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Ж У Р Н А Л Ъ

ВЪРА и РАЗУ/ПЪ a

С О С Т О И Т Ъ  И З Ъ  Д В У Х Ъ  О Т Д Ѣ Л О В Ъ :

I) О тділа богословско-философскаго и 2) ИзвѣстІй и эатѴгокъ ло ХарьновскоЙ
ѳпархіи.

Сохраляя апологетическое напрявленіе, журншгъ даетъ отатьи, прѳж- 
де воего, церковнаго характѳра. Оъ научно-ішйлогехическак) ясе цѣлш· въ 
втомъ журнадѣ- помѣщаютея ивл&дованія язъ области философіи вообще и 
въ чаотности йзъ псяхолопн, мвтафкзикк и иотаріи фйлософт. Наконецъ 
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коняой, гооудаздавевЭЕЮй н: .ббщесхвшнай жи&ки н  другія извѣехія, полез- 
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Πίστει νοοϋμβν.

Вѣрою разумѣваемъ . 
Евр. XI.

До8воленоу дэнвУрою. Харьковъ, 15 Марта 1915 года.
Щпздръ äpomoiepeü Петрг Ѳоминъ.



Б О Г О С Л У Ж Е Б Н Ы Я  Р А С П О Р Я Ж Е Н ІЯ

Высокопреосвященнѣйшаго Рнтонія,
Д р х і е п и е к о п а  Х а р ь к о в е к а г о :

а) Насательно чина Св. Плащаницы.

Насъ спрашиваютъ евященники, какъ должно 
дѣйствовать Bd дни Св. Страстей и Св. Пасхи съ 
Плащаницею, такъ какъ всходу наблюдается различ- 
ная практика.

Отвѣчаемъ: различіе это понятно, ибо въ тріоди 
ничего не говорится о Плащанидѣ, а въ Уетавѣ 
только нѣсколько неясныхъ словъ въ кондѣ утрени 
В. Субботы. И не мудрено: употребленіе ев. Плаща- 
ницы на страстныхъ службахъ установилось. въ Цер- 
кви совсѣмъ недавно— лѣтъ 300 тому назадъ, а пре- 
жде совершалось, повидимому, только въ Іерусалимѣ 
на ср. Голгоѳѣ.
.*К|Г|Н8Ціболѣе разумный и общеупотребительный чинъ 
Плащаницы такой. Предъ вечерней В. Пятка Плаща- 
ница полагаетея облаченнымъ іереемъ и діакономъ 
на св. преотолѣ, а поверхъ ея полагается евангеліе. 
При пѣніи: „Тебе одѣюідагося“ іерей кадитъ Пла- 
щащцуг дкрестъ трижды, и  поднявъ ее съ діакономъ 
с^іирвртода, возлагаетъ себѣ на главу евавгеліе, a 
надъ "евангеліемъ Плащаницу и выноситъ ее царски- 

;'на. Ьредину' храма, гдѣ снова кадитъ
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трижды окрестъ ея и ожидаетъ конца стихиры '). 
Затѣмъ конецъ вечерни бываеть сзади Плащаницы, 
a no отпущеніи вечернп, сперва іерей съ діакономъ, 
а иотомъ всѣ христіане совершаютъ поклоненіе ей и 
цѣлованіе язвъ Христовыхъ такъ: творимъ два зем- 
ныхъ поклона и цѣлуемъ евангеліе, лежащее на гру- 
ди Спасителя, затѣмъ цѣлуемъ обѣ язвы на Его 
рукахъ и трстыо на груди; затѣмъ обѣ язвы на сто- 
иахъ Его; предъ каждымъ изъ шести цѣлованій осѣ- 
няемъ себя крестнымъ знаменісмъ, а совершивъ ше- 
стое цѣлованіе, творимъ земной поклонъ. Въ это 
время читается повечеріе малое. Вечерня В. Пятка 
знаменуетъ снятіе со креста тѣла Христова, а утреня 
В. Субботы—Его погребеніе. Неразумный обычай за- 
крывать лице Спасителя воздухомъ не должно под- 
держивать: сіе дѣлаетея съ тѣлами умерптхъ іереевъ, 
чтобы христіане не видѣли ихъ тлѣнія, а Христосъ 
нетлѣненъ.

На утрени В. Оубботы no пропѣтій: „Borb'Fociiöjäi^, 
іерей и діаконъ исходйть за Плащайицу й1 кадяі% 
ее окрестѣ, а затѣмъ алтарь й  вйсь храмчИпрй пѢніи 
каждой статьи, а при пѣніи „Ангельскій :соборъ уди- 
вися“ кадятъ такъ же въ четвертый разъ и все это 
время стоятъ посреди храмаі1 По начатіи преславна- 
го канона „Волною морскою“ іерей уходитъ въ ал- 
чарь и затворяетъ царскія Двери, а при пѣніи „Пре- 
блаГбсловенйа еси“ сжова исходятъ на середину храь 
йаьй  здѣсь прй 'пѣніи· Воликаго славословія кадятѣ 
св; Плащанйцу· бкреста трижды и, паднявъ ее, йдуть  
прямо къ; западнымъ '(выходйымъ) дверямъ церквя и  
обнпбятѣ: ее вокругъ (,храма единожды:1 (Нелѣйый 
обйчай'впоситй онова?Плащапицу въ‘ алтарь· не 'дол-1

ti t'lxr.i1 .4ν··.ϊιν»·*·Κΐ:Η0 <Ϊ}··Μ
Обьічай; обн^^ть цри семъ / Плащаницу _ во^ругъ церкв^— 

гій, 1& Ігдѣ* тігёму издавна прйвыійш) отіАшт> нѳ^н^жнб.*
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женъ быть допускаемъ). Затѣмъ войдя въ церковь 
подъ Плащаницею .съ свангеліемъ на главѣ, іереіі 
возглашаетъ: „Премудрость проети“, а лшсъ иоетъ: 
„Благообразный Іосифъ“ единожды. Пдащаігацу по- 
ворачиваіотъ надъ головою іерея стопами Спасителя 
впередъ и опять полагаютъ на столъ. лосреди .хра- 
ма, а затѣмъ іерей и діаконъ (который во время всѣхъ 
шествій долженъ ити впереди Плаіцаницы съ кади- 
ломъ и болыиою свѣчей) кадятъ ее окрестъ едино- 
жды; потомъ читаютъ св. Писаніе, ектеніи и отпустъ 
позади св. Плащаницы и по отпустѣ утрени, при 
пѣніи: „Пріидите ублажимъ Іосифа“, всѣ совершаютъ 
поклоненіе и дѣлованіе язвъ Христовыхъ вчерашнимъ 
чиномъ. Изображеніе Спасителя должно полагаться 
главою къ сѣверу, а стопами къ югу.

