноыъ) уиѣрится 
и въ сокрожчіномъ, какъ и своііственно млнденчеству еги 
ыыслей и житіго его“...

„Такъ обучаетъ его благодать и въ отношеніи сокро- 
веішаго, открш аегь предъ нимъ хитросплетеніе мыслей и 
иомысловъ трудныхъ, непостижимыхъ.И лѳгко отыскивается 
человѣкомъ уразумѣніе ихъ, взанмиая между и«ши связь и 
прелесть (оболыценіе, ложь) ихъ, и къ которому изъ снхъ 
прнлѣшкшъ человѣкъ, какъ они рождаютоя одинъ отъ дру- 
гого, и губять душу. И благодать посрамляетъ иредъ очами 
его всю злокозкениоеть демоновъ и обиталище иомыедовъ 
ихъ; влагастъ въ него разумъ уемитрѣть будущее; въ нро- 
ститѣ его возсіянастъ сокршіеиниіі еиѣгь, чтобы шшлнѣ ощу- 
щать и силу мыслей въ тонкихъ иомыслахъ, и какъ бы цер- 
отомъ указуогь ему, что нотерпѣлъ бы оиъ, если-бы не до- 
знадъ Сего. II тогда рождается у иего отсюда та мысль, что 
псякую веіць, малую и великую, должко ему въ мсшитвѣ 
шмірашивать сгбѣ у Создателя своеіѴ* -)·
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Такиыъ образомъ, во внутреннемъ дѣланіи благодать 
Божія обнаруживаетъ лредъ подвижникомъ „хитросплете- 
ніе мыслей и ломысловъ трудныхъ и непостижимыхъ\ вза- 
имную связь" и „рожденіе ихъ другъ о'гъ друга", ихъ „пре- 
лесть“, злокозненное дѣйствіе чрезъ иихъ д(імоновъ. „Во со- 
кровенномъ свѣтѣ“ подвижиикъ познаотъ губитсльную силу 
„мыслей въ тонкихъ номыслахъ" и онъ молитвой къ Богу 
возбуждаетъ себя къ постояиному и неослабному боренію 
съ иими. Вотъ приблизительио общая схема внутреиияго дѣ- 
ланія по Св. Исааку Сиріянину. Мы можомъ щ  уясішть и 
добавить ученіемъ о томъ же самомъ Св. Макарія Неликаго.

„Когда кто, услышавъ Божіе слово, вступитъ въ под- 
вигъ, отринетъ отъ себя дѣла житейскія и мірскія связи, от- 
речется отъ всѣхъ плотскихъ удовольствій и отрѣшится отъ 
нихъ, тогда, съ постоянствомъ устремляя мысль ко Господу, 
можетъ онъ дознать, что въ сердцѣ есть иная борьба, иное 
тайное противленіе, иная браиь помысловъ отъ лукавыхъ 
духовъ и что предлежитъ ему иный подвигъ. И такимъ об- 
разомъ, съ несомнѣнною вѣрою и великимъ терпѣніемъ не- 
ирестанно призывая Господа, ожидая отъ Hero помоіци, мо- 
жно здѣсь еще получить внутреннее освобожденіе отъ узъ, 
тенетъ, лреградъ и тьмы лукавыхъ духовъ, то есть дѣйствія 
тайныхъ страстей.

Сія же брань можетъ быть прекращена благодатію и 
силою Божіей; потому что человѣкъ самъ собою не въ состояніи 
избавить себя отъ противленія, отъ скитанія помысловъ, „огь 
невидимыхъ страстей к  козней лукаваго" 1)...

Такимъ образомъ, въ то время какъ св. Исаакъ Сирія- 
нинъ внутреннее дѣланіе подвижиика при свѣтѣ благодати 
Божіей описываетъ по преимуществу, какъ воспитаиіе ума; 
св. Макарій Великій описываетъ ее, какъ воспитаніе по 
преимуществу сердца, По ученію св. Макарія, лодвижникъ 
познаетъ, „что въсердцѣ есть иная борьба, яное тайное лро- 
тивленіе, иная бранъ помысловъ отъ лукавыхч> духовъ“, и 
соотвѣтственно этому строитъ св^й подвигъ. И тотъ и другой 
св. отецъ не протйворѣчатъ здѣсь другь другу, а только 
пополняютъ другъ друга, расширяя, какъ намъ кажется, ъъ 
обшее понятіе душевной жизни—первый понятіе ума, a

1) Доброт. т. I, 206.
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второй—понятіе сердца. Поэтому мы лолагаемъ, что когда 
СВ; Исаакъ говоритъ, что внутреннее дѣланіе „заключается 
въ тонкомъ дѣланіи ума, и въ Божественномъ размышленіи, 
а также и въ пребываніи на молитвѣ, и такъ далѣе“, и что 
„оно совершается вожделѣвательню частію души, и назы- 
вается созерцаніемъ"J), онъ несомнѣнноиобязательно имѣетъ 
въ виду здѣсь область и настроеніе сердца подвижника, какъ 
главнѣйшую эмоціональную часть его жизни. Равнымъ обра- 
зомъ и св. Макарій Великій не забываетъ, интеллектуальную 
часть душевнойжизни подвижника,когда говоритъ объ „иной 
брани помысловъ отъ лукавыхъ духовъ".

Намъ кажітся излишнимъ приводить ученіе и мнѣніе 
другихъ подвижниковъ объ обідемъ воззрѣніи на внутреннее 
дѣланіе. Въ этомъ отношеніи св. Исаакъ Сиріянинъ и св. Мака- 
рій Великій являются довольно характерными выразителями 
общаго воззрѣнія подвижнйковъ на этотъ предметъ. Поэтому 
принимая во вниманіе ученіе этихъ двухъ отцовъ,—конечн 
и при внутреннемъ соображеніи его съ другими отцами,— 
мы можемъ внутренній методъ подвижническаго дѣланія въ 
процсесѣ постепеннаго и детальнаго его развитія представить 
изъ слѣдующихъ частныхъ, составляющихъ приблизительную 
совокулность его методовъ: очищеніе ума, очищеніе сердца, 
сочетаніе угіа и сердца, умно-сердечная и духовная молитва, 
трезвеніе, безмолвіе (безстрастіе), высшій духовный экстазъ 
(созерцаініе) или стяжаніе Духа Святаго, и духовномъ даро- 
ваніи какъ высшее и совершеннѣйшее теософическоевѣяѣше.

I. Очищеніе уиа.

Мы начинаемъ подробное олисаніе внутренняго подвиж- 
ническаго дѣланія съ очищенія ума, такъ какъ умъ, ло 
выраженію св. Исаака Оиріяника,—„кормчій“ и „домострои- 
тель чувствъ и помысловтЛ „царь страстей"2), имѣетъ важное 
значеніе въ духовяой жизни подвижниковъ и они особенно 
обращаютъ на него вниманіе. Чтобы представить себѣ все 
великое зиаченіе ума въ теософическихъ иереживаніяхъ 
иодвижииковъ надо. зиать, что именно они говорятъ о немъ. 
Уже св. Антоній Велнкій—начало и дивное основаніе

’) Сл. 2-ое, 12.
э) Сл. 15-ое, (іО ср. «л. 16-ор. 64.
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нодвижниковъ—-обращалъ вниманіе на умъ и различалъ 
умъ и умъ.

„Не должно говорить, поучаетъ ояъ, что невозможно 
человѣку проводить' добродѣтельную жизиь, но—что это 
иелегко. II точпо, н<? для всяісаго безъ различія удободости- 
жимо это; но тольки тѣ изъ людей пріобщаютея добродѣ- 
телыюй жизии, которые благочестиви и имѣютъ боголюбивый 
умъ. Обтцій (обыкіювеішый) умъ есть умъ мірский и пре- 
вратный; онъ даетъ номышлеиія добрші u худыя, измѣичивъ 
л склоненъ къ веществічшому; а умъ бигиліобивнй есть 
казнитель зла, которое быиаетъ въ людяхъ ora нрошшольной 
ихъ безисчиости“ 0»

Какъ видно изъ этихъ оловъ, умъ мижоп» быть it „общій 
(обыкновенныіі)“—это „умъ мірской и превратііыи1·, нодвер- 
женный измѣнчивости, воіцествешіости, порочности и злу, 
или лучіп« сказать одинаково склониыіі къ добру и злу и 
часто колеблюіціііся между ними, какъ часто и побѣждаемый 
зломъ. И есть „умъ боголюбчвый"—этогь казнитель шщ 
побѣдитель зла и источникъ добра. Как#ь же ионимаетъ 
св. Антоній Великій этотъ послѣдній умъ? Вѣдь онъ то я  
нмѣстъ особениое значеніе въ жизни подвижниковъ.

„Гдазъ видитъ видимое, говоритъ св. отецъ, а умъ іюствр 
гаетъ невидимое. Боголюбивый умъ есть свѣтъ души. У кого 
умъ боголюбивъ, тотъ иросвѣщеиъ сердцемъ и зритъ Бога 
УМОіЧЪ своимъ"2).

Боголюбивый умъ—свѣтъ душ и и сообщаетъ ей вѣдѣніе 
выошаго міра. Онъ яе можетъ быть у  тѣхъ. кто не просвѣ- 
щеііъ сердцемъ. Кто имъ владѣетъ, тотъ близокъ къ Богу 
и удостоивается познанія Его. Слѣдовательно, боголюбивый 
умъ есть высшее состояніе души чистой, благонастроеннойі 
пребывающей въ  Богѣ и всегда и всюду къ Нему стремя- 
ідейся и въ Немъ все нознавающей и открывающей. Такъ 
дѣйствительно ипрсдставляетсяу св. отца это состояніе души.

„Умъ, говоритъ онъ, находящійся въ чистой и боголюби- 
воіі дуінѣ, истинно зритъ Бога—не рожденнаго, невидимаго, 
неизглаголаннаго—Единаго Чистаго для чистыхъ сердецъ“ 3).

1) Доброт. т. I, 64.
■ ч 2) Ibid. 87.

а) Ibid. 91.
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Конечно, такой умъ данъ только въ потенціи, но его 
нужно перевести въ жизнь, равно и все состояніе чистои 
души первоначалыю дано въ потендіи и надобно, чтобы 
подвижникъ цѣлымъ рядомъ подвиговъ пришелъ къ нему 
и ко всему, что съ нимъ связано въ саыой жизни. Процессъ 
переживанія въ себѣ боголюбиваго уыа и соединеннаго съ 
ішмъ чистаго состоянія души весьма сложенъ и соединенъ 
съ большими препятствіями. Святой отецъ все это имѣетъ въ 
виду и не скрываетъ этого нисколько.

„Какъ зрѣніе, говоритъ онъ, имѣемъ мы отъ Бога ддя 
того, чтобъ распознавать видимое,—что бѣло и что цвѣта 
чернаго,—такъ и разумъ дарованъ намъ отъ Бога для того, 
чтобъ различать, что дуіпѣ полезно (и что вредно).—Поже- 
ланіе, отвергаясь отъ разсудка, раждаетъ пристрастіе къ 
чувственнымъ удовольствіямъ, а это не даетъ д у т ѣ  спастися 
или вступить въ общеніе съ Богомъ".

„Умъ все видитъ, даже то, что на небѣ, и ничто не 
иомрачаетъ его, кромѣ грѣха. Д ля чистаго же ничего нѣтъ не- 
удобо-поиятнаго, какъ для слова его—неизглаголаниаго“ 2)...

ІІеобходимо постоянно такъ свой умъ настраивать, чтп- 
бы онъ былъ настолько чистъ, что всегда былъ бьі въ со- 
стояніи указывать душѣ только полозиое и отклонять ее 
отъ вредиаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ должеігь быть н иастоль- 
ко силеігь и могучъ, чтобы въ состояніи былъ удерживать 
въ повиновеніи свбѣ различныя душевиыя пожеланія и 

' управлять ими, отвлекая ихъ отъ чувственныхъ удоволь- 
ствій, не давая имъ развиться въ пристрастіе къ послѣд- 
нимъ и направляя ихъ всецѣло къ общенію только съ Во- 
гомъ. Оиъ долженъ все видѣть и предвидѣть, все прони- 
цать и все предупреждать. Но для этого онъ самъ долженъ 
быть чистъ и не помрачеиъ грѣхомъ,—долженъ быть не 
мірской и превратный умъ, а пменно уыъ боголюбивый. 
И такъ какъ нѣтъ и не можстъ быть человѣка, который не 
имѣлъ бы мірского и превратнаго ума, или не бш}ъ под- 
верженъ этому общему, выражаясь языкомъ св. Антонія, и 
обыкновенному уму, то несомнѣнйо, что чистота боголюби- 
ваго ума есть добродѣтелъ или подвигъ, котораго можно 
достигяуть долгимъ процессомъ очищенія этого общаго ума 
отъ грѣха и страстей, во власти котораго онъ можетъ быть.

«) І Щ,  74.
=0 Ibid. 83.
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„Какъ умъ, говоритъ св. Максимъ Исповѣдникъ, держа 
страсти въ своей власти, дѣдаетъ чувотва орудіями добро- 
дѣтели; такъ и страсти, когда держатъ умъ въ своихъ ру- 
кахъ, настраиваютъ чувстиа ко грѣху. И надобно трезвенно 
смотрѣть и обсуждать, какъ слѣдуетъ душ ѣ блюсти подо- 
бающій добрый образъ дѣйствоваиія, пользуясь тѣмъ же 
къ порожденію и утвсржденію добродѣтелой, чѣмъ ирежде 
пользовались при совершеніи грѣховъ" *)·

Какъ видно изъ этихъ словъ, очиіденіе ума отъ грѣха 
и страстей—„подобающій образъ дѣйствованія" трсзвеино 
смотрящей и обсуждающей все съ собой соверщающееся 
души. И очищеніе ио въ томъ, чтобы совсѣмъ ие имѣть 
дѣла съ грѣхомъ и страстями н совсѣмъ т  знать и не со- 
прикасаться съ ними, а въ томъ, чтобы вездѣ и всюду въ 
каждый моментъ побѣждать их'і> н держать въ  своей власти, 
какъ бы пользуясь иыи „ісь порожденію и утвержденію 
добродѣтедей“. Только въ этомъ случаѣ и въ этомъ смыслѣ 
онъ исполнитъ и достигнетъ^гого идеальнаго состоянія въ 
человѣческой душѣ, во имя котораго св. Исаакъ Сиріянинъ 
и называетъ его „кормчимъ и домостроителемъ чувствъ и 
помысловъ“ и „царемъ страстей".

„Что такое чистота умая? спрашиваетъ св. Исаакъ и 
отвѣчаетъ такъ.

„Чистъ умомъ не тотъ, кто не знаетъ зла (ибо такой 
будетъ скотоподобнымъ), не тогь, кто no естеству находится 
въ состояніи младенческомъ, не тотъ, кто принимаетъ на 
себя видъ чистоты. Но вогь чистота—просвѣтленіе Божест- 
веннымъ, одѣятельномъ упражненіи въ  добродѣтеляхъ. И 
не смѣемъ сказать, чтобы пріобрѣлъ сіе кто безъ искуше- 
нія тіомыслами, потому что иначе онъ былъ бы необлечен- 
ный тѣломъ. Ибо не отваживаемся говорить, чтобы наше 
естество до самой смерти не было боримо, и не терпѣло 
вреда. Искушеніемъ же помысловъ называехся не то, чтобы 
лодчиниться имъ, но чтобы положить иачало борьбѣ съ 
ними"....

„Побѣдившіе въ себѣ страсти добродѣтелями, хотя 
и бываютъ тревожимы помыслами, однакоже не уступаютъ 
надъ собою побѣды, потому что имѣютъ—силу, и умъ ихъ 
восторгается къ благимъ и Божеетвеннымъ памятованіямъ“ 2).

1) Добр. т. III, 256.
з) QjL: 4*ое, 23—24.
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Слѣдовательно, no мыслисв. Отца—по мѣрѣ того, какъ 
подвііжникъ, дѣятельно упражняясь и совершенствуясь въ 
добродѣтеляхъ, пріобрѣтаетъ власть надъ помыслами и 
страстями и преуспѣваетъ въ побѣдѣ надъ ними, гго мѣрѣ 
этого—совершается очищеніе ума и достигается чистота его. 
Въ умѣ подвижника совершается „иросвѣтленіе Божествен- 
нымъ“ и умъ его „восторгается къ благимъ и Божествен- 
нымъ памятованіямъ“. Мірской и превратный, по св. Анто- 
нію Великому, одинаково склонный къ доброму и худому, 
нзмѣнчивый и склонный къ вещественному, умъ выходитъ 
изъ этого пассивнаго состоянія, очищаетея отъ лрилѣяля- 
ющагося къ н ^ іу  зла и становится самимъ собой, тѣмъ, 
что дано, ему отъ природы—окомъ и свѣтомъ души, путе- 
водителемъ духовной жизни, или, какъ выражается св. Ма- 
карій ВеликШ, „владычественнвшъ умомъ“, который, какъ 
всадникъ, „вярягая колесницу души, сдержнвая бразды 
помысловъ, и устремляется противъ сатанинской колесни- 
цы,—такъ какъ сатаяа уготовилъ ее противъ душ и "1)·

Св. Макарій Великій указываетъ, что происходитъ въ 
душѣ христіанина, когда умъ его становится владычествен- 
нымъ и обновляется, а вмѣстѣ и указываетъ, чѣмъ глав- 
нымъ образомъ объясняется это обновлеиіе ума, достигаю- 
ідаго нсобходимой чнстоты.

„Умъ и разумѣніе христіанъ, говоритъ онъ, по обіщ1- 
нію и причастію Св. Духа, достигаютъ постоянства, твер- 
дости, безмятежія и покоя, не разсѣеваются и не волиуются 
уже неиостоянннми и суетными помыслами; но пребываютъ 
ьъ  мирѣ Христовомъ и въ любви Духа, какъ и Господь, 
разсуждая о таковыхъ, сказалъ, что прешли отъ смерти въ 
живогь (Іоан. 5, 24). Обновленіемъ ума, умиреніемъ помы- 
словъ, любовію и нобесною приверженностмо ко Господу 
отъ всѣхъ людей въ мірѣ отлнчается новая тварь—христіа- 
нинъ“ 2).

Вотъ зтгачитъ какими послѣдствіями сопровождается 
очпщеніе ума. Но вмѣстѣ съ тѣмъ ясно и то, что кромѣ 
дѣятельнаго упражненія въ добродѣтеляхъ, оно по преиму- 
іцеству совершается „по общенію и причастію Св. Д ухам, 
или, какъ выражается .св. Исаакъ Сиріянинъ, „просвѣтлс-

J) Добр. т. I, 156 ср. 244.
a) Ibid. 225.
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ніемъ Божественнымъ". II, слѣдовательно, надо имѣть по- 
стоянно въ виду, что, говоря еловами того же Св. Исаака, 
„двумя слособами дается дарованіе умнаго созерцанія— 
исканіемъ—очищеяія ума: шіогда дается по благодати, за 
горячность вѣры; а иногда—за дѣланіе заиовѣдей и чисто- 
ту"...1)· И, конечно, тотъ и другоіі при очищеніи ума обя- 
зательиы и безусловно необходнмы. ІІрп этомъ пужио замѣ- 
тить, что первый суідествешіѣо п нн»равивнно снлыгѣе вто- 
рого въ образѣ дѣйствованія своого на умъ; тѣмъ не менѣе 
онъ связанъ со вхорымъ н пеобходимо с*го предлолагаегь. 
Чтобы яснѣе π совершеннѣо это пррдставлять, надо опять 
обратиться къ Св. Исааку.

„Умъ, говоритъ онъ, no благодати Божіеіі, исполияя 
добродѣтельныя дѣянія, и дриблизившись кт» вѣдѣнію, мало 
ощущаетъ то, что составляетъ худую (страстную) и нера- 
зумную часть души. йбо вѣдѣніе восхищаетъ ого въ высо- 
ту и отчуждаетъ его отъ всего, что въ мірѣ. II по причниѣ 
непорочности святыхъ и толкостіг, удоболодвпжности и 
остроты ума ихъ, а также по причинѣ ихъ подвига, очища- 
ется умъ ихъ, и оказывается просвѣтленнымъ, по сухости 
ихъ плоти. И, вслѣдствіе обученія ихъ безмолвію и про- 
должительнаго пребыванія въ ономъ, легко и скоро дается 
каждому внутреннее н ведетъ къ восторгу въ созерданіп. 
При семъ, обыкновенно, шобилуютъ они созерцаніями, л 
умъ ихъ никогда не имѣетъ недостатка въ предметахъ ра- 
зумѣнія, и никогда нс бываютъ они безъ того, что произво- 
дитъ въ нихъ плодъ духа. Долговременнымъ навыкомъ 
изглаждаются въ сердцѣ ихъ воспоминанія, которыыи возбу- 
ждаются въ душѣ страсти, и упраздняется сила діаволь- 
ской власти" 3).

Здѣсь особенно ярко' изображаетъ Св. Исаакъ очище- 
ніе ума дѣйствіемъ благодати Божіей и при исполненіи въ 
завиеимости отъ нея подвижникомъ добродѣтельныхъ дѣяній 
и лодвиговъ. Умъ подвижника пастолько очищается и про- 
свѣтляется, что мало и ощуіцаетъ даже свою страстную 
природу. Онъ погружается въ сладчайшія созерцанія и свя- 
занныя съ нющ безконечныя размышленія высочайшихъ 
предметовъ. Очищаясь и очистившись отъ страстей, умъ

*) Сл. 55-ое, 269.
а) Сл. 48-ое, 210—11.



ПРАВОаіАВНО-ХРИСТІАНСКАЯ ТЕОСОФІЯ 257

входитъ въ свою истиннуго. сферу, сферу исключйтель- 
наго боговѣдѣнія и становится недоступнымъ для нихъ. 
Какъ умъ боговѣдѣнія, онъ, можно сказать, съ Блаженнымъ 
Діадохомъ, „безъ труда и тяжести движется въ волнахъ 
богословствованія, не терпя прискорбной и озабочивающей 
скудости свѣтлыхъ помышленій. Въ этомъ состояніи онъ 
свободно носится въ многообъятныхъ созерцаніяхъ, сколько 
желаетъ того дѣйство любви“ 1). Очищаясь отъ всего мір- 
скаго, превратнаго. измѣнчиваго и тлѣннаго, онъ воистину 
становится теософическимъ и ло преимуществу теософичес- 
кимъ. Онъ и не можегь быть не теоеофическимъ „въ волнахъ 
богословствованія" и въ „многообъятішхъ созерцаніяхъ“.

Называя чистый умъ теософическимъ, мы вовсе не ра- 
зумѣемъ здѣсь того состоянія ума, который долженъ быть 
воспитанъ въ правилахъ современной теософіи. Послѣдняя, 
въ слѣдъ Индійской Раджа Іоги, много- занимается развя- 
тіейъ и воспитаніемъ мыслительной сш ш  и воли и тре- 
буеТъ глубокаго сосредоточеннато разыышленія и созерца- 
нія. Все дѣло здѣсь 8аклгочается въ развитіи способностей 
человѣческаго мозга мнслительными упражненіями до той 
степени утонченія и могущества, при коихі> ослабляются 
физическія и эмоціональныя вліянія на умъ человѣка".

Подвижники знали силу и значеніе мозговыхъ мысли- 
тельныхъ способностей человѣческаго существа. Но они не 
нолагали въ высотѣ и могуществѣ развитія ихъ смыслъ и 
суіцность теософическаго вѣдѣнія. Они даже избѣгали ями 
пользоватЬся виѣ сферы благодатнаго Вожественнаго освя- 
щенія ихъ. Внѣ сферы благодати Божіей эти сйособйости 
были для нихъ ничто иное, какъ пареніе ума въ мірѣ, само 
по себѣ вредное для подвижнической жизни и теософіи.

„Иачало истинной жизйи въ человѣкѣ, говоритъ св.Иса- 
акъ Сиріянинъ,—страхъ Божій. А онъ не терлитъ того, что- 
(бы пребывать въ чьей-либо душѣ вмѣстѣ съ цареніемъ ума 
т. е. съ разсѣяніемъ ума земными вещами и мыслями); потому 
что при служеніи чувствамъ сердде отвлекается отъ усла- 
жденія Богомъ“ 2). ІІареніе ума—отъ праздности. чтенія и су- 
етныхъ бесѣдъ или отъ пресыщенія чрева“ 3).

') Добр. т. III, 10.
з) Сл. 1-ое, 3. 
η  Сл. ЗО-ое, 137.

ö
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„Что бываетъ съ рыбою, вышедшею изъ воды, то быва- 
етъ и съ умомъ, который выступішъ изъ памятоваиія о Богѣ, 
и паритъ въ намятованіи о імірѣ“ *).

„Кто возгнушался всякимъ пареніемъ ума, тотъ зритъ 
Владыку своего внутрь сердца своего 3).

„Паренія ума никто не можетъ нреодолѣть, развѣ то- 
лько погруженіемъ въ духовкое вѣдѣиіе. Умъ наінъ легокъ 
и, если не связанъ какимъ-либо помышленіемъ, не прекра- 
щаетъ паренія" 3).

Такъ много говоритъ Св. Исаакъ б парпыіи ума, отъ, 
котораго необходимо подвюкнику оевободиться и очеститься 
и которое всетаки необходимо преодолѣть. Естественно при 
этомъ св. отоцъ такж^ много озабочеиъ очшценіемъ ума. 
Онъ весьма хорошо изображаетъ состояніе ума, который 
ие очищенъ дѣйствіемъ благодати Божіеіі и ітредоставленъ 
только силѣ и ыогуодеству своего р а з ш т я г І І  хотя мы уже 
много говорили о томъ, что говоритъ Исаакъ Сиріянииъ объ 
очищеніи ума, мы всетаки приведемъ это мѣсто, такъ какъ 
оно намъ кажется можетъ служить характеристикою ученія 
современной теософіи о ментальномъ познанін.

„Если зрѣніе ума, говоритъ оаъ, не будетъ очищено 
дѣланіемъ заповѣдей, дѣлами безмолвнаго житія, не прюб^ 
рѣтетъ (умъ) въ совершенствѣ свѣта любви, не преусцѣетъ 
возрастомъ обновленія Христа, улучшеніемъ вѣдѣнія не при- 
близится къ духовнымъ естествамъ въ той степени, на ко- 
торой ищетъ ангельскаго духовнаго житія: то не возможетъ 
содѣлаться истиннымъ зрителемъ Божественнаго созерцанія, 
Всѣ же тѣ подобія духовнаго, какія думаетъ составить себѣ 
умъ, называются призракомъ^ а не дѣйствительностыо. й  то 
что умъ видитъ одно вмѣсто другого, ироисходитъ отътого, 
чт.0 онъ не очистился. Ибо естество истины прибываетъ всег- 
да неизмѣннымъ, и не измѣняется никогда въ подобіё; при- 
чиною же мечтанія образовъ сихъ бываегъ немощь, а не чи- 
стота ума").

„Это было и съ фшіософами внѣшниыи, потому что по- 
чли духовнымъ το, о чемъ ие пріяли истиннаго ученія отъ 
Бога" 4).

J) Сл. 8-ое, 38.
3) Ibid. 37.
а) Сл. 72-ое, 368.
4) Сл. 55-оѳ, 268.
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Можно сказать сь Св. йсаакомъ,- что всѣ ментальныя 
построенія и усилія къ духовному въ современныхъ теософ- 
скихъ воззрѣніяхъ составляютъ толъко „подобія духовнаго“ 
и суть „призраки“, а не дѣйствительное и настоящее тео- 
софическое содержаніе. Внѣ благодати Вожіей умъ современ-* 
ныхъ теософовъ „видитъ одно вмѣсто другого", не знаетъ 
просвѣтленія Вожественяаго и не можетъ сдѣлаться „истин- 
нымъ зрителемъ Божественнаго созерцанія“, а поэтому онъ 
—не есть умъ боголюбивый и теософическій, а умъ мірской, 
превратный и парящій. И въ этомъ весь смыслъ и все зна- 
ченіе очшценія и обновлеиія ума, къ которому необходимо 
долженъ стрешіться, н дѣйствительно стремится веякій по- 
движникъ, строющій внутреннее дѣланіе и въ немъ жажду- 
щій достигнуть „Божественнаго созерцанія“ .

Очищеніе ума—зрѣніе Бога и путь къ  истинной теосо- 
фіи подвижничества. Мы ясно поймемъ всю его сладость, a 
вмѣстѣ и то, почему къ немуособенно стреыились подвиж- 
ники самди завѣщали стремиться къ нему и всѣмъ своимъ 
ученикамъ, если въ заключеніе послушаемъ, что говоритъ 
объ этомъ Св. Симеонъ, новый богословъ.

„Я чувствовалъ, молитвенно и въ благодарномъ чувствѣ 
взывалъ бы къ Богу, что бы Ты очиіцалъ умъ мой, открывалъ 
пространнѣе очи души моей и-давалъ мнѣ видѣть славу Твою 
обильиѣе, и что Самъ іТы увеличиваешься паче и паче и 
блистаніемъ паче и паче распшряешься, и мнѣ казалось, 
что съ удаленіеыъ тьмы Ты приближаешься ближе и ближе, 
—какъ это часто испытываемъ мы и въ чувствешшхъ ве- 
щахъ)...

С вящ . Н . Ремиаовъ.

(Продолженіо будетъ).



Чѣмъ опасенъ и грозенъ штундобаптизмъ дпя 
русскаго народа; его Церкви и Государства*).

(Окончаніе) *).

IV. Плоды раціонализма въ вопросахъ вѣры у нѣмцевъ
и штундобаптистовъ.

Лучшей иллюстрадіей истины Христовой вѣрыявляются 
дѣла и  жизнь лослѣдователей и исповѣдниковъ этой вѣры.- 
Штундобаптисты несутъ на св. Русь нѣмецкую вѣру—про- 
тесхантизмъ съ его вольномысліемх. Сейчасъ весь міръ, все 
человѣчество подводитъ итоги плодамъ зтой вѣры. Теперь 
поэтому своевременно рѣшить вопросъ—желательно ли на- 
сажденіе на св. Руси штундобаптизма и  что онъ несеть и 
готовитъ намъ. Рѣшеніе этого вопроса въ высшей степени 
важно какъ для спасенія каждой вѣрующей души, также 
важно для Церкви и Государства. Ибо вопросы вѣры, убѣ- 
жденія дуіии, шросозерданіе имѣютъ громаднѣйшее вліяніе 
на весь укладъ нашей жизни.

Есть-ли теперь въ мірѣ человѣкъ, который бьі не мо- 
дрогнулся предъ всѣми тѣми ужасами и звѣрствами, какіе 
творять нѣмды, лоправшіе законы Божескіе и человѣческіе!^ 
Предъ кровожадностію, злодѣйствомъ и преступиостію по- 
зорною этихъ сыновъ культурнѣйшаго XX вѣка нѣмѣетъ 
мысль, трепещутъ кости. Готтентоты, папуасы, древніе:

*) См. ж. „Вѣра и Разум ъ “ №  7 за  1915 г.
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Аттилы, Чингизъ—хаты, всѣ міровые вандалы и разбойники 
возглавлены нынѣ Вильгельмомъ Кровавымъ и его безумнымъ 
народомъ, вычеркнутымъ изъ списка цивилизованныхъ госу- 
дарствъ. Эти л юди-звѣри вонзили свои когти и зубы не только 
въ тѣло, душ у людей, нѣтъ, они пожелали стереть съ лица 
зсмли священныя историческіяреликвіи цивклизаціи—Рейм- 
скій соборъ, Лувенъ. Они безжалостно растоптали Бельгію, 
Антверпенъ. Они на вѣки забрызгалп свою позорную націю 
не только кровью враговъ, но и кровью невинныхъ младен- 
цевъ и этихъ пятенъ дѣтской крови и слезъ сиротъ не сте- 
реть имъ теперь во вѣки.

Изъ какихъ же корней выросли эти страшные уроды, 
долго и умѣло скрывавшіе свое нравственное безобразіе и 
убожество отъ міра? Кто отточилъ когти и зубы этимъ хищ- 
никамъ и людоѣдамъ? Кто воспиталъ и культивировалъ 
этихъ варваровъ XX вѣка?

Когда разбойншгь выходитъ въ темную ночь на дорогу 
и безжалостно вонзаетъ лезвіб ножа въ иервую попавшуюся 
жертву, будь то ребенокъ или беззащитная женщика, всѣ 
мы должны лриэнать, что на этотъ злодѣйскій подвигь спо- 
собна только та душа, которая убила въ себѣ все святое, 
божеетвеніюе, которая похоронила Бога, не вѣригъ въ без- 
смертіе, не признаетъ Всемірнаго Судію, которая разбила 
священиыя скрижали сордца, заглушивъ совѣсть.

Бсе это теперь весь міръ увидѣлъ и въ образѣ все- 
міриыхъ разбойниковъ, нѣмцевъ-звѣрей. Какъ-же ироизошла 
эта метаморфоза превраіденш культурнѣйшихъ людей въ 
самыхъ свирѣпыхъ звѣрей, людоѣдовъ, варваровъ? Вопросы 
этті важны и ихъ нужно освѣтить; хочется постигнуть пси- 
хологію этихъ „культрегетеровъ", дабы великіе уроки войны 
не остались безслѣдными для человѣчоства.

Иесомнѣнно, что всѣ эти страшные иодвиги нѣмцевъ, 
такъ ярко выступивппя на полѣ брани въ совремеиные днн, 
выросли изъ корней вольномыслія въ вопросахъ вѣры.

Ирежде чѣмъ началась война, въ Германіи появились 
грозііые признаки разложенія вѣры. Въ эпьой етранѣ господ- 
спгва раціонализма образовалось „общестѳо атеисто&ъ“, 
причемъ еъ одномъ Верлгінѣ собрано свише 200,000 челоеѣкъ, 
пзшвивитхъ согласіе поступить' въ члени дтой новой без-
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божной общини. Здѣсь-же произведена била анкета между 
пасторами, потдавшая міру, что гізъ 100 пасторовъ едва- 
л и  найдешся и  3 человѣка, кошорие бы вѣрили въ Бооюе- 
спьвенное достоипство Господа Іисуса Хрісста.

Вотъ къ чему иривелъ раціонализмъ нѣмцевъ въ ио- 
ііросахъ вѣры, вотъ чѣмъ закончился лротестантизмъ, ко- 
торый теперь несутъ на Русь сектанты-штундобаптисты. 
Мысль сооюгла св. вѣру, потушила евягщенную ла м т д у въ 
душѣ людей, Раціопализм-ъ, какъ рж а9 рааъѣлъ всѣ свямыни 
души. Послѣ появленія Лютера вѣра постопеино начинаеть 
угасаті» въ сердцѣ ого нослѣдователей. Иачгшается послѣ- 
довательное появленіе разрушителей вѣры, начинается ио- 
степенное вымираніе и религіи, которая только одиа спо- 
ообна дѣлать людей людьми, удерживая ихъ отъ зла. Продъ 
нами невольно рисуется теиерь зловѣщій образъ Штрауса, 
который убилъ окончательно въ душ ѣ своихъ соотечествон- 
никовъ и послѣдователсй вѣру въ Бога и Божественное до- 
стоииство Христа. Щтраусъ разбшгь самыя драгоцѣішѣйшія 
скрижали и въ „мѣстѣ святѣ" человѣческаго сердца образо- 
валась „мерзость запустѣнія". Вмѣсто живой сердечной вѣрьг, 
вмѣсто вдохновеній, сладостныхъ иилитвъ, святыхъ пережи- 
ваній выступилъ холодный разумъ, анализъ мысли, безду- 
хдіе, разсчетъ. Похоронивъ въ душ ѣ Бога, Ш трусъ похоро- 
нилъ въ ней и все святое. И этотъ ядъ безбожія отравилъ 
н душу нѣмецкаго народа. Когда-же поражены корни можно- 
ли и отъ дерева ожидать хорошихъ илодовъ!

По вѣчнымъ же законамъ психологіи и свидѣтельству 
міровой исторіи, когда люди совлекаютъ съ себя образъ 
Божій, они невольно совлекаютъ и образъ человѣческій и 
ревнуютъ объ образѣ звѣриномъ. Что происходитъ въ жизни 
отдѣльной личнасти, то-же самое происходитъ и въ жизни 
дѣлыхъ’общесхвъ и царствъ. И современные нѣмцы-звѣри 
только подтверждаютъ незы<$лемость этихъ вѣчныхъ законовъ.

За ІІІтраусомъ, убившимъ вѣру въ Божественное до- 
стоинство Христа и все святое вть человѣческой душѣ, по- 
является какъ естественный преемникъ его въ той же Гер- 
маиіи Ницше, возревновавшій уже объ образѣ звѣря. Про- 
возглашается идеалъ человѣка—звѣря съ его ненасытной 
утробой, съ острыми когтяни и зубами, чтобы глубже вон-
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зить ихъ въ борьбѣ за лакомые куски въ жизни. Нѣмцы 
современные и есть плоды религіи Штрауса и философіи 
Ницше. Подъ вліяніемъ этихъ идей и культивировались эти 
„сверхчеловѣки“, предъ звѣрствами которыхъ содрогается 
весь міръ. Но эти хитрые звѣри въ человѣческомъ образѣ 
съ развитымъ мозгомъ и засохшей душой учитываютъ пси- 
хологію другихъ народовъ и царствъ, почему прлкрываютъ 
себя пышной мантіей цивилизованныхъ сыновъ культурнаго 
вѣка; берутъ въ руки евангвліе; рисуются въ красивыхъ 
позахъ предъ міромъ, принимая видъ „ангеловъ свѣта“. 
Вильгельмъ кровавый говоритъ рѣчи о мирѣ, о любви, о 
Христѣ, ѣдегь на поклоненіе Гробу Господню въ Палестину, 
а тамъ же въ Германіи, по прпказу того-же императора и 
его народа Круппъ лихорадочно выливаетъ лушки-великаны, 
чтобы лотопить соперниковъ въ крови, чтобы, послѣ рѣчей 
о мирѣ, съ большей увѣренностію метать бомбы въ святые 
храмы, освящеиные вѣками сѣдой старины, чтобы разру- 
шать всѣ священныя реликвіи цивилизаціи, чтобы огнемъ 
и мечомъ уничтожить всѣ илоды кулътуры, разорвать всѣхъ 
своихъ еоперниковъ и иа пярамидахъ костей мучеииковъ 
всего міра провозгласить себя побѣдителемъ; иа слезахі» и 
крови другихъ націй создать благополучіе животное для 
своихъ лодданиыхъ.