На литургіи Великой Субботы входныя молитвы, 
ектеніи діакона, чтеиіе паремій, Апостола и Еванге- 
лія и молитвы надъ 5 хлѣбами совершаются позади 
Плащаницы, а входы малый и великій—вокругъ Пла- 
щаницы. На стихирахъ, на Апостолѣ, на Херувим- 
ской діаконъ, окадивъ алтарь, кадить Плащаницу, a 
затѣмъ уже св. иконы. Послѣ литургіи опять всѣ 
соверхааютъ поклоненіе Христовымъ язвамъ, но съ 
замѣяоюі'.'8емныхъ поклоновъ ноясными, ибо послѣ 
еубботняго входа, 'согласно 90-му иравилу VI собора, 
не^творймъ · шкогда'-земнЫхъ поклоновъ до входа ве- 
черни д о д ъ  дон^дѣлвникъ, а въ настоящемъ случаѣ 
— до входа вечѳрйи ■ С в/ ІІятидесятницы, когда чи- 
таются колѣногіреклонныяімолитвы. 1 ·■— '·

На иолунощницѣ Паохй '(которую должно начи- 
нать въ пасхальныхъ ризахъ, а не вд постньтхъ), 
при пѣніи перваго „Не рыдай Мене Мати“, іерей и 
діаконъ, отворивъ царскія врата, исходятъ на сре- 
дину храма, и покадивъ Плащаницу окрестъ еди-
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ножды, іерей поднимаетъ ее на главу при пѣніи 
второмъ: „Не рыдай Мене Мати“, (катавасіи), именно 
при словахъ: „возстану-бо“, и относятъ ее въ алтарь 
на св. ГІрестолъ и затѣмъ затворяетъ дарскія двери 
до копца полунощницы. При пасхальномъ крестномъ 
ходѣ выносить Плащаницу нелѣпо: вмѣсто нея об- 
носится и чествуется образъ воскресенія Христова, 
а въ дальнѣйшіе дни Пасхи еще и св. артосъ. Пла- 
щаница остается лежать на св. престолѣ до дня от- 
данія Пасхи, когда въ концѣ литургіи, при пѣніи 
пасхальнаго тропаря предъ отпустомъ, св. Плащани- 
ца поднимается съ престола и полагаетея въ гробницѣ 
или въ рамѣ на стѣнѣ.

б) 0 богослуженіи въ попразднество Пасхи.

Убѣдительно прошу отцевъ іереевъ, діаконовъ и  
пѣвцовъ вникать въ уставъ церковный, который ни- 
когда такъ грубо не нарушается, какъ во время пѣ- 
нія двѣтной тріоди. Мнѣ извѣстно, наігр;, (;что-,. во 
многихъ церквахъ поютъ канонв Лаехиі н а , в о іх ъ  
утреняхъ огь Ѳомина Воскресенья до Вознесенья, a 
между тѣмъ ш н о т  П а с х и  п о е т с я \т о л ь к о  н а  1 2  у т -  
р е н я х ъ  за  ирълый годъ: на семи утреняхъ Свѣтлой 
седмицы, затѣмъ въ 4 воскресенья, начиная съ не- 
дѣли Мироносицъ, и въ день Отданія Пасхи, а  болѣ е  
ш к о г д а ,  т. е.,іНй на одной утрени не поется.

Укаааніе типикона, минеи или тріоди на „канонъ 
драздника“ разумѣетъ от ню дь н е  к а н о н ъ  Л а с х и ,  ко- 
торый всегда называетея канономъ Пасхи, а не пра- 
зднива; іКадономъ.дсе „драздника“ именуется канонъ 
соотвѣтственной· ведѣли, т. е. отъ Антипасхи 7 дней  
-н-канонъ.Ѳомы, затѣмъ .7 дней канонъ Мироцосицъ, 
далѣе З дцяі кащщд Разслабленнаго, затѣмъ ,7нддей.* ζί
к а н о н ы  і Л р е д о д о в ^ щ я і д а л ѣ е  , З і Дн я— канонг»/ Сам.а-
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рянки, еще 4 дня—канонъ Слѣпаго, далѣе 9 дней—  
канонъ Вознесенія, затѣмъ одинъ день—заупокой- 
ный, затѣмъ 7 дней—каноны Пятидесятницы и на- 
конецъ канонъ Всѣхъ Святыхъ, поемый послѣ во- 
скреснаго канона 8-го гласа. To же касается и вы- 
раженій— „тропарь“ или „кондакъ праздника“.

Затѣмъ пропіу знать, что литургію и прочія 
службы начинаемъ съ крестомъ только во дни Свѣт- 
лой Седмицы, да въ Отданіе Пасхи, а въ прочіе 
дни только поемъ трижды троиарь Пасхи, послѣ на- 
чальнаго возгласа іерея. Ііредъ оіттустомъ тропарь 
Пасхи поется только на литургіи, и притомъ трижды, 
а на проч. службахъ тропарь Пасхи отнюдь не иоется 
предъ отпустомъ. Въ дни Свѣтлой Седмицы иослѣ 
словъ іерея: „благословеніе Господне на васъ“ клиръ 
въ алтарѣ поегь половину тропаря, а ликъ кончаетъ: 
„и сущимъ во гробѣхъ животъ даровавъ“, затѣмъ 
говорится отпустъ пасхальный съ крестомъ и бы- 
ваетъ троекратное привѣтствіе: „Христосъ воскресе! 
Воистину воскресе“. Въ дальнѣйшіе же дни Пятиде- 
сятницы только предъ отпустомъ литургіи тропарь 
Пасхи поется трижды (на Седмицѣ пасхальной одна- 
жды—потому, что послѣ заамвонной молитвы его 
пропѣли 12 разъ), а отпустъ („воскресый изъ мер- 
твыхѣ, Христосъ, истинный Богъ нашъ“ и пр.) безъ 
креста и безъ привѣтствій, каковое потомъ бываетъ, 
и съ крестомъ, только на литургіи дня Отдангя Па- 
схи, когда ,и отпустъ произносится пасхальный.

Умножая пасхальные символы послѣ Антипасхи, 
многіе ня.тпи. іереи уменьшаютъ ихъ тогда, когда 
ихъ должно соблюдать во всей полнотѣ, г. е. на Свѣт- 
лой Седмицѣ, и не умѣютъ кадйть по пасхальному 
и мірянъ не учатъ, какъ отвѣтствовать на кажде- 
ніе предъ ними. На Пасхѣ, когда іерей кадитъ съ
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крестомъ, το долженъ, кадя на народъ, каждое на- 
клоненіе своей головы сопровождать возгласомъ: 
„Христосъ воскресе“, причемъ міряне не кланяются 
только, но и осѣняются крестомъ (взирая на крестъ 
въ рукѣ свяіценника) и · отвѣчаютъ: „Воистину вос- 
крссе“ѵ Кадить же мірянъ слѣдуетъ такъ: 1) окадивъ 
иконы иконастаса, съ амвона кадитъ сперва лики 
поющихъ, а потомъ всѣхъ предсмгояіцихъ, и за- 
тѣмъ 2) спустившись внизъ и покадивъ каждый 
образъ на аналогіяхъ и въ кіотахъ, затѣмъ всякій 
разъ кадить на предстоящихъ образу людей, причемъ 
во дни Св. Пасхи привѣтствовать ихъ словами: „Хри- 
стосъ воскресе“.



слово
в о  в т о р у ю  П а е е і ю 1).

Объ участіи въ страданіяхъ и смерти Господней.
Христосъ посмраОа.п за наеъ} 

оставивъ памъ прішлръ, дабы мы w.iu 
no слѣдамъ Ειο (1 Петр. 2, 21).

Въ этихъ словахъ святого Апостола ІІетра, особенно 
ясны хъ среди молитвенныхъ воспоминаній о крестиыхъ 
страдан іяхъ  и смерти нашего Спасителя, достаточно полно 
раскры та тайна нашего спасенія во Христѣ. Въ этой тайнѣ 
даны  намъ отвѣты на всѣ  вопросы о смыслѣ жизни чело- 
вѣ ка на землѣ, о святости вѣры христіанской и духовнаго 
соверш енства, о законахъ и путяхъ  нашего единенія со 
Х ристомъ. Х ристосъ пострадалъ за насъ и въ этихъ стра- 
дан іад ъ  оставилъ намъ примѣръ. Мы должны идти за Нимъ, 
ца̂  ;срѣтъ Его,. ДОлжіш участвовать въ страдан іяхъи  смерти

и  говоритъ св. Апостолъ Петръ въ выше- 
- ттрт а япр^мт^ъ.^· .сдовауь: ^Хрисшосъ пош радалъ  за насъ, 

оспш$ц$Ъ\ Щ$р>< дабьо м ы  ш ли  no слѣдсшъ Его
(1 Петр. м ѵм -.ц  , .

К акъ-ж е ηψψί, ,6paxi^,Vt рлѣдовать за. Христомъ? Какъ 
лознать тай н у  христіанской .жизнд въ  страданіяхъ Того, въ 
Комъ обит ала вся полнотоі Бож есщва. тѣлесно (Кол. 2, 9)? 
К акъ  пойти по слѣдам ъ Того, цто, .рылъ, Акрасенъ доброшою 
паче всѣхъ сиповъ человѣческихъ^. Эрзмржяо. ли для насъ 
такое духовное совершенство и такоій. нравственный подвигъ?
о / , і *) Произнесено въ Харьковскоыъ Покровскомъ монастырѣ, въ 
пятвицу 13-го Февраля 1915 г., за Богослуженіемъ 2-ой пассіи.
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Да, это было бы невозможно для насъ, если бы мы 
были предоставлены своимъ собственнымъ силамъ въ  д ѣ л ѣ  
сиасенія и въ наш ей духовной жизни. Т огда бы подраж аніе 
Святѣйшему изъ  святыхъ было для насъ соверш енно непо- 
сильной и напрасной работой. Тогда бы мы ничего не мог.ги 
едѣлать такого, изъ-за чего слѣдовало бы претерпѣвать  
скорби, лиш енія, переносить даж е самыя уж асны я мученія. 
ІІо мы не одни. Съ нами Богъ  (Ис. 7, 14; Мат. 1, 23). Съ 
нами неразлучно Тотъ, Ч ья д у ш а переш ла въ  насъ без- 
мѣрною любовію и состраданіемъ, Кто взялъ  на Себя гр ѣ х и  
всего міра, выстрадалъ ихъ на крестѣ  и  тѣмъ отождествилъ 
Себя со всѣмъ человѣчествомъ, Кто законъ жертвы и слу- 
женія поставилъ первымъ закономъ Своей цѳркви. Это Онъ, 
нашъ Спаситель, Святой и Страдалецъ говоритъ в ш ъ :  се, 
А зь  съ вами есмь во вся дпи до скончангя вѣка (Мат. 28, 20).

Божествеішое снисхожденіе къ  намъ Х риста ш ироко 
открыло Ему сердце наше, и Онъ Самъ соедипяетъ насъ  
съ Собою, облегчаетъ слѣдованіе за  Яимъ, у кр ѣ п ляетъ  въ 
подвигѣ стяж анія даровъ духовныхъ. Онъ учитъ насъ, что 
тотъ;, кто слуш ает ъ елово Его , кто исполняет ъ волю Бож ію , 
тотъ Ему и öpambj и  сестра^ и  матерь (Матѳ. 12, 50; Марк. 
3, 34—35).

Вотъ. каково наш е духовное единеніе й обіценіё со 
Христомъ! Вотъ тотъ царственный путь, новый7 й вѣчный; 
какимъ мы можемъ участвойать въ  страданіахъ, въ  смерти 
и жизни Господней!

Это не общеніе только нравственное, основанное на хо- 
рош ихъ поступкахъ наш ихъ. Это и не добродѣтель нѣж ны хъ 
и чувствительныхъ душ ъ, '* сострадающихъ Х ристу, храня- 
щ ихъ въ  тайнѣ безмолвія и вѣры, какъ  святыню и сокро- 
вище, йсамятв о Немъ, какъ  объ усопш емъ П раведникѣ и 
изъ-за этого удерживаю щ ихъ себя отъ худы хъ гіоступковъ. 
НѢтъ! Это есть то ' дусбовное еоиненіе со Христомъ, которое 
ббверш аейд въ  Ш бъ Силою Его' благодаши (Іоан. 1,17), лю- 
бовію креста^Е го;1 Силоіо Его милосердія, соверахается въ 
святй хъ  таинствахъ, ‘  ̂входящ ихъ въ наш у д у т у  въ  
дарагь^вѣры  и благочестія, страданія и подвиговъ, смертнг 

ж>Ькрёсёв1Й!'й: сбёдйняішцихъ насъ со Христомъ въ  одйо 
дерковное братотво'Друзей Его, присныхъ Его, избранны хъ 
Его. Att öfOÄb ПЯвёЛВ Говоритъ: Христосъ т акъ возлю билъ
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насъу что предалъ Себя за насъ въ щтношеніе и  ж ертву 
Богу, въ благоуханіе пргяш ное (Еф. 5, 2).

Въ Своемъ Л ицѣ, въ  новомъ завѣтѣ любви и вѣчной 
ж изни, блаженства и  воскресенія Онъ Самъ соединяетъ 
н асъ  съ Собою. Онъ все для насъ. Онъ все въ насъ. He 
мы, а Онъ, Возлю бивш ій насъ преоюде, чѣмъ мы Его возлю- 
били (1 Іоан. 4, 20), Онъ творитъ въ  насъ новую и святую 
ж изнь, созидаетъ вѣчное спасеніе человѣка. Аттостолъ Па- 
велъ, преисполненкый благодати Господней, восклицаетъ: 
благодат ію Бож іею есмь шо, что есмь; гс благодать Его во 
мнѣ ш  б и ла  тщетна; но я  болѣе всѣхъ Апостоловъ по- 
т рудился: не я , а благодать Бож ія , которая со мною  
(I  Кор. 15, 10).

Х ристосъ Самъ являет ся  человѣку (Тоан. 14, 21) и 
Своимъ прикосновеніемъ къ  сердцу, къ ранамъ совѣсти, 
пробуж даетъ въ немъ добрыя чувства, святыя желанія, чи- 
стые помыслы. Такъ возрождался м іръ во дни плоти Его. 
Лю ди видѣли ираведнаго Страдальда, Посланника Божія, 
возскорбѣвш аго о грѣхахъ  человѣческихъ даже до смерти, 
милоеердоваешаго о народѣ Сѳоемъ (Мѳ. 15, 32), плакавшаго, 
видѣли безгрѣш наго Подвигоположника въ образѣ смирен- 
наго человѣка. и все приносш ш  къ ногамъ Его  (Матѳ. 15, 
30; 28, 9; Марк. 7, 25; Л ук. 7, 38; 8, 35; 10, 12), всю свою 
д у ш у , всѣ  драгодѣнности вѣры и любви своей и обогаща- 
лись нищетою Его (2 Кор. 8, 2), очшдались отъ грѣховъ, 
восходш ш  на путь уподобленія Е м у , на луть Евангельской 
святости и  духовнаго совершенства.
>.л» Т акъ й  теперь творится спасеніе душ ъ человѣческихъ 
въ цёрквИі достйгается духовное совершенство, пріобрѣтаются 
дйрЬг Хрйбтовы, у зн ае іся  воля Божія, благая и совершенная, 
побѣж даетеягрѣхъ.В ънепоколебиы ом і) единеніи со Христомъ 
совершаётся* йстйнйая* живнь въ  мірѣ, та жизнь. которая 
начинается'4вдѣсЬ, й а  з^млѣ; а кончается тамъ, за гробомъ, 
въ  отечествѣ небесномъ. 1 ■-** ***>