По этимъ илодамъ можно вполнѣ опредѣлить, что 
иѣмцы далеки отъ Христа. Корни протестантизма съ его 
раціонализмомъ п не могутъ дать лучшихъ плодовъ.

ІІІтундисты—это духовные сыны нѣмцевыаротестан- 
товъ. Штундобаптисты силятся вырвать на Руси Святой 
корни православія, давшаго такіе дивные ллоды, предъ ко- 
торыми преклояяется весь міръ, и силятся вмѣсто святыхъ 
корней вѣры насадить тоть же раціонализмъ въ вѣрѣ, изъ 
корней котораго и вырасли дюди-звѣри и вс.ѣ ихъ разбой- 
ническіе набѣги.

Если православіе дало такіе дивные- цвѣты всѣхъ до- 
бродѣтелей, а нѣмецкая вѣра родила уродонъ и звѣрства, 
то желательно ли это насажденіе нѣмецкой вѣрн штунди- 
стами на Руси? Желательно-ли это явленіе въ нашей об- 
щественной и государственной жизни? Вопросы ати важіш 
и они должлыбыть рѣілеиы, дабы Русь святая не вступила на
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тотъ путь, какой избралн нѣмцы.Штундобаптизмъ соблазняеть 
великій лравославный русскій народъ иа опасиѣйшій путь.

Къ  чему привелъ раціоналпзмъ въ вопросахъ вѣры и 
нашихъ штундобаптистовъ? Къ тому, что за короткое время 
эту общину онъ успѣлъ раздробить на массу толковъ. 
Одни ттундисты считаютъ уже Іисуса Христа—за лростого 
раввина; другіе признаютъ Его за соціалиста, который идетъ· 
дальш евъсвоемъученіи современныхъ соціалистовъ; третьи 
возводятъ себя на пьедесталъ святости; ^етвертые кощун- 
ствеино отвергаютъ закониость учреждениой власти, выра- 
жаютъ отвращеніе къ вооииой службѣ, ие лризиаготъ су- 
довъ и прнсяги, зовутъ къ  анархизму.

Когда послушавшь рѣчи всѣхъ атихъ раздробившихся 
лартій штундобаптистовъ, неволыю задумываешься—можно- 
ли эти дерзкія, рѣзкія и убогіяразсужденія назвать религіей?· 
Нѣтъ.—Это человѣчеекое заблужденіе, это—опасное увле- 
чепіе невѣжественной мысли нграть въ вѣру, это—смутное 
самооболыценіе. и болѣзненная „духовная прелесть". Враги 
церкви и родины силились все время лоддерживать пропа- 
ганду этого ученія среди простого народа, мечтая, въ утоду 
нѣмцамъ, отрывать народныя массы отъ Церкви, насадивъ' 
оружіемъ штунды на св. Руси „мужицкій нигялизмъ“, 
чтобы произвести смятеніе умовъ народныхъ массъ, привить 
иное міровоззрѣніе.

Какъ ооенній листъ, оторвавшисъ отъ дерева, засыхаеть, 
желтѣетъ, носится вѣтромъ съ одного мѣста на другое, такъ 
щтундисты, балтисты и цѣлый рядъ другихъ отідепенцеві 
вѣры вплоть до „стонущей интеллигенціи“, оторвавшись от$' 
древа церкви, дѣлаются невольно жертвой вольномыслія, щ ,  
торое приводитъ ихъ къ чудовшцнымъ выводамъ, разру- 
шающимъ истинное христіанство. Отдѣлившись отъ npasqr 
славной Церкви, какъ живого источншса вселенской вѣры 
надежнаго авторитета, сектанты горделиво перенесли этоть 
авторитетъ на самихъ себя. И το, что достигалось усиліязга 
всей церкви на лротяженіи многихъ вѣковъ, тѣ драгоцѣн* 
нѣйшія сокровища, кои собраны выдающимися свѣточами 
вѣры, высокой иравственности, кристаллисто чистой дуцш, 
подвижниками святости, геніями религіозной мысли—все это 
сектантами—штундобаптистами грубо,· кощунственно осмѣг
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яно, отвергнуто, попрано. Простой хохолъ Рябошапка, на- 
слушавшійся рѣчей коварныхъ иѣмцевъ, сочинившихъ „но- 
вую вѣру“, свой скудный умъ, свое убогое мышленіе по- 
етавплъ выше мышленія всего христіанскаго міра. Понятно, 
что. это безуміе самооболыценныхъ фанатиковъ—психопатовъ 
создало такую вѣру, въ которой высочайшая свобода духа 
перешла въ иростую распущенность и безпринцииность іру- 
баго сердца и темнаго разума, въ которой священная книга 
библія сдѣлалась лишь простой игрушкой, въ рукахъ ииди- 
видуальнаго разума, отвергшаго вселенскій разумъ церкви. 
Вѣра штундобаптистовъ поставлена на скользкій путь ра- 
ціонализма. Здѣсь нѣтъ той авторитетной нормы, которая 
бы способствовала правильному развитію богословствующей 
мысли. Понятно, что уыничанье и простое резонерство сек- 
тантовъ въ столь важныхъ вопросахъ, какъ ржа, разъѣдаютъ 
и самую вѣру, порождаютъ сквптицизмД), производять раг- 
дѣленія на безчисленное множество толковъ, убивая въ кор- 
нѣ и самое христіанство. Здѣсь начинается постепенное вы- 
мираніе и самой религіи, ибо за царящимъ въ вѣрѣ раціо- 
нализмомъ, какъ естеотвенный спутникъ его, въ дверь ду- 
шн стучится полное невѣріе, атеизмъ, что и доказала намъ 
ясно Германія.

'ІИтундобантисты резонерстиуютъ обычно, что только 
они правильно толкуютъ Свящ. Писаніе, иолучая озареніе 
свыше отъ Духа Святого. Но какое это невѣжество, полноеза- 
блужденіе! Тотъ, кто вникаетъ глубже въ духъ ихъ дропо- 
вѣди, долженъ несомнѣнно признать то, что штундобанти- 
сты за озареніе отъ Св. Д уха принимаютъ обычно плоды 
собствениаго разстроеннаго воображенія.

Неужели Духъ Святый можетъ поднимать руку штун- 
диста, чтобы выкалывать глаза на шсонѣ Снасителю, Бого- 
матер«, Угодішкамъ Божіимъ, разбивая въ щепки эту свя- 
тыню? Нѣтъ — Неужели Духъ Св. виушаетъ злобу, неиависть, 
осуждсиіе ігь душу штундиста, который ненавидйтъ лра- 
вославныхъ, называя ихъ всѣми хульными словами? Нѣтъ. 
—Неужели Духч> Св. даетъ въ руки этихъ вандаловъ колья, 
чтобы разбивать храмы Божіи и глумиться, какъ нѣмцы 
надъ Реймскимъ соборомъ. иадъ этой святнней? Нѣтъ.— 
Н(‘ужели Духъ Св. заставляетъ пггуидиста бѣжать отъ до-
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рогой могилы своего отца и матери, если ыадъ ними стоитъ 
крестъ съ распятіемъ Христа? ЬІѢтъ.—Неужели же вся та 
завѣдом&я ложь, обманъ, проклятія, ненависть, коими штун- 
дистн осыпаютъ православныхъ, исходятъ огь сердца. оза- 
рениаго Духомъ Святымъ? Нѣтъ...

И вотъ вѣдь это „нѣтъ“ чувствуется и во всѣхъ тѣхъ 
дикихъ выходкахъ, которыя штундисты выдаютъ тоже за 
дѣйствія Св. Духа. Всякій малограмотный Иванъ, Ѳома.Си- 
■доръ, разъ вступилъ въ обіцину сектантовъ, всякуго иелѣ- 
пѣйшую мысль своего темиаго ума приписываетъ Духу 
Овятому. Какая это явная клевета и хула на Д уха Святого. 
Здѣсь всюду сквозитъ воображеніс больного ума, нер- 
возности, нетерпимости, гордости, безумія, духовной пре- 
лести. Болѣе тонко, болѣе обидио иельзя іі лредставить сло- 
соба, чтобы такъ одурачить штундой русскій народъ, какъ 
это одурачили нѣмцы, чтобы подготовить разруліеиіе и ла- 
деніе Св. Руси.

Это напоминаетъ басню „Ворона и Лисица". Какъ хи- 
трая лиса разстроила воображеніе вороны, что та каркнула 
въ лорывѣ восторга и выпустила сыръ, который и нужеиъ 
былъ лисѣ, такъ выходцы изъ Германіи—проповѣдники по- 
стулали и съ нашимъ довѣрчивымъ народомъ. Вѣдь въ 
штундобаптизмѣ каждый Сидоръ, Ѳома, Никита рисуютъ 

-перспективн обворожительныя: одинъ проловѣдникомъ, дру- 
гой мечтаегь поставить табуретъ, рядомъ съ каѳедрой пра- 
вославнаго митрополита, третій таскается по пріемнымъ вы- 
сокихъ особъ, какъ делегатъ общиаы, четвертому рисуются 
сребренники нѣмецкіе, пятыгі собирается на съѣздъ за гра- 
ницу и т. п.

Все это заманчиво. Вбтъ на этой то слабой струнѣ че- 
ловѣческаго грѣха и ловились простецы св. Руси; они все 
мечтали, строили отдаленныя перспективы, усыпаиныя ро~ 
зами и цвѣтами, а  нѣмцы подбирали земельку, гнали Русь 
въ Сибирь, захватывали теплыя мѣстечки, подготовлялл епо- 
койно всѣ средства, чтобы смести ненавистную Россію и 
ея снновъ.

Разорвазъ связь съ историческіімъ ссристіанствомъ, сь 
Церповью, отвергнувъ преданія—эшу великую связь съ бо- 
гатствомъ ума, вѣри гь благочесшія' подвиэіснико&ъ духа,
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всякій сектаншъ лигиенъ того критерія, которий би  no· 
могъ ему различить пшеницу ошъ плевелъ, зло отъ добра, 
исшипу ошъ лж иу дѣйсшвге Сѳ. Д уха  отъ заблужденгй болъного 
воображенгя.

Каждыи сектантъ—это своего рода Робинзонъ Крузо 
въ вопросахъ вѣры, это утлая ладья, нооящаяся по безпре- 
дѣльному океану, потерявъ свой компасъ, это изсохшій 
осенній листъ, носимый вѣтромъ и бурею всякаго новаго 
проловѣдника.

У сектантовъ нѣтъ того коллективнаго смысла, который, 
вырабатываясь вѣками исторической жизни, служитъ проч- 
ной основой для вѣрованій и убѣжденій. '

Правда, сектанты любятъ ссылаться на то, что Библія 
является для нихъ лучшимъ критеріемъ и нормой въ по- 
искахъ истины, но и  здѣсь сектанты глубоко заблуждаются. 
Библія одна, а всѣхъ сектъ тысячи, даже штундобаптисты 
за короткое время раздѣлшшсь на нѣсколько партій, и вотъ 
каждая партія говоритъ яко-бы на основаніи Библіи. Что-же 
выходитъ? Истина одна, но, проходя черезъ слабую чело- 
вѣческую мысль, она часто извращается и искажается. Вотъ 
почему Сласитель міра, проникая Своимъ Божественнымъ 
взоромъ въ грѣшную душу людей, ввѣрилъ храненіе и тол- 
кованіе принесенной нмъ истины „только Церкви во всей со· 
вокупносши ея членовъ“. Никто ш ъ  отдѣльныхъ членовъ ея 
отъ міряника до пастыря не обладаетъ даромъ непогрѣши- 
мости въ вопросахъ божественнаго откровенія. Ни самое 
блестящее научное образованіе, ни святость жизни не из- 
бавляютъ человѣка отъ могущихъ быть заблужденій, и 
только одна Церковь является прочнимъ столпомъ и  утвер~ 
оюденіемъ исшини (1 Рим. 3, 15). Божественное откровеніе 
вѣдь нс философія и Церковь Христова создана не творить 
новую встину и изобрѣтать новые догматы, какъ какія-либо 
научныя системы: нѣтъ, Церковъ должна только охранять, 
оберегать данную Христомъ истину отъ поврежденій, „блюсти 
ее въ чистотѣ и непорочности**, дабы и спасти истину отъ 
прираженія лжи и неправдн. Въ этомъ единеніи съ Цер- 
ковыо, каждый изъ членовъ ея находитъ лучшее удовлетви- 
реніе своему религіозному чувству; убѣжденія, міросозерца- 
ніе дѣлаются болѣе устойчивыми, а въ взаімюобщеніи брат-
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скомъ вѣра одпого провѣряется вѣрою всей св. Церкви. Мы 
ужй не говоримъ о томъ, насколько это единеніе въ вѣрѣ 
сплачиваетъ людей въ одну тѣсную братскую семыо, дѣлая 
ее устойчивой и могучей въ жизни. Вотъ иочему мы должны 
для блага нашего же дорожить этимъ религіознымъ едине- 
ніемъ и поддерживать его.

Читалъ Библію св. Николай Чудотворецъ, Василій Be·'4 
л і ік ій ,  Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ, Сергій Радо- 
нежскій и цѣлый соимъ геиіевъ богословской мысли и свя- 
тости жизни, на ней воспитались тысячи свѣточей Христо- 
вой вѣры и всѣ они глубоко чтилн св. храмы, иконы, мощи, 
крестъ, находя этому доброму отношенію къ чтимымъ вѣ- 
камн святынямъ прочное обоспованіе въ Словѣ Божіемъ. 
Неужели-же нѣмецкій кузнецъ и слесарь, да малограмот^ 
ный хохолъ Рябошапка, нашпиговаиный хитрыми врагамв^ 
Руси, лучше понимаютъ смыслъ Библіи, чѣмъ всѣ свѣточи 
вѣрьс, мысли и жизііи христіанской?! Конечно нѣтъ. Наши 
штундобаптисты, какъ жалкіе рабы и насвистанные 
попугаи, повторяютъ и дѣлаюгь все то, что внушаютъ имъ 
хитрые проповѣдники изъ-за границы. ѵ

Когда зараза—чума, оспа, дифтеритъ, холера, скарла* 
тина охватываютъ какой-либо народъ, то всѣ благороднѣй"л 
ш іеикультурные люда стремятся на борьбу съ этимп страиь. 
ными бичами человѣчества. Во имя общаго блага устраиваютояі- 
карантины, сжигаются цѣлые дома—очаги заразы, строш: 
караются закономъ всѣ нарушители санитарныхъ мѣро̂ -: 
пріятій. Въ эти моменты воля всякаго Сидора, Ивана, Ѳовщ> 
не'желающихъ стѣснять свою некультурность мѣрами кулъ* 
туры, должна подчиняться болѣе просвѣщеннымъ авторите^ 
тамъ. И эта истина жизненная признается всѣми за  несо*, 
мнѣяное благо. Странно было бы въ эти грозные дии пре*. 
доставлять право евободы лечеяія всякимъ знахарямъ* и SHa* 
харкаыъ, обильно собирающимъ ж&гву на темной народной 
нивѣ. Законы Государства, въ ограждегніе народныхъ массъ>. 
строго караютъ практику этихъ деревенскихх, доморощен- 
ныхъ лѣкарей, и всѣ радѣтеди свободъ въ этомъ случаѣ. 
готовы на самыя строгія кары.

Но вѣдь кромѣ заразы тѣла, ееть и зараза духа, еще 
болѣе омрачагощая нашу жизнь своими жертвами, слезами,
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страданіями. He должны ли поэтому и въ этомъ отношеніи 
всѣ благороднѣйшія дупіи сплотиться воедино на борьбу 
съ этимъ тягчайшимъ зломъ жизни! Вѣдь эта зараза, пора- 
жая группы лицъ, невольно отражается и на всемъ Цер- 
ковномъ и Государственномъ тѣлѣ. Почему же мы въ одномъ 
случаѣ ограждаемъ общественный организмъ отъ микробовъ, 
а въ другомъ отдаемъ его на растерзаніе? Почему въ одномъ 
случаѣ невѣжественное знахарство стремимся скорѣе пре- 
сѣчь самыми строгими ыѣрами, а въ другомъ—открывасмъ 
полнѣйшій иросторъ всѣмъ самозваннымъ „духовнымъ зна- 
харямъ" для эксплоатаціи народной темноты? Почему жертвы 
чумы, холеры насъ устрашаютъ, волнуютъ, поднимаютъ на 
борьбу, а несчастныя жертвы разнаго рода фанатиковъ въ 
духѣ тираспольскаго Ковалева, зарывшаго въ землю болѣе 
40 душъ, мало трогаіотъ?у.

Вотъ надъ этими вопросами пора бы серьезнѣе поду- 
мать всѣмъ русскимъ людомъ- оа оградить себя отъ духовной 
заразы, іходрывающей нашъ общественный, государствен- 
ный и церковный организѵъ. Всѣ мы теперь должны по- 
нимать и твердо помнить ту непреложную истину, что всѣ 
эти сектанты и ихъ вожди нѣмецкаго духа и происхожде- 
нія.—Фетлеры, Кальвейты, Гюбнеры, Бонекемпферы, Терреи, 
Ле-Феэры, Финнеи, Морганы, Гордоны, Джонъ-Ватсоньг,Клиф- 
форды, Бойфорды, Боляшемферыипрочіе,ипрочіе, несутъ на 
Св. Русь не зерна добра, а зерна зла. Одряхлѣвшій запад- 
ный міръ чрезъ ихъ посредство несегь старческія немощи 
и болѣзни, „гангрену духа“ и на св. Русь. Болъше чѣмъ 
чумы, оспы,ч холеры мы, православные русскіе люди, должны 
бояться всѣхъ этихъ враговъ. Мы не должны упускать изъ 
виду и зорко слѣдить, что нѣмецкіе „люди науки" вмѣстѣ 
съ холерными вибріонами въ бутылкахъ несутъ такіе же 
вибріоны и для души. Эти коварнѣйшіе враги человѣче- 
скаго рода, не вѣрящіе ни во что святое, эти духовные мерт- 
веды несугьдля пораженія нашего тѣлаидухавсе,что только 
могла изобрѣсти діавольская злоба. Мы теперъ должны су- 
губо радоваться, что злодѣи предстали во всей наготѣ и 
безобразіи, что сорвана мантія и овечья шкура съ этихъ 
хищныхъ волковъ и русское общество воочію увидѣло зубы 
и когти этихъ хшцниковъ, увидѣло къ чему направлена вся
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проповѣдь этихъ мнимихъ благожслателей, которые только 
на небо посматриваютъ, a no землѣ пошариваютъ. Откры- 
тый врагъ не такъ страшенъ, какъ врагъ тайный. И мыглу- 
боко вѣримъ, что мощная св. Русь стряхнетъ какъ богатырь 
могучій съ своихъ плечъ нѣмецкое иго, тяжело давящее и 
Государство. и Церковь, и мозгъ и сердце великаго рус^ - 
скаго народа. ·

•г·
V. Міровое торжество Православія.

Современная война несомиѣнно должна начать иовую 
эру въ жизни лародовъ и царствъ. Она иелицепріятио под- 
водитъ щ рги п ыоіди человѣческаго генія въ области мате·' 
ріальной культурьг, она же подводитъ итопі и моіди чело-. 
вѣческаго сердца, души въ области божественной, идеаль 
ной, духовной культуры. Геніи ума и геніи сердца, сы- 
ны свѣта и сыны тьмы—всѣ проходятъ прсдъ нами во 
всемъ своемъ величіи и во всей своей неприкрашенной 
наготѣ.

И развѣ не. слышвтъ теперь уже міръ, какъ, вмѣстѣ 
съ громоносными раскатами пуш екъ, несется приговоръ, 
„надгробное рыдавіе" матеріалистической культурѣ и ду* 
ховному обншцанію и смерти, истлѣвшему въ іщ отяхъ 
плоти нѣмещеому народу, съ его бездушными умничаніями, 
и вольномысліемъ въ вопросахъ вѣры! Съ другой стороны^ 
развѣ не слышитъ міръ, все человѣчество въ тѣхъ же р а^  
катахъ громоносныхъ пушекъ, потрясающихъ и колеблкь 
щихъ „основы земли"—привѣтственный салюгь грядущей. 
торжественно и побѣдоносно новой духовной силѣ—св. Руси 
съ ея Православіемъ; Руси, которую Верховный Судія пря- 
зываетъ, какъ огненный столбъ, чтобы сѣѣтить міру свѣтомъ 
Христова ученія и жизни, чтобы отвѣтить на запросы духа 
современнаго человѣчества, чтобы открыть ключъ къ уразу- 
мѣнію вѣчныхъ законовъ человѣческаго духа, мыслд, жизуи 
сердца. Святая Русь призывается исполнвть свой историче- 
скій міровой долгь—открыть въ груди человѣческой род- 
никъ благодатной жизни, святости, чистыхъ дѣлъ и возвы- 
шенныхъ помышленій; тотъ родникъ высшаго, благодатнаго, 
вѣчнаго счастья и духовной поэзіи, который промышленная
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ή биржевая Европа изсушила въ груди своихъ сыновъ; 
чтобы показать одряхлѣвшему и нравственно одичавшему 
міру ведикій примѣръ осуществленія въ жизни идеаловъ 
Ввангелія.

Россіи великой съ ея православіемъ суждено довер,- 
шить, увѣнчать развитіе человѣчества: согласовать умъ съ 
оердцеыъ, водворить миръ и правду, доказать на дѣлѣ, 
что цѣль человѣческая не въ одной наукѣ, не въ однои 
свободѣ, не въ одной силѣ или искусЬтвѣ, образованіи, 
промышленности, богатствѣ; что есть нѣчто выше и учености. 
и промышленности, и образованія, и свободы, и богатства,— 
эти просвѣщеніе, просвѣщеніе въ духѣ христіанской религіи*).

Въ этой войнѣ сыны и дочери православной деркви 
явили дѣлами истину живой вѣры, доказавъ міру, что.и 
нынѣ въ православной церкви есть не единицы, а цѣлые 
сонмы свѣтлыхъ и святыхъ мучениковъ и исповѣдниковъ 
съ ревностію и духомъ первыхъ вѣковъ христіанства. ГІра- 
вославная церковь въ теченіе XX вѣковъ, не смотря на 
всѣ историческія бури, костры, колесованія, мученичество 
бережно я свято хранитъ живые корни апостольскаго вѣка 
и изъ этихъ корней и въ XX вѣкѣ выросли такіе дивные 
цвѣты всѣхъ христіанскихъ добродѣтелей, предъ которыми 
преклоняется весь міръ. И знаменателыю, чѣмъ темнѣв 
снускается ночь на землю отъ мрака и ужаса войны, тѣмъ 
ярче, ослѣпительнѣе горятъ, сіяютъ среди окрававлснныхъ 
горъ тѣлъ, ереди дыма лороха, среди града и свиста иуль 
свѣтлыіу лучезарные, чисто небесные образы сыновъ и до- 
чсрей православія. Здѣсь, у челюстей смерти—на передо- 
выхъ позиціяхъ вы видите какъ безстрашно умираютъ гсрои 
—’чудо богатыри сермяжной Руси; здѣсь же вы видите, какъ 
точно ангелы слетѣвшіе съ неба, съ крестомъ на груди, съ 
любовью въ сердцѣ носятся отъ одного страдальца къ дру- 
гому „дорогія сестрйцы", исполняя подъ градомъ пуль 
святое Христово дѣло любви. Тутъ же вы видите и п а о  
тырей съ кростомъ въ рукахъ, съ чашсй вѣчной жизни Тѣча 
и Крови Христовой, часто падающихъ ііа груды тѣлъ до- 
рогой паствы, будучи скошеиы тѣмъ-же градомъ пуль. A

]) Людвигъ ІІІтуръ. Славяікѵгво нміръ будуіцаго. 1867 г. стр. 129.
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тамъ, вдали—развѣ вы можете спокойно безъ слезъ смот- 
рѣть, какъ старецъ 70 лѣтній іеромонахъ Антоній отказы- 
вается отъ лодки, чтобы спасти свою жизнь, предоставляя 
это молодымъ воинамъ, а самъ, „возведя очи горѣ, поднявъ 
кресгь святой, поетъ предсмертную молитву „Спаси Господи 
л ю д й  Твоя“ и скрывается на вѣки иодъ бездониой скатертью 
водъ. Развѣ вы не слышите, какъ воліш своимъ рокотомъ какъ 
бы вторятъ ллачущимъ и рыдаюіцимъ матросамъ иры видѣ ге- 
ройской смерти о. Антонія, что и они рыдаюгь и плачуггъ вмѣстѣ 
съ православной душой, видя этотъ зкивой перлъ православія.

Наша св. церковь, какъ единственно сохранившая 
оть вѣка опостольскаго во всей чистотѣ Истииу Христову, 
явила, какъ бы воокресила первыѳ вѣка христіаиства. Чрезъ 
XX вѣковъ великій духъ не угасъ и  теперь проявляется 
предъ міромъ во всемъ величіи и мощи *).

й  ие мы должяы учитвся вѣрѣ у  наемниковъ нѣмец- 
кихъ атеистовъ, преступно берущихъ религію, какъ средство 
для лорабощенія Руси подъ тяжелое нѣмецкое иго; нѣтъ,. 
ОНИ должны поучиться вѣрѣ и жизни у  тѣхъ лростыхъ 
сердечныхъ иахарей русской земли, которые могутъ свято 
жить, которые спокойно, безстрашно идутъ на подвигъ 
йученичества, чтобы умереть „за вѣру, за Царя, за родную 
Русь“. 2)

Съ захватывающимъ интересомъ мы прочли въ Новомъ 
Времени въ Рождественскомъ номерѣ за 1914 г. передовую 
статью въ защиту нашего родного православія, почему не' 
можемъ пройтя молчаніемъ правдивыя строки неизвѣстнаго 
автора.

:) Знаменательно, что теперь среди лютеранъ—латышей и эстовъ, 
воочію увидѣвшихъ въ историческіе дни полное баыкротство лготе- 
раиства, поднялось движеніе въ пользу православія. Лютеранствую- 
щая до еихъ поръ латытская печать уж е выпускаѳтъ статьи сочув- 
ственныя православію, какъ напр. „Дзимтенесъ В ѣстнесисъ“ въ № 274 
„ла/гыши и славяне“.

•а) Плоды православія въ великую войну такъ ясны тѳперь всѣмъ, 
что въ Ригѣ возншсло срёди баптистовъ движеиіе въ иравославіе. 
Недавно состоялось дажѳ торжественное присоединеніе ігь право- 
славіго мѣстнаго старѣйшаго баптистскаго наставника Л. Ширмеля, со- 
стоявшаю въ должпости пропотдника 34 юда  (Нов. Вр. 14 ноября 1914 г.)·



ЧѢМЪ ОПАСЕНЪ 273

Въ нынѣшнюю годину, по словамъ автора, мы испыты- 
ваемъ на дѣ^т, какую драгоцѣнность сберегли въ душ ѣ 
своей сбереженіемъ вѣры, и какая драгоцѣнность потеряна 
на западѣ чрезъ всѣ эти пошлости ученія Тюбингенской 
школы объ Іисусѣ Христѣ и черезъ другія пошлости 
ученія разныхъ Геккелей о человѣкѣ и о родѣ человѣче- 
скомъ. Давно было замѣчено, что въ основѣ этихъ „науч- 
ныхъ вѣяній" лежитъ не дѣло, не знаніе, но рядъ низкихъ 
предрасположеній.

Навшій человѣкъ, павшій въ чудовищной технической 
работѣ и въ ежедневныхъ коммерческихъ расчетахъ, сталъ 
предрасположенъ ничему небесному пе трить, о все, даже 
и  небесное, построять изъ земли и грязи. Человѣкъ гряз- 
ными руками сталъ собирать грязь въ кучи, громоздить 
кучу на кучу, и полѣзъ на небо черезъ посредство этяхъ 
кучъ, чтобы тамъ „распорядиться по своему!" Но шлепнулся 
обратно носомъ въ свою грязь. Этотъ ужасный шлепокъ, 
этотть убійственный шлепокъ—лоразившее всѣхъ варварство 
самой ученой въ мірѣ націи.

Нашъ Достоевскій предсказалъ: „В&ша наука окончится 
аншропофагіейи (людоѣдствомъ, пожираніемъ человѣка за— 
живо), He осуществилось ли это? He видимъ ли мы всѣ ис- 
полненіе пророчеетва Достоевскаго? Этн нѣмцы, обрубающіе 
кисти рукъ у  17 лѣтнихъ мальчиковъ—-бельгійцевъ, чтобы 
они „никогда не могли вредить потомъ нѣмцамъ,“ не суть 
ли уже ученые антропофаги?

Слава Богу, Русь за лѣсами своими, за болотами, за 
рѣками, за морями сохранилась огь этихъ якобы „ученыхъ 
вліяній“, а на самомъ дѣлѣ ученаго фантазированія и прп- 
зднословгя> и Святое слово Евангелія сохранйла какъ небес- 
ное чудо. Скажѳмъ мудро, просто ц. ясно, что Русь оказа- 
лась умнѣе ихъ Геккелей, а русская деревня ѵ.ъ старнмъ 
погостомъ возвышеннѣе и духовнѣе Тюбингена. Тамъ возво- 
дили „исторію христіанства" какъ страницу изъ „исторіи 
обезьянъ“, а у  насъ думали иначе,—-и „Блаженны чистіи 
сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ“ и всѣ реченія Спасителя 
номѣщали въ книгу съ серебряннымъ многофунтовымъ ок- 
ладомъ, осыиали этотъ окладъ драгодѣниыми камиями, кла- 
ли ее на престолъ въ храмѣ, подходили, крестились в  цѣ-
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ловаля эту книгу. Великіе символы иочтенія, благоговѣнія, 
любви! JI когда пришелъ часъ „провѣрить мудрость*, горѵл· 
л и  стали постцпать, какъ гориллы, а человѣки стали по- 
ступатЬу какъ человѣки. Гориллы  бротлись п  стали раз- 
рушать Реймскій соборъ, обрубати руки юношамъ, uacit* 
ловатпь дѣвушекъ и  оісенщинъ, а человѣки ш ли  въ бой, пере- 
кресшлсь, еъ молитвой,—и на дѣтей, пи оюенщанъ пе тро- 
гали .

Споръ нашъ съ Западной Евринои вообще конченъ въ 
эту войну.

И хочется сказать: еще прибавимъ сгребра па соребря- 
ные оклады нашихъ Евангелій, еще ирибавимъ драгоцѣнныхъ 
камней сюда, чтобы никакъ не смѣшать эту книгу съ дру- 
гими, чтобы какъ можно болыие выразить, что кішга эта— 
совсѣмъ другая отъ прочихъ, иичиго съ ними общаго ие имѣ- 
юіцая, болыиая, единственная, главная. Ею—живы, ею—не 
умремъ.

ИІтундобаптисты, какъ хищники и воры ворвались къ 
камъ, чтобы обобрать это золото, это серебро, эти драгодѣн- 
ные камни съ великихъ святынь православія; процовѣдники 
эги^ъ шаекъ недаромъ святую книгу берутъ съ престоловъ- 
и священныхъ алтарей, чтобы прятать за голенищей, за па·? 
зухой или въ торбѣ. '<

Мы, православные русскіе люди, должны выступить на- 
защиту родныхъ святынь Православія и родичамъ .Гориллъ,* 
духовнымъ братьямъ Антропофаговъ, питомцамъ Штрауса 
и Ниціііе, ученикамъ Тюбингенской школы—всѣмъ этимъ 

' расхитителямъ нашихъ духовныхъ богатствъ должны ска-· 
загь: не смѣйте касаться грязными руками нашихъ святынь/ 
не смѣйте развращать нашъ великій русскій народъ. Какъ 
сыны всякаго отечества ш ступаю тъ на защиту его, такъ сы* 
ны Церкви должны выступить на защиту ея святынь. „Нсн 
родъ въ правѣ имѣть сеои не полит ическія святини и 
требовать, чтобы каждььй передъ нгш и енялъ гт пку. Сни- 
маюшъ ее передъ зиаменемъ, сними и  іьередъ креетомъ.“

„Сними шапку, челотъче, и  помолись на правослатую  
иерковь: нынѣ она епасла насъ ошъ звѣрсіпва и  образа звѣ- 
рипаго/**

Въ эти великіе историческіе дни, когда сыиы правос-



ЧѢМЪ ОПЛСЕНЪ 27 5

лавные св. Руси творятъ великое дѣло, проливая кровь, не- 
льзя не вспомнить вѣщихъ пророческихъ словъ безсмертна- 
го поэта Хомякова, указавшаго на міровое призваніе пра- 
вославной Руси такими словами поэтяческаго вдохновенія:

He въ пьянствѣ похвальбы безумной.
He въ пьянствѣ гордос-тп слѣиой,
He въ буйствѣ смѣха, пѣснн шумной,
He съ звономъ чаши круговой,
Но въ силѣ трезвенной смиренья,
И обновленной чистоты,
На дѣло грознаго сдуженья 
Въ кровавый бой дредстанешь ты!
0, Русь моя! какъ мужъ разумный,
Сурово совѣсть доттроеивъ,
Съ душею свѣтлой, многодумной,
Ступай на Божес$ій лризывъ!
Такъ, исцѣливъ бйлѣзяь порока 
Сознаньемъ, скорбью и ^стндомъ,
Прсдъ міромъ стыиешь ты выеоко 
Въ сіяиьи новомъ и евятомъ!
Идіі! тебя зовутъ шіроды,
II совершнвъ евой браиный шіръ,
Даруй имъ духъ святой свободы,
Дай мысли жнзнь, дай жизни миръ!
ІІди! сиѣтла твоя дорога,
Въ душѣ—ЛЮбОВЬ, В7) десницѣ—громъ,
Грозна, прекрасиа, Ангелъ Вога 
Съ огнееворкаюіцимъ мечомъ!

Св. Русь! храни, оберсгай родное лравославіе отъ нсѣхъ 
татеи и разбойниковъ жизни. Да номеркнотъ ложь и обманъ 
штундобаптизма гіредъ яркими лучами вѣчнаго свѣта Хри- 
стова, льющагося обильно на вѣрныхъ чадъ Его Святой 
Православной Церкви.

„Ветавай оісе Русь,—закоичпмъ мы словами 
Ѳ. И. Тютчева—ш о й  близокъ чаеъ.
Вставай Христовон службы ради.
Ужъ ке пора-ль, перекрестясь,
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Ударить въ колоколъ въ Царьградѣ! 
Раздайся благовѣстиый звонъ.
И весь Востокъ имъ огласися,
Тсбя зоветъ и будитъ онъ.
Вставай, мужайся, ополчися!
Въ доспѣхи вѣры грудь одѣнь 
И съ Богомъ, исііолииъ двржавиый. 
0 , Русь! Великъ грядущ ій день, 
Вселенскгй день и  правосла&ный!“.

С в я щ . М п х . С л уц п ій



Борьба Христіанства съ остатками язычества
%

въ древней Руси.
(Продолжепіе *).

§ 27.

Похоронные обряды.

Древняя Русь имѣла вѣрованіе въ загробное суще- 
ствованіе души. Доказательствомъ тому служатъ погребаль- 
ные обряды. Вятичи, радимичи и сѣверяне справляли надъ 
покойникомъ тризну „и по семь творяху кладу (краду) ве- 
лику“, на которую клали покойника и сожигали, потоыъ со- 
биралп кости въ неболыцой сосудъ и ставили его (>на столпѣ“ 
при дорогахъ. Это дѣлаютъ вя*гичи „и нынѣ", прибавляѳтъ 
далѣе лѣтописедъ, изъ чего можно заключить, что этотъ 
обычай былъ въ силѣ въ XI—ХП ст. Таковы же были и 
обычаи кривичей и другихъ язычняковъ. 1) Крада, клада— 
это іюгребальный костеръ. Выраженіе „на столпѣ“ вѣроятно, 
значитъ „на холмѣ", точнѣе въ холмѣ.2) Аскольда и Дира, 
убитыхъ въ 882 г. Олегомъ на Днѣпрѣ, похоронили на горѣ. 
Олега въ 912 г. также схоронили на горѣ ІДековицѣ. Древ- 
ляне похоропили убитаго ими И горя.3) ІІо мнѣнію Котля- 
ревскаго, месть Ольги древлянамъ имѣла значеніе иогре- 
бальныхъ тгочестей и умиротворяющей жертвы умершему

*) См. ж. „Вѣра и Разум ъ“ № 0 за 1915 г.
’) Лаврентьслекил лѣт., изд. 3. СІІБ. 18У7 г. стр. 13.
2) Еотляревскій. 0  ногребалыіыхъ обычаяхъ язычиикпвъ слашшъ. 