И нѣтъ  другого ггути к ъ  спасенію, и нѣтъ другого 
іш е н и  подъ пебомъ, даннаго человѣ м м ъ, которимъ надле- 
ж ало ö u  нам ъ спастись, кромѣ -гімеии Іисуса Христ а Н а - 
зорея  (Д ѣян. 4 ,1 0 —12). И тамъ, гдѣ  зтотъ путь отвергается, 
не признается или замѣняется другими путями, тамъ уж е * 
нѣтъ  христіаиства, тамъ отъ христіанства остается одно
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пустое имя. Тамъ много говорятъ о добродѣтели и ничего 
не дѣлаютъ для любви къ ближнимъ, для  вѣчной ж изни, 
для побѣды надъ грѣхомъ и смертыо, а  самое главное не 
дѣлаютъ того, о чемъ Христосъ сказалъ: вошъ, дѣло Б ож іе, 
чтоби вы вѣровали въ Того, Кого Отег\ъ Богъ послалъ  въ  
міръ (Іоак. 6, 29).

Какъ часто, брагіе, мы видимъ. люди и безъ Х риста, 
и вдали отъ церкви дѣлаютъ какое-то свое огромное дѣло. 
И какъ часто они вкладываютъ сюда всю свою душ у, весь 
свой умъ, жертвуютъ собою, обнаруживаю тъ даж е какую -то 
своеобразную суровость подвиговъ (граф ъ Л . Н. Толстой). 
Но трудъ ихъ, какъ  бы ни были ихъ д ѣ л а  велики и славны, 
однако тяжелый трудъ, безрадостный, раздѣляю щ ій, утом- 
ляющій. Это какъ  бы постройка Бавилонской баш яи. Т акъ  
строилась и та безблагодатная цивилизація, которая теперь, 
на наш нхъ глазахъ , въ огнѣ нынѣшней міровой войны, раз- 
руш ается, какъ  зданіе, основанное на п ескѣ  (Мат. 7, 26). 
Трудъ внѣ христіанства, добродѣхель безъ Е вангелія , ж ер- 
твы безъ крѳста и. вѣры це датотъ онз людямъ того успо- 
коенія, той легкости духа, той благодати любви, той милоети 
мира душ евнаго, о которыхъ Спаситель сказалъ: иго .М ое  
благо, и ];6ремя Мое легко (Мит. 11, 30). И хъ получаютъ тѣ , 
кто,.вѣруетъ 'В ъ страданія и смерть Господа, возлюбцвшаго 
васъ  ц.предавш аго Сейя за насъ (Гал. 2 ,20 ). г , -·,
,■ ;..г:Вѣра въ дюбовь Хриотову къ м іру такъ  соединяетъ 

насъ съ  Ндмъ, тдкъ роднитъ, что мы бываемъ готовы все 
отдать за Hero, все перенести, всѣ скорби и мученія, лиіиь 
бы ж гт ь съ Нимъ,. готовы бываемъ сраспят ься  Е м у (Гал. 
2 ,19), лиш ь бы не остатъся внѣ чертога Его, украш еннаго 
дѣлами любви. Такою вѣрою іж илъ Моиоей Боговидецъ. Онъ 
лучш е хотѣлъ страдать съ, народомъ Божіимъ, нежели имѣть 
времендое ,грѣхозно$ наслаждеш ^. И поношеніе Христово 
од> иочвлъ бодыцимъ для себя богатствомъ, нежели Е гипет- 
скія сокровища. Онъ взиралъ на воздаяніе, (Евр. 11, 25-26). 
Такой'Вѣрой ж длъ  Адостолъ Павелъ. Онъ только и дуы алъ 
о , хомъ, 4XQ,,'^ Іцсусѣ .Христѣ и  при шомъ р аспят ом ъ .

ъъ&ь—^ѵроповѣдуемъ Христ а распят аео^ д л я  
ф  ßJM ѳллгтовъ безуміе, д ля  насъ о/се $Ос 

міш>^ ѵ ризт т Ш Ъ , Хрисша, Бож ію с и л у хи  Б о ж щ -р р е м у д ' 
р о т ь  &7‘Код^'Д> ^гт?24).
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Да, братіе, вѣрою Христосъ вселяет ся ѵъ ссрдиа нат и  
(Еф. 3 ,17). Вѣрою и Евангсліе етаиовится Божіей силой и 
Божіею  премудростію жизни иаш ей. Христосъ научаетъ: 
кт о вѣруетъ въ Меня, у  того} какъ еказано въ ІІисант , 
и$ъ чрева пот екут ъ рѣ ки воды оюивой (Іоан. 7, 38, Ис. 12,3; 
Іош і. 3 ,18). Плодъ этой вѣры и есть сяуженге Бргу въ свя- 
т ост и и  правдѣ предъ Нгт ъ, во всѣ дни оісгш и нашсй 
(Л ук. 1. 75). Тогда исполняются заповѣди Божіи, совершается 
побѣда надъ  зломъ грѣховъ наш ихъ, утоляются ыірскія 
скорби, воскрссаетъ ж изнь Христова въ людяхъ, въ трудахъ, 
въ  молитвахъ, дѣлахъ, осущ ествляются обѣтованія Божіи 
о царствѣ  небесномъ.

Только чрезъ вѣ ру  во Х риста Сдасителя совершается 
исдѣлен іе душ ъ , и жизнь человѣческая ликуетъ и красуется 
въ  подвигахъ добра, святости и правды Вожіей. Д ля такой 
вѣры  нѣтъ  ничего невозможнаго, и всѣ страдаиія и скорби 
переносятся съ  легкостію и благостію ига Христова. Стоитъ 
только, хоть на минуту, поколебаться этой вѣрѣ, стоить 
только сказать себѣ: „я  и  безъ Х риста сдѣлаю доброе дѣло 
и соверш у подвигь жизии; я  и безъ Х риста взойду на не- 
бо“, какъ  душ а такого человѣка слабѣетъ, оскудѣваю гь си- 
лы  ея и человѣкъ превращ ается въ  ничто, хотя бы говорилъ и 
ангельскимн языками (1 Кор. 13, 1). Многіе скаж утъ Мнѣ 
въ тошъ день,-—говорв^тъ Х ристосъ ,— Tocnodut Господи! He 
ошъ Тѳоего л и  им ени  м и  пророчествовали и  не Твоимъ л и  
им енем ъ бѣеовъ и зго н я ли і и  пе Твоимъ л и  именемъ многія  
чудееа творгиіи? И  тогда объявлю имъ: Л  шко&За пв зналъ  
васъ: от ойдщ ге хтъ М еня, дѣлающіе беззаконів (Малг. 7,2Ь—23). 