Москва. 1808 г. <*тр. 129—130 и 123.
а) Лавреитьавекая дѣт. етр. 23, 38, 54.
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насильственной смертыо Игорю. Здѣсь видны слѣды  двухъ 
слособовъ: погребенія и сожженіЯ;1) Но сама Ольга, принявъ 
христіанство, завѣщала „не творити трызны надъ собою“. 2) 
Лѣтолисное извѣстіе лололняется свидѣтельствомъ Пролога 
XV в. подъ 11 іюля: Ольга заповѣдала Святославу ее „съ 
землею равно погрестить, а могылы не сути, ни тризнътво- 
рити, ни бдына дѣяти“. 3) Бдыиъ—надстройка иадъ могилой, 
срубецъ малъ, въ который скрылся князь Даніилъ отъ Куч- 
ковичей. Козьма Пражскій уломинаетъ о хижинахъ на рас- 
лутьяхъ для упокоенія душ ъ усопшихъ; Ибта-Фодланъ так- 
же говоритъ о какомъ-то сооружепіи на могилѣ сожженнаго 
руса. Въ'иѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи такая постройка на- 
зывается голубецъ и дѣлается срубомъ съ крышей, будкой 
или домикомъ.4) Котляревскій говоритъ, что такой обьгаіі, 
какъ не согласный съ христіансісими порядками, въ насто- 
ящее время прекращ енъ.Гі) Ио во многихъ мѣстахъ онъ еще 
существуетъ. На старыхъ крестьянскихъ кладбищахъ эта 
постройка имѣетъ вйдъ большого и высокаго гроба; Ламят- 
•ники въ видѣ часовенъ, вѣроятно, представляютъ изъ себя 
-ввдоизмѣненіе идеи бдына. Въ настоящее время запрещается 
ставить надгробные ламятники будками, какъ говорятъ въ 
-народѣ. Вуда—склепъ для покойника.6) Но такихъ будокъ 
-на яашихъ кладбищахъ еще не мало. Въ житіи князя Кон- 
стантина Муромскаго, жившаго въ XII столѣтіи, гово- 
рится, что народъ дивился,* какъ Константинъ не по обы- 
чаю народному хоронилъ своего сына Михаила. Житіе Кон- 
стантина Муромскаго отмѣчаетъ слѣдугощія черты языче- 
•скаго погребенія, не сходственныя съ христіанскимъ обы- 
чаемъ: язычники не хоронили на востокъ лицомъ своего по- 
койника; вмѣстѣ съ покойникомъ іголагалксь „ременныя пле- 
.твігія древолазныя“, т. е. веревочкая лѣстница, а можетъ 
быть длинный ремень, вѣроятно вслѣдствіе вѣрованія, что 
душѣ' придется взбираться на высокую гору; на могилѣ уби- 
■вали коня; надъ остатками погребеннаго насыпали холмъ;

*) Котллревскгй. 0  погребалькыхъ обычаяхъ язычес.кихъ <*ла- 
вянъ. стр ..И 5—118.

а) Лавронтьѳвская лѣт. подъ 969 г., стр. 6(1
3) Котляревскгй. 0  погребальныхъ обычаяхъ. стр. 118.
4) ibid. стр. 119.
5) ibid., стр. 120.
e) ibid. стр. 120.
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совершалась тризна, состоящая изъ воинскихъ игръ и улра- 
жненій, кулачнаго боя и проч., при чемъ была и попойка; 
печаль выражалась плачемъ и лицедраніемъ, о чемъ свидѣ- 
тельствуютъ и арабскіе писатели Ибнъ-Даста и Кадлуба. На 
могилѣ ставили постройку—бды нъ.1)

Преосв. Макарій полагаетъ, что подъ княземъ Констан- 
тиномъ слѣдуетъ разумѣть Ярослава Святославича, умер- 
шаго въ 1129 г . 2) Тризна—это обрядовая военная игра, бой, 
въ примѣненіи къ  уеоишимъ—поминки по немъ военною 
игрою, битвой.3) Корневой смыслъ словатризнатакой: „триз- 
ная—значвгло бой, поединокъ; „тризнище"—мѣсто боя. Въ 
старину тризной называли празднество, соединенное съ 
военными лотѣхами. Срезневскій сравниваетъ тризну съ рус- 
ской радуницей. *) Корень слова тризна можно предпола- 
гать tr i  въ значеніи побѣждать, превоеходить (въ борьбѣ.б) 
Въ „толкованіи неудобь познаваемомъ въ писаныхъ рѣ- 
чемь", въ рукописи 1431 г., трязна изъясняется: „страдаль- 
ство, подвигъ".ß) Акад. Ооболевскій отмѣчаетъ, что въ На- 
чальной лѣтописи · слово тризна употребляется въ значеніи 
—погребальное состязаніе, погребальныя игры .7) Глаголъ 
тризниться употребляется и въ иастоящее время (въ Смо- 
ленской губ.) и означаетъ—нлохо, смутно различать прод- 
меты; выраженіе „въ глазахъ тризнится“—равносильно вы- 
раженіямъ: въ глазахъ туманъ, иредметы мелькаютъ, дво- 
ятся—троятся. Этотъ глаголъ употребляется только въ ири- 
мѣненіяхъ къ пьянымъ.

На осиоваиіи свидѣтельствъ греческихъ и римскихъ 
иисателей можно уетановить, что ереди славянъ оущество- 
валъ обычай сожигать мертведовъ на кострѣ, при чемъ же- 
иа умершаго доброволыш обрекала себя на смерть, чтобы 
быть сожженною вмѣстѣ съ мужемъ; по покойникамъ соиер- 
шалііеь поминки съ обилышмъ употреблоніемъ ви н ан). Нр-

г) Котляревскій, 0  ішгргбалышхъ обычаихъ, <*тр. 127—129.
2) Истор. рус. цоркв. томъ 2, изд. 3, 1889 г. (ТШ., стр. 29.
а) Коѵшіревскій. 0  ііпгргб. обмч. стр. 132.

' 4) Изслѣдотш ія о яэычгокомъ богослужошн дрги. <*лаи., ггр. 92.
г*) ibid, οτρ. 131.
с) Калайдовичъ. Іоанпъ, Экзархъ Бплгаргкій.Могкт», 1824 г., стр. 

Ші, 123. прим. 108.
7) Сборч. отд. рус. яз. Акад. Наукъ, 1910 г. томъ 88, 3. стр. 273.
н) Котлпрсвскііі. 0  погриб. обмч., стр. 37—50.
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сравненно значительнѣе показанія арабскихъ писателей- 
уиоминавшихъ о саклабахъ, сакалабахъ, русахъ. ІІодъ сак- 
лабами, сакалабами арабы разумѣли юго-западныхъ и запад- 
иыхъ славянъ; иногда этимъ именемъ обозиачалось у нихъ 
русское племя, можетъ быть сѣверное, новгородское, назы- 
ваемое „Начальной лѣтописью" словѣнами. Русь, Ros, Rus— 
no всѣмъ иризнакамъ есть Русь славянская, славянскіе оби- 
татели Черноморья, волжокаго и днѣпровокаго бассейновъі). 
Ибнъ-Фодланъ, бывшій посланникомъ ко двору болгарскаго 
царя около 920 r.,· оставилъ яркое описаніе нохоронъ бога- 
таго руса. Онъ лично наблюдалъ эти похороиы, кажетоя, въ 
Булгарахъ, въ нынѣшней Казанскон г у б .2). Бѣдігыхъ по 
свидѣтельству Ибнъ-Фодлана еожигали въ неболыиомъ суднѣ 
илилодкѣ. Похороны знатныхъ обставлялись различными об- 
рядами іг церемоніями. Съ умершимъ добровольно себя 
обрекалънасмертькто-нибудь изъ его дѣвушекъилимальчи- 
копъ. Когда умеръ богатый русъ, то одна изъ дѣвушекъ 
изъявила желаніе умереть со своимъ господиномъ. Когда 
все было готово, съ рѣки вытащили судно, принадлежавшее 
умершему, поставили его на подпоры; потомъ на суднѣ по- 
с-тавили ложе (скамью), покрыли его ватными стегаными 
одѣялами, греческой золотой паволокой и подушкой изъ 
той же матеріи. Умершаго вынули изъ могилы, гдѣ онъ на- 
ходилоя до этого времени, одѣли въ богатыя одежды, поса- 
дили на приготовленное ложе, подперли подушками; вокругь 
умерпхаго поставиля крѣпкій иапитокъ, положили плода, 
благовонныя травы, хлѣбъ, мясо, лукъ; убили собаку, двухъ 
лошадей, двухъ бы ковъ/курицу и пѣтуха и все это бросиди 
въ судно; оружіе покойника положили близъ него. Обрек- 
шая себя на смерть дѣвуш ка была послѣ разныхъ обрядовъ 
и ,церемоній убита подлѣ покойника. Потомъ подожгли 
дрова: огояь охватилъ судно, и не прошло и часу, каісъ ко- 
рабль, костеръ и дѣвушка со своимъ господиномъ—обрати- 
лись въ пепелъ. На мѣстѣ судна насылали возвышеніе, хіо- 
добное круглому холму. вставили въ середику большое де- 
рево, цаписали на немъ имя умершаго и имя русскаго царя

■ ') ibid. стр. 53.
3) Гиркави. Сказанія муеульманскихъ писатслой о славянахъ и 

руескнхъ. СПБ. 1870 r., стр. 110.
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и удалились*)· Ибнъ-Фодланъ не гиворитъ о женѣ руса, 
изъ чего можно заключить, что онъ былъ холостъ; въ такомъ 
случаѣ Ибнъ-Фодланъ, можетъ быть, видѣлъ соединеніе 
двухъ обрядовъ: брачнаго и погребальнаго, чѣмъ и.можно 
объяснить нѣкоторыя невяжущіяся съ похоронами подро- 
бности2). Что русы женили послѣ смерти холостыхъ покой- 
никовъ, объ этомъ свидѣтельствуетъ другой арабскій писа- 
тель Масуди, писавшій въ первой половинѣ X вѣка (отъ 20 
или 30 до 50 годовъ X вѣка no P. X.). Славяне, пишетъ 
онъ: раздѣляются на многіе народы, нѣкоторые изъ нихъ 
суть христіане, между ними находятся также язычники, 
точно также солнцепоклонники... Большая часть ихъ пле- 
менъ суть язычники, которые сожигаютъ своихъ мертвецовъ 
и поклоняются имъ 3). Славяне и русн, пишетъ ниже Ма- 
суди: сожигаютъ своихъ мертвецовъ съ ихъ вьючнымъ ско- 
томъ, оружіемъ и украшеніями. Когда умираетъ мужчина, 
то сожигается съ нимъ жена его живою; если же умираетъ 
женщина, то мужъ не сожигается; а если у_нихъ умираетъ 
холостой, то его женятъ по смерти <). Обычай „иосмертнаго 
вѣн іанія" сохранился до нашего времени на Руси^). Нако- 
нецъ приведемъ свидѣтельство Ибнъ-Даета, лисавшаго 
около 30-хъ годовъ X ст. „Когда умираетъ кто-либо из'і> 
нихъ (славянъ), они сожигаютъ трупъ его; женщины ихъ, 
когда- случится у  нихъ покойникъ, царапаютъ себѣ ножемъ 
руки и лица. На слѣдующій день по сожженіи покойника, 
отнравляются на мѣсто, гдѣ оио происходило, собираютъ пе- 
пелъ и кладутъ его въ урну, которую ставятъ затѣмъ на 
ходмѣ" Чрезъ годъ на могилѣ устраиваюгь поминки. 
Жены, особенно любившія своихъ мужей, собственноручно 
устраивали висѣлицу надъ трупомъ мужа и удавливались. 
Трупъ удавившейея бросали въ огонь, гдѣ онъ и сгоралъ8). 
„Когда умретъ у нихъ кто либо изъ знатныхъ, то выкапы- 
ваютъ ему могилу βί> видѣ большого дома, кладутъ его 
туда и вмѣотѣ съ нимъ кладутъ въ ту же могилу какъ

0 Гаркави. Сказанія 96—101 отр.
-) Котлярсвскій. 0  погр. обыч. стр. 73.
3) Гаркави. Скап. стр. 125.
*) ibid. стр. 129.
а) Соболсвъ. ЗагробныП міръ по древнс-русск. мредставлоиіямъ. 

О ргіовъ посадъ. 1913 г- етр. 153.
ü) Гиркави. Сказаиія, стр. 264—205.
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одежду его, такъ и браслеты золотые, которые онъ носилъ; 
далѣе опуекаютъ туда множество съѣстныхъ припасовъ, со- 
суды съ напитками и чеканную монету. Наконецъ кладугь 
ъ ъ  могилу живою и любимую жену покойннка. ^Затѣмъ 
отверстіе. могилы закладывается, и жена умираетъ въ заклю- 
ченіи“ *).

Свидѣтельство Ибмъ-Даста драгоцѣнно для иасъ въ 
томъотношеніи, что обычаи, отмѣчешше имъ, подтверждаготся 
русскими источниками. Способъ выражать скорбь цара- 
паньемъ иожемъ рукъ и лица—-это очевидно „кожекроічгіе" 
и „лицедраніе" житія Константина Муромскаго. Обычаіі ста- 
вить урну съ пепломъ покоШшкгі на холмъ—ато древній 
обычай, отмѣченный „Повѣстыо временныхъ лѣтъ". Что ка- 
сается епособа, какимъ жена иредаетъ себя смерти, т. а. 
удушеніе веревкой, то необходимо имѣть въ виду, что по- 
вѣщеніе и удушеніе было обыкноненнымъ способомъ прино- 
шенія жертвн 2). Смерть чрезъ удуш еніе и потоиленіе, ко- 
нечно, считалась впослѣдствіи нечистой, языческой. Чело- 
вѣкъ, умершій такою смертыо, нс; подлежалъ христіанскому 
погребенію, какъ великій грѣшникъ; мало того: утоплен- 
ника или удавленника по нашигмъ народнымъ взглядамъ 
вообще не слѣдовало хоронить, а должно оставлять безъ 
всякаго погребенія. Противъ этого суевѣрія вооружились 
Серапіонъ Владимірскій и Максимъ Грекъ.

Свидѣтельство Ибнъ-Даста о совмѣстномъ погребеніи 
живой жены-съ мертвымъ ыужемъ находитъ себѣ подтвер- 
жденіе въ нашей народной Оылинѣ о Потокѣ. Былина пом- 
иить, что нѣкогда супруговъ хорониля вмѣстѣ, но помнигь 
это неясно, сбивчиво; сыыслъ обычая потерянъ. Стараясь 
осмыслить его, былина повѣствуетъ, что Потокъ и Авдотьюшка 
Лиховидьевна (Лебедь бѣлая) заклхочили межд5г собою усло- 
віе цредъ вѣнчаніемъ, и „попы соборные“ привели ихъ въ 
томъ къ присягѣ: „Кто перво умретъ, второму за нимъ жи- 
вому во гробъ идти". Первою умерла Лиховидьевна, спуетя 
полтора года послѣ брака. Лиховидьевна была „еретица“, 
т. е. колдунья; повидимому ея смерть была притворной или 
же вообще заключала въ себѣ какую-то хитрость: „она му- 
дрости искала надъ мужемъ своимъ". Тѣло Лиховидьевны

■) ibid. стр. 270. Λ
2) Котляревскій. 0  погреб. обыч. стр. 56. 33.
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привезли на саняхъ въ церковь и поставили на паперти. 
„Вырыли могилу глубокую и великую, глубиною, шириною 
по двадцати сажень“; въ этой могилѣ погребали тѣло Ав- 
дотьино. Туда же былъ опущенъ Михайло ТІотокъ съ ко- 
немъ и сбруею ратною; могилу (логребъ) заворочали по- 
толкомъ дубовымъ и засыпали пескамя желтыми. Въ пол- 
ночь въ могилу собрались гады змѣиные, потомъ пришелъ 
II болыпой огнедышащій змѣй, котораго убилъ Потокъ и 
его головою сталъ мазать тѣло Авдотьино; отъ этого или 
отъ иной причины Лиховидьевна ожила, и обоихъ ихъ вы- 
нули изъ могилы. А когда Потокъ живучи состарѣлся и 
преставился (умеръ), его похоронили и съ нимъ зарыли въ 
могилу живою жену его Авдотью Лиховидьевну. Былина 
заканчивается. хотя традиціоннымъ, но характернымъ и 
умѣстнымъ стихоыъ: „То старина, то и дѣянье" 1). Дѣйстви- 
тельно, здѣсь сохранилисъ миогія старинныя черты: погре- 
беніе живой жены съ умершимъ мужемъ, воинъ погребается 
съ конемъ и оружіемъ, покойника везугь на саняхъ. Подъ 
санями надобно разумѣть сани въ буквальномъ смыслѣ. Въ 
первый разъ живого Потока хоронятъ съ Авдотьею; какъ 
нзвѣстно, такъ не дѣлали: живого мужа не хоронили еъ 
умершей женою. Былина отмѣчаетъ, что этоть случай былъ 
исключительнымъ, сдѣдствіе особаго договора, который былъ 
скрѣпленъ присягой при іюсредствѣ соборныхъ поповъ. 
Сани у насъ дѣйствителыю употреблялись для перевозки 
локойниковъ. Так-ъ, въ сказаніи о Борисѣ и Глѣбѣ въ ру- 
кописи ХІУ вѣка изображено перенесеніе тѣлъ св. Бориса 
II Глѣба: св. Бориса несутъ на саняхъ, а св. Глѣба везутъ 
на саняхъ ж е 2). Саші употреблялись для перевозки покой- 
ника, вѣроятно, потому, что онѣ были раньше изобрѣтены 
человѣкомъ, чѣмъ телѣга.

Итакъ, на основаніи различныхъ сішдѣтельствъ можно 
установить, что древнѣйіиіе русскіе слаішш* иримѣняли къ 
свопмъ умершимъ сожжрнів и ногррбі*ні(\ Вѣроятно оба атп 
способа были взяты изъ видимон ирироди. Самымъ силь- 
иымъ и величествониымъ янлеиіемъ ддя порвобытнаго чело-

■ *) Дровиія россійскія стихотворішія, собраігнми Кирішчо Даіш- 
ловммъ. Изд. Сувориип, стр. 173—181.

-) Гншіичъ. Исторія иекусствъ. изд. 1, (’ГШ., 1897 r., т. III, ри- 
сушси 48 и 51.
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вѣка было солнце. Множество формъ язьіка и поэзіи, мно- 
жеотво древнихъ миѳовъ свидѣтельствуютъ, что въ ежеднев- 
номъ движсніи солнца человѣкъ видѣлъ дѣлую жизнь живого 
существа, подобіе своей собственной: оно рождалось, быстро 
стаиовилось юиошей, затѣмъ мужсмъ, исиолненнымъ силъ; 
постепенно старѣло и наконецъ скрывалось за горизонтъ, 
умирало. По воззрѣнію племеиъ приморскихъ, солице, окон- 
чивъ жизиенный путь свой, сгорало и погружалось въ море; 
у  жителей равшшъ и гиръ—оно сжигалось и уходило въ 
землю или за горы; то мѣсто па далекомъ заііадѣ, гдѣ скры- 
лось оно, представлялоеь человѣку обитолыо, которая ожи- 
даетъ его самоі'о послѣ сморти, куда ирожде отошли его 
отцы, гдѣ они наслаждаіотся новою жизнію" *). Наши лѣто- 
лиси помнятъ и знають сожженіе иокойниковъ, но при на- 
чалѣ Русскаго государства преобладающей формой похорон- 
наго обряда—было погробриіе. Можетъ быть погребеніе рас- 
простраштлось у насъ вслѣдствіе греческо - христіанскаго 
вліянія.

§  28 .

Загробная жизнь душн.

Всякій обрядъ н обычай является результатомъ воззрѣ- 
ній и вѣрованій. Погребальные обычаи русскихъ славянъ 
доказываютъ намъ, что наліи предки вѣрили въ загробнукі. 
жизнь человѣка, вѣрили въ безсмертіе. Эти вѣрованія были 
смутны, не отличались устойчивостыо и опредѣленностью, 
какъ во всѣхъ естественныхъ религіяхъ. Загробная жизнь 
по воззрѣніхо нашихъ иредковъ былаподобіемъ этой земной 
жизни и служила продолженіемъ теперешняго существова- 
нія человѣка; вотъ почему покойнЕгка снабжали всѣмъ тѣмъі 
что необходимо я  живому человѣку. Языческая дружина 
Игоря въ 945 году клялась, чхо нарушившій договоръ „да 
будеть рабъ въ весь вѣкъ (да будутъ раби в си вѣкъ и) в 
будущій“ 2). Слѣдовательно, и въ загробной жизни, по вѣ- 
рованію славяиъ—язычниковъ, люди дѣлились на рабовъ и 
свободныхъ. Каковы были языческія представленія относи* 
телъно души, мы не знаемъ; объ этомъ можио судить, до 
нѣкоторой степени, по современнымъ вѣрованіямъ. Какъ и

2) Котляреѳскій. 0  погреб. обыч., стр. 176—177.
2) Лаврѳнтьевская лѣт., стр. 52.
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слѣдовало ожидать, душа представлялась матеріальной. Ду- 
ша по народнымъ воззрѣніямъ подобна пару. Если въ избѣ 
холодно, и виденъ изо рта выходяіцій паръ, говоритъ: „духъ 
виденъ". Въ основѣ русскаго народнаго взгляда на дугау 
лежитъ именни понятіе дыханія: духъ, дышать, дыханіе, 
душа. У римлянъ spiritus (дуновеніе, дыханіе, духъ, душа) 
одпого корня съ глаголомъ spirare (дуть, вѣять, дышать). 
У ГреКОВЪ πνεύμα—-νέω, ψυχή,—ψύχω. У бОЛЬШИНСТВа НарОДОВЪ 
слова духъ, душа, дыханіе, вѣтеръ—восходятъ къ одному 
корню 1). Мѣстожительство души—въ нижней части шеи, гдѣ 
при дыхаиіи „живчикъ бьется“ 2). Впрочемъ, душа можетъ 
двигаться по всему тѣлу: можетъ перемѣщаться въ грудь, 
животъ и проч. Извѣстное выраженіе: „душа въ иятки ушла", 
вѣроятно, первоначально не имѣло ироническаго значенія. 
Душа по смерти человѣка, а иногда и при жизни (во вре- 
мя сна, обморока и особенно у  колдуновъ) можеть прини- 
мать разныя формы. Такъ, по древнему и современному вѣ- 
рованію, душа представлялась въ видѣ вѣтра, въ  образѣ 
птицьг, бабочки, мухи, летучей мыш и8). Клингеръ въ сво- 
емъ трудѣ „Животное въ античномъ и современномъ суе- 
вѣріи“ собралъ огромный матеріалъ въ подтвержденіе по- 
ложенія, что въ сознаніи многихъ народовъ и въ разныя 
времена животныя признавались, какъ образъ человѣческой 
души. Но среди русскаго народа слабо развито вѣрованіе 
„въ животное—душ у“. „Съ развитіемъ сознанія о человѣче- 
скомъ достоинствѣ представленіе души въ своемъ развитіи 
у  предка приняло форму антропоморфическую“, говоритъ 
свящ. Соболевъ <). Но мы полагаемъ, что древнія предста- 
влеяія о душѣ могли быть скорѣе всего антропоморфическаго 
характера, такъ какъ представить себѣ душ у легче всего 
въ человѣкообразной формъ. Вѣрованіе въ животное-душу 
весьма древнее, но оно могло появиться только тогда, когда 
человѣкъ начинаетъ анализировать свое представленіе о ду- 
т% находя, что душа имѣетъ какія-то другія свойства по 
сравненію съ человѣкомъ. Такъ ио крайней мѣрѣ можно

!) Соболевъ. Загробный міръ, стр. 44—45. Кмшгеръ. Животное въ
античномъ и совремеішомъ суевѣріи. Кіовъ, 1911 г. стр. 39.

2) Котляревскій. 0  погреб. обыч., стр. 192.
3) Соболевъ. Загробный міръ. Стр. 47—56.
*) Соболевъ. Загробный міръ. Стр. 57.
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думатъ относительно русскихъ славяиъ, языческая религія 
которыхъ была въ значительной мѣрѣ ясно выраженнымъ 
культомъ предковъ (и культомъ природы, о чемъ мы здѣсь 
ие говоримъ). Наши предки вѣрили, что покойники (души 
умершихъ) сохраяяютъ всѣ іютребностп живыхъ: они пьютъ, 
ѣдятъ, моются въ банѣ.*) Въ могилу иокойішковъ клали (да 
и кладутъ) предметы первой необходимости для живыхъ: 
иищу; одѣваютъ покойника въ иовые лапти, чтобы они ему 
долго служшш; дѣтямъ въ могилу кладутъ баранку и кон- 
фекту и проч. Мы уже говорили, что по народнымъ вѣро- 
ваніямъ души некрегценыхъ дѣвочокъ обраідаются въ ру- 
салокъ, а некреіценыхъ мальчиковъ въ лѣшихъ. Несомнѣи- 
но, есть вѣрованія, что душа можетъ иринять видъ живот- 
паго: жена проситъ умершаго мужа навѣстить ее въ видѣ 
затошки; въ сказкѣ мать ио смерти помогаетъ своей дочери 
въ видѣ коровушки-буренушки 2). ІТолагаемъ, что здѣсь ми 
имѣемъ дѣло не столько съ вѣрованіемъ въ животное-душу' 
сколько съ вѣрованіемъ въ оборотничество вообще: если чело·̂  
вѣкъ можетъ дѣлаться оборотнемъ при жизни, то почему же 
имъ не быть и ио смерти, на „томъ свѣтѣ", который такъ похожъ 
на этотъ свѣтъ·? Въ оборотнѣ видонзмѣняется недуш а, а весь 
человѣкъ; его тѣло принимаетъ иной, обыкновенно, звѣри- 
ный видъ. Наконецъ, мы знаемъ, что даже въ христіанскій 
періодъ покойники представлялись нашимъ предкамъ духа- 
ми, злобно настроенными кч> живымть, невидимыми, но реаль- 
ными существами: подъ 1092 г. въ лѣтоіщси записанб, что 
навья уязвляли (били) полочанъ; самыхъ навій.не было вид- 
но, но кони ихъ оставляли слѣды копытъ з). °

Изъ вышеизложеннаго явствуетъ, что вѣрованія нашихъг 
предковъ въ загробное существованіе человѣка, въ его ду- 
шу по смерти не отличались ясностью н послѣдовательно- 
стью. Душа была призракомъ, вѣтромъ, могла имѣть видъ 
пара, звѣря, птицы и проч. Но если душ а можетъ имѣть 
столько формъ, то въ сущности она не имѣетъ одной опре- 
дѣленной формы или вида. „Она остается чѣмъ-то загадоч- 
нымъ и таинственнымъ, чѣмъ-то неуловиыымъ и неустой-

0 См. Слово къ новѣжамъ, приложеніе Λ5 1.
2) Собомвъ. Загробный міръ, стр. 73.
3) Лѣтоп. по Лаврент. сниску, стр. 207—208.
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чивымъ въ своей сущности, являясь въ самыхъ разнообраз- 
ныхъ формахъ и видахъ" ').

0  мѣстопребываніи души послѣ сиерти наши предки 
имѣли смутное предотавленіе. По смерти человѣка, душа его 
обитала на землѣ въ видѣ растенія, муравья, птицы, живот- 
наго *>). Но въ то же время вѣрили, что покойники, ихъ души, 
отправляются „на тотъ свѣтъ“, то на небо, то въ рай, то въ 
адъ—пекло. Обиталшце мертвыхъ полагали на западѣ, гдѣ 
заходитъ солнце, за какимъ то воднымъ пространствомъ, 
чрезъ которое перевозить какой-то перевозчикъ. За пере- 
возъ надобно заплатить, и потому въ руку или за щеку по- 
койника клали монету 3).вТутъ невольно вспомннается клас- 
сическій Харонъ. Погребеніе по;:ойниковъ въ лодкѣ также 
могло имѣть отношеніе къ вѣрованію въ необходимость пу- 
тешествовать по водному пространству послѣ смерти. 0  жиз- 
ни покойниковъ за гробомъ имѣлись смутныя представленія. 
Бо всякомъ случаѣ покойники ие были потеряны для жи- 
выхъ. Вмѣстѣ съ весною умершіе возвращались въ обитель 
живыхъ, на землю. Въ языческихъ вѣрованіяхъ нѣтъ ника- 
кііхъ указаній на мздовоздаяніе по смерти за земную жизнь. 
Люди добродѣтельные и порочные, добрые и злые, по смер- 
ти будто бы раздѣляли одинъ общій удѣлъ. Трудно сказать, 
что означали слова адъ и рай, если они только были въ ле- 
ксиконѣ нашихъ предковъ-язычниковъ. Слово рай происхо- 
дцті> отъ индоевропейскаго „радж, раджас",—блескъ, вода, об- 
лако. Въ Рягъ-Ведѣ слово „радж" обозначаетъ мѣсто свѣта, 
міровое море, расположенное между небомъ и землею *). Ибнъ- 
Фодланъ сообщаетъ, что дѣвушка, обрекшая себя на сож- 
женіе вмѣстѣ со своимъ господиномъ, говорила: „вотъ мой 
господинъ,—онъ сидитъ въ раю, и рай тамъ прекрасенъ и 
зеленъ“ а). Слѣдоватсльио, рай—это прскрасный садъ. Весь- 
ма возможко, что такое воззрѣніе ■ возникло ііодъ вліяіііемъ 
Библіи, гдѣ говорится о жизни прародит^лей въ раю. Что же

») Климсръ. Животн. въ аитичн. и совр. суовѣріи, стр. 321.
3) Соболевъ. Загробный міръ, стр. 68—78.
3) Намъ Ш‘рсдавали, что кодавііовъ(.'молг‘искойгуб.,привг*,кры- 

тіи трупа самоубійцы, иохороііешіаго до меднцшіскиго освидѣтель- 
отвованія, во рту умершаго.была кайдона монота въ 2 коіі., іюложон- 
ная родствсшіиками ири похоронахъ.

4) Соболевъ. Загробный міръ, стр. 98.
s) ibid. стр. 97.
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касается ада, то это слово явно греческаго происхожденія. 
Вѣра въ мученія грѣшниковъ въ аду—это чисто христіан- 
ское вѣрованіе. Полагаемъ, что наши предки вѣрили въ ка- 
кое-то мѣсто или состояніе, гдѣ души испытываютъ жаръ и 
зной. Есть въ народѣ вѣрованіе, что покойнику на томъ 
свѣтѣ придется перехо^ить по тонкой льняной ниточкѣ 
чрезъ огненную рѣку. Ниточка выдеряситъ добраго человѣка, 
а подъ злымъ сгоритъ, и онъ упадотъ въ огонь. Кажется, 
это и есть „пекло“ 1), Вліяніе христіанства здѣоь выстула- 
егь весьма явственно. Рай находится гдѣ-то на вершинѣ 
ледяной горы, на которую очеиь трудно взбираться: этому 
помогутъ ногти, если обрѣзая пропускать ихъ чрезъ воротъ 
рубашки. Во всякомъ случаѣ древній рай но иродназначался 
для добродѣтельныхъ, а пекло нс для гр ѣ ш ш тж ъ . Скорѣе 
всего пекло и рай обозначали состояніе иокойниковъ, когда 
имъ приходшіось терпѣть разнообразную температуру: не 
даромъ рай помѣщался на вершинѣ ледяной горы. Вѣдь и 
живые вслѣдъ за ледяной знмой наслаждаются райской кра- 
сотой зеленой весны, а потомъ должны переносить лѣтній 
зной, который и теперь въ народѣ носитъ названіе пекла: 
знойный полдень въ іюлѣ—настоящее пекло“.

Полагаемъ, что погребалъные обряды, какъ-то: плачъ 
по умершимъ, спосрбы погребенія, воинскія игры въ честь 
убитаго—тризна,—-были ириблизительно одинаковн у  арій- 
скихъ племенъ. По крайней мѣрѣ погребальные обычаи гре- 
ковъ и  троянцевъ во многомъ напоминаюгь соотвѣтствующіе, 
разсказы нашей Начальной лѣтописи. Имѣемъ въ виду 23 и 
24 пѣсяи Иліады, гдѣ изображаются похороны Патрокла 
Гектора.

§ 29.

Я зы ческіе праздники русскнхъ славянъ. Коляда.

Въ основѣ всѣхъ языческихъ ііраздниковъ русскаго на- 
рода лежало поклоненіе природѣ—собственно солнцу, пода- 
телю тепла и урожая. Но къ солнечному характеру празд- 
нествъ присоединялся еще культъ мертвыхъ. Празднуя по- 
воротъ солнца съ зимы на лѣто, или наступленіе весны, 
славянинъ—язычникъ вѣрилъ, что вмѣстѣ съ тепломъ, цвѣ- 
тами и травами на землю возврахцаготся и душ и умершнхъ.

*) Сравн. у  Котляревскаго, стр. 201.
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Смерть—это долгая ночь, зима; съ возвратомъ тепла могуть 
возвращаться и мертвые. Впрочемъ, наши предкп были убѣ- 
ждены, что умершіе все-гда приеутствуютъ съ ними иеви- 
димо, какъ это явствуетъ изъ культа рода п рожанішъ. Вессннее 
обноиленіе ирироды только спльнѣе прііводило иа память связь 
между жнвыми и мертвымп. Мы начнемъ обзоръ язычрскихъ 
русскихъ праздниковъ съ  зпмняго солнценорота, отмѣчая 
попутно остатки старинныхъ лраздниковъ, уцѣлѣвшіе до на- 
шихъ дней.

Самый короткій день, какъ извѣстно, бываетъ 10 де- 
кабря; с-ъ этого времеии дші начішаютъ увеличиваться, 
къ праздшгку Рождсства Христова день прибиваетъ „на ку- 
риный ш агь“. Консчно, наши предки не были сильны въ 
астрономіи и потому праздновали поворогь солнца съ  зимы 
на лѣто тогда, когда этотъ ловоротъ становился замѣтнымъ. 
Кажется, этотъ праздникъ назывался колядой. Слово коляда 
уцѣлѣло до нашихъ дней, no сыыслъ его служитъ предме- 
томъ пререканія между учеными. Коляду производятъ отъ 
слѣдуюзцихъ санскритскнхъ словъ: ку—воспѣпать;ла—Индра; 
ійа -слава. евѣгь, блоскъ; Да—холмъ—пѣсньславнаго (Індры 
иа холмѣ, холмная пѣсня елавиому Индрѣ; нообпіу коляда— 
иѣсия 1). Гедеоновъ сближалъ коляду <уь греческимъ καλή 
ωδή; ІДенкинъ объяепялъ, что коляда произошла отъ формы 
—Кол-ѣдъ (вокругъ ѣдущій) или кол-ѣда (круговая яства). 
Бсзсоновъ подозрѣвалъ здѣсь впдоизмѣиениос слово колода 
(заженный пень); Костомаровъ производитъ коляду отъ 
слова коло (колесо). Соловьевъ указывалъ на сложныя 
слова Коло Лада, Ко-Ладу. КажгГся, вѣрнѣс сближать это 
слово съ латиисв. kalendae. Kalendae лервоначалыю озна- 
чало первое число каждаго мѣсяца, а потомъ стало уио- 
трсбляться въ  значоніи Январьскихъ калеидъ, съ 1 по 
5 января. На тождество коляды съ латинск. calondae ука- 
зывалъ еще Я . Гриммъ 2). Въ Синодальноп Кормчей 1282 г. 
№ 132 калеиды изъясняются, какъ Стурналіи, праздиикъ въ 
честь Діониса, когда участішки предавались пляскамъ, пере- 
ряжнвались и проч.3). Наши святки имѣютъ схидство ел> 
римскими языческими празднествами. Зимнія римскія ира-

*) Великаповъ. Развѣдки, стр. 216 и 431.
2) Аѳанасъевъ. Поэтич. воазр. 111, 730.
3) Буслаевъ. Историческ. Христ. Москва. 1861 г., стр. 382—384.

8
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зднества начинались Врумаліями—въ честь Діошіса съ  24-го 
ноября до 17 лекабря; далѣе шли Сатурналіи и Опаліи— 
отъ 17 до 23 декабря и Воты—отъ 23 декабря до 1 января; 
эти иразднества заканчивались Январьскимп календами съ 
1 но 5 января.

Сатурналіи справлялись сргди зими. Всего естествен- 
нѣе видѣть въ Сатурналіяхъ, сггравлявшихся въ неріодъ 
зимняго солицсстоянія, когда быиаетъ самый короткій 
день, праздникъ Сатурна, какъ божоства зсмныхъ нѣдръ, 
которому ввѣренъ посѣвъ, и огь котораго ждутъ благопо- 
лучія отъ будущей жатвы. Зимиій соліщоворотъ считался 
иачаломъ обновленія природы, ся поотсііеннаго нос.кросенія 
къ иовой жизни, и ветрѣчалсл ішеобіцен радоотыо. Въ діш 
Сатурналій всгоду царила радость, слобода, пообуздаиное 
всселіе; римляне иировали и обмѣнивалнсь тгодарками; при- 
нята была игра въ кости па орѣхи и на деиьги. Въ декабрѣ 
же, во время полпаго замирапія ирироды, соіісршалось всо- 
общее помйновеніе ум ерш ихъ '). Въ январьскія календы га- 
дали; накануііѣ псрваго дня календъ молодые люди толпами 
ходили по улицамъ, плясалп и пѣли иѣсни, а въ первый 
день календъ зрдшш дѣти по домамъ съ поздравленіями.