. !зн а е г ь ^ т ѣ ^ ъ ,. ж то <ду м аетъ[создать! свого
ж и зн ьб езъ /ш щ вш говъ  вѣры ^лг благочеотіЯ) бевъ подвиговъ 
уподоблега&пВму. вф .додобію .смерти Вго;·
Вѣдь, д л я  .тогѳ^ХЭаФ .̂ѵЯ* прйходшгьгі на .землю>' для  того и 
умеръ за веѣссъ, чмобъь оюшущге уж е*не ·* д л я  себл ж или, но 
д л я  умерш аго за ни хъ  иж скѵвсш аго  (2 Кор. δ, 15),. Д ля  тово 
О еъ и создалъ церковь кровію Своею, чтобы побѣдить зло, 
уврачевать страсти, дать. торжество правдѣ Божіей и всго 
ж изнь человѣка на землѣ превратить въ м иръ , радость и  
правеоность еъ Д у хѣ  Святомъ (Рим\ 14,17).
■ ,ѵ И церковь, знаю щ ая Христа, пострадавшаго за спасеяіз 

міра>и покланяю щ аяся Ему, идетъ по даротвеняому пути
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крестныхъ страданій и смерти Его. Она законъ вѣры  и 
благочестія указала въ тѣхъ, которые были велики духомъ, 
си лы ш  олытомъ жнзни, въ святыхъ своихъ,— въ тѣ х ъ , ко- 
торые плошь свою р а сп яли  въ крестовоскресной борьбѣ съ . 
т р а ст я м и  и  похот ям п  (Гал. 5, 24). Это—облегшощгй наеъ  
облакъ свидіътелей (Евр. 12, 1) страстей Х ристовы хъ и Его 
неизреченной любви, за Х риста пострадавіпихъ, въ  правдѣ  
Евангелія просіявшихъ.

Каждый изъ этихъ рабовъ Бож іихъ былъ человѣкомъ, 
подобнымъ намъ, со всѣма слабостями человѣческой при- 
роды (Іак. 5,17), со всѣми колебаніями мысли, побуж деній 
и воли. Но ИЗЪ ЗТОЙ блрьбы со зломъ они выш ли побѣди- 
телями, и борьба эта была соверш ена лми не во им я свое, 
а во имя Христа, во имя тѣ х ъ  благъ, коимъ м ѣра не' на 
землѣ, а  иа небѣ, въ  мірѣ соверш еняаго, святого, вѣчнаго.

й  какъ сразу  обѣднѣла бы, потускнѣла бы наш а ж изнь, 
если бы хотя на одно мгновеніе можно было вырвать и зъ  
нея все великое, славное, чудно-лрекрасное, созданное въ  
этихъ живыхъ образахъ подвига, добродѣтели, нравственнаго 
совершенства и  безсмертія. й  не даромъ наш ъ добрый на- 
родъ такъ плѣнился дивными лодвигами святыхъ. Сочув- 
ственная душ а его списала и хъ  ые черниломъ и не на хар- 
тіяхъ, а живымъ, жизненнымъ устремленіемъ к ъ  тѣм ъ-ж е 
самымъ добродѣтелямъ и благамъ жизии, которые въ  пол- 
ной святости соединяли ихъ  со Христомъ·: Она лоставила 
угодниковъ Бож іихъ прежде всего, выш е всѣхъ земныхъ 
интересовъ и властей. Въ н и хъ ін ародъ  наш ъ чуетъ серд- 
цемъ  истину ж изня своей, смыслъ исторіи и труда своего.

Вотъ, братіе,)'каким ъ путемъ наш ъ народъ иаучился 
Евангѳлію Х ристову, ̂  радуется и плачетъ Спасителю міра. 
Вотъ к ак ъ  подош елъ онъ к ъ  духовному дѣланью и  тайной 
маоговѣкового ж итія  ісдоѳго свято исполняетъ волю Божію. 
Вотълйояему онъ не только народъ-богатырь, но и Богонос- 
ннй народъ.і Вот%> отчего наш а Русь—святая, православная. 
Вохъ лонёйу. всѣ  мы нооймъ имена святыхъ, на лебесахъ 
наашсажныя, ;а  кроткіе лики ихъ горятъ, какъ  утреннія  
звѣвды (Адок. .2,28)* у  :свѣтозарныхъ алтарей Христовыхъ.

Такъ вотъ каковъ луть страданій и смерти Гооподней; 
Это я у ть  -вѣры^.говорящей: вся мову^о укрѣ пляю щ емъ м я  
Іи ѵ у т ,?'Хрштѣ':у{Фшъ. 4,13). Это путь ж изаи  въ благодат-
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номъ общеніи съ Нимъ, той оюизни no духу, которая по- 
бѣж даетъ м іръ чрезъ распинаніе плоти съ ея страстями и 
похотями. Это смерть грѣху и  оістнь д ля  Бога ѳо Хриетѣ  
Іисусѣ , Господѣ нашемъ  (Рим. 6,11),

Б удем ъ же и мы, братіе, помышлять себя мертвыми 
д л я  гр ѣ х а  и живыми для Христа, нашего Спасителя. К акъ 
можно глубж е и крѣиче напечатлѣемъ въ своемъ сердцѣ 
Е вангельскій  Л икъ Господа, Страждущ аго за грѣхи ыіра. И 
пусть этотъ Образъ повсюду будетъ съ нами, въ мысляхъ, 
ж елан іяхъ , намѣреніяхъ, словахъ, дѣлахъ, во всей жизни 
наш ей. Смерть Христова, Голгоѳская жертва зоветъ насъ 
ко всему великому, доброму, прекрас-ному, вѣчному,—зоветъ 
и воодуш евляетъ насъ неуклонно служить правдѣ и иетинѣ 
Бож іей. Царство Бож іе силою берется, и только употребля- 
ющіе трудъ  самоотверженной любви и терпѣнія пріобрѣ- 
таютъ его.

Будем ъ-ж е всегда ревностно трудиться для царства 
Христова. Н аст упилъ  уж е часъ пробудиться нам ь отъ сна. 
Н и п ѣ  ближ е къ намъ спасеніе. Ночь прош ла, а  демь при- 
блгізплся  (Рим. 13,11— 12), Теперь, когда весь міръ обнятъ 
пламенемъ войны, когда кровь человѣческая рѣкой льется 
по землѣ, когда наш а Р оссія  подъ знаменемъ креста Господ- 
н я  ополчилась на спасеніе святынь своихъ, теперь особенно 
приблизился къ  намъ тайный Л и к ъ  Страждущаго Спаси- 
теля. О аъ встаетъ вездѣ. Онъ видѣнъ всюду, гдѣ  ступила 
своей тяж елой стопой война, гдѣ  слышны стоны раненыхъ, 
гд ѣ  развѣвается „красный крестъ", гдѣ  сестры и братья 
м илосердія смиренно дѣлаю тъ свое трудноѳ, отвѣтствен-
ное дѣло. -Ч ’ J

^ ^ Ч у ж а я  болъ стала для  насъ больнѣе своей. И лучшее, 
что пробуж дается въ наш емъ сердцѣ; что встаетъ яавстрѣчу 
вливаю іцейся въ етрану волнѣ великвхъ страданій въ то 
время, какъ  на передовой линіи окояовъ умнраютъ святые, 
в ъ  своей примиренной простотѣ люди, наши страстотерпцы— 
воины, есть то, что мы и сами испытываемъ святую радость 
милосердія и жертвы, блаженство животворящихъ страстей 
Х ристовы хъ и спасительной любви Бго.

Сохранимъ же этотъ даръ  Христовъ навсегда въ жизни 
наш ей! Будем ъ ради Х риста все считать тщетнымъ, огь 
веего откажемся, что было въ насъ худого, недобраго въ
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народныхъ обычаяхъ, нравахъ, характерѣ, въ пом ы слахъ и 
вожделѣніяхъ. Отъ всего этого откажемся навсегда, чтобы 
найтгісь намъ во Христѣ  (Флл. 3,9) не какъ  только отдѣль- 
нымъ личиостямъ, но и всѣмъ п ш ъ ,  к ак ъ  націи, катсъ об- 
щ еству, найтисі) вт> Его лгобвн и святости. Вѣрно слово: 
если м и  съ Н ш іъ  умерли, шо съ Н им ъ и  ооюшемъ; если  тер- 
ш м% % то съ Н имъ и  царствовать будемъ (2 Тим.2,11-12). Аминь.

С в я щ е п п и п г  І о а п н ъ  Ф гіле вс к ій .



Общ ія свѣдѣнія о народа^ъ славянскаго пле- 
мени и частныя о южны^ъ спавяна}съ-бопгара}(ъ

и серба^ъ *).
(Окончаніе #).

Сербы со временн поселенія и хънаБ алканском ъ полуостровѣ до 
объединенія подъ властью  великаго жулана Стеф ана Нѣмани.

Ближ айш іе сосѣди болгаръ и родственники по языку 
и  вѣ рѣ — сербы имѣютъ мпого общаго съ ними и по судьбѣ. 
Б олѣ е ц ш  менѣе достовѣриыя свѣдѣнія объ этомъ славян- 
окомъ племени не восходятъ раны пе начала V II столѣтія, 
когда они вмѣстѣ съ  хорватами— отраслью ихъ племени— 
стали  селиться въ предѣлахъ Византійской имперіи. Изслѣ- 
дователи славянства обыкновенно пріурочиваютъ это собы- 
т іе  к ъ  временамъ императора И раклія (610—-641 г.г.), кото- 
рый предоставилъ имъ для поселенія опустошенный ава- 
рам и іЙ ллирикъ. Сербы заияли восточную чаоть его, т. е. 
ны нѣш нее королевство Сербію, Боснію, Герцеговину, Черно- 
гррію- и іюжную Далмацію, а  хорваты западнуго, т. е. сѣвер- 

^дар^Д алм ац ію ^й стр ію  и Хорватію. Здѣсь они образовали
княж ествъ, которыя, ваходясь въ вер- 

ховной: за в и о щ о с тя  одь·* вазантійскихь императоровъ, упра- 
вляли сь  своймй Ч50бств.енными князьями шш, какъ  они ихъ 
называли, жуданами.· : Д ѣ л ы х ъ ^ ш ес т ь  отолѣтій иротекло, 
пока сербы пріобрѣли значеніе > лолитическое, сдѣлались 
соверш енно независимыми отъ ісосѣдей своихъ—грековъ и 
болгаръ, а  потому и исторія ихъ , собственно говоря, начи- 
нается только со второй лбловияы .ХД ст.^ео времени обь- 
единителя сербовъ и собирателя земли -ѵоербской Стефана 
Н ѣмани (1159— 1195 г.г.).

*) См. ж. „Вѣра и Разумъ“ № 4 за 1914 г.
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Въ высшей степени темна ихъ исторія за этотъ долгій  
періодъ времени, о которомъ не сохранилось у  н ихъ  даж е 
никакихъ лѣтопясныхъ сказаній. Положительно извѣстно 
только, и t o  no лѣтописямъ греческимъ, что они впро- 
долженіе сказаннаговремени приняли христіанство въ  формѣ 
восточнаго православія.

Часть сербовъ приняла христіанство ещ е въ  У И  сто- 
лѣтіи. Императоръ йраклій , д л я  упроченія своей власти 
надъ ними, вызвалъ миссіонеровъ изъ Рима, отъ котораго 
въ іерархическомъ отношеніи находились въ зависимости 
земли, занятыя еербами, и они крестили часть сербскаго на- 
рода и поставили имъ іерархическихъ лицъ-елископовъ, 
священниковъ и діаконовъ. Но проповѣдь рим скихъ мис- 
сіонеровъ, хотя была и православна (Западъ  ( тогда нахо- 
дился въ общеніи съ Востокомъ), не могла 'и м ѣ ть  значи- 
телънаго успѣха, потоыу что слово Бож іе предлагалось ими 
на ненонятномъ д л я  славянииа языкѣ- латинскомъ. Кре- 
стивпхіеся сербы носили только им я христіанъ, оставаясь 
на самомъ дѣлѣ, какъ и преж де, язычниками. Самое кре- 
щеніе допущено было ими скорѣе по равнодуш ію , чѣмъ ло 
обдуманному рѣшенію. Поэтому, несмотря на всѣ у си л ія  и 
труды римскихъ проповѣдниковъ, не могло утвердиться 
между ними христіанство до второй половины IX  ст., когда 
весь лочти славянскій міръ :0 гл а т е н ъ  былъ проповѣдію еван* 
гелія на родномъ языкѣ. - ·γ

Въ 60-хъ годахъ IX: сгголѣтія началась апостольская 
дѣятельность К ирилда н  Меѳодія меж ду славянами. Болгары  
вг Моравы сдѣлалноь* христіанами, дош ла очередь и до сер- 
бовъ, Въ 867: тоду  > онй отпра/вдли посольство къ  импера- 
т:ору Василію. Македоіщнину (<887^-886 г.), изъявили ему ло- 
корвоств; ff 'Прооилвр ̂ лрнслатв: ярь* нимъ свящ енниковъ для  
крещ ѳяія ж окоячателБнаго ;утвержденія въ  вѣрѣ. К ъ просьбѣ 
сербовт^-іоткеблврсъ ъ ъ  Έοнстантинополѣ сочувственно. По 
ра^орШ ^ніК)>йМ Гсераторѵ;не безъ согласія патріарха, от- 
йрйвлевдг были йроиовѣдники, которые привели къ св. вѣ рѣ  

отчф віпвхъо т ъ ііея, такъ  и остававшихся въ  языче- 
с тв ѣ .^ К то ш ен н о  были лроповѣдники слова Б о ж ія — неиз- 
вѣ^эбЗИ явѣотдо.только , что они лрисланы были и зъ  Кон- 
стантияогголя, а  я е  изъ Рима, какъ  это случшгось при  импе- 
раторѣ Йраклія. въ это время христіанство очень
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усгіѣш но распространялось въ Волгаріи и Моравіи, гдѣ вве- 
дено было и славянское богослуженіе, то не безъ основанія 
можно предполагать, что проповѣдниками св. вѣры у  сер- 
бовъ были или славяче, или тр еки , хорошо зиакомые съ 
славянским ъ языкомъ. Иначе проповѣдь нагреческом ъязы кѣ, 
непонятномъ для нихъ, осталась бы также безплодною, какъ 
и  проповѣдь на язы кѣ латинскомъ. Хотя и нѣтъ положи- 
тельны хъ данныхъ, но есть осиованіе думать, что какое ни- 
будь участіе въ христіанскомъ просвѣіденіи сербовъ ири- 
ним али и св. братья К ириллъ и Меѳодій. И сами они во 
время путеш ествія изъ Моравіи въ Римъ, куда путь леж алъ 
черезъ  Посавскую Паннонію и сѣверную Далмацію, васелен- 
ны я сербами и хорватамя, могли благовѣстить имъ слово 
Бож іе на славянскомъ язы кѣ, или при посредствѣ своихъ 
учениковъ, часть которыхъ, по смерти Меѳодія, когда злоба 
нѣм ецкая воздвигла гоненіе на славянское богослуженіе въ 
Моравіи, могла иаправиться въ эти области. К акъ бы іш 
было, а  преданіе объ апостольекой дѣятельности св. братьевъ 
первоучителей славяискихъ и доселѣ удерживается въ па- 
м яти сербскаго народа.