Христіанство перерождало гре.ко-рнмскій міръ, но язк- 
ческія празднества продолжали суіцествовать. Такъ было и 
съ зимними празднествами. Получилась сложиая и смѣшан- 
ная обрядность, гдѣ христіанство переплеталось съ языче- 
ствомъ. Послѣдовалъ протестъ церкви. Былъ установленъ 
праздникъ Рождества Христова. Юсганіанъ въ VI в. отмѣ- 
нилъ предшествовавшіе праздники и постаиовилъ праздно- 
вать съ 25 декабря по 5 января. Академикъ Веселовскій 
допускаетъ, что вмѣстѣ съ христіанствомъ греко-римскаго 
міра могли проникнуть къ другимъ народамъ не только 
церковные, но и народные обряды и обычаи, а съ ними и 
пѣсни, въ даяномъ случаѣ щедровки, колядкн. По мнѣнію 
.Веселовскаго внѣшняя обрядность святочныхъ празднествъ, 
маски и ряженые,—это наслѣдіе языческаго греко-римскаго 
міра: эти обычап переносились съ мѣста на мѣсто греко- 
римскими мимами, а потомъ ихъ послѣдователями и подра-

') Солопикіо. Очерки римской миѳологіи (по Преллѳру). Фило- 
логическія записки. Воронежъ, 1904 г., вып. VI, стр. 90—91.
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жателями—шпильманами, глумцами, скоморохами*). Близкое 
сходство нашихъ рождественскихъ праздниковъ съ рим- 
скими Врумаліями, Сатурналіями и календами не подле- 
житъ сомнѣнію. Такъ, 21 декабря римляне совершали жертво- 
приношеніе въ честь Геркулеса и Цереры, совершался ха- 
рактерный обрядъ закланія поросенка2). И у  насъ прибли- 
зительно въ это время „бьютъ свиней“. Окорокъ,-.'колбасы, 
поросенокъ—обязательное рождественское кушанье; иа Ро- 
ждество обыкновенно разговляются колбасой или вятчиной. 
Переряживанья и і і л я с к и  до сихъ поръ у насъ существуютъ, 
какъ бывали оші у рцмлянъ во времяВрумалій; хожденіе рим- 
ской молодежи идѣтей наканунѣнвъдень календъвъ непри- 
кословности дошлп до нашихъ дней въ формѣ нашихъ колядо- 
ваній. II все-таки трудно долустить, что наша коляда и вообще 
рождественскія развлеченія, отзывающіяся языческой стари- 
ной, были простой копіей римскихъ календЪ и Сатурналій. 
Мы заимствовали христіанство отъ грековъ, а не изъ Рима. 
Столь близкое сходство римскихъ и русекихч» языческихъ 
обычаевъ, пріуроченныхъ къ зимнему солнцевороту, не могло 
возникнуть иа почвѣ христіанства. Допустнмъ, что глумцы 
II скоморохи шіредалц намъ обычай переряжішатьея на свят- 
кахъ; ио какимъ образомъ тѣ асс глумцы могли вкорснить 
обычай рааговляться колбасой, что считаотся обязателышмъ, 
иапр. въ Смоленской губ.’? Изъ изслѣдовакія ІІотобіш впдно, 
что иаппі рождоственскір ираздникитіроннкиуты глубокимъ 
миѳическимъ характсромъ, смыслъ котораго забытъ. Необхо- 
димо иміугь въ виду, что религіозныя заимствоваиія воз- 
можны только въ томъ случаѣ, если народъ, дѣлающій за- 
имотвованіо у другого, нмѣетъ соотвѣтствуюіцее вѣров&ніе. 
Блцзость римскихъ и русскихъ зимнихъ празднествъ мы 
относимъ къ доисторнческому религіозному сродству этихъ 
народовъ, которое могло подновптьея βί» христіанекую эаоху. 
Д а и подновленія до времепъ динаетін Романовыхъ, особсчіно 
Гіетра, дѣдалисъ туго: русскіо со временъ сн. Бладиміра 
в}>аждебно относились ко всому рпмскому. Ещр греческій

р Ввселовскій. Разыаканія ѴП, 129, 149,177, ІУЗ стр. Ждановъ. Ли- 
тографировшшын лекцІи по исторіи руіч*коИ лнторатурм. Ог> разрѣ- 
шенія Латышова отр. 49—54. ЭцциклопадкчеокШ елошірь Нрокгаува 
и Эффрона—Коляда, иолутомъ Зп, стр. -SO!)—a ll.

'-) Фамипцыгіь. Вожостпа древн. алавяиъ, стр. 232.
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философъ, нросвѣщая Владиміра, предостерогалъ его отъ 
латшіянъ. Языческій праздиикь, совпадавшій и слившШся 
с-ъ хрнстіанскими рождественскимн праздникаыи, былъ ио- 
священъ божеству огня—грома, подателю плодородія по- 
лей, богатства, нокровителю брака, имѣвшему, вѣроятно, 
отношеніе и къ сморти *). Бъ настоящсе время ие ясио, въ- 
нашъ лраздиикъ коляды входшіъ ліі культъ мертвыхъ. Ка- 
жется,-.да. Доказателъствомъ тому служагь гадапія, главиымъ 
образомъ, о женитьбѣ и сморги. Здѣеь можно усмотрѣть и 
простую психологическуго причииу: наіш іуиѣ иошіго года 
естествснно задуматься о предстояіцсмъ, о судьбѣ въ буду- 
щемъ году. Ыо въ древноо. время у  насъ годъ начинадся съ 
весны—съ марта, что продолжалось до ХУ в., хотя былъ и 
другой—византійскій счетъ съ січшібря ·>). Новый годъ съ 
января у насъ ввсдеиъ ІІетромъ Велшшмъ; обычай жо га- 
дать, очевидно, очень древпій, идстъ къ намъ отъ временъ 
язычества. Обычай гадать при лосредствѣ жжеиой бумаги, 
растопленнаго олова, воска, очевидно, остатокъ языческихъ 
жертвоприношеній. Гаданіе при носредствѣ зеркала, когда 
столъ покрываютъ скатертыо и ставятъ приборъ, невольно- 
наводитъ иа мыслъ извѣстное поставленіе трапезы роду и. 
рожаницамъ, т. е. лредкамъ, покойникамъ. По иародному вѣро- 
ванію гадать при посредствѣ зеркала и грѣховно и опасно: въ- 
зеркалѣ является нечистый, собственно покойникъ; онъ мо- 
жетъ увлечь въ могилу. Извѣстна международпая легенда 
о ыертвецѣ, увлекшемъ дѣвуш ку въ могилу (Ленора. 
Бюргера, Свѣтлана Жуковскаго).

Въ настоящее время въ Смоленской губ. слово коляда 
означаетъ, кромѣ кануна праздника Рождества Христова, 
еще сборъ добровольныхъ подаяній лицами духовнаго зза- 
яія. На Рождественскихъ праздникахъ духовенство ходить- 
по приходу съ ыолебномъ и получаетъ благодарность нату- 
рой: крестьяне даютъ печеный хлѣбъ, колбасы, поросятъ. 
Бываетъ осенняя коляда въ октябрѣ; тогда крестьяне даютъ· 
хлѣбъ зерномъ. Духовенство ходитъ по приходу и на пас- 
хальной недѣлѣ, но это колядой не называется: гтлатятъ-

х) Потебнл. 0  миѳическомъ значеніи нѣкоторыхъ обрядовъ я  
повѣрій, стр. 15.

2) Вестужевъ-Рюмипъ. Русск. Иетор. Стр. 19.
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деньгами. Колядованіе н о с е т ъ  слѣды сборовъ для древнихъ 
языческихъ жертвоприношеній. Существовало и въ настоя- 
ідее время суідествуеть повѣрье, что на святкахъ по но- 
чамъ разгуливаетъ и рѣзвится нечистая сила; вѣроятно, это 
предкн-покойяики, подъ вліяяіемъ христіанетва ставшіе 
нечистой сшіоп.

Итакъ несомнѣнно, что, говоря о колядѣ, мы нмѣемъ 
дѣло съ весьма древнимъ обычаемъ. Но откуда возникло 
это слово? Думаемъ, что оно распространилосьсредиелавяиъ 
со времени введенія христіанства. Коляда ппсалась. конечно, 
черезъ юсъ—коляда. Обозначало это елово особенно чтимый 
день (канунъ Рождества Христова, кануиъ Креіценія). 
Коляда соотвѣтствуетъ римскому внражеиію dies kalendae, 
Слово kalendae—было въ широкомъ употребленіи въ греко- 
римскомъ мірѣ. Оно употреблено въ Кормчей въ 62 пра- 
вилѣ 6 вселенскаго собора. Въ славянскомъ переводѣ 
слово коленды удержано. Замѣчая среди славянъ обы- 
чаіі, осужденный дерковъю, духовенство естественно ыогло 
іюльзоватьея ужо готовымъ терминомъ, который могъ при- 
виться. Усилія духовеиства принесли свои плоды: емыслъ 
дрсвнихъ обычаовъ забыть народомъ, а въ ІІольшѣ и во- 
обще иа западѣ Роесіи словомъ колядка обозиачается уже 
христіаиское иѣсиоиіііііо, духовный стихъ, которыи вѣрую- 
щіс поютъ βί» костелѣ вечеромъ предъ ираздникомъ Ро- 
ждоства *)·

§  30.
Масленнца. Соронн.

З а  колядою елѣдовалъ ираздникъ вгь чеоть весны, на- 
зытишіійся масленица, no сошфшавшійоя, вѣроятно, нѣ- 
скилько ііозже иашой маслошщы. Въ пастоящое время ма- 
слеішца справляется на оырпоіі цедѣиѣ, иосѵіѣдней псредъ 
Велпкимъ поетомъ. Къ масленнцѣ пріурочнваютъ вотрѣчу 
весны з). На ыасжчшцѣ ш» ирядутъ, чтоби мшии ш* гризлп 
нптокъ и холсты не были гнилыми :t). Въ февралѣ, іп» кото- 
ромъ обыкновошю приходится uaiua маслеиица, еще хо-

·) 0  книяаюмъ уиимггіюшшііг <*лоиа килядм. Ом. И. II. Слшр- 
шшь. Очоркъ культури. ирторіл іожныхъ (ѵш ттъ. пым. 1-й, Кпаань 
1!н» г. ί;τρ. 78.

а) Беетужмг-ІЧомипъ. Русскоя исторія. стр. 21.
Ж. *І. H. II. 1870, Λ2 3, етр. 51.
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лодно, a потому ветрѣчать весну несвоевременно. Вѣ- 
J роятно, масленицу въ языческое время праздновали послѣ 

веоснняго равноденствія. Празднества въ честь весиы со- 
провождались буйнымъ весельемъ іг излишествами; съ при- 
нятіемъ же христіанства праздновать масленицу стали до 
поста, на сыриой нодѣлѣ. которая і іо с и т ъ  и до сихъ норъ 
явные слѣды языческой старииы: катанье съ горъ на 
санкахъ, на лошадяхъ, иопойки; обяватольное масленичное. 
кушанье—блшщ—помииалъноо кушаиьс. Въ Тамбовской губ. 
и смежныхъ съ нею мѣстахъ лервый яспечснный блннъ. 
кладехся на слуховов окошко для душ ъ родстввнниковъ, 
злакомыхъ, особенио родителей. Набожиыя жепщины ѣдятъ 
лервый маслсничный блинъ за уиокой усошпихъ 1). Такимъ 
образомъ въ масленичиыхъ празднествахъ мы опять видимъ 
с-мѣсь культа весны и солица съ культомъ умершихъ. Что 
въ масленичныя празднества входило ііочитаніе мертвыхъ, 
видно изъ слѣдующаго обычая: въ Смолеяской губ. въ по- 
слѣдній масленичный день „заговѣпы" (заговѣнный день) 
лослѣ ужина со стола н и ч р .го  ие убираютъ, всѣ оставшіяся 
кушанья ставятъ на столѣ—„для родителей“, которые при- 
ходятъ ночыо и, никѣмъ не зримые, ѣдятъ. Полагаемъ, что 
это и есть вторая трапеза роду и рожаиицамъ, за поставде- 
ніе которой наше духовенство столь страстно порицало свою 
ластву. Наше предположеніе относительно того, что вт> язы- 
ческую эпоху масленица праздновалась лозже, подтвср- 
ждается существованіемъ другого праздника въ честь весны: 
разумѣемъ сорокгі, 9 марта Названіе „сороки"—произошло 
отъ 40 севастійскихъ мучениковъ, память которыхъ пра- 
зднуется православною церковью 9 марта, но самое пра- 
зднество съ 40 мучеяиками не имѣетъ ничего общаго. „Со- 
роки" празднуются и болгарами. Какой-то Добри работалъ 
и игралъ на свирѣли въ дснь сорока святыхъ „на свсти на 
четириси". Змѣя выползла и укусила его 2). Въ Смоленской 
губ. 9 марта утромъ старшіе пооылаютъ дѣтей локликать 
весну. Дѣти выбѣгаютъ на улицу кликать весну, обыкно- 
венно, безъ теплаго верхняго платья,—таковъ обычай. Въ 
этотъ день изъ тѣста пекутъ всевозможныхъ птичекъ, на-

1) Терещвто. Быгь русскаго народа СПБ- 1848 г., ч. II, стр.
329—330.

3) Ж. Μ. Η. П. 1876 г., >6 3, стр. 62.
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зйвая ихъ жаворонками; имъ дѣлаютъ глаза изъ зерныхпекъ 
конопли. Пекутъ изъ тѣста птичекъ на гнѣздышкахъ, гнѣ- 
здышки съ яичками также изъ тѣста. Къ изготовленію „ж а 
воронковъ“ охотно допускаются дѣти. Когда „жаворонки" 
готовы, нѣсколько птичекъ сажаюгь на подоконникъ, а окно 
открываютъ. Кромѣ жавороіпсовъ изъ прѣснаго тѣста пе- 
кутся большіе блины и хорошо подеушиваются; ихъ зовугь 
„прѣснушками“ (тѣсто прѣсное). Никакихъ игръ и увесе- 
леній на „сороки“ не бываетъ, такъ какъ въ это время бы- 
ваетъ Великій постъ. Полагаомъ, что приблизительно на „со- 
роки" въ прежнее время и происходили тѣ празднества, ко- 
торыя теперь пе-ренесены на сырную недѣлю. Въ селѣ Уко- 
ловѣ Смоленскаго уѣзда кличутъ весну на Благовѣщ еніе 
Часа въ четыре по полудли дѣвушки и молодые парни ігдутъ 
на „рожь“ (ржаное поле), здѣсь разстилаютъ чігстую ска- 
терть, кладутъ на нее прииесенные ішроги, молятся Вогу„ 
затѣмъ ѣдятъ принесенное; потомъ молодые люди поютъ 
пѣсню, начинающуюся такъ: „Весна, весна, красное лѣточко! 
ІІриди весна, принеси добра". Въ пѣсиѣ говорится про зиму, 
которая „хлѣбушко и сѣнушко подобрала“... Въ заклинанін 
восны на Благовѣщенье можно видѣть попытку пріурочить 
древній вссе.нній праздникъ къ  христіанскому празднику.

§  8 1 .

Красная горка. Радуннца. Первый выгонъ скота въ поле. Се-
макъ. Зеленыя святкн.

Красная горка—воскресоны1 Ѳоминой или радуницкой 
недѣли 0* Праздникъ этотъ продолжался, вѣроятгю, пѣ- 
сколько дней и совершался въ честь солнца. Особонностью 
этого праздника въліастоящее время служатъ игры—-,,въ го- 
рѣлки“, „столбшш" π проч.

На пасхальной недѣлѣ церковь не совершаоть п о м і і -  

новенія умерпшхъ; поминки откладываются на понедѣльникъ 
Ѳоминой недѣли; день этотъ въ народѣ называется радуни- 
цей. Корень pad—блестящій, просвѣтленный; сравн. лат. 
radio — блисталъ, сіять, rad ius— лучъ; .весна, нриводящая 
(івѣтлые діш, называется красиой а). Значеніе слова раду-

*) Аошшсъевъ. Поэтич, воззр., т. III, <*тр. 703.
-) Аѳанасьевъ. ГІоэтич. воззр. т. II, <*тр. 4.
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ннца въ примѣненіи къ культу мсртвыхъ длл насъ ие до- 
отаточно ясно, во всякомъ случаѣ, это назваиіе доисториче- 
скаго происхожденія. У чехоігь, по овидѣтельству Козьмы 
Пражскаго, праздники с/ь играми и плясками, назывались 
„радованкамп“; такія радовантси соііершались въ честь усоп- 
шихък 0- Яъ Рязанской губ. Ѳомииъ ііоиедѣльнпкъ п втор- 
никъ иазываются иавій деііь, т. о. деиь мертнсцовъ ->). Часто 
этотъ праздшікъ пазываттъ роОительская-, въ простомъ же 
иародѣ онъ неизмѣнио ішыиается радупицоіі. Языческій ха- 
рактеръ .радушщы no подлежигь еомпѣчію. Обычаіі иоми- 
нать локойниковъ во врсмя в т іш ш х ъ  праздниковъ нозникъ 
вѣроятио въ силу такого иредотаішчшг. зимоіі природа за- 
мираетъ, а нссиоіі оживаеть; такак п^ремѣиа иропсходитъ 
и съ душами умершихъ: вмѣстѣ ел> траиамп, цвѣтами и де- 
ревьями души нокоііішковъ оживаютъ η иѣкоторос время 
живутъ въ рѣкахъ, освободпвишхся оть оковъ льда. Во- 
сточпые славяио вѣрили, что ипкойшіки на зпму улстаютъ 
βί» рай, а весноіі воскресаютъ. При псрвомъ проблескѣ весны 
они говорили: „Родытелп изъ могилъ тічіломъ дохиули" з). 
Эта аналогія между воскресеніоыъ природы іі оживденіемъ 
умершпхъ лежитъ въ осиовѣ семицкпхъ поминалыіыхъ обря- 
довъ. Въ Смолеиской губ. радуница сгіравляется въ значи- 
телыюй мѣрѣ ііо-язычески; крестьяие идутъ на кладбище, 
предварительно, до обѣда, вымывшись ъу  банѣ; на моги- 
лахъ сначала служатся молсбны, потомъ таыъ пируютъ, ц 
все заканчивается веселыми пѣсняыи и пляской; нерѣдко 
бываютъ и драки. Въ высшей степени замѣчателенъ обычай, 
весьма древняго происхожденія, подогрѣвать покойниковъ: 
наканунѣ радуницы, съ вечера, или же рано утромъ на са- 
мую радуниду на кладбищѣ разводится костеръ. Огонь под- 
держивается и во время слузкенія панихидъ. Это называется 
„подогрѣвать покойииковъ*. Полагаемъ, что здѣсь имѣемъ 
дѣло съ пережіггкомъ древняго трупосожжешя. Смыслъ 
этого обычая въ настоящее времякрестьянамъуже не поня- 
теиъ, и обычай держится въ силу традиціи. Обращаетъ на себя 
вшшаніе поыинальное кушаиье—рѣзники, изготавливаемое

*) Срезиевснгй. Идслѣдовав. о язычеек. богоедужеи. древн. сла* 
вянъ, стр. 91.

-) Спешреоъ. Русскіе иростонародн. праздішки. Вып. Ш, стр. 47.
3) Трачевекій. Русская исторія. ч. I, 1&Ö5, стр. 23.



ВОРЬБА ХРИСТІАНСТВА СЪ ОСТАТКАМІГ ЯЗЫЧЕСТВА 2 97

іізъ шіісничной муки: раскатаниое толстымъ слоемъ тѣсто 
2іазрѣзается параллелограммами и печется съ масломъ. He 
имѣютъ ли эти рѣзники что-либо общее съ словомъ рызикъ, 
οιζιχόν—счастье >)?

Съ Егорія (23 апрѣля) начинаютъ выгонять скоть въ 
поле. Въ этотъ день скотъ выгоняютъ вербой, освященной 
въ воскресенье; хозяйки и дѣти несутъ подарки пастуху, 
который стоитъ у  околицы, принішаетъ леиешки, хлѣбъ, 
яйца, драчону, творогъ. Вѣроятно, въ основѣ нашего Егорьева 
дня лежитъ праздникъ въ честь Велеса-—скотьяго бога.

Семикъ—седьмой четвергь по пасхѣ. Семицкая недѣля 
извѣстна подъ имеиемъ русальной 2). Три послѣдніе дня О -  
мицкой недѣли и три иервые дня Троицкой недѣли на- 
зываготся зеленымн святками з). На румынекомъ языкѣ 
Троицынъ день—rusalii 4 . Русальную недѣлю сопровож- 
дали плясками, музыкой, лереряживаніемъ3). Въ зеленый 
четвергъ (послѣ Духова дня) и въ десятый лонедѣльникъ 
женщины и дѣвушки не работаютъ, боясь разсердить руса- 
л о к ъ с). Семикъ празднуется въ рощахъ, гдѣ завиваютъ 
.вішкіі; потомъ ихъ пускаютъ въ рѣки и озера и гадаютъ по 
вѣмку о будущемъ. Во миогихъ городахъ иа ссмикъ со- 
вершается номиновеіііеумеріііихъ наслльственной смертыо 7). 
„Русальная недѣля“ (rusalia) существовада ещо въ греко- 
римскомъ языческомъ мірѣ и лріурочена была въ христіаи- 
скую эпоху къ Тронцынудню, чѣмчхи объясняотся смѣсьязы- 
ческихъ обычаевъ съ христіапскими N). Троицинъ dem, какъ 
видио изъ назвааія „леленші свюпки", входитъ въ составъ 
семицкихъ праздниковъ; зтотъ деиі» относится къ одному 
изъ самыхъ свѣтлыхъ праздниковъ. Наканунѣ этого дня ве- 
черомъ принято втыкать молодия лиственныя, иреимуще-

1) Ііавловъ. А. Номокаіюігь при Нолыіюмъ Требникѣ. Новое изд., 
М оекті 1897 r., стр. 13«.

-) ІІикифоровскіп. Р ус. язычогтію, <*тр. 93.
'*) Ам ш аѵь& ѣ . ГІозтнч. воззр., т. III, стр. 311.
■») Смириоаъ II. II. Очрркъ культури. исторіи южныхъ славяігь, 

1 1 1 ,1 1 1 . 1, стр. 97.
а) Аоаписшъ, Поэтнч. воззр· III, стр. 142.
А) ВаселовскЦІ. Оиыты но нстиріи ризиитш хригттііскоП логоиды.

M. H. II. 187« r., 3. стр. 52.
7) Сиеш ревъ. РусскІо просѵгоітродііыр ііраздішісн Выіт. III. стр. 

10», 101, юн.
*) ЖОаиооь. Локціи, стр. 57.
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ствеино, березовыя деревца вокругъ жилищъ, самыя жилнща 
убирать вѣъками и цвѣтамп, а полъ посыпать свѣжей тра- 
вой и яворомъ,—трава, растущая въ водѣ у  рѣчныхъ бере- 
говъ. Дѣвушки и дѣти иа Троицу ходятъ въ лѣсъ завивать 
вѣпки. Въ молодомъ лѣсу выбираютъ три деревца—березу, 
рябину и елочку, обвязываютъ ихъ поясомъ, украшаюгь 
лентами, поютъ пѣсни и нляш утъ вотсругъ нихъ; завиваюгь 
вѣнки, украіііаштъ ими головы, а потомъ идутъ къ рѣкѣ и, 
бросая вѣики въ воду, гаданггъ по ыимъ. Въ этотъ день мо- 
лодежь, преимущественно дѣвушки, даютъ другь другу 
обѣтъ дружбы, называамый „кумовствомъ" *). Купаться на 
Троицынъ деш. нельзя: утопятъ русалки а).

§ 32.

Купало.

Самымъ бурнымъ ираздникомъ былъ Ярилинъ деиь, 
Кулало—въ ночь съ 23 на 24 ііоня. Это былъ праздникъ 
въ честь солнца. Въ это время наша сѣверная природа 
достигаетъ наивысшаго расцвѣта и ішшности. Потому то и 
с-обираютъ на Купалу цѣлебныя травы и растенія. Можетъ 
быть этотъ праздникъ имѣлъ въ виду лѣтоиисецъ, говоря 
о еборищахъ между селъ; еходшшсь на игрища, на пляса- 
нія и яа бѣсовскія потѣхи, и тамъ умыкали себѣ женъ, 
кто съ кѣмъ совѣщался. Начиная съ 9 іюня дни начииаютъ 
уменьшаться, что дѣлается замѣтнымъ къ Купалу. Купаль- 
скіе обычаи—скатыванье съ горы колеса и прыганіе черезъ 
огонь, иногда прямо въ воду,—указываютъ на спускающеесяг 
поворачиваюідееся на зиму солнце. Противъ купальскихъ 
лраздниковъ вооружался въ 1505 г. игуменъ Елеазарова 
монастыря ІІамфилъ. Въ половинѣ Х У і в. на Руси крѣпко 
держались языческіе обряды, противъ которыхъ вооружился 
соборъ 1551 г. Въ Стоглавѣ (глава 41, 92 п 93) сохранились 
яркія обличенія остатковъ древняго язычества. Въ половігнѣ 
ХУІІ в., какъ видно изъ сочиненій Симеона Полоцкаго, ку- 
пальскіе праздники существовали. Въ своей „Вечери духов-

*) Аоанасъевъ, П о э т и ч . в о з з р .  с л а в . Ш , с т р . 227.
*) 0  и р а з д н о в а н іи  Т р о и ц ы н а  д н я  с м . С нем ревъ . Р у е .  и р о с то н а р - 

н р & зд . 127— 154.
3) Л ѣ т .  п о  Л а в р е н т . с п и с к . с т р . 13.
4) Д о п о л н . к ъ  A k t . И с т о р . 1, №  22.
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ной“ Симеонъ Полоцкій говоритъ, что въ иавечеріе Иваігова 
дня по языческому обычаю разводятъ огонь, скачутъ черезъ 
него и это торжество называютъ Купало; проводятъ всю 
ночь безъ сна, ожидая восхода солнца, думая, что оно въ 
этотъ день играетъ, „екачюще изъ мѣста на мѣсто“, мѣвяетъ 
различные цвѣта. Въ этотъ же день собирали травы и гадали 
ио нимъ. 1) Свое обличеніе Симеонъ Полодкій дѣлаетъ на 
основаніи свидѣтельства Матѳея Стрыйковскаго, какъ самъ 
онъ указываетъ. Но обличенія Симеона Полоцкаго оставались 
во всей своей силѣ и безъ всякихъ указаній на посторонніе 
авторитеты: въ XVII в. празднованіе Купала носило еще 
свой древній языческій характеръ, иначе ум ны й‘Симеонъ 
не сталъ бы обличать кудальскій праздникъ. Въ Купаль- 
скіи праздннкъ входило купанье въ водѣ; можно думать, 
что тіри этомъ не только купались сами, но купали и об- 
ливали водой и другихъ: вѣдь Купало—былъ веселый, 
разгульный праздникъ, когда были умѣстны всякаго рода 
шутки, какъ видно изъ „исповѣди каждаго чина по десято- 
словію". Упомянутая исцовѣдь находится въ сборникѣ XVIII
в . 2) Изъ „исповѣди“ видио, что сущеетвовал7> обычай обли- 
ваться водой и другихъ „куповать“ въ воликій (чистыи) 
чггвсргъ, въ навечеріе рождестваіоаннаііредтечи (на Купалу) 
л въ день Петра и Павла. Составитель статьи въ „исловѣди" 
(„заиовѣдь первая") говоритъ, что всякій обливавшійоя 
водою въ упомянутые дші помрачеігь бѣсовскою лестыо и 
(исполияя такой обычай) идолу Купалѣ жертву прииоситъ: 
онъ идололоклонникъ, поклоняется самому сатанѣ. Говоря 
далѣе о тѣхъ, которые воспѣвали коледу, ладу, „лелю“, 
„иніи же руссалія плещуіце“, авторъ статьи не даотъ воз- 
можности олредѣлить, объ одшіхъ ли купальскихъ лраздни- 
кахъ онъ говоритъ, или же вообщс обличаетъ остатки древ- 
няго язычества. Какъ извѣстно, коляду клнкали на рождо- 
ственскихъ праздникахъ, изъ разсматривасмои же статьи 
выходитъ, будто бы и на купальскихъ ираздішкахъ „вос- 
пѣвали коляду". Волѣдствіе неясности этоги мѣста мы не 
дѣлаемъ изъ него ннкакихъ выводовъ. Во всякомъ случаѣ

1) Ввчеря дуіпрвная. Москва. Отъ сотв. ыіра 7184 г- (1В7(і г.) 
Слово о суовѣріи или сувчеетіи. Приложоніи слопъчія раялнчиыи 
иужды (чае.ть 2), листъ 37 об.—38 об.

'■*) Прил. Λ* 34, стр. 303.



300 B'BPA И РАЗУМЪ

пзъ „нсиовѣди“ видно, что въ XVIII в. куиальскій иразд- 
нпкъ совершадся по-язычески: падѣвали маски, украшали 
себя цвѣтами іг вѣнками изъ цвѣтоиъ и травъ, водили 
хороіюды вокругъ огіш, ирыгали черезъ огонь, иѣли пѣсіш, 
въ которыхъ часто повторялся Kytia.no, плясали, качались 
(вѣроятно на кач(ѵіяхъ) и . дѣлали <чце что-то такое, о чемъ 
писать „т  лѣпо, но отыдип“. Веоыча пространное обличеніе 
куішіьныхъ обнчаеіл> с‘одержлтся въ (*гатьѣ „0 пдолехъ 
иладньшровыхъ“ ■). Въ паолчшіціч1 проші пакхаітліи въ купаль- 
скую ночь прекратились.· Ио дажо и теиерь, въ XX вѣкѣ, 
простой ггародъ р а з д ѣ л я т . тѣ оамил иѣрошіиія, нротивъ 
которыхъ ратовалъ Оимоонъ Полоцкій. Въ Смоленскоіі губ. 
кростьяпе убѣждеаы, что на ІІваиовъ д<*ш> рапо утромъ 
солнце пграоть ио нобу, то ноднимаясь выооко, то опус- 
каись вшізъ и проч. Вообіцо К у и ал ш ш і ночь полиа чаръ 
η  чудесъ. Въ эту і іо ч ь  цвѣтетъ паиоротиикъ, кладн вы- 
ходятъ т ъ  земли иа иросушку п  ироч. Me о д н і і  русскіе, 
но и затпідію-евроиейскіе народы прндаютъ „Иваиовой" 
(Куиальекой) иочн особе.нное зиаченіе; въ Германіи, і-іапр., 
убѣждены, что въ эту ночь оживаютъ веѣ прежніе боги и 
вступаютъ въ свои права. Очевидно, наша купальская ночь 
пережитокъ древняго празднпка, восходящаго к ъ  глубокой 
древности.

Говоря о языческихъ праздинкахъ, мы собственно 
вращаемся въ сбласти болѣеили менѣе вѣроятныхъ предпо- 
ложеній. Въ первые вѣка христіанства на Руси, когда щ ш  
бьала языческая старина, никто не описывалъ русскаго язы- 
чества и языческихч» праздниковъ. Трактуя о языческихъ 
праздникахъ, мы на самомъ дѣлѣ говорямъ о праздникахъ 
въ христіанокую эпоху, сохранившихъ черты древняго язы- 
чества, при чемъ само собой иредполагается такого рода 
умозаключеніе: изъ литературныхъ памятииковъ извѣстны, 
илц же въ народной жизни сохранилпсь праздники съ язы- 
ческимъ элементомъ слѣд. эти празднеетва ведугъ свое 
начало отъ язычсской, до-христіанской эпохи. Такимъ 
образомъ мы всецѣло полагаемся на народную вамять и 
живучееть древняго обычая. Подводя итогъ сказанному вы- 
ше, мы видимъ, что всѣ наши иародиыс праздники пріу-

1) Прилож. X“ 32; зтр. 207—2С8.
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рочены къ зимнему или лѣгнему солнцевороту ивъпослѣдую- 
щее время не совсѣмъ удачяо лриспособлегш къ праздни- 
камъ Рождества Хрпстова н пасхи; купальскій праздникъ при- 
шлось отнести на лѣто. Очевидно, древніе прдздники были 
ие однодневные, а длились болѣе или менѣе продолжитель- 
иый срокъ, лримѣрно недѣлю или двѣ. Въ настоящее время 
народные праздішки не точно совпадаютъ съ положеніемъ 
с-олнца, такъ какъ языческіе праздники пришлось пріуро- 
чивать къ христіанскимъ праздникамъ. Любоиытно, что 
празднуя въ честь солнца, наши иредки всегда вмѣстѣ съ 
тѣмъ совершали поминовеліе умершихъ; культъ природы 
у нихъ шелъ рука объ руку съ культомъ мертвыхъ. При- 
способляя свои древніе праздники къ христіанскимъ, рус- 
скій человѣкъ вмѣстѣ съ тѣмъ многое долженъ былъ измѣнить 
въ древнемъ обычаѣ. Несмотря на удивительную живучеоть 
древняго преданія, послѣднее съ теченіемъ времени видо- 
измѣнялось, тіриходило въ забвеніе и, конечно, теряло свой 
первоначальный смыслъ. Вотъ чѣмъ  мы объясняемъ неяе- 
ность и ебивчггвость обычаевъ въ нарбдныхъ празднеотвахъ.

§ 33.
Д н и  н е д ѣ л и .

Вѣроятно, кромѣ годичныхъ праздниковъ паши предки 
чтили счце какой-нибудь опредѣлениый день иедѣли. Извѣ- 
стно, что чотверп» былъ днемъ Перуна. *) Четвергъ въ насто- 
ящее время не считается лраздничнымъ днемъ, по ыамять 
о такомъ почитаніи можно видѣть въ иронической фразѣ: 
„послѣ дождичка въ четвергъ“. Возможно, что праздникъ 
весны совершался въ четвергъ послѣ вессиняго дождя, ко- 
торый и теперь считается чѣмъ-то священнымъ: въ немъ 
стараются намокнуть, моются этой водой цля очастья и здо- 
ровья, положивъ туда предварительно серебряную монету. 
Фраза—„послѣ дождичка въ четвергъ“ прежде могла обо- 
значать: весенними праздниками; когда же древнее праз- 
днованіе пришло въ забвеніе, эта фраза стала означать— 
никогда. Почитаніе понедѣльника, очевидно, возникло иа 
христіанской лочвѣ.2) Пятнида была иосвящена римлянами 
богшіѣ Венерѣ dies Veneris; германды лосвящали иятиицу

*) Аѳанасъеаъ. По&тич. воззр. 1, стр. 248, 263.
э) Кадлубовскт, Очерки по исторіи дрсвне-русскоіі литературы  

житій святыхъ. Варшава, 1902 г. Стр. 136, 146, 374.
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Фреѣ—Freitag. Обыкіювеігао старыя вѣроваиія классическа- 
го міра продолжали существовать среди христіанскихъ на- 
родовъ Европы въ позднѣйшіе вѣка. Что касается пятиицы, 
то почитаніе этого дня на Руси общераспространеио. На раз- 
витіе легенды о пятницѣ у иасъ имѣло вліяніе житіе Па- 
раскевы иконійской (память 28 октября), въ которомъ ска- 
зано, что родители Параскеиы всогда чтили иятннцу, за 
что Госиодь въ этотъ доиь н даровалъ имъ дочь, названну» 
ими Гксихе^, т. е. нятпица. Бъ житіи св. Иараскевы римсісой 
(память 25 ігоия) повѣствуется, что оіга родилась въ пятни- 
ДУ, откуда и ея имя. 1) Въ настоящее вромя Нятница въ пред- 
ставленіи народа не свлтая, а какое-то ое.обое суіцество: 
простоволосая, въ грязіюмъ одѣяніи женідина, которая хо- 
дигъ по дворамъ и иаблюдаетъ, чтобы бабы не работали ііо 
нятницамъ. Можетъ бить, па выработку татсого представле- 
нія оказали вліяніе фишш. У Мордвы іштница—нерабочій 
день, посвященный ІІІкаіо—солнцу. 2) По вѣрованію чувашей 
„Эрне ватта“, „иедѣльиая старуха", смотритъ за соблюцені- 
емть пятницы. 3) Иногда почитаиіе пятницы переносилось 
на среду 4). Противъ почитанія пятницы раздавались голо- 
са поборниковъ чистой вѣры. Въ Стоглавѣ высказывается 
порицаиіе лживымъ пророкамъ, мужикамъ и женкамъ, кото- 
рые ходили съ распущенными волосами и увѣряли, что имъ 
являютоя св. Пятница и Анастасія и повелѣваютъ христіа- 
намъ не работать по средамъ и пятнріцамъ. 5) Въ грамотѣ 
патріарха Іереміи (1586 г.) порицается южио-русскій обы- 
чай ираздновать пятницу, тогда какъ  воскресенье считалось 
днемъ обыкновеннымъ. °) Ѳеофанъ Прокоповичъ въ οβοθμ^ 
Регламентѣ порицастъ суевѣровъ, полагавшихъ, что пятни- 
да гнѣвается на не нразднующихъ ей. 7) Что касается недѣ- 
ли—воскресенья, то почитаніе этого дня возникло, конечно,, 
на христіанской почвѣ. Но почитаиіе недѣли не всегда но-

*) Веселовскгй. Опытъ по исторіи разв. христ. легенды. Ж. Μ. Η. П. 
1877 Г. Кі 2, стр. 204—205.

2) Древняя и Новая Россія, 1878 г. №  10, стр. 119.
3) Веселовскгй. Раз. ѴП, стр. 209.
4) Аѳатсьевъ. Поэтич. воззр. 1, стр. 242. ЙС. Μ. Η. П. 1877 г. 

^  2, стр. 216—225.
5) Аоаиасьевъ, Позтич. воззр. I, стр. 232—233.
*) Ж. Μ. Η. П. 1876, JSa 6, стр. 354, прим. 4.
7) Аеаиасъевъ. Поэтич. воззр. I, стр. 233.
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сило чисто христіанскій характеръ. „Суевѣрія, обставившія 
народное почитаніе пятиицы, одинаково окружали и культъ 
воскресенья. — И вотд> воскресенье и пятница не только 
явились вѣщими днями, но и олицетворялись, представля- 
ются намъ живыми миѳическиыи лицами". 1) Распространен- 
ность обычая почитать „недѣлю“, какъ нѣчто особое, а не 
день недѣли, подтверждается памятникомъ, носящимъ назва- 
ніе „слово истолковано мудростью отъ св. апостолъ и про- 
рокъ и отецъ о твари и о дни рекомомъ недѣля, яко не 
подобаетъ крестьяномъ кланятиея недѣлѣ, ни цѣловати ея, 
зане тварь есть.“ 2) Это довольно обширное слово нричисля- 
ется нами къ русскимъ литературнымъ памятникамъ. Въ 
словѣ заключаются обличенія остатковъ русскаго язычества, 
игръ и плясокъ; есть обличенія, нанравленныя противъ по- 
читанія свѣта и недѣли. Послѣдняго рода обличенія не от- 
личаются ясностыо; очивидно, самъ авторъ представлялъ 
дѣло смутно, не отдавалъ себѣ яснаго отчета, въ чемъ за- 
ключалось неправильное почитаніе свѣта и недѣли. Вѣро- 
ятно, и сами русскіе люди, раздѣлявшіе упомянутое заблу- 
жденіе, і і л о х о  разбирались въ своихъ вѣрованіяхъ. Сказавъ 
въ началѣ, что созерцаніе свѣтилъ иебесныхъ побуждаетъ 
вѣрныхъ иоклоняться Создателю, составитель слова пишетъ: 
„а невѣриии написавыие свѣтъ въ болваиъ (болваномъ—ІІаис. 
сборн.) и клаішются твари (емоу—Паис. сборн.), то таковии 
творда хоулять". :і) Очевидно, эти слова имѣютъ въ виду ео- 
времешшковъ автора слова. Выходитъ, будто бы былъ бол- 
ванъ (идолъ), изображавшій с-вѣтъ; но это была ие статуя, 
а жшкшнсиое изибражепіе, потому что этогь „евѣтъ® шк*а- 
ли. Авторъ (ітрематся доказать, что ндолъ, изибражавшій 
свѣтъ, ие могь бнтъ податвлемі» овѣта. M n  т  имѣемъ іш -  

какихъ свѣдѣиііі относительно идола нлл какопкш бо жи- 
иописиаго изображепія свѣта, которому иаши предки иоздп- 
валн суевѣрное ноклопенш. ГІс имѣотся ли здѣсь въ виду 
карпша, аллегоричсски изибражашпая нервий деиь творе- 
нія? Еоліг это такъ, то іюклоиеніо такой аллсгоріи, какч> 
иконѣ, естествешю могло возбудить протестъ рсвш тѵіей

J) Всссловскін, Опытъ по нсторін разн. хрнгт. лег. Ж. M. II. II 
1877 г.. «Ns 2, стр. 18«.