По встулленіи  въ  общеніе съ православною восточною 
церковію , сербы прнзиавали себя въ іерархическомъ отно: 
шеігіи зависимыми не отъ римскихъ епископовъ, власть ко- 
торы хъ издавна простиралась на ихъ земли, а отъ вселен- 
ски хъ  патріарховъ. Отторженіе отъ Рима и папы объясняетея 
съ.ѵ-одноё[ стороны политическою зависимостію отъ Византіи, 
а;<хь другой— непріязненными отношеніями папъ къ  восточ- 
н р й ^ е р к в д , .яено( обнаруживш имися въ это время. Прежде, 

лрдарліжалось единеніе западной ц еркви съ  восточною, 
с ^ о г о .  со б д ад ад и о ь .у зако н ен ія  о границахъ' церковныхъ 
округовъ; .доі,со врймени. такъі называемаго перваго раздѣ- 
л ен ія  ц е р к в ей ^ в а  второй доловинѣ IX  ст., нельзя уж е было 
исполнять этихі) ^узакоценій. :Зависимость іерархическая те- 
л ер ь  обусловливалась не мѣстомъі жительства, а  исповѣда^ 
н іемъ вѣры: поэтому кто с.оглаеенъ былъ съ .ученіемъ ка- 
кой либо церкви, тотъ и считалш . себя зависш ш мъ отъ нея. 
Сербы, принявъ  окончательно христіанство.въ формѣ во- 
^точнаго православія, естественно должны <5ыли отойти отъ 
неправославнаго Рима к ъ  православному Константинополю, 
<щ> ̂ палы  к ъ  вселенскому аатріарху. Попытки папъ Іоанна
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VIII (въ 873 и 74 годахъ) й Іоанна X (въ 925 г.) привлечь 
ихъ снова на свою сторону коячились ничѣмъ: сербы  не 
прерывали духовныхъ связей съ  Востокомъ и не разстава- 
лись съ дорогимъ наслѣдіемъ К ярш іла и Меѳодія. Только 
при папѣ Грнгоріи VII (1073— 1085 r.j, благодаря честолю- 
бію и недальиовидиости тогдалш яго великаго кн я зя  серб- 
скаго Михаила Воиславича, католицизмъ усп ѣ лъ  праник- 
нуть въ западныя сербскія области. Чтобы получить коро- 
л е в ш й  вѣнецъ огь папы, М ихаилъ пож ертвовалъ право- 
славіемъ и поставилъ Сербію почти иа цѣлое столѣтіе 
(до 1159 г.) въ религіозную зависимость отъ Рима. Х отя въ  
продолженіе этого времени, какъ  говоритъ лѣтопись, „въ 
ней угаслаі нервая проповѣдь благочѳстія и рааличны я 
ереси умножились на миого л ѣ тъ “, но со времени великаго 
князя Стефана Нѣмани православіе онова возродияось^и-въ 
большей части сербскаго народа окончательно утвердилось.

Собиратель сербснихъ земель Стеф ан ъ  Нѣманя.

Стсфанъ Нѣманя, п р а в и в т ій  Сербіею съ  1159 no 1195 г., 
положилъ начало политической самобытности сербовъ. До 
яего ояи не имѣли почти нйкакого значенія въ политиче- 
скомъ отношеніи, и главнымъ образомъ потому, что страна 
ихъ раздроблена была на удѣлы . По вступленіи вга велико- 
княж ескій престолъ, Нѣманя сталъ заботиться объ унйчто- 
женіи удѣловъ и ’утверж деніи единодержавія въ  Сербіи, и 
его заботьг увѣнчаяиоь успѣхомъ: онъ сдѣлался „господи- 
номъ всѣхъ  сербскихъ земель". Яо для преуспѣян ія  политя- 
чѳскаго ѵ необходимо было обаддинить сербовъ и въ  рели- 
гіюзномъ отношѳніи. Лѣтопись свидѣтельствуетъ, что до Н ѣ- 
маагвг въ. Сербіи расяростраяены  были разны я ереси, и  даж е 
язычество; яе^ совсѣмъ перевелось. Нѣманя „потрббилъ 
ереСи, опровергъ бѣсовскіе храмы" и утверднлъ лравославіе 
въ землѣ своей; но по отреченіи имъ отъ дресубла, что с щ -  
чилось въ 1195 г., религіозныя неустройстаа продолжались 
ёф е  нѣкоторое вреад  въ Оербіи. Въ началѣ ХШ  ст., при  
паиѣ  іЦвнокентіи III, католвгческое вліяніе весьма было уси- 
лялооь .в^ ней. Сыяовья Нѣмани, Стефаяъ и Волканъ, обра- 
щ ались къ  пацѣ для разрѣш енія ихъ взаимныхъ споровъ; 
цослѣдйій:.воснользовалоя зтимъ и послалъ своихъ легатовъ 
преобразовать сербскую церковь по д у х у  ж обычаямъ рим-
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ской  церкви. При содѣйствіи папы и венгерцевъ ыладшій 
<5ратъ В олканъ низложилъ (въ 1202 г.) съ  великокняжескаго 
престола старш аго Стефапа; папа торжествовалъ свою по- 
^ ѣ д у  и лоручилъ архіепископу Калачскому (въ Венгріп) 
немедленно отиравиться въ Сербію, чтобы привестн жите- 
л ей  ея к ъ  присягѣ  римскому престолу и разрѣш ить отъ 
узъиодчиненіяК онстантииопольскому патріарху. Късчастыо, 
<5ратья скоро помирились, младш ій снова устуіш лъ (въ 1206 г.) 
престолъ  старш ему и этимъ самымъ мечты папскаго пре- 
отола о подчиненіи Сербіи были разсѣяны. Съ этого вре- 
мени сербы уж е никогда не отступали огь православія. 
Е сли  нѣкоторые изъ послѣдую щ ихъ' правителей и вступали 
въ  переговоры съ дапами, изъявляя  готовность приступить 
к ъ  союзу съ  римско-католическою церковію, то это было 
ничто т о е ,  какъ  политическое притворство, или желаніе 
извлечь как ія  нибудь*политическія выгоды. Переговоры съ 
папами нисколько не иомѣш али имъ быть благочестивыми 
православными, строить*церкви и монастыри и осуждать въ 
руд н и ки  уклоняю щ ихся въ  „латинскую ересь“.

С в . Савва, просвѣтнтель и первый независимый архіепископъ
Сербскій.