-) I м. цриложеит .Ns 7. 70—83.
3) ibid. стр. 78 и 83. ІІриводено іш фнлиідек. отрывку.
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правовѣрія. Длинное разсужденіе о свѣтѣ авторъ заканчи- 
ваетъ указаніемъ, что вѣругощіе не долмсны кланяться тва- 
ри, наішсанной во образъ человѣчоскій.

Итакъ, изъ слова „о псдѣдѣ“ видно, что въ древней Ру- 
сипочптали „недѣліо",какъаѣчто самостоятельное, а не какъ 
день, посвящешіый воспоминаиі ю воскресенія Спасптеля. 
Іѵакое было изображоиіе “нодѣлц“, т ъ  слопа пе видно. Слово 
св. Григорія >) показываотъ, что изобраясоніе иедѣли было: 
„иедѣлидш. и іслаиАЮтСА паішсавше женоу въ чсловѣческъ 
образъ тварь". Итакъ, было какое-то изображепіе „жены“, о 
которой думали, что это „иедѣля". Образъ „недѣли“ иногда. 
смѣшивался вт> иародномъ сознаніи еъ образомъ пятшіцы.2).

Смнслъ солночиыхъ нраздішковъ былъ очопь скороза- 
бытъ руескими людьми. ІІародг іп> извѣстцые дші въ году 
продавался веселыо, играмъ, по -дѣлплъ это no традпціи. 
Власти облнчалп и увѣщовали народъ за разгулъ, но о язы- 
чсствѣ въ его иепосродственномъ видѣ не было рѣчп: на- 
родъ лроводилъ время ио-язычески, но что означали тѣ т к  
другіе обряды иа этихъ пгрищахъ, никто уже не зналъ. He 
το было съ обычаями и праздниками, лосвященными культу 
прсдковъ. Эти лраздники, касаясь иитимнѣйшихъ сторонъ 
человѣческаго духа, оказались очень живучими. Бороться 
съ ними было тѣмъ болѣе трудно, что совершались они 
обыкновенно не на площади и улицѣ, вообще не лублично, 
а въ семьѣ, интимно. 0  борьбѣ противъ почитанія рода и 
рожаницъ мы говоримъ въ другомъ мѣстѣ.

Я .  М · Т ал ъковскій.

(ТІродолжѳніе будетъ).

1) Ио Софійекому списку №  1295. Ом. приложеніе 2, стр. 25.
3) Кіевская Старнна, 1887 г.. т. XIX, стр. 413—414.
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3 0  Апрѣля ( с Г З ѵ ь з ^ )  /9 15 года.

Содѳржаніе. Предложеніе Его Высокогірсосвящѳнства.—Рапортъ Бла- 
гочииному 2'Го Купяискаго округа, Протоіерею о. Ѳеодосію Наврод- 
скому.—Программа для поетупленія въ приготовительныИ классъ 
Сумскаго Духпвнаго Училища.— Отъ испытательной кемиссіи при 
Харьковской Духовнои Семинаріи.—Журиалъ общаго собранія брат- 
ства or. Амвроеія Медіоланскаго.—Отчетъ Вратства св. Амвросія ліе- 
діоланскаго.- Епархіальныя извѣщеиія.—Отчстъ о еостояніи Харь- 

ковскаго Епархіальнаго жонскаго Училнща.

I.

Предложеніе Его Высоколреоевященетва отъ  
12-го Апрѣля 1915 года за  №  751 на имя Харь- 

ковекой Духовной Конеисторіи.

Циркулярно по Харьновскому Епархіальному Управленію.

Предлагаіо Епархіалыіому Учнлшцпому Совѣту и сто отдѣлс- 
ніямъ, а такжо Иачальствамъ Духошіо — учсбиыхъ завсденій
II капцслярій: Коитторін, Попечительства. Kam» и Комитетовъ ду- 
ховиаго вѣдомства, руководнтмя узакошчіінми Иравитіільотиа о томъ, 
чтобы о дицахъ, вновь шіступаюіцихъ на службу въ иашс нѣдом- 
ство, было запрашивагмо удогговѣреиіс Губернекаго ІІачальетва ка* 
сатсльно ихъ благонамѣриіностц и ислнрепятствеішости къ поступ- 
лснію на Государетвеиную службу. А. Лнтоніи.

ІІТ.рио:
Сскретарь Іитспсторіи: Симоімтнчъ.

Рапортъ Благочинному 3 -го Купянекаго округа, 
Протоіерею о. Ѳеодоеію Навродекому, ел. Кабанья 
Вознееенской д. евященника Григорія Ж укова.

. ('имъ докладываю Вашому ВысокоирвнодоГмо, ч*т 12 марта 
сего 1915 года иами отъ ииени церковио-ириходскаго нашего Коми- 
тета была дана Его Импсраторскому Вышчеству Всрховному Главно- 
командующсму тслсграаша елѣдушщаго содсржанія: «Ставка Главно- 
комаидующагп, Его Импсрато]іскому Высочоетиу, Всликому Кшізю 
Ииколаю Пиколаопичу. Ваше Нміісраторст Высочсств». Иадічііг

9
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крѣпости Перемышля п реи сп о лш ш  великою радостію наш и ссрдца. 
Хвала Вссвышнему за  дароваиную славу русскому орѵжію. Да хранитъ 
Господь драгоцѣнное здоровье Государя Имиератора, Вашего Высо- 
чсства и христолюбиваго россійскаго воинетва. Воииамъ чрсзъ Ку- 
пянскій Вомитстъ шлсмъ къ Свѣтлому Христову Воскрссснію девяносто 
пудовъ пасхальны хъ подарковъ и 1300  рублсй деиьгами. Ваыъ, Ваше 
Нмиераторскос Высочсство, славному вождю, всликому Полководцу, 
шлемъ свой низкій почтителы ш й иоклоиъ. Да х ра іш тъ  Васъ Господь 
на радость и счастьс горячо любящсй В аеъ Россік. Приходскій комн- 
тс-тъ Вознсссиской цсркви слободы К абапья К упянскаго уѣзда».

Въ отвѣтъ на эту тслсграмму иочыо въ  ■ 10 час. 44 м. того 
же 12 марта с ./г . Его Импсраторскому Высочсству Всликому Князю 
Николаю Николаевичу благоугодио было оечастливить иасъ Своимъ 
милостпвымъ отвѣтомъ: «Изъ Ставіш Верхош іаго Главнокомапдѵющаго 
телеграмма 427 нриходскому Комитсту слободы Кабаныі Купян- 
скаго уѣзда. Очень тронутъ. Ссрдсчио благодарю ириходскій Кпмшсгь 
Вознесеыской цсркви слободы Кабаньс Куш ш скаго уѣ зда  за  молитвы 
и вы раж енны я чувства по случаю паденія Псромышля. Генералъ- 
Адъютангь ІІШіОЛАЙ*.

На дсньги одна ты сяча триста двадцать девять рублей 23 κ., 
кои мы пожсртвовали к ъ  Пасхѣ славны м ъ воинамъ въ  подарокъ,’ 
имѣется отъ Вупянскаго У. Комитета квитан ція  Jfi 10/« β . ІІриговоромъ 
Вабанскаго сельскаго общества отъ 18 марта с ./г . везти наши ио- 
дарки на персдовыя позиціи въ Дѣйствующую Армію единогласно 
бы лъ избранъ я , но з а  отсутствісмъ замѣстителя (свящ енннка), 
уиолномочоннымъ былъ нам в посланъ н аш ъ  прихож анинъ рядовой' 
крестьянинъ Филиппъ Ив. М урдыга, который и новезъ  съ другш и 
уполномоченнымп оть Куп. У. Еомнтета оны е пасхальны с подарки.

К ъ сему подаисался 
сл. Кабанья, Вознесенской церквн

Священникъ ГригорІй Шуковъ.

„1915 г. Апр. 10. Μ  1318. 
Утверждается. Впискот Ѳеодоръ“.

Программа для поетупленія в ъ  приготовитель- 
ный клаееъ Сумекаго духовнаго училихца.

Приготовитсльный классъ ири духовны хъ училш цахъ равенъ 
по программѣ свосй 3-му отдѣленію народны хъ н ачальн ы хъ  учллищъ,
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а  н о т о м у  у с п ѣ ш н о  о б у ч а т ь с я  в ъ  п р и г о т о в и т е л ь н о м ъ  к д а с с ѣ  м о г у т ъ  
т о л ь к о  т ѣ  д ѣ т и , к о т о р ы я  основашельно у с в о н л и  в с е  т о , ч то  п р о х о -  
д и т с я  в ъ  п а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ а х ъ  в ъ  т е ч е н іе  2 - х ъ  л ѣ т ъ  в ъ  I  н  I I  
о т д ѣ л е н ія х ъ .

О б я з а т е л ь н ы я  з н а н ія  п р и  п с с т у п л е н іп  в ъ  и р и г о т о в и т е л ь н ы й  
к л а с с ъ  с о с т о я г ь  в ъ  с л ѣ д у ю щ ем ъ :

По Закону Божію:

Т о л к о в о с  ч т е н іс  н а и з у с т ь  н а ч а л ь н ы х ъ  м о л и т в ъ : Во И м я  О тц а , 
Г о с п о д и  Іи с у с е  Х р и сте , С л ав а  Т еб ѣ  Б о ж е , Ц ар ю  п с б е си ы й , С в я т ы й  
Б о ж е , С л а в а  О тц у , П р е с в я т а я  Т р о и ц с , О тче н а ш ъ ,  Д о сто й н о  е с т ь , 
Б о г о р о д п ц е , Д ѣ во , р а д у й с я , С п аси  Г о сп о д и , М о л и тва  А н ге л у  х р а н и -  
т с л ю  (в е ч е р н я я ) .

У м ѣ н ь с  хорошо ч н т а т ь  С в. Е в а н г е л іе  в а  ц е р к о в н о -с л а в я н с к о м ъ  
я з ы к ѣ .

По русскому языку:

Б ѣ г л о е  и  в ы р а з и т е л ь н о с  ч т е н іе , а  т а к ж е  п е р е с к а з ъ  с т а т е й , д о -  
с т у и н ы х ъ  п о н н м а н ію  д ѣ т е й  в ъ  в о з р а с г ѣ  9 — 1 0  л ѣ г ь .

У м ѣ н ь е  п и с а т ь  п о д ъ  д и к т о в к у , с ъ  со б л ю д ен іем ъ  с л ѣ д у ю ід и х ъ  
п р а в и л ъ  о р н о гр аф іи :

а )  у п о т р е б л с н іс  ГЬ  н  Ь в ъ  к о н ц ѣ  іі в ъ  с ср сд и н іі с л о в ъ ;
б )  у п о т р е б л е н іе  б у к в ъ  II и  I;
в )  п р а в о п ііс а н іе  с о б с т в с н н ы х ъ  и м с н ъ ;
г )  и р а ію п и с а н іе  с л о в ъ  Ъ х а т ь , 1>сть.

Нргшѣч. И р о п у с к ь  или  п е р е с т а н о в к а  б у к в ъ ,  о ш и б к и  в ъ  у и о -  
т р с б л с н іи  с х о д н ы х ъ  n o  п р о и зи о ш с п ію  с о г л а с н ы х ъ  и л и  г л а с н ы х ъ  
б у к в ъ  о тн ю д ь  не д о п у с к а ю т с я .

По арнѳмѳтнкѣ:

Н у м е р а ц ія  до 1 0 0 ;
У м ѣ н ь с  р ѣ ш а т ь  н с б о л ы и іо  ч и с л с н н ы е  п р и м ѣ р ы  в ъ  п р сд ѣ л ѣ  

іісрво й  со тш і;
Т а б л н ц а  у м н о ж с н ія .

П рсд сѣ д ател ь  п р а в л с и ія  
С м о тр и тел ь  у ч ш ш щ а  п р о т . Константинъ Сеяивановскій.
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Отъ Иепытательной Комисеіи при Харьковекой  
Духовной Семинаріи для производетва иепыта- 
ній на право полученія еана евящ енника и еана

діакона.
Вслѣдствіе постуііающихъ на имя Его Высокопреосвящснства 

прошеній о разрѣшсиііі дсржать шансны на санъ свящойшгка и 
діакона въ два срока, Ііспытатсльная Комиссія, ііо распоряженіт Его 
Высокипреосвященства, доводитъ до спѣдѣнтя лнцъ, жслающнхъ дер- 
жать свящсшшчсскіе и діакоискіс экзамены, что упомяиутыс зкза- 
мены далжны заканчипаться непремѣнно въ одинъ срокъ, т. е. 
въ январѣ, н&ѣ нли еситябрѣ и что впрсдь прошснія о раздѣлсиіи 
экзаменовъ будутъ оставляться бсзъ удовлстворснія.

Ж У Р Н А Л Ъ
общаго собранія Братства Св. Амвросія М едіоланскаго при 

Сумскомъ духовномъ училищѣ.

1914 года дскабря 18 дня члсны Братства Св. Амвросія Медіолан- 
скаго при Сумскомъ духовноыъ училищѣ, въ числѣ 16 человѣкъ, прнбывъ 
въ собраніе въ 7 часовъ вечера, послѣ молитвы «Царю Небесный», 
нзбравъ единогласно предсѣдатолемъ общаго собрашя Братства свяіцен- 
ника ссла Боброва, Лсбсдинскаго ѵѣзда, о. Іоанпа Браиловскаго, a 
дѣлопроизводителемъ учителя Дмитрія Грызодубова

Заслуіиали годовой отчетъ о дѣятельности Братства, составлснный 
Правленіемъ, н докладъ членовъ рсвпзіонной комиссіи о произведеиной 
ими рсвлзіи приходо-расходныхъ книгь Братства съ оправдательными 
къ нимъ документами.

Постаповили: а. Годовой отчетт> Правлепія Братлтва и докладъ- 
члсновъ ревизіонной комиссіи принять.

б. Отъ имени обіцаго собранія членовъ Братства выразить 
глубокуш благодариость ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТБУ ВЫСОКО- 
ПРЕОСВЯІЦЕИНѢІІШЕМУ АІІТОИІЮ, Архіспископу Харьковскому и 
Лхтырскому, за сго щедрый даръ въ пользу Братства.

в. Выразить благодарность членамъ Правленія Братства и проеить 
ихъ остаться и па будущій годъ въ прежнемъ составѣ.

г. Выразить благодарность о. Благочиннымъ училищпаго округа, 
а такжс членамъ-ревнителямъ, нмѣющимъ квитаиціонныя книжки. за 
ихъ усердіе и труды по сбору пожертвованій.
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д. Память скончавшагося въ отчстномъ году Высокаго Покро- 
вптеля Братства н его почетнаго и пожизнеинаго члсна В Ы С 0К 0- 
ПРЕОСВЯЩЕІІШШШАГО АРСЕНІЯ, Архіепископа Харьковскаго и 
Ахтырскаго, атакж е скончавшихся почетны хъ и пож изненны хъ члсновъ  
Братства т. с. Π. II. Харитопенко u Π. I. Лещинскаго почтить пѣнісмъ  
вѣчной памяти, что іі было исполнено всѣми прпсутствующнми.

е. Жсртвователямъ выразить благодарность за  ішжертвованія, 
даішція возможность удовлстворить самыя нсотложиыя нужды м ногнхъ  
бѣдиѣйш пхъ воспитанннковъ учнлища.

Послѣ этого всѣми іірисутствующііми иропѣта была молитва 
«Доетийно есть» іі собраніе объявлсно было закрытыиъ.

ІІредсѣдатсль общ аго собранія Братства.Благочинный Священннм» 
Іоаіш ъ Браиловскій.

Иа ссмъ журналѣ послѣдовала рсзолюція ЕГО ВЫСОКОІІРЕОСВЯ- 
ЩЕНСТВА: « 2 2  января 1 9 1 5  года №  2 3 1 . Утверждается. Напечатать 
ио обычаю преж нихъ лѣть». Архіепископъ Антоній.

Съ подлиннымъ вѣрно: Дѣлопраизводшпелъ Д . ГрызаОубовъ.

ОТЧЕТЪ
Братства св. Амвросія Мѳдіоланскаго при Сумской духовноиъ  
училищѣ для вспомоідѳствованія нуждающимся воспитаннинамъ  
сего училища, за пѳріодъ врѳмени отъ 7-го дѳкабря 1913 года

по 7-ѳ декабря 1914 года.

Въ о т ч т ю м ъ  году Братство еостояло * иодъ высшшмъ нонро- 
витічьствомъ Его Высоконреосвященства, Пысокоіірсосвящеішѣйшаго 
Антоиія, Архісппскона Харьковскаго и Ахтырвкаго, и имѣло въ своемъ  
соггавѣ 0 8  ч існовъ.

Члвнами Ііравленія Братства, членами рсвнзіоиной комиссіи и 
кандпдатами ігь ішмъ. на осн. §  15 Уст. Бр., въ общемъ годичномѣ  
собранііі члсновъ Братства 19 дскабря 1913 года едшшгласно былн 
избраны ирежніл лица.

Такнмъ образомъ Иравлвніс Братства въ отчітиомъ году было 
іп» с.іѣдуіоіцемъ составѣ: ІІредсѣдатоль сго, Смотритель у ч іш щ а  прот.
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о. Аркадій Грузовъ. Члены: Помощникъ Смотрителя, с-вящ. о. Василій 
Яновскій, протоіерей Сумской соборіюй церкви о. Іоаинъ Дмитріевъ, 
священпикъ Сумской Ииколаевской церкви о. Симсоиъ Недѣлька. свящ. 
с. Степановки Сумского уѣзда о. Павелъ Власовскій и учитель Сумского 
духовнагоучилищаѲ. Ѳ.Гораинъ. Приэтомъ свяіц. о. Василій Яновскій 
былъ казначеемъ Братства, аѲ. Ѳ. Гораинъ— дѣлопроизводителемъ.

Вандидатами къ члеиамъ Правлснія были: учшіищішй врачъ 
П. С. Сахаровъи учитель Сумского духовпаго училища Д. А. Грызодубовъ.

Члснами ревизіонной комиссіи были: свящсшшкъ Сумской 
ІІокровской деркви о. Днмитрій Виноградскій, свяіцсинивъ Сумской 
кладбищенской церкви о. Николай Моіценко и надзиратсль училища 
С. Я. Сушковъ. Кандидатами къ члспамъ рсвизіошюй комиссіи были: 
учитель пѣнія Сумского духовнаго училшца Π. К. Карповъ, учителі» 
пѣнія Сумского Кадетскаго Корпуса В. М. ІІосельскій и священникъ 
е. Никитовки, Ахтырскаго уѣзда, о. Снмсопъ Власовскій.

Отчетный годъ былъ для Братства траурнымъ годомъ: скончался 
Бысокій ПокровитедьБратства, Высокопреосвяшеннѣйшій Архіешіскопъ 
Харьковскій Арсвній, щедрый жсртвователь Вратства, близко къ ссрдцу 
иришшавгаій матеріальную нуждѵ востштанниковъ училища. Понесдо 
гакже Братство утрату н въ лицѣ двухъ другихъ видныхъ почсхныхъ 
и пожизненныхъ своихъ чиеновъ: скопчалисьт. с. Павелъ Явановичъ 
Харитоненко и Николай Іосифовичъ Лещинскій.

Правленіе Братства въ отчотномъ году нмѣло три очередныхъ 
засѣданій,вовремякоторыхъпредметомъ занятій служило: а) слушаніе 
отчетовъ о положеніи и движсніи братскихъ суммъ; б) обсуждсніс 
прошеній родителсй воспитанниковъ о вспомошсствованіи.

Въ заботахъ объ лзысканіи и увеличеніи средствъ Правленіе 
Братства принимало сдѣдующія мѣры: а) каждое полѵгодіе разсылало
о. о. Благочиннымъ подпшіные листы для сбора по нимъ пожертво- 
вапій въ пользу Братства; б) выдавало членамъ-рсвнителямъ квнтан- 
діонныя кнюкки для такового жс no нимъ сбора.

Поступленія отчетнаѵо года нѣсколько превысили поступленія 
нрошлаго 1913 братскаго года. но и матеріальная нужда воспптан- 
ннвовъ съ каждымъ годомъ растегь; вт> настоящемъ же году особенно, 
въ виду призыва родитвлей нѣкоторыхъ воспитанниковъ на военную 
службу по мобилизаціи.

Поэтому Братству приходилось отказывать многимъ, обращав- 
шимся къ нему съ просьбою о вспомоществованіи, а пособіе другимъ 
ограничивать и сокраіцать.
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Средства Братства нъ началу отчѳтнаго года состояли:

1. Изъ 8 свидѣтельствъ госуд. 4°/о рснты на еумму 2900 р. — к.
2 . И зъ закл. -41/г°/о листа Харьк. Зем. банка на сумму 1 0 0  р. —  к.
3. ІІо книжкѣ Сберегательной кассы . . . .  44 р, 36 к.

Итого. . 3044 р. 36 к.

Въ теченіе отчѳтнаго года поступило на приходъ:

I Огь Высокопрсосвящоннѣйшаго Архіепископа 
Харьковскаго Антонія............................................................ 100 р. — к,

II Взносовъ по подииснымъ листамъ о. о. Благо- 
чинныхъ училищнаго округа:

І-го Ахтырскаго окр., свящ. о. Ѳеодора Юшкова 22 р. 70 к.
II-го Ахтырскаго «кр. свяіц. о. Аполлонія Гонча-

р с в с к а г о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 р . 9 к.
III-го Ахтырскаго окр., свящ. о. Григорія ИІсба-

т и н с к а г о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15  р. 4 5  к.
I-го Богодуховскаго окр., о. прот. Алексѣя Ста- 

н и славск аго 41 р. 8 5  к\
II-го Богодуховскаго окр., свящ . о. Димнтрія Про-

к о ф ь е в а  1 8  р. 10 к.
Ι-Γϋ Лсбединс.кап) <жр.> свящ. о. Василія Лихииц-

к а г о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 р. 35  к.
И-го Л сбедиискагоокр.свяіц.о.ІоаинаБраиловскаго 2 0  р. —  к.
III-го ЛеПедиискаго окр., свящ. о. Антонія Дика-

р е в а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4  р. —  к.
І-го Сумского окр., прот. о. Іоанна Дмитрісва. . 4 8  р. 8 5  к.
П -го  Сумского OKD., прот. «. Максима Подлуцкаго 2 0  р. 2 5  к.
11І-го Сумского окр., свящ. о. Михаила Добрец- 

к а г о  15 р. 8 5  к.
III. ІІо квитанціоинымъ книжкамъ поступило:
Предсѣдатсля ІІравлснІя Братства, прот. о. Аркадія

Г р у з о в а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 р. 55  к.
Члспа Братства Π. Iі. Карпова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2  р. —  к.
Члена Братства, свящ. о. Павла Власовскаго . . 27  р. 10 к.
Члсна Братства, діакона о. Всеволода Полтавцсва 4 2  р. —  к.
IV . Нроцснтовъ отъ продентны хъ бум агъ Братства 111 р. 15  к
V .  Процентовъ по киижкѣ Сбсрсгательной кассы 3  р. 2 7  к.
V I .  Возвраіцсио воспитанниками взяты хъ ими 

заимообразно иа ироѣздъ домой . . . .  *· · · . 7 р. 9 4  к.
ІІТОГО. . 711 р. 5 0  К.
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Въ теченіе отчетнаго года израсходовано:
I. Иа уплату за  содержаніе учеш ш овъ въ  

училищномъ о б щ еж и т іи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 0  р. —  к.
II. На обмуиднровку восш ітаиниковъ.. . . . . . . . . .  3 0 3  р. 94  к.
III. На учебннки для воспитаннпковъ . . . .  9 р. 45  к.
IV . Выдано на проѣздъ восш іташ ш ку 3 -го  кдасса

Пстрову П е т р у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  р. —  к.
V . Ha канцслярскіс расходы .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 р. 85 к.
V I. Отчпслено въ нсіірнкосиовсіш ый каииталъ  

(счптая и нрисланние Высокоиреоевяіцеіш ѣШ тімъ Аито-
іііемъ сто р у б л ей ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 4  р. 26  к.

ІІтого. . 711  р. 5 0 » .

Остается къ 7-му декабря 1914 года:

I. Въ 8 сввдѣтельствахъ 4°/« государств. рснты
на сумзіу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 0 0  р. —  к.

II. Въ закл. 4 | /з%  листѣ Харьк. Земсльн. Банка
на сумну. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0  р. —  к,

III. По книжкѣ Сбсрсгатедьной кассы . . . . 1 0 7  р. 26  к.
ІІТОГО. . 3 2 0 7  р. 26  К.

Каковая сумма (3 2 0 6  р. 2 6  к.) и составлястъ исприкосиовснный  
капиталъ Братства.

Прсдсѣдатель Правлснія Братства, Нротоіерсй А. Грузовъ,
Казначсй, свящ. В . Лповскій.

Чіены* Нротоісрей I. Дмтіріевъ,
Священникъ Оимеонъ Недѣлька. 
Дѣлопропзводитель Ѳ. Горашъ,

Съ подлиннымъ вѣрно: Дѣлопронзводитель Θ. Гораинъ.

Списокъ членовъ Братства св. Амвросія Медіоланска- 
го въ 1914 братскомъ году.

Почетные и пожизнениые члены:

1. Вы сош ірсосш іщ еннѣйш ій Ф лавіанъ, М итрополитъ Кісвскій·
2 . ВысокопрсосвящсниѣПшій Аитоній, А рхіеіш скопъ Харьковскій
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3 . С.мотритсль Сумского духов. учпл., нрот. о. Арк. Грузовъ. 
А. Смотритсль Р и ж ск агодух. учил., свящ. Ѳ. Іаковъ Матусевичъ
5. Иомощнпкъ См. Сум. д у х . учил., свяіц. Ѳ. Басил. Яновскій.
6 . Наст. Б ог. Соб. ц., члень Госуд. Думы, up. ο. А. Станиславскій.
7 . Н а т ш т ел ь  Сумской Соборной д ., прот. о. Іоаннъ Дмитріевъ.
8 . Настоятель Ооборн. г. Ахт. ц ., птрот. о. Гавр. Бѣлоуеовъ."
9 . Законоучитель Сум. Кадет. Kop., свящ. о. Вае. Бшіиградовъ.

10. Священникъ с. Буймсра, Лсбединскаго ν . ,ο .  Онис. Семеновъ.
11 . Свящ. 0 . Геор. Полтавцевъ, студснтъ Им. Ііаз. Дух. Акад.
1 2 . Д. С. 0 . Иванъ Михаііливпчъ Степурскій.
13 . Ж ена ішт. поч. гр. Марія Матвѣсвна Лещинская 
И .  II от. иоч. граж . Π. Н. Лещинскій.
15 . Брачъ Стспаіювскаго сахарнаго зав. А. Б. Лебедевъ.
16 . Учятель пѣнія Сумского Кадетскаго Κυρ. ß. М. ІІосельскііі
17 . Учитель пѣнія Сумского духовиаго учнлища Π. К. Кариовъ.
18 . Преподаватель того ж е училнща Ѳ. Ѳ. Горашіъ.

Дѣйствительные члены:

1 . Басоігь Вал. Вас., Сумокой куивцъ . . . .  3 р . — к.
2 . Басовъ Ιϊ. Е   5 р. —  к.
3 . Бииішш ъ Зах . Зак   5 р. —  к.
-1. Бугуцкій о. ІІолпкарігь, свяіц  3 р. —  к.
5 . Борисоглѣбокій о. ІІикплай, протоісрей, Зако-

шіѵчитсль Сумской Алскеандровс.кой гими.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 р. —  к,
о . Нлапжскій о. ІІавелъ, свліц  3 р. —  к.
7 .  Власенко Ѳгд.. крест  3 р. —  іі.

8 . Виргунъ о. Ооодоръ, свящ. 3  р. — к.
9 . Вшшградекій о. Димитрій, свящ . Сумской ІІо-

крнвекой д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 р. —  к.
10 . Грызидубовъ Д. A., надз. Сумской дух . уч. . 3 р. —  к.
1 1 . Ильчонко ІІв. Григ.. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f tp . —  к.
1 2 . Зодатаревъ Ал. Гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  р. —  к.
13. Карпова Ккаттрииа Алексаидроіша . . . .  3  р. —  к.
14-. К узи сщ тъ  о. Пстръ, сшіщ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5  р. —  к.
15 . Вулишовъ о. Василій, свящ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (> р. 5 5  к.
1 ft. Лавровскій II. Я ., препод. Сумск. д у х . уч. . 3 p. —  іі.
17 . Лсвицкій о. Яковъ, свяіц. СумшШ  Соб. Ц. . 3 р. —  !ΐ.
1 8 . Лазарсвъ Л. Д„ пад. Сумск. дух . уч. . . 3 р. —  κ..
19 . Лсбедсва Марія В л а д і ім и р о в и а .. . . . . . . . . . .  3 р. —  к.



3 1 4 ΒΈΡΑ И РАЗУМЪ

2 0 . Литкевичъ A. M., лрепод. Сумск. д у х . уч. . 3  р. —  к.
21 . Литовка о. Ѳсодоръ, свящ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 р. —  к.
22 . Минченко о. Антоній, свяіц. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  р. —  к.
2 3 . Мссоняшшіъ A., С ѵ ш ш й  куп ец ъ  . . . .  3 р. —  к.
2 4 . Моіцсико о. Николай, Свящ. Сумск. кладб. ц . 5 р. —  е .
2 5 . Недѣлька, свяіц. Сумской Никол. ц . . . . 3 р. —  в.
2 6 . Никольскій И. И., препод. Сумск. д у х . уч. . 3 р. —  к.
2 7 . Овчаровъ Борнсъ В а с ш іь с в и ч ъ .. . . . . . . . . . . . . .  3  р. —  к.
28 . Папенко Кир. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  р. —  к.
2 9 . Паш ковъ H. К.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 р. —  к.
3 0 . Петрусенко о. Василій., свяіц. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 р. —- к.
31 . Покровскій ß . В., пренод. Сумск. д у х . уч. . 3 р. —  к,
3 2 . Полтавцевъ о. Вссволодъ, д іак .. . . . . . . . . . . . . . . .  3 р. —  к.
3 3 . ІІрокофьевъ о. Д и м и т р і й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  З р .  —  к.
34. Ризоподоженскій 0. Владимиръ, свящ . Сумской 

Илышской ц е р к в и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 р. —  к.
35 . Самойловъ, свяід. 0 . І І с т р ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 р. —  к.
36 . Сахаровъ П. C., училищный в р а ч ъ . . . .  3  р. —  к.
37 . Скубснко II. H., Сумской купсдъ  . . . .  3  р. —  к,
3 8 . Столбинъ В. C., Сунской купецъ . . . . 5  р. —  к.
39 . С п ѣ в а к о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 р. —  к.
4 0 . Сѵкачевъ В. В. препод. Сумск. д у х . уч. . . 3  р. —  к.
41. Сусловъ И. Ф., Сумской к у п е ц ъ .....................  3 р . — к.
4 2 . Сѵшковъ С. Я ., надз. Сѵмск. д у х . уч . . . . 3 р. —  к.
4 3 . Стелецкій о. Петръ, свящ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  р. —  к,
4 4 . Тихоповъ Мях. Н ик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 р. —  к.
45 . Татареяко Як. Андр................................................ 5 р. —  к.
4 6 . Труфаковъ, свящ. 0 .  В а с и л і й .. . . . . . . . . . . . .  4  р. —  к.
4 7 . Тумановъ Ибрагимъ, Суыской к уп ец ъ  . . .  2 0  р. —  к.
48. ІІІтсйнеръ J ..................................................  3 р. — к.
4 9 . Юрковскій Ѳ. E., діаконъ Сумской соб. ц. . я р . —  к.
5 р . Ястремскій о. Гсоргій, свягц. 10  Н овгор. дра-

гунскаго п о л к а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  р. —  к.
П риведеш ш й списокъ членовъ Вратства можетъ оказаться не- 

полиымъ, за  отсутствісмъ точны хъ и опредѣлеяны хъ свѣдѣній отно- 
сительно многихъ жертвователей.

Дѣлопроизводитель Ѳ. Горсіинъ
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Епархіальныя извѣщ енія.

1 )0 б ъ  опредѣлѳніи на священно-цѳрковно-служительскія м ѣста.

1) Діаконъ-псаломщ икъ Николаевской церквп с. Княжево, Старо- 
бѣльскаго уѣзда, Михамлъ Жуковъ, согласно его прошенію, 16 апрѣля 
опредѣленъ н а  діаконское мѣсто при Воскресенской деркви с. Коло- 
мака, Валковскаго уѣзда.

2 )  Заш татны й псаломщикъ Владиміръ Щ х т ъ  н  апрѣля 
опрѳдѣленъ на псаломщицкое уѣсто при Александро-Певской церквн
е. Рай Александровкн, ІІзюмскаго уѣзда.

3 )  Сынъ діакона Павелъ Ракш евскіѣ  16 апрѣля опредѣленъ  
н а таковое ж е мѣсто при Ахтырско-Богородичной ц ерквнс. Араповки, 
Купянскаго уѣзда.

4 ) Крестьянинъ Димитрій Сидореш о  16 апрѣля опредѣленъ  
н а таковоо ж е  мѣсто при Николаевской дсркви гор. Старобѣльска.

5) Заш татны й псаломщикъ Кириллъ Шаповаловъ 16 апрѣля 
отіредѣленъ н а  таковое ж е мѣсто при Св.-Духовской церкви с. Коно- 
новки, Старобѣльскаго уѣзда.

6 ) Бывшій псаломщикъ Константииъ Дюковъ 16 апрѣля 
опредѣлеиъ и а  таковое ж с мѣсто при Николаевской церкви с. Кня- 
жсво, Старобѣльскаго уѣзда.

7) Крсстьянинъ М и х ш ш  М оіцеико l ö  аирѣля опредѣлснъ на 
таковое ж с мѣсто при Покровской церкви с. Ободы, Суискоѵо уѣзда.

8) Крестьянинъ Ивапъ М апдрыкинъ 18 апрѣля опредѣленъ на 
таковое ж с мѣсто при Нрсображенской церквн с. Котельвы, Ахтыр- 
скаго уѣзда.

2) 0  пѳрѳмѣіденіи духовѳнства.

1) Священники цсрквсй: Архангсло-Иихайловской— с. Приволья, 
Іізюмскаго уѣ зда, Н иколай Лповскій  и Николасвской— с. Литіцы, 
Харьковскаго уѣзда, Викт оръ Рубипскій, согласно и хъ  прошенік», 
И  апрѣля взаимно псремѣіцены.

2 ) Псаломщикъ Покровской цсркви с. Ободы, Сумского уѣ зда, 
Ивапъ Перевышковъ, 16 апрѣля псрсмѣщснъ къ Іоанно-Богословской  
цоркви с. Польной, Волчаискаго уѣзда..

3) Псадомідикъ Св.-Духовской цсркви с. Коношжки, Старо- 
бѣльскаго уѣзда, Димитрій Марковъ, по прошснію, 16 апрѣля ш*рс- 
мѣщснъ къ Рождество-Богородичной цсркви с. Бараниковки, того-ж е  
уѣзда, съ  рукоположсиіемг въ санъ діакона.
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4 ) Псаломщнки церквей: Покровской— с. Солимовки, ІІзюмскаго 
уѣзда, Захар ііі Ііривцовъ п Архіідіаконо-Стсфаиовский— с. Бѣлянскаго, 
того-ж е уѣзда, Н и к о ла и  Т о р а п скт , для пользы  служ бы , 2 0  апрѣля 
взанмно персмѣщсиы.

3) Объ увольненіи за штатъ.

1) Священникъ Нииоласвской цсркви с. Бсрсзош ид Харьковскаго 
уѣзда, П ет ръ Власовскііі, ж уриалы ш м ъ оиродѣленісмъ Харьковскаго 
Ецархіалы іаго Иачадьства 15  алрѣля уволенъ отъ мѣста.

2) Псаломіцикъ Ахтырско-Богпродичиой цсрквл с. Араповкн, 
Купянскаго уѣзда, Т и х о т  Л ядск ій , E m  ІІрепсвящснствомъ Ю алрѣля  
уволенъ отъ ыѣста.

3) Ііса^іоміцикъ цсрквн с. Полыіой, Вилчанекаго у ѣ зд а , Н т о л а й  
М у т п ъ ,  16 аирѣля уволснъ за  штатъ.

4) Пеаломщикъ Нреображеиской дсрквн с. Котсльвы, Ахтырскаго
уѣ зда, В ладим іръ  Ж уковскій , согласно его нрошсніго, 18  апріил
уволснъ за  ш татъ.

#

4) Объ утвержденіи въ должности дерковиыхъ старостъ.

1) Къ Мнроносицкой церкви гор. Волчанска 15  апрѣля въ 
должяости старосты утвсржденъ мѣіцанииъ П ет ръ Нѣмечевъ.

2) Къ Вознесснской церкви с. Ново-Олынаной, К упянскаго уѣзда, 
6 апрѣля—крест. Ііет ръ  Жозырееъ.

3 ) Къ Воскресеиской церкви с. Боголю бовки, того-ж е уѣзда, 
13 апрѣля— крест. Якоеъ О ранскій.

4 )  Къ церкви с. Н изш сй Верхосуліш . Лебединскаго уѣзда, 
1 0  апрѣля— крсст. Петръ Ш о ка ло .

5) Къ церкви с. Гладкова, Старобѣльскаго уѣзда, 13  апрѣля—  
крест. П ет ръ Б у и іл я .

6) Къ Пантелеймоновской дернви г. Харькова 7 апрѣля—  
мѣщанинъ Ѳеодоръ Филиппоѳъ.

5) В акантны я м ѣ ста .

1) Свяіценническіл:
При Покровской дсркви с. Городища, Староб. уѣ зда .
—  Николасвской ц. с. Бсрозовки, Харьковскаго ѵѣзда.
Діаконсіш хъ и псаломщ ицкихъ вакантиы хъ мѣстъ нс имѣется.
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О Т Ч Е Т Ъ
о состояніи Харьковскаго Епархіальнаго женскаго Учи- 
лища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 1913—  

1914-й учебный годъ.

(Продолженіе *).

е) Продолжительпость учсбнаіо юда и время экзамсновъ.

О тч ть ій уч ебн ы іігодъ н ач ал сн  исреэкзамеиовкамн воспнтанш щ ъ, 
ироизведеш ш м и *26 и *27 августа 1 0 1 3  года, и пріемнымн нспы та- 
ніями дѣтей на ііоступленіе ихъ въ Училище, произведенными въ  
маѣ мѣсядѣ 21 и 2 2  чнсла и 2 6  и 2 7  августа. Учсбныя занятія  
начались 1-го сентября и продолжались до 2 9  апрѣля 19H года. ЗО-го 
апрѣля были произведены ппсьменныя испытанія во всѣхъ классахъ, 
а устные экзамены началш ъ съ 1-го мая и продолжались до с -г о  
іюня, согласно расшісанію. составлениому Инспекторомъ классовъ, 
разомотрѣниому Совѣтомъ Училшца и утверждениому Его Высоко- 
прсосвящснствомъ. 9 -го  іюня состоялся годичный актъ, на которояъ  
были роздаиы восш тш ш іц ам ъ , окончішшимъ курсъ ученія, аттестаты, 
а восгштанніщамъ VII іш с с а — свидѣтсльства. Восиитанницы младшихъ 
клаесовъ отпускалисы ю дом ам ъраньш с, помѣрѣ окоичанія зкзамсновъ.

ж ) Чиело персведет ш хь нзъ класса въ кміссъ, число окопчивш илъ  
полиы й курсъ съ ат т есш ат ами и  число ш бы вт и хь  изъ У ч іи и щ а

no разнымг причишшъ.

Для обсуждсиія резулі.татовъ годичны хъ закятШ зо -г о  а п р іш ,  
2 8 -го  мая, 0-го  ііопя u 2 0  авгѵста согтоялись оГидім ііедагогнчсскія 
собраиія, н а  которыхъ были состаплены Совѣтомъ Училшца оГиціг 
псреводныс списки носпиташшцъ.

Иижвслѣдующая таблица, составленная иа оиш ваніи утверждсн- 
ны хъ ЕГО ВЫСОЬ-ОІІГЕОСШІІЦЕНСТВОМЪ сішсковъ, и о ш ы в а е т ъ  рс- 
зультаты годичпыхъ заііятій.

*) См. ж. „Вѣра и Разумъ“ 7 за 1915 г.
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ІІервый нормальный . . 58 49 5 6 5 --- 1 1 1 1
Псрвый параллельный. . 157 38 3 13 7 10 --- 1 1
Второй нормалы ш й . . 58 39 41141 6 — 10 2 — · 1
Второй иараллслы ш й. . 58: 42 5 15 6 10 — —
Третій иормальный . . 47 , 28 4! 141 10 1 8 — 1 —
Трстій п араллелы ш й . . 48 24 1І 17 17 — 5 — 1 1
Третій дополннгсльный . 47; 34 2 8 7 1 Ь — —
Четвертый нормальный . 39 37 7 — 2 — — -- Γ

Четвертый параллельи. . 36 34 0 — 2 — — —
Четвертый дополнител. . 38 35 3 1 — 2 1 — — —
Пятый нормальный . . 48 43 10 — 5 — — —
Пятый лараллсльный. . 45 39 4 3 2 2 1 — 1
Ш естой нормалыіый . . 43 40. 6 3 3 — — —
Ш естойпараллельный. . 49! 49 9 I — — — —
Седьмой дополнител. . . 33 133

1
9 —

!
- ■ 1 ™ "

Изъ 7 0 4  воспитанницъ 92воспитанницы  VI класса, кавъ вполнѣ 
усиѣшно прош едш ія и окоччившія училищ ный курсъ, по постановленію  
Совѣта Училиіца, утвержденному Его Высокоіірсосвящ енствомъ, на 
основанін § III ВЫСОЧАЙШЕ утверж дсннаго «У става Епархіальны хъ  
Ж енскихъ Училшцъ'*,уд остоены лраваиа зван іедом аш іш хъ  учительницъ 
съ выдачей имъ установлснны хъ аттестатовъ, 33  вомш танницы  окон- 
чили VII педагогическій классъ и получили, н а  основаніи ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго «Положенія» о сихъ классахъ , свидѣтельства; переве- 
дено въ слѣдующіе классы 5 1 5  воспитанницъ, оставлено по малоуспѣш- 
ности 4  воспитанницы к по прош еніямъ родителей 5  воспитанницъ.

з) Общіл свѣдѣпія объ успѣ хахъ, повед& іт и  сост ояпіи  здоровъя
восш т аіт ицг.

1 ) Успѣхи воспитанницъ въ отчстиомъ году паглядио изобра- 
жаются въ нижеслѣдующсй таблицѣ, показы ваю іцей число воспитан- 
ницъ каждаго класса, получивш ихъ баллы— 5 , 4 , 3  и  2  по всѣмг 
предметамъ и не оказавш ихъ усиѣховъ.
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5 4 3 2

І-й нормальный . . . .
і
1 58 13 22 19

і
3

І-й параллсльный. . . . I 57 . 7 14 30 6 і —
ІІ-й нормалышй . . . . і 58 9 18 24 3 > 4
ІІ-й параллельный . . . ! 58 ! 10 19 28 1 1 ---
ІІІ-й нормальный . . . . і 4 7

8 15 22 1 —

ІІІ-й параллельный . . . 1 48 I 5 И 25 4 —

ІІІ-й дополнительный. . . Ϊ 47 1 δ 13 23 5 1
ІѴ-fi нормальный. . . . 39 12 22 5 — 1
ІѴ-й параллельный . . . 36 8 18 10 — і
ІѴ-й доішнитедьный. . . 38 12 14 12 —

Ѵ-й нормальный . . . . 48 і 19 26 з — ~
Ѵ-й параллельный. . . . ! 45 1 и 23 и - ! -
ѴІ-й нормальный . . . . ί 43 ί 6 22 15

1
~

ѴІ-іі параллсльный . . . І 49 і ю 1 25 14 ---- • ----

ѴП-й дополнителышй . . 33 1 22
! 1 111

• 1 ·■—

.

Какъ вндно изъ нрсдетавлепноіі таблиды, услѣхи восіш таниицъ  
за  отчетный годъ могутъ быть прпзнаны удовлетворительными, 
оеобеш іо если пршшть в<> ввимаиіс ограничснность вре-меии, которымъ 
располагали восинтаиішцы (старш ихъ классовъ) для прцготовленія 
уроковъ, такъ какъ кромѣ классиыхъ уроковъ у воіяшташшцъ есть 
нс мало и др уп іхъ  занятій. Іѵъ такимъ занлтіямъ о т и о т с я :  1 )  при- 
готовлеиіе срочлыхъ иисьм еш ш хъ работъ; 2) іюоѣіцеиіе воспитан- 
ницами 5, 0 и 7 классовъ образцовой школы и всчсрняя нодготовка  
къ занятіямъ въ нсй; 3 ) заиятіс восіш таіш ицъ музыкой, рукодѣльсмъ, 
которымъ онѣ заішмаготся и въ внѣклассноо врсмя, и 4 участвоваиіс 
иаканунѣ нраздничны хъ и воскрссныхъ днсй n il сиѣвкахъ для лод-  
готовленія къ Богослуженію.

Обучсніс въ VII педагоглчсскимъ класеѣ оказало весьма занѣтіш е 
и благотворнос вліяніо на общес рм іігіозио-лравітвсш іис и умствсниос 
развитіе воеіштанш щъ и имѣло весьма важное зиаченіе для сисціалышй 
иодготовки и хъ  къ дѣлу восіштанія ц обучеш я. Какъ и ш ш а л и  
экзамены , въ эгомъ классѣ восш ш ш ш щ ы  относіілись къ своимъ 
заиятіямъ съ усердісмъ и интересомъ. Формальнымъ иоказателсмъ  
и х ъ  успѣховъ МОЖСТЪ СЛуЖИТЬ то обстоятельство, что срсди общ ихъ
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балловъ, выведенныхъ изъ годового и экзам еинаго, въ VII класеѣ 
не было ни одного балла неудовлстворитсльнаго; на м ногихъ акза- 
менахъ ніі одна воспиташ ш ца этого класса нс нолучила балла ниже 
4; н а  иѣкоторыхъ нспы таяіяхъ почти всѣ воеш ітаіш ицы отмѣчеяы 
вЫсшимъ баллонъ «δ». Удовлетворитслыіьши такж с были уелѣхи  
воспитанннцъ и ло н е о б я за ш ы ш м ъ  предметамъ: франдузскому и 
пѣмецкоыу язы камъ, музыкѣ н іікош ш іісанію . Ф рапцузскому языку 
обучалось 1 0 9  восниташшіуь разны хъ іш с е о в ъ , иѣмсцкомѵ языку 
5 8  воспитанпицъ разны хг классопъ, музыкѣ (игрѣ и а  рояли) обуча- 
лось 1 7 4  восшітанницы. Иконоиисаиію обучалсюі» 2 0  воспиташ іицъ. 
Лучшія воспптанницы ио усиѣхамъ и ш ж ед сп іт , еогдаено ііостановленію  
Псдагогичеекаго Совѣта, Его Вы сош ш рсосвліцсжтвомъ утвврждсяиому, 
удостосны награды кпнгаии и похпалыіышг листаин. В ъ  I иормаль- 
номъ классѣ удостосны иаграды 5 воспиташ ш цъ, въ I иарал.— з . во
II иорм — 4 , во II парал.— δ, въ III иорм.— 4, въ  III парал,— 1, въ
III доіт. классѣ— 2, въ IV норм.— 7, въ IV иарал.— 5, въ IV доп.— 3, 
пъ V норм.— 10, въ V парал.—4, въ VI норм.— 6, въ VI nap.—9 
и въ VII дополн.— 9 воспнтанницъ. Прі-і этомъ Совѣтъ Училища 
прязналъ достойными награжденія только тѣ хъ  восиитапницъ, которыя
1) не имѣли ни одной тройки ш і срсди годовы хъ, ни средп экза- 
менныхъ балловъ, 2 ) въ обіцемъ выводѣ и зъ  годового п экзаменнаго  
бадловъ по каждому предмсту имѣли нс менѣе «4» .

2 ) Повсденіс воспитанницъ, за  которы мъ, согласно §  2 9  Учи- 
лпщнаго Устава, іш ѣла наблюденіе главиымъ образомъ Г -ж а Началыпща 
лично л  черезъ воспитательницъ, за  отчетный годъ было отмѣчено 
въ общемъ баллѣ «5» . Воспитанішцы обнаруж цлп въ своемъ пове- 
деніи рслигіозность, трудолюбіе, скромность и почтптельность къ 
старшимъ. Хриетіанскія обязаиности исполпялись имн нсопустителыш , 
съ должнымъ усердісмъ и благоговѣнісмъ; всѣ опѣ присутствовали  
н а утреинихъ и всчерннхъ молитвахъ, и зъ  которы хъ однѣ читалиеь 
очерсдкою воспитанницсю, а  другія  бтлли пѣты всѣми воспиташ ш цаш і. 
На молптвахъ присутствовала Г-ж а Н ачалы ш ца Учплища и  дежурныя 
воспятатсльницы. Н а утрсннихъ молитвахъ читалось днсвное Евак- 
геліе. Урокн н ач ш ш и сь  и закавчііваінсь молитвою. Въ воскрссные 
и праздничыыс дпи воспитанницы присутствовалн на Богослуженіи  
въ училищной церкви, которос совсршалъ ІІнспекторъ классовъ, при 
чвмъ сами исподнялл все дерковное пѣніе и чтсніс. Согласно опрс- 
дѣлеиію Св. Сшіода отъ 2— 18-го  іюля 1 9 0 8  года за  J6 4 5 0 3 , въ 
чтеніи принимали участіе воспитанницы не только старш ихъ классовъ, 
но и младшлхъ. Ьъ церковномъ піш іи н а  правомъ и лѣвомъ клнросѣ
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принимали учаетіе воспптаиницы V и VI классовъ, а иногда π VII 
класса, по-очередио, а на лѣвомъ клиросѣ пѣли и учсницы IV класса, 
составляя лѣвый хоръ . По временамъ за  Богослуженіемъ нѣкоторня  
лѣснопѣнія исполнялисъ всѣми восшітаншіцами.

ІІрсдъ праздннкомъ Рождества Хрисгова, съ 18 по 21 ноября, 
п въ постъ Св. Четыредесятницы всѣ воспитанницы говѣли, исію - 
вѣдывались и пріобщались Св. Таинъ. Бо время говѣнья восіштаннішы  
освобождались какъ отъ классныхъ занятШ, такъ и птъ домаш ш іхъ  
іш сьменныхъ работъ. Во исполненіе ук аза  Св. Скнода, огь  13 сен- 
тября 1889 года, за  Д? 9, въ теченіс вссго Великаго Поста по средамъ  
и пятницамъ для воспитанницъ Инспекторомъ классовъ быда гопср- 
шаема лптургія Преждепсвященныхъ Даровъ. Воспитанпицы, оставав- 
шіяся въ Училнщѣ на пасхальные каннкулы, говѣли еще иа стра- 
етноП недѣлѣ Великаго Ііоста.

3 )  С о сто я н іе  з д о р о в ь я  в о с ш г г а н н и ц ъ  в ъ  о т ч с т н о м ъ  г о д у  в ъ  о б іц е м ъ  
б ы л о  у д о в л е т в о р и т е л ь н о .  В с ѣ х ъ  с л ѵ ч а е в ъ  я а б о л ѣ в а н ія  и  л ѣ ч е н ія  в ъ  
у ч и л и щ н о й  б о л ь н и ц ѣ  б ы л о  5 7 8 .  Вч» п е р в у ю  п о л о в н н у  у ч е б н а г о  гп д а  
Пыло 3 1 7  п о с т у п л с н ій  в ъ  б о л ь н и ц у ,  во  2 -ю —  2 0 1 .  Б о л ѣ з н и  б ы л и  
с л ѣ д у ю щ ія :  с к а р л а т и н а —  3 3 , г р и п п ъ — 3 7 ,  д и ф т е р и т ъ — 5 . к р а п іу х п — 3 ,  
з а у ш н и ц а — 2 7 ,  р с в м а т н з м ъ — 1, п е р е м е ж а н н ц а я г я  л и х п р а д к а — 9, аш ·-  
м ія — 8 1 , ч с с о т к а — 2 0 ,  д р у г ія  н а р а з и т и ч с г к ія  б о д ѣ з ш і— 1 6 , д у ш е в н ы я  
и о л ѣ з іш — 2 ,  у ш и б ы — 8 ,  іістсрія  и и г в р а с т с н ія — н, н е р іш ы я  б о л ѣ з и и — 3, 
б о л ѣ з и и  кро іим ш еіш й и л и м ф а т н ч с с к о й  с и п т м ъ — 4 ,  і ш п ш г ш г  д ы х а -  
т е л ь н ы х ъ  н у т с й — 1 7 ,  б о л ѣ а іш  п о л о сти  р т а  и з ѣ в а — 1 7 5 ,  ж ім у д о ч и о -  
к ш и е ч н ы й  к а т а р р ъ — 3 9 ,  в о с п а л о п іг  с л ѣ і т й  к и ш к и — 1, б о л ѣ з и и  игч іч іи  
11 ж елчпы хч»  и у т с й — 9 , б о л ѣ з и и  м о ч е іш х ъ  о р г а н о в ъ — П ,  м ы ш с ч н ы й  
р с в м а т н з м ъ — 1 0 ,  б о л ѣ з н и  к о ж и —  8 ,  б о л ѣ з іш  « р г а н о в ъ  з р ѣ н ія — 6, 
б о л ѣ з н и  о р га н о гл .  о л у х а — і ,  іи‘о п р е д ѣ л с н н ы х ъ — 8.

Ho м ѣ с я ц а м ъ  п о с т у п л е и ія  р іи і ір о д іш іл и г ь :  іп> сентяП ріі м ѣ г и ц ѣ —  
1 2 8 ,  в ъ  октябрі»— 1 1 2 ,  в ъ  н о я б р ѣ — 5 8 .  д е к а б р ѣ — ·1 9 , іш в а р ѣ — 5 4 ,  
ф е в р а л ѣ — 5 4 ,  м а р т ѣ — 8 5 ,  а п р ѣ л і ;— 2 3 ,  м а ѣ — 2 1 .  II« к л а і т а м ъ  п о с т у и -  
л е и ія  р а с п р с д ѣ л я л и с ь ;  в ъ  I н о р м .— 9 0 ,  в ъ  1 п а р .— 8 0 ,  2  и о р м .— 5 3 ,  
II п а р .— 4 9 ,  III н о р м — 11, III nap— 3 0 ,  III д о п .—3 2 ,  IV норм — :н, 
IV п а р .— 12 , IV доіі.— 1 0 , въ  V н « рм .— 2 2 ,  в ъ  V nap— 2 4 .  в ъ  
VI н о р м — 2 5 ,  VI н а р а л .— 1 8 ,  VII д ш ш л н .— 1«.

Амбулаторно припято больныхъ— 800, въ ис-рвоП тиовииіѵ  
отчстнаго года— 5 1 7 , во второй— 2 9 2 . Отрогая изоляція болы іы хъ, 
дсзинфскція училищ ныхъ помѣщешй, вішматольный уході* и лѣчсиіс 
заболѣвш ихъ помогло тому, что ннкакая іш> Оолѣзпей, осоГкчшо

10
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заразны хъ, не распространялась, и больныя выздоравливали. Смертныхъ 
случасвъ среди восіш таш ш цъ въ отчстномъ годѵ не было.

II.
Содержаніе. К а к ъ  е т р а д а л ъ  го л и д к о  р у с с к ій  и а р о д ъ  з а  с в я ту го  тіраво- 
с л а в н у ю  в ѣ р у  С. Д . — Епархіальная хооннка. Л н т у р г ія  и а  гр еческо м ъ  
я з ы к ѣ  в ъ  Х а р ъ к о р е к о й  Ц у х о в н о й  С е м н н а р іи .— П о о ѣ щ о н іо  Х ар ько в· 
с к о й  С е м и н а р ш  В ы е о к о іір е о с іш ц е н и ѣ й ш н м ъ  А р х іо іш ч с о и о м ъ  А н то-  
н іе м ъ .— П о е ѣ щ с и іс  Х а р ь к о в с к о й  С е м и н а р ін  П р е о с п я щ е ш іѣ й ш и м ъ  Ѳе- 
одоромъ, Е и . С у м с к и м ъ .— Иновпархіальныи о тд ѣ л ъ . В ъ  П о тр о гр а д ск о м ъ  
К а з а н с к о м ъ  со б о р ѣ .— Разныя нзвѣстія и замѣткм. І Іа ш и  ш з я щ ѳ іш и к н  на

в о й н ѣ .— О б ъ я в л а н ія .

Какъ страдалъ гапицко-русскій народъ за 
святую правоспавную вѣру.

До завоеванія русскими войсками Галичины (Галиціи) 
мы мало, очень мало знали про эту страну, про живущій 
въ ней народъ. Между тѣмъ, она исконное русское достояніе, 
часть великой Руси, и ея народъ—такой-же русскій народъ, 
какъ и мы, говорящій иа томъ-же русскомъ языкѣ, на ка- 
комъ говоримъ п мы.

Было время, когда Галичина жила одной общей жизныо 
со всей остальной Русью. Бго, какъ и всей русской землей, 
управляли русскіе князья: креститель Руси, Владиміръ Св., 
ея благоустроитель Ярославъ Мудрый, Ярославъ Осмомыслъ, 
Ромаиъ и др. Они заботились о благоустройствѣ Галичи- 
ны, укрѣпилн ее, сдѣлали славной и могуіцественной. 
При нихъ раслространялась, утверждалась православная 
вѣра среди галяцкаго народа, процвѣтала и преуспѣвала 
православная церковь.

Болѣе, чѣмъ триста лѣтъ отъ начала нашей исторіи 
Галичина жила въ тѣсномъ единеніи со всею Русью. Но 
оставаться въ этомъ адиненіи ей не было суждено. Съ ХІІІ-го 
вѣка она подвергалась неоднократнымъ наладеніямъ со сто- 
роны дикихъ татарскихъ лолчищъ, которыя разрушали га- 
лицкіе города, разоряли селенія, убивали жителей или 
уводили въ рабство. Этимъ весьма печальнымъ положеніемъ 
Галичины воснользовались ея ближайшіе сосѣди поляки и 
вскорѣ ирисоедвнили къ своему государству.

Въ ХІУ вѣкѣ Галичина потеряла свою самостоятель- 
ность, стала провинціей Польши. Вмѣсто русскихъ право-
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славныхъ князей ею стали управлять католическіе польскіе 
короли.

Съ тѣхъ поръ начпнаются многовѣковыя страданія га- 
лицко-русскаго народа, многовѣковыя издѣвательства надъ 
нимъ польскихъ королей, пановъ и въ особенности поль- 
скаго католическаго духовенства. Желая разъ навеегда 
удержать Галичину въ своихъ рукахъ, желая болѣе тѣсно 
прикрѣпить ее къ своему государству, тѣ и другіе дуыали, что 
этого лучше всего можно достигнуть путемъ обращенія га- 
личанъ изъ православной вѣры въ католическую, зная, что 
съ утратой православной вѣры русскіе сганутъ поляками 
или чѣмъ угодно, но не русскими. Отсюда больше всего 
страдаиій пришлось перенести галицкому народу за святую 
православную вѣру.

Съ самаго начала польскаго зіладычества въ Галичинѣ 
мы видимъ цѣлый рядъ мѣръ, направленныхъ къ уничто- 
женію православной вѣры. Йзъ нихъ достаточно отмѣтить 
здѣсь только нѣкоторыя, чтобы имѣть представленіе о тѣхъ 
бѣдствіяхъ, какія постигли галицко-русскій народъ. Такъ 
католики запрещали нравославнымъ строить новые храмы, 
ремонтировать старые, православныхъ священниковъ за- 
ставляли отбывать тяжелую панщину, православному кре- 
стьянству и мѣщанству запрещали заниматься торговлей, 
ремеслами, отстраняли отъ занятія общественныхъ должно- 
стей. Въ своихъ неистовствахъ и издѣвательствахъ надъ 
нравославными оня доходили даже до того, что заііреіцали 
священникамъ ходить *ио улицѣ къ больнымъ со Св. Да- 
рами, провожать тѣла умершихъ въ облаченіи, съ иѣніемъ 
и колокольнымъ звономъ.

Крайней жестокостью отлдчались притѣсненія галичанъ. 
Но галичане, помня страданія Сиасителя, твердо стояли въ 
свосй вѣрѣ и терпѣливо нереносили постигавшія ихъ ие- 
счастья.

Это стойкое перенесеніе жестокихъ преслѣдованій за 
православную вѣру убѣдило въ концѣ концовъ враговъ га- 
лицко-русскаго народа, что совратить его нрямо въ католи- 
ческую вѣру очень трудно. Тогда рѣшились они прибѣгнуть 
къ хитрости, рѣшились замаиить православныхъ въ католи- 
чество тіри помощи такъ называемой уніи. „Вы любите свок 
хразш", говоршш католики: „любите свое богослуженіе, свое
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тіѣніе,—все это мы вамъ оставимъ, ничего не измѣнимъ, 
только вѣруйте, вмѣстѣ съ нами, что здѣсь на землѣ, въ 
городѣ Римѣ, живетъ иамѣстиикъ Христа, папа; что только 
въ обіценія съ нимъ возможно достиженіе дарства небесиаго, 
возможно спасеніе души. Есліг увѣруете въ папу и при- 
мсте все то; чему онгь учитъ, мы ие будемъ васъ преслѣдо- 
вать; въ противномъ случаѣ ещс болѣе усилимъ свои гоне- 
нія и увеличимъ вапш страданія“.

Нѣкоторыо изъ галичанъ, въ особениости людіг бога- 
тые и знатныі1·, соблазнились такпми рѣчами и угрозами 
ггольскихъ кссндзовъ и пановъ. Они отступали отъ своей 
отцовской вѣры, мѣняя иравославнуго вѣру на католическую 
съ  ея зомиымъ богомъ—папою и другими противньши Св. 
Писанію и ученію святыхъ отцовъ церкви иовшествами. 
Труднѣе было соблазнить простой народъ. Онъ зналъ, что 
унія это та-жс католическая вѣра, толъко подъ маской пра- 
вославнаго обряда, который, какъ мы говорили, обѣщали 
оставить нетроиутымъ католпки. Переходъ въ- унію народъ 
назвалъ „гибелью души“,. „иепростительной“ измѣной свя- 
той йравославной вѣрѣ. Вотъ почему долгое, долгое время 
онъ отвѣчалъ своимъ гонителямъ: „Гоните иасъ, преслѣ* 
дуйте по прежнему, мы будемъ терпѣть, будемъ снова стра- 
дать, но не продадимъ вамъ своей души".

й  дѣйствительно, за такуіо дерзкую непокорность снова 
посыпались на него новые удары, новыя бѣдствія. Съ боль- 
шей, чѣмъ прежде ожесточенлостьк^ католики издѣвались 
надъ православными.

„И годы мрачные тяиулись,—
Ночь безъ просвѣта впереди...
И храмьт были въ запустѣныі 
И въ поруганьи отъ враговъ.
Царило дикое гоненье 
На вѣру древшою отцовъ".

(В. А.)
При помощи польскихъ солдатъ, съ которыми разъ- 

ѣзжали ло селамъ лоборники уніи, они отнимали у  право- 
славныхъ храмы, иревращая ихъ въ католическіе костелы^ 
или отдавали ихъ въ аренду жидамъ, продавали имъ цер- 
ковную утварь, жестоко наказывали „непокорныхъ“ мірянъ
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II въ особеннпсти свяіцоішиковъ и мопаховъ, которыхъ без- 
человѣчно 6 й л и , |  безчестали и позорили. Такъ относились 
къ вѣрнымъ православію. Нанротивъ, его измѣнниковъ вся- 
ческп поощряли, ихъ допускали къ занятію разныхъ обще- 
ствениыхъ должностей, награждали разными почестями, 
крестьянамъ смягчали панідину, не наказывали, помогали 
и т. д. Все это, конечно, служило большимъ соблазномъ для 
измучсннаго, изстрадавшагося, оплеваниаго, названнаго „быд- 
ломъ“ (скотомъ) православнаго галицкаго парода.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что, находясь въ такпхъ 
тяжелыхъ условіяхъ, онъ или оставлялъ свою родину, ло- 
селяясь главнымъ образомъ въ нынѣшней Харьковской гу- 
берніи, или перпдавадся волѣ своихъ гонителей, т. е. при- 
творно прикималъ католическую унію, оставаясь въ душѣ 
православнымъ.

Къ началу 18 вѣка осуществились завѣтныя желанія 
римскаго папы и полычсихъ ксендзовъ. Ояи навязали като- 
лическую унію путемъ гнусныхъ наеилій, жестокихъ гоненій 
и безчіѵшвѣчныхъ преслѣдованій православному галицко- 
русскому народу.

Вскорѣ иослѣ этого великаго злодѣянія поработитоль- 
иица галичанъ ІІольша была иаказана Богомъ: въ 1772 году 
оиа пала и была раздѣлона между сооѣдними гсм-ударствами: 
Россіеіі, ГІруссіей и Австріей.

Галицко-русскій народъ иеряіиелъ ііо иаденіи иоль- 
скаго государства, вмѣсто Роесіи, нодъ власть Австріи. На 
иервыхъ норахъ казалось, что тчміерь онъ вздохиетъ свобод- 
нѣ«, заживетъ болѣе мирно и спокойио, тѣыъ болѣе, что въ 
началѣ своего владычяства австрійское нравительство нѣ- 
сколько улучшило его лоложеніе, облегчивъ, наіір., панщину 
и ограничивъ произволъ иадъ нимъ польскихъ пимѣщиковъ. 
Но такъ отнеслось австрійское правительство къ галицкому 
народу только въ началѣ. Познакомившись затѣмъ ближе 
съ галичанами, оно увидѣло, что этотъ руескіи народъ тя- 
готѣсѵгъ ісъ осталышй Руси, no-прежнему любнтъ с.вою пра- 
вославную церковь ά  bo всякое иремя готонъ сбросить съ 
себя позорное ярмо кптоличяокои уніи. Подъ вліяніемъ та- 
кихъ иаблюденій авсгрійское іграмигельство шжорѣ ііері*- 
мѣпило свои отиошенія къ галицігому народу, стараясь no 
примѣру ІІольши удержать его въ иорабоіщчііи, ноиѣжо-
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ствѣ и ггреданиости католической уніи. Малѣйіиее выраженіе 
любви ко всему русскому народу, къ Россіи или святой 
православной вѣрѣ строго наказыізалось и преслѣдовалось. 
Такъ, когда уже въ 1881 году одно галидкое село (Малыя 
Гнилички) попросило прислатъ ему вмѣсто уміатскаго „бри- 
таго ксендза“ православнаго священника, австрійское пра- 
вительство заключило въ тюрьму миогихъ крестьянъ и га- 
лицко-русекихъ дѣятелей. Продержавъ ихъ подъ арестомъ 
долгое время до суда, оно опять осудило ихъ въ тюрьму 
на разиые сроки, осиовывая свой строгій приговоръ на томъ, 
что крестьяне, иожелавтіе пришиъ православнаго священ- 
ника, тѣмь самымъ хотѣли отторгнуть Галиѵипу отъ Австріи 
и присоединить ее къ православной Россіи.

Но какъ злобно ни вытравляла Австрія въ галицко- 
русскомъ народѣ духъ любви къ поруганиой и осмѣянной 
католиками православной вѣрѣ и русскому имени, все-же 
ей не удалось подавить и погасить его. ІІереживъ тяжелыя 
времена польскаго владычества, закалившись въ борьбѣ за 
свои права, по наступленіи болѣе свободныхъ дней въ Австріи 
онъ все чаще и чаще сталъ говорить про нихъ и притомъ 
болѣе смѣло и рѣшительно. „Будетъ вамъ уішваться на- 
шими слезами, забывшіе Бога гонители, будетъ вамъ издѣ- 
ваться и оскорблять самыя священныя чувства нашей души* 
Мы были православными, кагсъ и весь русскій народъ, пра- 
вославиыми и останемся навсегда. Гоненіями не запугаете 
настЛ—послышались такіе голоса среди галичанъ въ отвѣтъ 
австрійцамъ.

Особенно часто стали раздаваться они за послѣднія 15 
лѣтъ, когда галидко-русскій народъ, вѣками отдѣленный 
отъ остального русскаго народа, сталъ сближаться съ н іыъ, 
посѣгдая православныя святыни Почаева и Кіева. Вслѣдъ 
за отмѣченными призывами етало замѣчаться и движеніе га- 
личанъ въ православіе. Сначала отдѣльныя лица, а затѣмъ 
дѣлыясела стали отрекаться отъ католической уніи и открыто 
исповѣдывать вѣру своихъ отцовъ. Бывшій тогда на Волыни* 
граничащей съ Галичиной, великій печальникъ галицкаго 
народа архіепископъ Антоній (нынѣ Харьковскій) иосылалъ 
ему православныхъ свяіденниковъ, которые и удовлетворяли 
его духовньгя нужды. He имѣя средствъ на ностройку хра- 
мовъ, правосдавные молились Богу со своими пастырями
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въ крестьянскихъ хатахъ, а шюгда даже въ холодныхъ са- 
раяхъ. Ни угрозы, ни штрафы, ни штыки австрійскихъ 
жандармовъ, ни австрінскія тюрьмы, куда сажали право- 
славныхъ крестьянъ и свяіценниковъ,—не могли подавить 
этотъ могучій порывъ народной души къ своей поруганной 
отцовской православной вѣрѣ. Все это, уповая на Бога, тер- 
пѣливо переносплъ галицко-русскій народъ.

Но вотъ озвѣрѣвшая Австрія объявила войну право- 
славной Россіи. Смиренно прпнялъ этотъ вызовъ православ- 
ный русскій царь, знавшій хіро страданія галнцко-русскаго 
народа и скорбѣвшій о его тяжелой участи. Двинулксь рус- 
скія войска противъ нѣмецкой Австріи, неся ей заслуженное 
наказаніе. Боясь, тсакъ-бы православный галицко-русскій на- 
родъ не присоединился къ несущимъ свободу братьямъ и л і і  
не обнаружилъ другихъ какихъ-либо враждебныхъ высту- 
пленій, Австрія яодняла прежде всего свой мечъ про- 
тивъ него.

Тысячи лучшихъ сыновъ многострадальной Галичшш 
бнли частью заточены въ австрійскія и мадьярскія тюрьмы, 
частью казиены или иовѣшены безъ суда и слѣдствія. ГІред- 
варительно ихъ заковывали въ  кандалы и умышлошго во- 
дили по улицамъ городовъ, позволяя разъяренной толііѣ 
евреовъ, гюляковъ и другихъ австрійскнхъ иатріотовъ вся- 
чески глумиться п издѣваться надъ ішми. Ботъ ведутъ 
австрійскіежапдармы заковашшхъ иравослашшхъ кргстьянъ. 
По нути изъ окоиъ иа нихъ сыплетоя града камнсй, пхъ 
облнваютъ кипяткомъ, бросаютъ въ нпхъ иалками, гряяью, 
плюіотъ. Ареотованные падаютъ на зомлю, корчатся отъ болк 
и наконецъ умцраютъ въ страшныхъ мученіяхъ на глазахъ 
безжалостной толпы. Въ другомъ мѣстѣ иодводнтъ къ виоѣ- 
лицѣ православнаго молодого священпика (ο. М. Сандовпча). 
Ему вяжутъ руки, иа его груди дѣлаютъ для прнцѣла кре- 
стикъ мѣломъ. Раздается выстрѣлъ; голова мучонпка кло- 
іштся на грудь, онъ собпраетъ послѣднія о.нлы и говоритъ 
что-то про евятую православную вѣру. ІІовый выетрѣлъ 
сковьзваетъ его уста...

• Изъ тюрьмы, возлѣ которой разстрѣлииалп правослаи- 
наго свяіцеиника, слышатся ноистовыв/ страпшыо крикп и 
раздирающія душу рыданія. Ято рыдали обезумѣвшая жічіа 
казнеинаго, сѣдовласый кргстьяішпъ—его отецъ и иѣкото-
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рые прнхожане, которыхъ аветрійскіе палачи насильно за- 
сташіли быть сішдѣтелями мучеиичесісоіі сморти свяіценника 
и которыхъ ожидала та-же участь.

Такъ издѣвались австріііцы надъ миогострадальннмъ 
галицко-русскимъ народомъ, упииаясь его кроиыо, завали- 
вая его трупами своіі бѣглыіі путь...

Съ очеіі Почаевской иконы 
Слезшши-звѣздочіш теклц 
II доііесли до Бога стопы 
Забитой Галицкоіі зомли.

(С. К.)
Русскія войска иршіеслк Галичикѣ свободу, изгнавъ 

изъ этоіі исконной русской земли австріііцевъ. Окончились 
ея вѣісовыя страданія. Спасіиіііся галицко-русскій народъ съ 
радостыо возвращается въ локо святой иравославной цер- 
кни, къ нрежиему духовиому одинеиію съ осталышмъ ве- 
ликимъ русскимъ народомъ, желая вмѣстѣ съ нимъ свободно 
исповѣдывать вѣру своихъ отдевъ.

0. Д .

Е П А Р Х І А Л Ь Н А Я  Х Р О Н И К А .
■- . . . . .  _ ,  ö

Литургія на греческом ъ язы кѣ въ  Харьковекой
Духовной Семинаріи.

12-го  апрѣлл Его Вы сокопреосвящ енствомъ, Вы сокопреосвяіцсн-. 
нѣПшимъ Аитоніемъ, была совсрш ена въ  храмѣ Д уховной Семинаріи 
литургія на грсчсскомъ язы кѣ. Бож ествсяную  литургію  Е го Высоко- 
ирсосвященство совершалъ въ сослуж снін  о . Ректора Семинаріи, клю- 
чаря собора прот. Л. Твердохлѣбова, свяіц. М. Ю шкова, духовника 
Семинаріи, вротодіакона В. Д. Вербицкаго и діаконовъ о. Вознессв- 
скаго л о. Бориссико. Чтоцами и пѣвцами выступали воспитанники 
Ссминаріи, причемъ, какъ чтоніс, такъ л пѣніе бы ли сплошь на 
грсческомъ языкѣ; большинство пѣсіюпѣліП иеполнялись и грече- 
склмъ распѣвомъ.

Столь иеобы чнос для Харькова собы тіе собрало громадиос ко- 
личсство моллщихся (ередн которы хъ бы ло миого грековъ), такъ что 
скромиьШ ио размѣрамъ ссминарскій храм ъ н с м огь вмѣстш ъ всѣхъ
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жславш ихъ присутствовать при торжсствѣ.
Послѣ литургіи Владыка обратился къ собравшнмся съ сло- 

вомъ наставлснія.
С овсртонная нынѣ Божсствеш іая литургіи на греческомъ языкѣ. 

говорилъ Владыка, является выраженіемъ, а вмѣстѣ съ гЬмъ и сред- 
ствомъ визгрѣванія въ насъ того «вселснскаго чувства— всеобщаго 
братства во Христѣ»,— которос ііо завѣтамъ Хрнста н Апистоловъ 
должно быть постояшіымъ настроснісмъ испш наго хрж тіаш ш а.

Въ доброс н старие время такъ u было.— всслснское чувство 
въ. ругскомъ общсствѣ было вссьма развііто. Руссілй народъ еііотрѣлъ  
на себя лишь какъ на часть одной великой христіанской ссмыі, ио- 
читалъ себя «лншь одной пзъ горницъ въ обшнрномъ Божьемъ домѣ».

Но с*ь тсчсніемъ временп настросніе это измѣннлось.— на мѣсто 
христіанскаго вселенскаго чувства воцарилась «римская гіісударствен- 
ная ндея— идся н ац іо н а л іш а » , внеешая раздѣлсніе въ срсду брат- 
скпхъ no вѣрѣ иародовъ.

Медлснно, но нсуклшшо двигаяеь ио этому иути, наше обіце- 
стві) иостепенно удалялось отъ истиннаги вселснскаго православія и 
заві.товъ Хрпста п Агшстоловъ, чемѵ не мало сіш еобгттж ало п нс- 
здиривке іпиож сніс иашеіі Цсркви, вотъ уж ъ «2(Ю лѣтъ вдо ін тв ут-  
шсп II ппдчішсішой снѣтекой властп*.

ΒμΙχ τ ϊ  п . удалгнісмъ o n . истш ш ы хъ хрнотіаііскихъ устосіл. 
ігь ж изии общоства обнаружнлись всевозмижиыя т т т р о сн ія , которыя, 
ітггспсніш  разішваясь, ирпвелп гго къ иолиому ра.шалу въ нрав- 
етікчшомъ отіюшеніи.

Βί » настилщсс врсмя нашс общсство въ, правствонномъ отнош с- 
іііи съ полнымъ праволп» можстъ бып» ср а в ш ш  <я» тѣмъ 30-ти  лѣт- 
ннмъ разелабленш>шъ. υ которомъ іш вѣствуіть птодияш нсе свангель- 
ское чтоніе. Око имічшо— разімаблоииый! Ис то чтобы въ нсмъ вѣра 
соисршсшш исчсзла, но опа иотсрлла твсрдопь, вмѣсто ися т і н ѣ -  
ііія, ш атанія. 11с то чтобы воцаріыась иолшш бсзиравствсиность, ио 
нравствснныя ііоіштія едѣлались ііастолько растяжимыми u усдоішымн, 
что утратпліі сиособиостг» быть оиороіі въ ж нзіш  и дѣителыкн-ти. 
Дажс лучш ая часть пбщсства, наиболі.с чѵткая ссрдцсмъ,— молодос 
лпколіініс иоражсно тѣми-же исдугааи.

Нодобію еванпмьскому разслаблсинпму. иашс обіцсство и ιηπι- 
чііну свосго нсчалыіаго ш ш ж сн іи  ш ш г а е г ь  нъ т о м и  что у не.го 
ігіѵгь «помогаиидаго». «Чсловѣка яс имамъ», воскліщ аегь «im, какъ  
свангсльскШ разслаСлсішый, которыіі-бы проспіѵпілъ, ішмогь іі т. д.

Но сиравсдлшп>-ли былъ іп» своііхъ сѣтшщиізіхъ снашчмьпіій
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разслаблениый и ис- погрѣш астъ-ли въ св ои хъ  суж ден ія хъ , подражаю- 
щео ему, абщсство?

Святая Церковь въ своихъ  пѣснопѣиіяхъ , полож снны хъ на «не- 
дѣлю  о разелабленномъ», разсматривая отвѣтъ ого Господу— «чсло- 
вѣка не им ам ъ», не оправдывастъ его. «К акъ Moi'b сказать 'ты», 
восклицасть она отъ имени ,Хрнстова: ис имамъ, когда ради тсбя Я 
сталъ человѣкомъ, и преіш нивт» исбсса  сош слъ иа землго для твосго 
снасенія»?

Ту-жс слѣпоту духовную  обиаруж ивасть въ своихъ  жалобахъ  
и наш е иравствснно ралсдаблеш іос общсство.

Правда, лрсдъ шімъ нс етоіітъ видимо для гл азъ  Господь, 
ио это нс значитъ, что опо одипоко, п р с-д о т н л іч іо  спмомѵ ссбѣ. 11о 
вознесепіи Своемъ и а  исбо Господь нс оставилъ насъ  сирыхш/ Онъ 
оставидъ на землѣ Сжшхъ замѣетитслей, которымъ поручилъ про- 
должриів Своего дѣла и которы хъ снабдилъ соотвѣтотвуіощими пол- 
иомочіями, а  ати ноелѣдніе псрсдали свои духовны я дароваиія епи- 
скопамъ и пастырямъ Цсркви. И по прсж нсм у въ лицѣ С воп хъ .за-  
мѣстнтелсй предъ людьми стоигь Самъ Г ош одь , а  люди не замѣ- 
чаю тъ или ис хотятъ понять этого и говорятъ , что они оставлены, 
что іш ъ нс къ кому обратиться.

Это-ли не слѣпота духовная! но въ ней виноваты и пастырп, 
нс ищ ущ іе разбредш ихсл овоцъ своихъ. Овды потеряли своихъ  пасты- 
рей, ап асты р и  оведъ . Вы, призваяны е бы ть пастырями юношл! Что 
вы внесетс въ ж пзнь современнаго разслаблсннаго обіцеста?

Ноужели остаиемся хладнокровными созерцателями этой печаль- 
ной картины? или будсмъ ж дать, когда слѣпсдъ сам ъ прозрѣсгь? 
Н ѣ ть, братіе! Евангеліе насъ уч и гь  противополож ном у. Господь не 
ирсзрѣлъ духовнаго слѣица, пригаелъ къ нем у на иомоіць, укрѣішлъ 
его разслаблснны е члены; н е ясио-ли, что и замѣстители Е го должны 
сдѣлать то-ж е, должны иодражать Пославш сму ііх ъ .

Отсіода открывается всличіо дѣла и вы сота служ енія  пастыр- 
скаго! Врачевать душ у чсловѣческую, продолж ать дѣло Хриетово, 
быть соработнпкомъ Господа!.. что съ этим ъ мож стъ с-равниться?!

И какъ бл и зор уи і ц опромстчивы тѣ , которые предпочитаюгь  
сму иныя поприщ а и иныя блага.

Они заранѣе обрекаютъ себя н а  тяж кія духовны я муки, тѣ 
мукн совѣсти, которыя если не сразу, то п отом г в г  старости, ожи-
даіотъ измѣш ш новъ великому дѣлу и которыя не м огутъ заглушить
никакія внѣш нія блага и пріобрѣтснія.

Я зи ал ъ , сказалъ В ады ка, двухъ  лицъ, по розкденію и обра-
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зованію призванны хъ къ пастырскому служепію, но промѣнявшихъ  
его на дѣло воспитанія свѣтскаго юношества, лицъ, д о ст я г т и х ъ  вы- 
сокаго положенія (директоровъ гим назій), снискавш ихъ себѣ всеоб- 
щсс уваж сніе, окруж енны хъ трогатольной любовью своихъ питом- 
цевъ, и они говорпли мнѣ, что постоянно лспытываютъ угры зенія  
совѣсти за  измѣну свою служенію Христову, и ничѣнъ не могутъ  
заглуш ить этнхъ  упрековъ; даже радости духовны я, встрѣчающіяся 
въ ихъ воспптатсльномъ дѣлѣ, доставляю гь имъ больше страдавія, 
такъ какъ будятъ представленія о несравненио высш ихъ утѣш сніяхъ, 
которыя ждали бы н хъ  л а  оставлснномъ поприщѣ.

Если такъ чувствуюгь себя ати люди, д ѣ л аю тіс  большое и 
сродное съ пастырскимъ дѣло, то что сказать о тѣ хъ , которыс измѣ- 
няю гь пастырствѵ ради нодожснія ветеринарнаго врача яли акдиз-  
наго чиш ш ика?!

Тсперь, когда подъ вліяніемъ внѣш нихъ обстоятельствъ про- 
свулось nam e общество, когда «возмутилась великая очистятельная 
купель, купель не водная, а  кровавая». особснно нужны такіе па-  
стыри, которые бы съумѣлн закрѣпить и воспитать тѣ лучшія силы 
и чувства, что поднялись со дна народной душ и чрсзъ это «велпкое 
воямуіценіе».— дабы лриоосдннить къ неиу н тѣхъ, кто оше ис за -  
хвачсны имъ.

Надо иастырсй, надо «человѣка»!
Ис оставайтш» же глухи къ зтому :шпу вы, іш ш с слуш атм и , , 

обратился Владыка къ вошшташшкамъ. «которыі1 роаденіомъ своимъ  
и нахождсніемъ въ сс.м ь всртоградѣ отъ Самого Господа званы къ 
этому дѣлѵ», нс измѣняПтс сму ради скоропррходящихъ благъ, иднті* 
къ людямъ, будьте для инхъ чсловѣкомъ, котораго онн ждугт» и 
ш цугь подобно евангельскому разслаблснному. ІІе омуіцайтесь и нс 
отговаривайтспі ни молодостію, іш нсоиытностію, ии когноязнчівмъ. 
Вгпомшіте, что говорилъ Гопшдь Апостоламъ: т* з а б о т ь т ь  о томъ, 
что вамъ гопорить о вашсмъ уповаиіи: Д ухъ ('вятый научлтъ вагь.

А молодоеть имѣетъ и псликія прЛімуіцества.
У молодости крѣичс вѣра, живѣй чувстпа, оиа ис такъ зара- 

ж еиа симнѣиіямп и порокамн, ся силы піцс нс израсходованы!
Идитс-жс ΚΊ) людямъ, будьтс «чм овѣком ъ*, II благодать Божія  

будстъ съ вами!
Ііо окончанш богослужеиін, Владыка косѣтидъ етоловую во- 

счшташшковъ во вромя обѣда и лнчно благодарилъ ихъ «за иоис- 
сеішыр по приготовлснію литургіи труды и ирішвлеіиіое пріі богослу- 
жсніп воодуш свленіс», отмѣтивъ, что :»то д.ш ж т а  «доропій ітдарш п»».
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Посѣщенія Харьковекой Семинаріи Выеокопре- 
освящ еннѣйш имъ А рхіепископом ъ Антоніемъ.

1 2 -го  апрѣля Ссмішарію посѣтилъ Е го Ііыш ш прсосвящ енетво, 
Вы сокопрсосвятсннѣйш ій Л нтоній . Влады ка прибы дъ въ Семинарію 
въ 9 */4 утра II прослѣдовалъ на экзам снъ ЦвркошюП нсторіи въ 
6-мъ классѣ. Владыіиі слуш алъ отвѣты учы ш ковъ, и ѣ и о т о р ь т , самъ 
псгіытывадъ, нс ограішчиваись обдастмо Цорішвной нсторіи, задавалъ 
вопросы и изъ  сродпыхъ областсй. Влады ка нрослуш алъ отвѣты 
ішчтн нсѣхъ учсшівоіп» и отбылъ нзъ Сомшіарін около 1 ч. дия.

17-го аирѣля ВысоіширсопшшеішѣйшШ  А іітонШ сію ва носѣ- 
тнлъ Харьковскую Ссмннарііо.

Владыка ирибылъ въ  (Ѵмиплрію въ 10-м ъ  ч. утра и црослѣ- 
довалъ иершш ачалыю въ пом ѣщ пііе, заіш магмос Д ухоіш ш п » учили- 
іцсмъ, гдѣ ирнсутствовалъ иа якзамсиѣ гречссваго язы ка въ 4-мъ 
классѣ.

Послѣ этого Владыка нрослѣдовалъ въ классы Ссминаріи и 
прнсутствовалъ на урокахъ. Владыка посѣтллъ урокъ алгебры въ 
1-мъ классѣ и урокъ цорковиаго пѣнія въ 4  нор. классѣ.

Владыка отбылъ изъ  Сешшаріи въ 1-м ъ часу дня.

П осѣщ еніе Харьковекой Семинаріи Преосвя- 
щ еннѣйш имъ Ѳеодоромъ, Еп. Сумекимъ.

17-го апрѣля Ссминарію посѣтилъ Е го ІІрсосвященство, Пре- 
освященнѣйшій Ѳводоръ. Е го Прсосвяіценство прибылъ въ  Семинарію 
въ Ю  ч. утра и прослѣдовалъ на экзамены  Свящсн. Писанія въ 
6-м ъ клас-сѣ. Прослушавъ отвѣты болыпей части ученіш овъ, Его 
Прсосвящонство отбылъ и зъ  Семчнаріи въ і-м ъ  ч. дня.

ИНОЕПНР І̂ВЛЬНЫЙ отдълъ.
 ^ т -  ^  ^ ^

В ъ  П ѳ т р о г р а д е к о м ъ  К а з а н е к о м ъ  е о б о р ѣ .

Т о р ж сс тв с іш о  п р и  о гр о м н о м ъ  с т с ч е н іи  н а р о д а . п р и  п ѣ н ін  пре- 
к р а с н ы х ъ  х о р о в ъ  с о б о р н а го  и  р у с с н о - г а л п ц к и х ъ  у ч и т с л е й  в гь  воскре- 
с с н ь с , 19 а и р ѣ л я ,  в ъ  К а з а н с к о м ъ  со б о р ѣ  с о в е р ш а л о с ь  б л а го д а р с т в е н -  
и о с  б и го сд у ж сн іе  п о  и н іщ іа т и в ѣ  Р у с с к о -Г а л и ц к а г о  о б щ с с т в а  в ъ  о зн а -  
м е н о в а н іс  п р с б ы в а н ія  Г о с у д а р я  И ш ів р а т о р а  в ъ  в о з с о с д п н е н ш ш ъ  съ
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Р у с ы о  Л ь в о в ѣ . іТ и тургію  со в е р ш а л и  В л ад и м ір ъ . М л т р о п о л и т ъ  П ет р о - 
гр а д с к ій , А р х іе гш ск о п ъ  Н о в го р о д ек ій  А рсен ій . с ъ  м и т р о ф о р н ы м и  п р о т . 
К е д р и н с к н м ъ , и а е т о я т е л е м ъ  соб ора  п р о т . О р н а т с к и м ъ . а р х и м а н д р и т а м и  
В и к то р о м ъ  н  М а к а р іем ъ , соб о р н ы м н  п р о т о іе р с я м и  Р о ж д е с т в е н е к н м ъ  и 
А з ія т с к и м ъ , п р іі н с а а к іе в с к о м ъ  и р о т о д іа к о н ѣ  К о со р о то в ѣ . ІІр о т . О р- 
н а т с к ій  с к а з а л ъ  го р я ч е е  сл о в о . П р е к р а сн о с  п ѣ н іе  к а з а н с к а г о  х о р а  
ч е р с д о в а л о сь  съ  с в о е о б р а зи ы м и  с т а р и н н ы м н  н а п ѣ в а м и  г а л н ч а іг ь .  11а 
б л а г о д а р с т в е н н о е  м о лебств ір  н о сл ѣ  л и т у р г ін  в ы ш л и  в с ѣ  тр п  М и тро - 
п о л и т а  и  А р х іс п н с к о п ы  А н то н ій  Х а р ь к о в с к ій  и  А рсен ій  Н п вго р о д ск ій  
с ъ  с о н м о м ъ  с в я щ е н н и к о в ъ , средц  к о т о р ы х ъ  б ы л и  π  г а л н ч а н е . В ъ  K ö n 
n t  л и т ѵ р г іи  тіред-ь м о л еб н о м ъ  А р х іе п и с к о п ъ  А п то н ій  п р ш ш с с ъ  сл о в о .

«Сегодняшній молебенъ,— еказалл. Владыка,— Галицко-Русское 
общсство слуиштъ свогму покровителю, московскому мнтрополиту н 
чѵдотворцу Нстру. галичанииу родомъ, за  возвращ еніе его родішы  
Россіи. П о странному етечснію обстоятельствъ, которпе нельзя не 
признать чѵдеснымъ, въ тотъ самый день, мѣсяца авгѵста, когда  
наш а церковь празднуегь прославленіе памяти святителя ІІетра, и вт» 
τιIмт* самомъ мѣстѣ, гдѣ по жнтію ого обозначоно мѣсто его рождо- 
нія и поетроенія нмъ монастырй на рѣкѣ Ратѣ, въ окростностяхъ мѣ- 
стечка Равы-Русской, Всевышній благословилъ иаше христолюбивое 
вошістію первой значикмьной ітбѣ дой  ігь Галнціи. Нта нобѣда рѣ- 
шила участь вссй пинц к ой  древпе-княжеской зсмли. Заолуги еішт. 
ІІетра въ дѣлѣ собираиія земсль русскихъ нроцішимы. Нтому гали- 
чаиииу прншлосъ дТ.йетвовать въ то врсмя, когда ішчтн ш*я Русь  
была норабощ енаТатарами, когда иѣгколько сотъ церквей Кіова были 
разорсны, а раснри уд іи ы іы хъ  русскихъ князсй точнп на вѣки по- 
хоршшли созиаиік рдшіства ругской землн. Возвсдрииый на архіе-  
рсйскій престолъ, этотъ благочіттивый инокъ ис остаотгя при галиц- 
комъ киязѣ Юріи Львовичѣ, который н далъ сму титулъ *ми- 
трополнта всея Русп». Опъ не погеляется ни въ Кігвѣ, ни во Вла- 
димірѣ-иа-Клязьмѣ, а  страіктвустъ оп» одного князя къ другому, в'ь 
каждомі) п зъ  нихъ пробуждая розшшір нсобходимости христіаискаго 
ішдвига н сдинеиія, п накопсцъ избирасгь сворй столицсй Москну, 
тогда болыауш  дрревню, и кпязя Іоаииа-Калиту, который ерсди дру- 
гпхъ кшізсіі выдавался сшшю с.кромиостыо, с м н р с и н о м у д р іт  и хри- 
ртіанскііми добродѣтолями. Вмѣстѣ СЪ ЭТИМЪ КНИЗПГЬ оиъ строигь  
въ Москвѣ Успенскій соборъ и иророчрски пррдиѣшаетъ, что зтому 
ічіроду суж депо возвы ситкл иревыше всѣхъ городшп, русскихъ. <><·.- 
вободить Русь отъ ш юіідемеіш аго раГнтпа и ивить міру ііримѣръ хри- 
стіанскаго государства. Пророчсство свят. Нетра обылоп» и совирша-
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стся на наш ихъ глазахъ . Въ заіциту христіаискнхъ добродѣтслей вы- 
сгупила Россія ъъ иастоящ ее время. Протнвъ вражсской гордынк вы- 
ступило русское смирсшюмудріс, протнвъ западнаго бдсска и нышно- 
сти— русская скромность и стремлсиіс и олож іпъ  ж пвогь  евой за  мень- 
ш и хъ  братьевъ своихъ. II ВсевышнШ бдагословляегь новы е подвиги 
Руси. Галичина, бывніая шссть вѣковъ ііо д ъ  заиадны м ъ латинскимъ 
игомъ, возвращ ена пынѣ евоимъ прирождеіш ы мъ государямъ п по 
словаыъ, сказаннымъ нсдавно во Львовѣ— объсдипсіііс ся  съ осталь- 
ною Русью закрѣплсно п а  вѣкн вѣкоиъ. Двухсотлѣтняя у и ія , пытав- 
ш аяся исказить основныя чсрты галнцко-руоікаго иарода, не могла 
произвести болы пихъ опустош сній въ народѣ, ибо въ  Галиціи со- 
хранился восгочный наш ъ руссвій обрядг и тѣ наиѣны, которыс .чы 
слышимъ изъ устъ галичанъ, живо ііаію м іш аю тъ намъ иаши древне- 
русскіе монастырскіс напѣвы. Восточный обрядъ сиасъ Галицкую Русь 
на только въ національномъ, но » въ духовиом ъ смыслѣ, укорснивъ 
въ пей ію ниманіо уклада истш ш о-христіанской ж и зн и . Иастоящая 
войпа будегь спассиісмъ н с только для оторванпы хъ частсй русской 
земли, но π для той части русскаго образованиаго общ ества, которая 
забы ла завѣты прсдковъ и, возгордивш ись усвосніемъ мнимой запад- 
ной внѣшнсй культурой, заразнлась иѣмсцкими влілш ями, ставя зе- 
мныя блага и удовольствія выш е христіанскаго служ снія мсньшей бра· 
тіи, предпочитая поклонепіо разнузданнымт» страстямъ православному 
требованію борьбы со страстями и пороками, столь разъѣдавшими 
такъ называсмое «высшее общ ество». Русскій нростой иародъ, рус- 
ское воинетво проявили въ эту войну такія гдубины  новаго духа, 
которыя не могутъ не заставить русское общество одуматься и съ 
нути западны хъ развлечсній перейтп н а  .путь служ енія  меныпему 
брату и несенія всестороннсй поиощ и его обездоленны мъ семьямъ. 
Вѣявіс этого новаго духа  уж е рѣетъ по всей Руси. В ъ  немъ чувст- 
вустся бдаготворное прозрѣніе и раскаяиіе н е только одного русскаго 
народа, но и другихъ плсменъ Россін, въ немъ намѣчено благодатное 
сгремленіс хотя бы лрнблмзиться къ водворенію  н а  землѣ вѣчныхъ 
завѣтовъ Х риста».

РА ЗН Ы Я  ЙВВѢСТІЯ й ЗАМѢТКИ.
' F==T D d r =; *

'Наши евящ енники на войнѣ.
«Пора вставать, коль такъ спать, такъ австріяка и е увидішъ, 

всѣ сдадутся», раздается надъ головоіі пріятны іі теноръ н склоня-
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стеи фигура въ темиокоричневомъ подрясникѣ бригаднаго свящсннива
о. Поліевкта.

Батюш ка вѣрснъ вчераіпнему уговору. Согласились пораньшс 
ішѣхать въ  ш табъ N -ской дивизіи, a no дорогѣ u «ещ е куда-ш ібудь»  
— загадочно обѣщалъ батюшка.

-Нѣсколько словъ объ  этомъ, не совсѣмъ обыкновснномъ свя- 
щенннкѣ. Молодой ещ е іеромонахъ Дивногорскаго Успенскаго мона- 
стыря, высокій, стройный, съ добрымъ ЛІІЦОМЪ II краспвымн добры - 
,чи глазами, весь отдался своему иастырскому служенію. Про него 
можно сказать некрасовскпми словами— «гдѣ rope слыиштся, гдѣ  
тяжко дыш ится— онъ нсрвый тамъ». Беззавѣтно смѣлый и глубоко  
религіозны й, о. ІІолісвктъ спѣшилъ туда, гдѣ в*ь данный момснтъ  
наибольшая оиасность, гдѣ безпрерывно рвутся яепріятсльскіс сна- 
ряды н шрапнели и свистятъ пули.

Ж дутъ не дождутся солдаты его пріѣзда въ оконы п сами го-  
ворягь, чхо «потомъ лсгче дѣдается*. Зиаю гь о. Полісвкта далеко  
вокругъ не тольііо свои, но и чужіс, наперсрывъ приглашаюгь еги 
къ ссбѣ совсршить ту или пную требу, илн иросто ішговорить.

Никогда нс отказывается о. Поліевкгь огь ириглашеній. Бы - 
стри осѣдлывается его горячая буланая лошадка, хакъ ж е быстро 
одѣ вастъ он ъ свою ш убуи м ѣ хов ую  шапку съ ііауппшками; какъ истыіі 
кавалернсгь вскакиваегь въ сЬдло, въ одной рукѣ поводъ, a  in, дру- 
гий кожанный сакъ съ облачснісмъ, Дарами, свангелісмъ и крестомъ, 
мчится туда, гдѣ сго уж е ждутъ съ  нстернѣнісмъ. Лучшаго знатока  
мѣстиыхъ дорогъ на много дссятковъ всрстъ кругомть нѣтъ, ІШ ОДІІНЪ 
ордннарецъ и хъ  такъ нс знаегь.

— О ш ш ы й батіош к а,ч тои гов ори ть , говорятъпро ж т о  н удн в ля -  
ются даж е военные.

Слава о. Иоліевкта расхетъ,січ>знаш тъдалеко отъ этихъ мѣстъ, 
чуть ли пе подъ Львовомъ, и вспоминаютъ съ  большимъ ув а-  
жепіемъ. (H. В.).



О Б Ъ Я В Л Е Н І  К,

И Н О Н О П И С Е Ц Ъ  Х У Д О Ж М И И Ъ
Николай В а ш ь е в и ч ъ  Курдыкинъ.

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

У си п іія , ТІокрова и другія  за  гроГшмъ св. Мслетія въ ІІокровгкомъ 
Х а р ш т ск о м ъ  моиастырѣ, п |ісддагастъ спои уелуги  по ип іолнпию  

икоиоішсныхч» рабштъ въ храм ахъ .
Харъковъ. —  А р х іе р е и с к ш  домъ. - К а н ц е л я р Ін .

Съ Мая 1915 года продшиагпртея нячаті. выпусмп» нъ Хпрысоит,
ионой гнзоты:

„ТРУДОВОЕ СЛОВО“.
(Харі.копгкіП оргшгь незпішспмоП мьнѵш)

ЕШЕДННВНОЕ ИЗДАНІЕ.
Въ розшщу: утргішое—3 кч*іі.; ночерііео—1 кті.

П о  п о д п и с к ѣ :
Утрѳннѳе —въ городѣ, безъ доставни.

8 M'hc·—ß p., 7 M.—5 p. 25 к„ (J м.— t |). 50 κ., 5 M —3 p. 75 k, 4 .\i.-~3 p.f 
3 M.—2 p. 25 km 2 M.—1 p. 50 κ., 1 m.—75 K.

B ъ r  o p o д ѣ  с ъ  д о с т а в к о ю .
8  м .— 7 p .. 7 м .—6 p . 50  K., 6  M.— 5 p . 25 K.. 5  M.— 4 p . 50  κ., 4 M.— 3 p . 70 K., 

3 m.—2 p. 80 K., 2 M.—2 p. 1 M.—1 p.
Иногороднимъ съ  пересылкою.

8 m.—8 p., 7 м.—7 p., б м.—(3 p., 5 M.—5 p. 25 κ., 4 m.—4 p. 50 κ.. 3 м.—3 p. 40 κ.
2 M.—2 p. 50 κ., 1 m.—1 p. 25 κ.

Вечсрнізе—только иногороднимъ—50 коп. въ мѣеяцъ.
Подниска ііачииается съ 1-го числа каждаго мѣсяца и нршш- 

мается только до конца года.
О б ъ я в л е н і я .

Объявлеыія приникшютея только въ утреннемъ выпускѣ и пов- 
торяіотся безплатно въ вечерисмъ листкѣ телеграмыъ и объявленШ, 
выходящемъ въ количествѣ 5СХХ) экземпляровъ ежедневію.

Торговыя объяоленія:
(Въ Харьковѣ—ноловинная такса).

Впередп текста 20 κ., сре.ди текста 40 κ., поздали текста 10 к. 
строки номпарсля.

Объявлонія трудовыя и частныя, ио найму, куплѣ и продажѣ— 
по краііне дешсвой разцѣіікѣ.

Достигаемость цѣлей такихъ объявленій является носомнѣнною 
по оцѣикѣ того оботоятельства, что эти объявлоиія „Трудового Слова- 
будутъ расходиться сре-ди читающей 'гіублики въ 21 тысячѣ экзем- 
илярахъ съ самаго цачала изданія и, что сл» течеаісмъ времени это 
колоссальыое чнсло оттясковъ още увеличится.

П р о г р а м м а .
ДѢПетвія Правнтольства (пзъ Ппавит. Вѣстник. и Губ. Вѣдом.); 

Руководящая статья (передовица); ВоГша; Ниостраиное обозрѣніе; 
Злободксвное въ Печати; По Россіи (послѣднія извѣстя); По нашему 
краю (отъ соботв. корр.); Петроградъ (отъ собств. корр.); Фельетонъ; 
Телсграммы; Событія мѣстиой жизіш  (хроника); Происшествія (ном- 
парсдыо); Театръ;

Отдѣлъ справокъ: Биржа; Калеидарь; Мотереол. бюллютень; 
Пріѣзды и отъѣзды; Засѣданія, лекціи, зрѣлища; Прісмы у  оффіщ. 
лицъ; Нсдоетавлен. телеграммы; Прѣзда.

1______  Владш йръ Берновъ.



119

слѣдующія наставленія: „(пока) къ язычникамъ не ходите, 
π въ городъ Самарянскіи не входите; а идите сперва къ 
логибшимъ овцамъ дома ІІзравлева. Ходя же, проповѣдуйте, 
что приблизилось царство небесное. Болышхъ исцѣляйте, 
прокаженныхъ очищайте, мертвыхъ воскрешаите, бѣсовъ пз- 
гоняйте; (но какъ) даромъ получили, (такъ) даромъ (н) да- 
вайте. He берите съ <*обою ни золота, ни ееребра, іш мѣди 
въ поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двухъ одеждъ, ни 
обуви, ϊ ι η  посоха. ІІбо трудящіися достошіъ пропитанія.— 
Если кто не прпметъ васъ, п не послушаетъ словъ вашпхъ; 
то, выходя изъ дома, ігли изъ города того, оттрясите прахъ 
отъ ногъ вашихъ. Истинно говорю вамъ: отраднѣе будегъ 
землѣ Содомской п Гоморрской въ день еуда, нежели городу 
тому“ (Мате. X, δ— 10; 14—15).

Кигда Ан. Петръ нсповѣдалъ I. Христа Сыномъ Бога 
живаго, то Господь сказалъ: „Блаженъ ты, Симонъ сынъ 
Іонинъ; потому что не плоть и кровь (силы человѣчеекія) 
открыли тебѣ это, но Отецъ Moü, сущііі на небесахъ. II Я 
говорю тебѣ: ты Петръ, и на семъ камнѣ Я создамъ церковь 
Мою, и врата ада не одолѣютъ ея. I I дамъ тебѣ ключн цар- 
ства иебесиаго; и что свяжешь на зсмлѣ, то будетъ связано 
иа небесахъ; и что разрѣшишь на зсмлі>, то будотъ разрѣ- 
шено на небесахъ“ (Матн. XVI, 10-  19).

Давши власть Air. ІІетру пасти стадо, Свое, Госнодь 
облекъ атою властію и всѣхъ другихъ Лиостоловъ: 
Елика аще свмжета на .іемаи, будутъ связана на не- 
беси; и сміш  аща разрѣшгіте на земли, буОутъ раз- 
рѣшсна на небесіъхъ (Матѳ. XVIII, 18). Эту же влаеть 
Онъ нодтвердилъ по Своемъ воскреееніи, когда, 
явивишсь одинадцати, сказалъ: Прпшюпс Духъ Святъ: 
шю/се отпуетпте грѣхи, отпуѵтятѵя пмъ: и и л т a 
дсроісите, дероісашся (loan. XX, 22—23). ІІо возивсеніи 
же на небо, согласно Свошу обѣіцанію (Лук. ХХІ\% 49), 
Онъ послалъ имъ Св. Духа, КоторыП облекъ ихъ 
силою свыгис для ихъ служенія Дсркви (Дѣян. 1, 8; 
II, 1—9).

Л иостолы , ио внуш енію Св. Д у х а , ноетенсш іо
1)
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установили три степени священства: діаконсісую, пре- 
свитерскую и епископскую (Дѣян. VI, 1—7; XIV, 23; 
1 Тимоѳ. IV, 14; 2 Тимѳ. I, 6; II, 2; Тит. I, 5—9); 
при чемъ полноту власти въ Церкви они передали 
однимъ только Епископамъ, какъ своимъ преемни- 
камъ, какъ говоритъ Ап. Павелъ Ефссскимъ предсто- 
ятелямъ: Внѵматйе себѣ и всему стаду, аъ немоюе васъ 
Духъ Святый постави етюкопы, пасти Церковь Госіюда и 
Вога, юже стязіса кровію Своею (Дѣян. XX, 28).

0  полнотѣ Епископокой власти тотъ же Лпостолъ 
своему ученику Титу гіишетъ: Сего рпди остатхъ тя 
въ Rpiinm, da тдоконченная иепратши, и  устроаши 
no всѣмъ градомъ пресвштры (Тит. I, 5).

Различіе между тремя степенями священства слѣ- 
дѵющее: Епископъ не только совершаетъ Таинства, 
но имѣетъ власть и другимъ чрезъ рукоположеніе 
преподавать благодатный даръ совершать оныя !); 
Лресвитеръ совершаетъ Таинства въ зависимости отъ 
Епископа 2); Діаконъ служигь при Таинствахъ, помо- 
гая Епископу и Пресвитеру.

Рукоположеніе (греч. хиротонія), чрезъ которое препо- 
дается благодатный даръ священства, совершается на Ли- 
тургіи: Епископа—послѣ Малаго входа, Пресвитера—послѣ 
Великаго входа, предъ освященіемъ Даровъ, дабы и руко- 
полагаемый участвовалъ въ ономъ; Діакона, какъ не имѣю- 
щаго власти совершать Таинства,—по освященіи Даровъ. 
Еішскопа рукополагаетъ соборъ епископовъ, не менѣе двухъ, 
ІІресвитера и Діакона—Епископъ.

Облаченія у  лицъ священнаго сана—преимущественно 
слѣдующія:

’) Епископъ освящаетъ св. міро, храмы и антиминеы. 
а) Помогаетъ Епиекопу въ управленіи Церковію; изъ Таинствъ 

не можѳтъ совершать Священетва; мѵропомазуетъ крѳщаемыхъ св. 
мѵромъ, оовященнымъ отъ Епископа.
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1. Облаченія Діакона:

а) Отихарь (стихосъ—прямой, чистый)—прямая идлин- 
ная одежда, преимутцественно изъ свѣтлой матеріи, напо- 
минаетъ блестящія ризы Ангеловъ при Воскресеніи; вну- 
шаетъ облачаюіцимся долгъ чистоты и прямоты души.— 
Стихарь усвоенъ всѣмъ степенямъ священства; у  Епископовъ 
и Пресвитеровъ иногда называется подризншомъ (подь фе- 
лонью и саккосомъ).

б) Орарь—длинная и узкая лента на лѣвомъ плечѣ 
Діакона, означаетъ крылья Ангеловъ и напоминаетъ Діако- 
намъ объ ихъ Ангельскомъ служеніи при Таинетвахъ, осо- 
бенно Евхаристіи, въ которое прийикщрпи Ангели желаютг.

в) Поручи—для стягиванія рукавовъ при священнослу- 
женіи, напоминаютъ узы на рукахъ Христа ж внушаютъ го- 
товность пастырей служить спасенію людей. Поручи также 
присвоены всѣмъ свяіденнослужителямъ.

2. Облаченія Прѳсвитера

а; Епптрахгіль (нашейникъ)—тоже, что и орарі», но съ 
>обоими концами нагтередъ (сугубая благодать у Иресвитера), 
—главное облачсніе ІІресвитера при всякомъ свящ<>нно- 
служеніи.

б) ІІолсъ—для стягиванія стихаря, епитрахили и др. 
облаченій, также озиачаетъ готовность ІІреовитеровънадѣло 
спасенія людей.

в) Набедртникъ—неболыной четырехуголышй илатъ, 
на правомъ бедрѣ Преевитера, указываетъ ему долгь учить 
вѣрующихъ слову Божію и этимъ мечомъ духовнымъ (Ефес. 
ΥΛ3 17) побѣждать враговъ вѣры.

2) Фелонь (риза)—верхнее облаченіе Пресвитера безъ 
рукавовъ, напоминаетъ хламиду I. Христа во время Его 
страданій.

3. Облаченія Епнскопа

кромѣ стихаря (подризника), ешітрахили, иояса, на- 
бедренннка и поручеи, еще слѣдуютдія:

а) Омофоръ (нарамникъ)—главиѣйшее облачоніе Епи- 
скопа,—широкая лента, облегающая шею и плечи и ниспа- 
дающая концами спереди и сзади; напоминшѵгъ заблудшую 
въ горахъ овцу, для обрѣтенія которой добрый пастырь
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оставляетъ 99 овецъи съ любовію лриносптъ ее на ллсчахъ 
ъъ свое стадо (Лук. XV, 4—6) >). Это облаченіе внушаетъ 
Еішскопамъ особлявую заботливость о спасеніи грѣшниковъ.

5) Псшща·—имѣеть то же значеніе, что и набедреиникъ, 
но прикрѣпляется къ поясу наискось, однимъ угломъ, на 
правомъ бедрѣ.

6) Саккосъ—верхнее облачеиіе, подобное стихарю, съ 
значеиіемъ такимъ же, какъ и фелоиь 2).

7) Митра (повязка)—головпое украшеніе Епнскопа; 
она знамепуетъ—и славу Господню, и териовый вѣнецъ L 
Христа.

VI. Бракъ.

Бракъ есть Таинство, въ которомъ женихъ и не- 
вѣста, давая обѣщаніе предъ Вогомъ и Церковію 
быть вѣрными дрѵгъ другу, гюлучаютъ благослове- 
ніе для своего супружескаго союза и христіанскаго 
рожденія и воспитанія дѣтей.

Брачный согозъ установленъ и освященъ Богомъ. Такъ, 
въ раю Адаму и Евѣ Богъ,давъ благословеніе, сказалъ: ра· 
ститеся и  множитеся, и наполните землю  (Быу. 1, 28). L 
Христосъ, совершивъ чудо претворенія воды въ вино на бранѣ 
въ Нанѣ Галилейской и давъ чрезъ это возможность бѣд- 
нымъ людямъ лродолжить брачный пиръ, подтвердшіъ высо- 
кое достоинство брака, какъ установленія Божія (Іоан. П„ 
1—11). Онъ же, навопросъ фарисеевъ, можно ли разводить- 
ся съ женою, сказалъ: Еже Вогъ сочета, чгловѣкъ да т  
разлучаетг. При этомъ I. Христосъ указалъ на установлен- 
ное Богомъ полное единеніе мужа и жены и на столь велиг 
кую мезду ними близость, что они являются уже не двое,. 
но одна плоть (Матѳ. XIX, 3—6; срав. Быт. П, 24).

Ап. Павелъ, повторяя приведенныя слова Божіи^ 
называетъ бракъ т айною  великою  и возводитъ досто-

!) Въ древнія времена омофоры иарочито изготовлялись изъ 
овечьей шерети.

з) Въ древнія времена Епископы облачались такъ же, какъ и Пре- 
свитѳры, въ фелоыи, какъ это можно видѣть на нконахъ святителей: 
Васнлія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго, НикОлая 
Мѵрликійекаго и др.
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іш ство брака къ  подобію союза Х риста с ъ  Церковію. 
Онъ говоритъ: Оставитъ человѣкъ отца своего и ма- 
терь, и прилыштся къ женѣ своей, и будета два вь 
плоть едину. Тайна сія велика еспгь: азъ же глаголю 
во Христа, и во Церкоеь (Ефес. V , 3 1 — 32).

Свящ еннодѣйствія при Бракѣ слѣдующія: брачуідпмся 
даются возженныя свѣчи и надѣваются кольца, въ знакъ сер- 
дечной любви другъ къ другу и неразрывности ооюза. На 
головы надѣваются вѣнцы—къ награду за цѣломудріе пхъ 
до брака и побѣжденіе страстей. Дакгся вшю пзъ общей ча- 
дш въ напоминаніе долга единенія въ радостяхъ и скорбяхъ 
жизни. Соверпіается троекратное хожденіе вокругъ аяалоя 
въ знакъ торжества и радости, а также неризрывности сою- 
за (кругь—символъ вѣчности).

Хотя, по ученію  Ц еркви, бракъчестенъ, и ложепе- 
стирно (кан. Андр. Критск., ср. Евр. XIII, 4), но всту п ать  
в ъ б р а к ъ  всѣ м ъне обязательно, п  дѣвство лучш е суп ру- 
ж ества, «сли кто мож етъ сохраніггь его в ъ  чнетотѣ. В ъ  
немъ хри стіан ан ъ  удобнѣо и легчв  можотъ сл у ж ш ъ  Богѵ  
и  ближ ш ш ъ, почому въ  д ѣ в етв ѣ  ііребывали: ІІреовя- 
т а я  Богородица, ІТр^дтеча Іоаннъ, А иостолы Іаковъ , 
П авслъ  и  Іоаннъ В огословъ, и  миогіе дрошііо иод- 
вііж ш іки, какъ  избнраю тъ ого иноки и  нынѣ. I. Хри- 
стсжъ говоритъ: He ecu вміъщаютъ слоеесс сего, но 
амже дано есть: могііі вмѣет-шти да емѣститъ 
(Матѳ. XIX, 11— 12).

Λπ. Павелъ о состоянін дѣвстиа и бракн такъ 
говорігп>: Глаголю же безбричнымъ и вОоеицамъ: Ου
δ-ρο кмъ есшь, аще пребудуѵіъ яко же ѵ пзъ, Ащс лп 
не удероісатся, Öa посягаютъ (иуслъ встуііаютъ въ 
бракъ): лучше бо с.сть женитися, нсжслгі ртокчиа- 
птся.— He ожснивыйся печстся о ГоспоОнихъ (о Гос- 
иодиемъ), ш о  угодшпи ГоспоОееи: а оженшшііся ш - 
■чтея о мірскихъ (о мірскомъА -шшо угоОшпи жсніь. 
— Тѣмоюе и адаяй браку свою дѣеу, добрѣ теорюпъ: 
и не вдаяіі, лучше творнтъ (1 Кор. V II, 8—0; 32—33; 38).
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VII. Елеосвященіе.

Елеосвященіе *) есть Таинство, въ которомъ, при 
помазаніи тѣла елеемъ, призывается на больного 
благодать Божія, исцѣляющая немощи душевныя и 
тѣлесныя.

Начало это Таинство ведетъ отъ Апостоловъ, 
которыхъ I. Христосъ послалъ проповѣдывать по 
городамъ и весямъ Іудейскимъ, и они мазаху маеломъ 
многи недуоюныя, и гщѣлеваху (Map. VI, 13).—Апо- 
столы передали эту власть ІІрссвитерамъ Церкви, 
какъ говоритъ объ этомъ Ап. Іаковъ: Болитъ ли кто 
въ васЪу да призовемъ пресвитеры церковныя, и  да мо- 
литву сотворятъ надъ нгшъ, помазавше еео елеемъ во 
имя Господне. И  молиш а вѣры спасетъ болящаго, и 
воздвижетъ его Господь: и аще грѣхи сотворалъ ссѵпь, 
оппустятся ему (Іак. Y , 14—15).

Священнодѣйствія при Елеосвященіи елѣдующія: а) въ 
сосудъ влагаются сухія зерна пшеницы, какъ залогъ новой 
жизни для хлѣбныхъ злаковъ,—въ ознаменованіе исцѣленія 
больного, если на это будетъ воля Божія; или же въ знакъ 
воскресенія его въ иовомъ и нетлѣнномъ тѣлѣ, если его 
постигнетъ смерть; б) въ освящаемый елей вливается крас- 
ное вино— въ воспоминаніе того, какъ милосердный самаря- 
нинъ возлилъ на ранк впавишго въ разбойиики  масло и ви- 
но (Лук. X, 34); в) въ руки больного и молящихся даются 
возженныя свѣчи—въ знакъ горячсй молитвы и вѣры въ 
Господа I. Христа; г) въ концѣ чииа на голову болъного 
возлагается раскрытое Евангеліе—въ знакъ осѣненія его 
Господомъ I. Христомъ, прикосновенія Его къ больному и 
подаянія ему исцѣленія и разрѣшенія отъ грѣховъ.

J) Елвосвяіценіе иногда называется соборованіемъ: a) по древне- 
му правилу оно должно совершаться соборомъ ссми Пресвитеровъ, 
хотя, no нуясдѣ, можстъ быть оовершено и однимъ; б) при fro со- 
всршѳніи собщхттел родные и знакоыые больпого для уснлснія мо- 
литвы Пресвитеровъ.



16. Одинадцатый членъ Символа вѣры.

Въ одинадцатомъ членѣ Символа вѣры говорит- 
ся о будуіцемъ всеобщемъ воскресеніи мертвыхъ 
предъ вторымъ лришествіемъ I. Христа.

Воснресеніе мертвыхъ будетъ состоять въ томъ, 
что тѣла умершихъ соединятся съ душами, ожи- 
вутъ и будугь духовны и безс-мертны, подобно тѣлу 
воскресшаго Господа I. Христа. Ап. Павелъ говоріггъ: 
Сѣепгся (погребается въ землѣ) тѣло дугиевное, во- 
стаетъ т ѣ ло духовное. Подобаетъ бо т лѣ нном у сему 
облещ ися въ пет лѣ ніе , и  мерт венному сему о б л щ и с я  
въ безсмертіе (1 Kop. XV, 44. 53).

Произойдетъ это по всемогуществу Божію: какъ 
вначалѣ Богъ сотворилъ тѣло изъ псрсти, такъ и 
разсыпавшееся въ землю можетъ возобновить. Ап. 
ІІавелъ поясняетъ это подобіемъ посѣяннаго зорна, 
которое, истлѣвая въ землѣ, даетъ новую жизнь 
деревѵ или злаку: Ты еже т егиа , не ооюивешъ, аща 
т  ум рет ъ  (1 Kop. XV, 36).

Свою всемогущую силу надъ смертію Господь I. Хри- 
стосъ показалъ въ воскрешеніи сына Наинской вдовы, Лазарн
π др.—Когда I. Христосъ однажды подходилъ къ гор. ІІаину, 
то і і з ъ  городскихъ воротъ выносили умершаго юношу, сдии- 
ствепнаго сына бѣдноіі вдовы. Мать шла за одромъ и горь- 
ко плакала. Господь сказалъ ай, чтобы она ис плакала, и 
обратившись къ уморшему, сказалъ: „ІОноша! тобѣ говорю: 
встанъ“. Уміфшій тогь часъ поднялся и сталъ говорить. Н 
всѣхъ объялъ страхъ, и славилн Бога, говоря: великіи про- 
рокъ возсталъ между нами, и Ногъ посѣтилъ народъ Свой 
(Лук. VII, 11— 16). '

Особенно знаменательннмъ было воскрешвніе Лазаря. 
Ііредъ болѣзнію его Господь намѣреішо удалшіся за Іорданъ 
(„да прославится чрезъ нее Сіанъ Божііі"...) и тамъ оста- 
вался до его смартіг. На четвертый деш. нрнбшгь Госиоді., 
но никто не ожидалъ столь воликаго чуда, и даже Марна, 
сестра Лазаря, на увѣр*мііо Гонюда: ипоскреен«гь братъ



твой",—отвѣтила неувѣренио: „Знаю, что воскрсснотъ въ вос- 
кресеніе, въ  послѣдній день". Господь сказалъ: „Л есмь вос- 
кресеніе и жизнь; вѣрующій въ Меня, если и умрегъ, ожіі- 
ветъ. Вѣруешь ли сему“? Марѳа отвѣтила: „Такъ, Господи! 
я вѣрую что Ты Христосъ, Оынъ Вожій, грядущ ій въ міръ", 
Когда, ио повслѣиію Господа, стали отваливать камень оѵь 
пещеры съ Лазаремъ, то Марѳа со окорбію воскликнула: 
„Господи! уже смердитъ, ибо чстыре дия, какъ оиъ во гробѣ“. 
Ио Іисусъ, сиова нодкрѣпивъ ея вѣру и вознссямолитву Отцу 
Нсбесному, воззвалъ громкимъ гласомъ: „Лааарь! идц воцъ". 
И вышелъ умершій, обвитый по рукамч» и ногпмъ погребаль- 
ными пелеиамп, н лпце его было обвязано платкомъ. Іисусъ 
говорптъ имъ: развяжите сго, пусть пдстъ. Тогда мпогіс изъ 
Іудеевъ, прншедшихъ къ Маріи, и впдѣвпшхъ, что сотворилъ 
Іисусъ, увѣровалп въ Hero (Іоан. XT, 1—45).

Истину воскресеиія мертвыхъ Господь I. Христосъ ио- 
казалъ и иевѣровавшимъ въ нее Саддунеямъ. Когда они, 
жолая посмѣяться надъ Нимъ, предложшш ему соблазни- 
тельный вопросъ: чьею будетъ по воскресеніи жена, которую, 
по закопу уж ичест а  *), имѣли послѣдователыіо семь бра- 
тьевъ, то Господь сказалъ: „Прелыцаетесь, не зная Писаній, 
ии сшш Божіей. Бъ воскресеиіи ни женятся, ни посягаютъ; 
но пребываютъ, какъ Ангелы Божіи на небесахъ. А о вос- 
кресеніи мертвыхъ не читали л і і  вы реченнаго вамъ Богомъ: 
Я  Богъ Авраама, и Вогъ Исаака, и Богъ Іакова? Богъ не 
есть Богъ мертвыхъ, но ж ивнхъ“ (Матѳ. ХХП, 23—32).

И такъ , у Bora ecu оюивы суть (Лук. XX, 38), и 
разлученіе у людей душъ съ тѣлами—временное, 
ιωτοροβ всемогуществомъ Божіимъ будетъ обращено 
въ состояніе болѣе духовное и прославленное.

Измѣненіе тѣлъ у оставшихся въ живыхъ до все- 
общаго воскресенія произойдетъ одновременно съ 
всеобщимъ воскресеніемъ мертвыхъ; ихъ тѣла мгно- 
венно измѣяятся въ духовныя и безсмертныя. Ап.

Ч Ио законѵ уж ачест ва, устаиовленному ііри Моисеѣ, ѳсли 
уыиралъ отаршій братъ бездѣтнымъ, то на его вдовѣ женился слѣ- 
дующій братъ, и дѣти отъ послѣдняго брака считались дѣтьми стар- 
шаго брата.



Павелъ говоритъ: Вси 5о нс успне.иъ, ecu эке іш іѣ -  
нимся: чскорѣ, во мгноченіи оки, чъ пос.тУнсіі трубѣ: 
чоешрубитъ δο, и  мертчіи чостанутъ нет лѣ нни , и мы  
т м ѣ н и ж я  (1 Kop. XV, 51—52).

Воскресеніе мертвыхъ і і  пзмѣненіе живыхъ про- 
изойдетъ при концѣ этого видпмаго міра, который 
вполнѣ не уничтожится, а преобразится, какъ н тѣла 
людей, въ нетлѣнный. Тогда природа перестаніть 
стенать и м учит ься  изъ за грѣхопадеиія людей, 
освободитея отъ ііроклятія' (Быт. III, 17) и рабства. 
тлѣнію, и возвратится къ утеряішой гармоніи, правдѣ 
I I  красотѣ (Рим. V'III, 19—22).

An. ІІетрь говоритъ: R o m  möece и  ночы зем ли  
no оотпочанію Его  (Божію) часмъ, еъ нихж е прпвда  
ж ичетъ  (2 Петр. III, 13).

Тотъ же Апостолъ говоритъ, что зто преобразо- 
ваніе міра произойдетъ посрсдствомъ огня: Н ы ніы иняя  
w öcca  и  зем ля  тѣмж е с.ючомъ сокроесна суть (содер- 
жимыя тѣмъ жс Словомъ), огню б.іюдома н-а дснь сугіа 
η  інш юѵяи нсчесншпыхъ чч..іочѣкъ (2 ІІетр. III, 7).

Состояніе душъ умершихъ до всеобщаго воснресенія 
—не одмнаково: души праведниковъ пребываютъ во 
свѣтѣ, нокоѣ іі предначатіи вѣчнаго блаженства, ко- 
торое будетъ соединено съ лицезрѣпіемъ Самого Іисуса 
Христа1), а душн грѣшнмхъ—въ ііротивоіюложномъ 
состояніи. Въ нтомъ насъ поучаетъ I. Христосъ 
ііритчеіо, по которой праведный Лазарь тотъ часъ 
по смерти былъ отнесоігь на лоно Авраама (Лу к. 
XVI, 22). Покаявшсмуся разбойнику Господь тоже 
сказалъ: Днесь  (сегодня, тотъ часъ по смерти) со 
Мною будеши чъ р а и  (Лѵк. XXIII, 43). ІІолное жс 
воздаяніе для праведниковъ и грѣшішковъ іюслѣдуетъ

■) Объ этомъ An. ІІавелъ говорнгь: Ж ем ін ік  ѵ м и і і  / н и р і ш і ш ш с я  
п  со Х р и с ш о м ъ  Сыти (Фн.чші. I, 23).
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послѣ Страшнаго Суда и всеобщаго воскресенія, по 
соединеніи душъ съ тѣлами, такъ какъ и онн при- 
нимали участіе въ дѣлахъ человѣка. Ап. Павелъ 
говоритъ: Всѣмъ бо явитися намъ подобаетъ предъ 
судигцемъ Xристоеымъ, да пріиметъ кгйоісдо, яоісе съ 
тгъломъ содѣМ; или блага или зла  (2 Kop. V, 10).

Молитвы и благотворенія за умеріиихъ. Для душъ 
умершихъ съ вѣрою, но не загладившихъ грѣховъ 
благочестіемъ и добрыми дѣлами, приносятъ великое 
облегченіе и даже освобождаютъ отъ загробныхъ стра- 
даній ыолитвы, особенно на Литургіи (соединенныя 
съ нриношеніемъ безкровной жертвы Тѣла и Крови 
Христовы), и милостыни, совершаемыя за нихъ св. 
Церковію. Это ученіе св. Церкви основано на Пре- 
даніи, которое восходитъ къ Ветхозавѣтнымъ време- 
намъ. Такъ, Іуда Маккавей принесъ жертву за умер- 
шихъ воиновъ (2 Макк. XII, 43).

Молитва за умершихъ есть непремѣнная часть 
Литургіи, начиная отъ Ап. Іакова. Св. Кириллъ 
Іерусалимскій (IV* в.) говоритъ: „ІІревеликая будетъ 
польза душамъ, о которыхъ моленіе возносится въ 
то время, когда святая предлежитъ и страшная жертва“ 
(Тайновод. поуч. V, гл. 9).

Св. Василій В. въ молихвахъ Пятьдесятницы 
говоритъ, что Гослодь принимаетъ отъ насъ молитвы 
и жертвы за наход.чщихся so адѣ, съ надеждою для 
нихъ мира, облегченія и  свободы.

При погребеніи умершнхъ св. Церковь соблюдаетъ елѣ- 
дующій чинъ: по смерти тѣло умершаго омываютъ водою— 
въ знакъ долга лредстать предъ Бога въ чистотѣ п непо- 
рочности. Затѣмъ, тѣло облекаютъ въ иовыя чистыя одсжды 
—или бѣлыя, для напоминанія чистоты и иетлѣнія, ііл и  въ 
одежды званія, за которое каждый дастъ отвѣть Богу. Сверхъ 
этихъ одеждъ возлагается саеанъ—въ напоминаніе бѣлой 
одежды крещенія. На чело возлагается вѣнецъ, съ пзобра-
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женіемъ Спасителя, Божіей Матери и Іоанна Предтечи, въ 
ознаменованіе надежды на полученіе вѣнца славы отъ Го- 
спода I. Хрпста. ІІокровъ на гробъ означаетъ покровъ и 
ходатайство за умершаго св. Матери Церквіт. Въ руки да- 
ется кресть—символъ вѣры въ Распятаго и спасшаго насъ
I. Христа. При гробѣ возжигаютъ свѣтилышки, а въ руки 
даются свѣчи,—все это напомииаетъ о переходѣ почпвшаго 
отъ мрачной земной юдоли къ свѣту исбеснаго блаженства.

Дни особаго поминовенія усопшихъ слѣдующіе: третій п 
девятый послѣ смерти, когда Ангелы въ 1-ый разъ возно- 
сятъ душ у для поклоиенія Богу; еороковый, когда душ ѣ 
Богъ опредѣляетъ ея мѣстонахожденіс—въ раю или во адѣ. 
Въ теченіи 40 дней послѣ смерти Ангелы показываюгь 
душѣ райскія обители и, особенно, адскія мученія, и душа 
находится въ особомъ смятеніи и нуждается въ нашихъ 
молитвахъ. Отсюда—служеніе сорокоустовъ—непрестанныхъ 
заупокойныхъ литургій, ліітій и пр. въ теченіе 40 дней. 1) 
День памяти соименнаго Святого и день кончины также 
являются днями поминовенін усопшаго: первьій освящается 
прижизнимолитвою ко Святому,а иторон являотся днемъ ио- 
ваго рожденіявъзагробпуюжизнь.—Есть вще родптельскія и 
другія гтоминальныя субГюты: Мясопустная, Троицкая, 
Дмитріева и субботы второй, третьеіі и четвертой недѣли Вел. 
поста. Мясопустшш—потому, что на другой день (нед. Мя- 
оопуста) читается Евангеліе о Страішюмъ Судѣ, котораго, 
желая пзбѣжать, мы молимся и о ппмиловаши усошиихъ. 
На другой день Троицкой субботы, въ день Пятндесятницы 
бываетъ особо-трогательное моленіе, въ колѣиопреклои- 
ныхъ молитвахъ св. Василія В., о иэісе во тЪъ доржимыхъ, 
—мы и поминаемъ ихъ наканунѣ иодробно. Дмитріеву суб- 
боту—о воинахъ, за вѣру, царя и отвчестио живитъ своіі 
положившихъ, установилъ вел. князь Димитрій Доиской 
въ 1380 г. иослѣ Куликовской битвы (совершается ш» суб- 
боту предъ днем'і> сн. Димитрія Солунскаго, 2« Окт.) Въ суб- 
боты 2, 3 и 4-й нод. Вел. ггоета поминаютъ усошнихъ л о  
тому, что въ Bau. постъ иѣтъ полннхъ Литургііі съ посго- 
яннымъ поминовеніемъ усопшихъ.

*) См. сказаиіо Анголовъ о м ы т арст вахь  <*и. Маісарію Алсксап· 
дріПсжому (печат. въ концѣ слѣдішш. пгалтирн).
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17. Двѣнадцатый членъ Символа вѣры.

Въ 12-мъ членѣ Символа вѣры содержится уче- 
ніе о жизни будущаго вѣка послѣ Страшнаго Суда 
τι вссобщаго воскресенія.

Будущая жизнь будетъ состоять для вѣрующихъ, 
любящихъ Бога и дѣлающихъ добро въ столь вели- 
комъ блаженетвѣ, что теперь мы онаго и вообразить 
не можемъ: Яе у  явася  (еіде ие открылось), что бу- 
демъ, говорит'ъ Ап. Іоаняъ (1 loan. III, 2). II Агі. ІІа- 
велъ говоритъ, что оиъ восхищ енъ бысмь пъ рай , и  
слы ш а неизреченни глаголы , гш ісс не лѣ т ь есть чело- 
віъку глаголат и  (нельзя перосказать,—2 Kop. XII, 2. 4).

Такое блаженство произойдетъ отъ созсрцанія 
Бога во евѣтѣ и славѣ, и отъ соединенія съ Нимъ: 
Тогда праведницы просвіътяпіся яко  солнце въ царст віи  
Отца ш ъ ,  обѣщаетъ Самъ I. Христосъ (Матѳ. XIII, 43). 
Будетъ Богъ всяческая (все) во всемъ (I Kop. XV, 28).

Въ этомъ блпжайшемъ обіценіп съ Богомъ праведнн- 
кн познаютъ Бога не отчасти и гадательно, какъ нынѣ, a 
нолно и совершенко, и обрѣтутъ полное удовлетвореніе для 
уыа, созданнаго для свѣта и истины, для воли, пщуідей 
добра, и ддя сердца, жаждущаго блажйнства. Ап. Павелъ 
говоригь: Видимъ yöo чынѣ, якоже зерцаломъ (сквозь тус- 
клие стекло) въ гадиніи, тогда оке лицемъ къ лицу: нынѣ 
рсізумѣю отъ части, тогда оюе познаю, якозісе и  п о зт т  
бихь  (1 Kop. XIII, 12).

Въ блаженствѣ души будетъ ѵчаствовать и тѣло: 
оно будетъ прославлено свѣтомъ Вожіимъ, подобно 
тѣлу I. Христа на Ѳаворѣ во врсмя Его Преображе- 
нія: Сѣетсл т  въ честь (въ тлѣніи и уничиженіи), 
востаетъ въ славѣ  (1 Kop. XV, 43).

Блаженство для праведншсовъ будетъ различно, 
no мѣрѣ того, какъ кто здѣсь подвизался въ вѣрѣ, 
любви и добрыхъ дѣлахъ: И на  слава со лн ц у  (иной 
блескъ солнца), и  и на  слава лут ъ , и  гіна слава звѣ-
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Такожде и ѳоскресеме ж рш выхъ  (1 Kop. XV, 41. 42).

Грѣшники (невѣрующіе и беззаконники), наоборотъ, 
будутъ ѵдалены отъ Бога и преданы вѣчной смерти, 
т. е. вѣчному огню и мученію вмѣстѣ съ діаволамп. 
Мѵченія ихъ будутъ—и внѣшнія, и внутреннія, ло- 
слѣднія—въ угрызеніи совѣсти и въ горькомъ созна- 
иіи, что все и навсегда для нихъ потеряно. Та- 
ковымъ скажетъ Христосъ: Идите отъ Мене, прокля- 
тіи, во огнь вѣчный, уготоианиыіі діаволу и аггеломъ 
его.— И идутъст въмуку вѣчмую (Матѳ. XXV, 41. 46). 
Такъ строго будетъ поступлено съ грѣшниками не 
потому, чтобы Богъ хотѣлъ ихъ погибели, и не по 
какой —либо безмѣрноГі Его строгости *), но потому. 
что окажутся нтгособными къ блаженной жизші (Ріш. 
II, 5; Гал. VI, 7), такъ какъ обнаружатъ то уиорное 
отвращеніо отъ всего святого іі богоугоднаго (Евр. 
X, 26. 26), то ожосточоиіе во злѣ, невѣріе и нерас- 
каянность, которыя названы Снасителемъ хѵлою на 
(■в. Духа, ие гіроіцаемою іш въ нтоыъ пѣкѣ, ни ігь 
будущемъ (Матв. XII, 32). Λιι. ІІаінугь говорцтъ, что 
они погибаютъ, зане любве ѵетины (Богоднрошшныхъ 
средствъ) не пріяша, go ѵже спиппися имъ (2 <-ол. II, 10).

Нъ притчѣ о богатомъ и Лазарѣ Спаситоль наглядио 
показалъ заѵробиую участь іірашѵишкоиъ η грѣшинковъ. =) 
Лазарь снодобился лона Аираамоиа тотъ часъ ііо смсрти, 
за терпѣніе въ бѣдпости и болѣзиихъ. Нппітніі жі* 
былъ ввергиутъ тю адъ за жизиь, иеецѣло иснолшчіную

J) Говоритъ: вѣчныя мученія грішшикшп. [іротіто}.і,читъ б;іа- 
гости Бозкіой; раэмѣромъ накаяанія но ооотиіѵггтвуютъ малому сри- 
внитслыю еъ вѣчностію иродолначіію іфсмоішпП жнзші, въ тсчічііи 
которой грѣшатъ лтоди; нгдое.тоПны Бога, Оущіч-тиа ( ’ош-ршсштго. 
евободнаго отъ мости, и т. д.

а) Притча эта гоноритъ, шірочемъ, ие ибъ окоіічптолмюИ уча- 
сти грѣшшіковъ, а объ ихъ соетояиііі до (‘ошсстпіл Хрнсѵгоііаво а.тг» 
и о возможности для нихъ раскашііи до Страшиаго (,-уда Христсша. 
послѣ котораго измѣнсиія ихъ судьбы уаск быть in· м«>а;игі,.
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чревоугодія и жестокосердія въ отношеніл нтцаго  въ струль- 
яхъ у собственныхъ воротъ. Богатый и нищій воспріяли 
возмездіе, вполнѣ. заслуженное ими. „Чадо, говоритъ Авра- 
амъ богатому: вспомни, что ты получилъ уже доброе въ 
жизни твоей, а Лазарь злое; нынѣ же онъ здѣсь утѣшается, 
а ты страдаешь“. На просьбу богатаго послать Лазаря осту- 
дить его языкъ отъ нестерпимаго адскаго пламени и вообще 
облегчить его участь, Авраамъ отвѣтилъ: „Между вами и 
нами утверждена великая пропасть, такъ что хотящіе пе- 
рейти отсюда къ вамъ т  могутъ, также п оттуда къ намъ 
не переходятъ.“ Когда, наконецъ, богатый сталъ оправды- 
ваться въ своей грѣховной жизни иеубѣдительностію писа- 
ігій Моисея и Пророковъ, п просилъ Авраама послать Ла- 
заря иа землю къ его пяти братьямъ, логибавишмъ въ без- 
законіяхъ, чтобы они отъ проповѣди воскресшаго изъ мерт- 
выхъ покаялись и избѣжали участи своего брата, то Авра- 
амъ сказалъ: „Если Моисея и Пророковъ не слушаютъ; то 
если бы кго и изъ мсртвыхъ воскресъ, пе повѣрятъ" (Лук.
ХУЪ 19—31).

Размышленія о смерти, Страшномъ Судѣ и о 
будущей жизни весьма полезны для насъ: они не 
позволяютъ намъ пристращаться къ земнымъ благамъ; 
утѣідаютъ въ жизненныхъ лишеніяхъ и невзгодахъ; 
побуждаютъ хранить чистоту души и тѣла, бороться 
съ грѣхомъ и жить для Бога и, такимъ образомъ, 
достигать вѣчнаго спасенія. Еще Ветхозавѣтный 
Мудрецъ сказалъ: Во всѣхъ словесѣхъ (дѣлахъ) швоихъ 
помни послѣдняя твоя, и во вѣпгь не согрѣшиши (Сир. 
VII, 39).



Часть II.
Ученіе о хриетіанской надеждѣ.

18. Понятіе о христіанскон надеждѣ.

Христіанская надежда есть усиокоеніе сердца въ 
Богѣ, по увѣренности, что Онъ непрестанно печется 
о нашемъ спасеніи и даруетъ намъ обѣщанное бла- 
женство.

Основаніемъ нашей надежды или уцованія яв- 
ляется Господь I. Христосъ (1 Тимѳ. I, 1), Который 
и во время земной жизни исцѣлялъ больныхъ, воскре- 
шалъ ыертвыхъ и вообще помогалъ страждущимъ; 
тѣмъ болѣе послѣ Своихъ крсстныхъ страданій далъ 
намъ ираво быть дѣтьми Божіими (Іоан. I, 12) и во 
всемъ надѣяться на Бго милость къ намъ. Лп. Иетръ 
говоритъ христіанамъ: Совсриітнѣ  (вполнѣ) уповайте 
н а  щ т носам ую  т м ъ  благодать откровенгемъ Іисусъ  
Христ овымъ  (1 ІІетр. I, 13).

Средствами къ иріобрѣтенію этой надежды яв- 
ляются: молитва и ученіе о блаженствѣ съ послѣдо- 
ваніемъ ему.

(9. 0 молитвѣ.

Что молитва ееть средство для пріобрѣтеиія спа- 
сительной надежды и для нолученія желаемаго, объ 
атомъ такъ говоритъ I. Христосъ Лпостоламъ въ 
прощальной бесѣдѣ: Еж е агце что просита отъ Отца 
во и м я  Мое, то сотворю, да просм ш иж я Отсцъ пъ 
Сынѣ (Іоан. XIV', 13).
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Молитва есть возношсніе ума н сердца къ Богу, 
выражаемое въ бдагоговѣйныхъ словахъ п другпхъ 
дѣйствіяхъ, иначе: бесѣда съ Вогоыъ.

Долгъ ы нотребіюсть молитвы вытекаеть изъ гіріі- 
роды человѣка, піцущеп обіценія съ подобными себѣ, 
особепно съ существами близкпмп и сродными. Входя 
въ обіценіе съ Богомъ—свопмъ Отцомъ и благодѣ- 
телемъ, человѣкъ все болѣе постіггаетъ Его безмѣр- 
ную благость, святостг. и другія высочайшія евойства, 
я всецѣло іірилѣггляясь къ ІІему, ліобя Его, прос.ш- 
м я т ъ  Его. Страдая отъ бѣдствіп и пуждаясь въ 
помощп свыше, чаловѣкъ проситъ Bora, a по иолу- 
ченіи просимаго, бмггодарнтъ Его. Отсюда—трп рода 
молытвословш, часто соедиияющихся можду собою: 
елавословіе, прошеыіе и благодярсніс.

Молиться можно и безъ словъ: умомъ и сердцемъ. 
Такъ молнлся Моисеіі предъ нереходомъ черезъ 
Чермное море, когда наружно успокаивалъ евреевъ, 
смятенныхъ погонею фараона, а въ душѣ крѣпко 
просилъ Бога о помощи (Ilex. XIV, 15). Такъ ыолятся 
праведншш и всѣ христолюбцьт, иногда не находя 
словъ для выраженія сильнѣйшихъ чувствъ любви 
и благодаренія къ Богѵ. Такая молитва называотся 
внут реннею , духовною, умиою (въ умѣ) и сердечною. 
0  ией заповѣдѵетъ Апостолъ, когда говоритъ: Ііепрс- 
ет анно молгітеся (1 Сол. V, 17), т. е. всегда устрем- 
ляйте свой умъ и сердце къ Богу.

Иногда люди молятся лишь наружно, произнося 
слова молитвы, совершая крестное знаменіе и поклоны, 
но безъ внішанія и усердія. Такая молитва, столь 
свойственная болыпинству дѣтей и нерадивымъ хри- 
стіанамъ, не только не снискиваетъ благодати, но 
прогнѣвляетъ Бога: Щ т & т зісаю т ся М нѣ  людіе сіи



Журналъ „В Ъ РА  н РА ЗУ М Ъ " издается съ 1884 года; з а  первыѳ 
двадцать л ѣ т ъ  въ журналѣ ломѣщены были, между лрочииъ слѣ -

дующія статьн:

Произвѳдеиія Высокопреоевяіценнаго Амвросія, АрхІепископа Харь- 
ковскаго, какъ-то: „Живоо Слово“, „0 причинахъ отчужденія отъ Церкви н&- 
щего образованнаго общества“, „0 рвлигіозномъ сектантствѣ въ натеыъ 
образованномъ обіцествѣ", кромѣ того, пастырскія воззванія и увѣщанія 
православнымъ христіанамъ Харьковской епархіи, слова н рѣчи на разные 
случаи и проч. Произведенія Высокопреосвященнаго Арсенія, Архіепископа 
Харьковскаго, калсъ-то: бесѣды, слова и рѣчи иа разиые случан и проч. 
Произведенія другихъ гтсателей, какъ-то: „Пстербургскій періодъ прогго- 
вѣдпической дъятѳльности Филарѳта, митроп. Московскаго“, „Моековскій 
пѳріодъ проіювѣдиичѳской дѣятельности вго жсн. Проф. И. Кореупскаго.— 
„Религіозио-нравствсниое развнтіо Имііератора Александра і-го и идся свя- 
щеннаго союза“. Проф. В. Надлора,—'„Архіетшскопъ Иннокентій Бориеовъ* 
Біографическій очеркъ Свящ. Т. Бутксвича.—„Протсстактская мысль о сво- 
бодномъ и независнмомъ пониманіи Слова Божія“. Т. Стоянова (К. Исто* 
мира).—Многія статьи · о. Владиміра Гѳтте въ пѳреводѣ съ французскаго 
языка на русскій, въ числѣ коихъ помѣідѳно „Изложеніо ученія каѳоличе- 
ской правоелавной Цоркви, съ указаніемъ разностей, коюрыя усматрива- 
ются въ другихъ цѳрквахъ христіанекихѴ.-*-„Графъ Левъ Николаевичъ 
Толстой*1. Критяческій радборъ Проф. М. 0строумова,—г0бразованныѳ еврѳи 
въ своихъ отношѳніяхъ къ христіанству“. Т. Стояяова (К. Тістомнна).—»Ва- 
падная срѳдневѣковая мистнка и отношвніѳ ея къ католичоству“. Йотори 
ческое изслѣдованіѳ А. Вѳртеловскаго.—„Имѣюігь-ли кадоническія нлн обще 
правовыя основаяія притязанія мірянъ на управйеніе церковными имуще 
ствами"?—В. Ковалѳвскаго.^-иОсновныя· задачй надпей народяой школы* 
К. Истоъшнк—^Пршіциггы гоеударотвеннаго и церковнаго права". Проф 
М. Остроумова.—„Совремѳнная аиологія талмуда и талмудистовъ“. Т. Стоя 
яова (гС. 1Истомина).‘~ яТеософичѳскоо общѳство и современная тѳософія* 
Н. Глубоковскаго.—„Очоркъ прав^слазнаго церковнаго права*. Проф, М 
Оотроумова.—„Художеотвѳнный натурализмъ въ обладти библейскихъ по· 
вѣствованій*. Т. Стоянова (К. Истомина).—яНагорная проповѣдь“. Свящ, 
Т. Буткѳвйча.—*0 славянскомъ Богослужѳніи на Зададѣ . К. Истомияа.-^ 
„0 гіравославной н протѳстаятокой проповѣдничес-кой нмпровизаішгГ. К* 
Истомнна.~„Улътршонтантокое движѳше въ XIX етолѣтід до Ватшсалокагр 
собора (І869-г70 г.г,) вклюяительно“. ■ ОдяйУ/І·. Арешьѳва,—„Иото.ркческщ 
очеркъ единовѣрія". П. Смйрнова.—„Зяоі гйго фодаост* д  
Проф.—прот. Т. й . Буткѳвича.—„Оббалценіѳ^
Падла. Проф/ H., Г ^ гбоковскаго.^&Оод^йоѳ нлг Адояогдач^с*х)е 
віѳи. Проф-—прох. 'Т. Ц. Бучтсввнча*--<я'01тьи!. ^
Бѣдяева,—*КнвгД, Р у е іА ' ирЗбо^йдвннаго 
rpy.3iH).r-JPe«Hrür, .ея
кевніа.—яѢёФе<ітвібнное .̂ Вогоиоайашѳ*', ’-Дроф. *· Q: ■ Ог - 
фія' монаама“; *ІІр6 Т:  
яачалА об^бктйвнаго б«ітія^.· Л воф:Дѵ.(^у^-^*І^а5?к  
началъ фюгаоофш“. Проф. Л. if. лворгйдшн),-гп8$ко,нсь иридащ оот^ІірФ ф.; 
А. И. В в е д е н с ^ г ^ У  чені© о Святой ’ Тровдѣ - і & т  ѣ й тей  І & ь Ш т п т  
ской фнлосо'фіий.^Щ оф . Π. ’П. С<»одовй,т-і,$чер#ь обврвмѳниоА фрата, 
,скоЙ. штаобофіи* JIpoJ» А. И. ВвѳдеПокаго^ОчѳргЬч йото|1^ фв^ооо®
H. R.. Ограховах^Этнла ирелигія въсредѣнайпейищт©
МОЛОДвЖИ" -̂ТІроф:. 'А. ІІіЬлТОВа.^Щ0ХОДОГИЧ©С2ІВ . онвд& г* 
( ^ е г и р ѳ в ^ Ч т з ^  пЬ косйоЛогІн. Прбф. В. Д .К удряэдвв^!гтДдаЕ^і^5  
Проф. Kewa^bBa. Д > р а Т д у б ш о в о в а г о . · / j -у. -  ^

А тадае  въ журдалѣ дом5щаѳмы былй п^ѳвдщьг фндобрфіявдв Дро-:, 
извѳденій Сѳнеші Леибвнца, > Канта, Каро> Жав̂ Ѳг' Фуйье н ѵмАогвЗРЬ-- др,Ѵ’· 
рихъ филвоофоВѴ * ' *
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Адрееы лицъ, д о т в л я ю щ п х ъ  въ редакцію «Вѣра и Газумъ» СВАЯ ; 
сочинснія, должиы быть точно обозш ічаомы, а  равпо н тѣ условія, иа ко- 
торыхъ право печатаиія получасмыхъ рсдакцісю литсратуриы хъ. произвв- . 
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соглашсиін» съ авторами.

Ж адоба иа нсполученіс какой-либо к ш ш ш  ж урнала препровождается f  
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