Окончательнымъ утвсрж деніемъ въ вѣрѣ православной 
■сербы обязаны архипастырской дѣятельности св. Саввы, 
перваго  архіепискола сербскаго и основателя независимой 
■сербской архіепископіи. Св. Савва, въ  мірѣ Растько, былъ 
третьим ъ сыномзь Стефана Нѣмани. Е щ е будучи 18-лѣтнимъ 
юношей, онъ оставидъ свою удѣльыую Захолмскую область 
{нынѣшнюю * Герцеговику) и удалился на Аѳонъ, постригся 
*іб м ояахи и долгое.врем я додвизался здѣсь, т о в ъ  русской 
обителд  св. Паатѳледмона, то в$> монастырѣ Ватопедскоыъ, 
то въ основанномъ имъ н  его отцомъ монастырѣ Хилен- 
дарскомъ. Религіозны я и  политическія. дестроенія въ Сербіи 
обращ али на себя серьезное вниманіѳ цодвиж ниіа аѳон- 
скаго. Особенно лечалила его расп ря  родкыхъ братьевъ 
изъ-за  королевскаго вѣнца отъ папы. Д ля прекращ енія ея 
и  избавленія горячо любимой имъ родины отъ духовнаго и 
политическаго порабощ енія папамъ, онъ покинулъ на время 
Аѳонъ и, взявъ  мощи своего отца, поспѣпіилъ въ  дорогую 
Сербію. С ъ прибытіемъ его братья примирились: младшій
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—Волкаиъ уступилъ престолъ старш ему— Стефану и поли- 
тическая емута прекратилась. Д ля  прекращ енія религіоз- 
ныхъ нестроеній наилучшимъ средствомъ было учреж ден іе 
въ Сербіи независимой народной іерархіи . Отъ проницатель- 
ности Саввы не могло укрыться, что ш аткость религіозны хъ 
убѣжденій сербовъ главпымъ образомъ зависѣла огь  недо- 
статка народныхъ пастырей, всецѣло преданны хъ евоей 
православной церкви. Вселенскіе патріархи, отъ которы хъ ъ ъ  
іерархической зависимости находились сербы, мало обра- 
щали вниманія на ихъ церковныя дѣла, особенно в ъ  то 
время,когдаКонстантинопольнаходился (съ 1204— 1261 г.) в ъ  
рукахъ латинянъ, когда сами патріархи принуж дены  были 
жить въ Никеѣ. Эти затрудненія вь  снош еніяхъ сербовъ с ъ  
„В&пикою церковію“ дали поводъ великому родолюбду на- 
стойчиво стремиться къ  осуществленію зародивш ейся въ  e ra  
головѣ благой мысли о независимой иародной іерархіи . Онъ 
предпринимаетъ далекое и опасное путеш естіе въ Иикею и 
здѣсъ ходатайствуетъ предъ царемъ и патріархомъ о пре- 
доставленіи сербамъ прав£ имѣть собственную, самостоятель- 
ную архіепискодію. Хотя грекамъ и нежелательно было ли- 
ш аться духовной юрисдикціи надъ сербами, но, к ъ  чести 
ихъ, они вняли разумнымъ доводамъ брата сербскаго ко- 
роля. Царь. и патріархъ изъявили согласіе на ходатайство 
Саввы и склонили его сам ого ' принять санъ  архіепископа, 
сербскаго. Въ 1221 г. патріархъ Германъ II рукополож илъ 
•Савву и далъ ему соборвую грамоту, въ  которой дредо- 
ставлялосъ право собору сербскихъ епископовъ избирать и 
посвящ ать будущ ихъ архіепископовъ.

Возвратившись въ Сербію, Савва утвердилъ свою ка- 
ѳедру въ моиастырѣ Ж ичѣ, основаиномъ имъ и братомъ 
его королемъ Стефаномъ въ предѣлахъ нынѣш няго Ч ачак- 
скаго округа, близъ г. Кралѣва, и здѣсь въ собориомъ 
храмѣ Вовнесенія Господнй ■ вѣнчалъ на тірестолъ своего 
брата, назвавъ его „первовѣнчаннымъ кралѣм ъ", каковое 
имя и юсталось за  нимъ въ  исторівг. Въ этомъ же св. храм ѣ  
Иороновалаеь и всѣ будущіе сербскіе короли и въ чи слѣ  
ихъ;і0йнѣш ній король Петръ. Здѣсь же происходили соборы 
дставились-достойнѣйшіе на епископскія каѳедры, а  таковы хъ 
первосвятителемъ Саввою учреждено было 12. Д ля полнаго 
возот&нѳвл ѳяія дравебЛ авія въ  своемъ дорогомъ отечествѣ
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онъ созвалъ соборъ и зъ  всего духовенства сербскаго, и во 
врем я литургіи , по прочтеніи Евангелія, первосвятитель 
всенародно исповѣдалъ православное ученіе и произиесъ 
проклятіе „на всѣхъ еретиковъ и всю ихъ ересь злую". За- 
раж енны хъ ересыо „повелѣваш е крестити“, а крещ енпыхъ 
„въ латинсдѣи ереси, съ  проклятіемъ злыя ихъ ероси и 
образъ  вѣры  исповѣдавш имъ", помазывалъ св. мѵромъ. Д ля 
исправленія  нравственныхъ недостатковъ своей паотвы свя- 
титель посы лалъ нарочитыхъ «экзарховъ» по странѣ, атакж о  
и самъ „обхождише всю землю людей своихъ", утверждая 
православіе и убѣж дая народъ проводить жизнь достойную 
христіанъ.

Около 14 лѣтъ продолжалась святительская дѣятель- 
ность великаго пастыря сербскаго, и впродолженіе этого 
времени христіанство успѣло самымъ прочнымъ образомъ 
утвердиться въ сербскихъ земляхъ, кромѣ Босніи, гдѣ, по 
оплош ности князей, находивш ихся подъ властію венгерцевъ, 
у сп ѣ ли  глубоко пустить корни богомильство и католичество. 
12 ян варя  (у сербовъ 14) 1235 г. не стало первосвятятеля 
сербскаго. Н а обратномъ пути  изъ  Иалестины, куда онъ пу- 
теш ествовалъ для локлоненія св. мѣстамъ и обозрѣнія ино- 
чеокихъ обителей, святитель прибы лъ въ столицу Болгаріи 
Т ерновъ и здѣсь почилъ о Господѣ. Священные останки его 
перенесены  были на родину и погребены въ монастырѣ Ми- 
леш ево, воздвигнутымъ его племянникомъ Владиславомъ въ 
южной части бывшаго воеводства святителя. Сюда,—въ этотъ 
сербскій  Іерусалим ъ, стекались паломники со всѣхъ серб- 
скихъ  земель для  поклоненія его св. мощамъ и лобзанія 
той святой деснацы> которая твердо держ ала ж езлъ перво- 
святительскій  въ  Сербіи. Имя св. Саввы сдѣлалось наиболѣе 
дорогимъ и  чтимымъ въ  сербскомъ народѣ и не изгладится 
и зъ  его памяти, пока ж ивъ  будетъ этотъ народъ. Хотя мощи 
его· святотатственною рукою С инанъ— паши взяты бы лиизъ 
св. обители и увезены въ  Б ѣ лград ъ  и  здѣсь на Врачарѣ въ 
1595 г. сожжены, но это страш ное событіе, повергш ее въ 
великую  дечаль сербскій народъ, не ослабило, а  ещ е болѣе 
усилило почитаніе и памятованіе о святителѣ. Нѣтъ серба 
и  сербки, которые бы не знали ж итія просвѣтителя своей 
родины. К аж ды й ш кольникъ ежедневно съ  молитвою обра- 
щ ается  к ъ  св. Саввѣ о просвѣщ еніи своего ум а и сердца.
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A 14 января, когда сербы праздную тъ день его праведной 
кончины, это—праздникъ всенародный, праздникъ ш колъ , на- 
чиная съ низш ихъ и кончая высшею—университетомъ. Про- 
свѣтитель Сербіи продолжаетъ быть и ііребудетъ покрови- 
телемъ просвѣщ енія въ ней и молитвенникомъ п редъ  пре- 
столомъ Божіимъ, чтобы сербскій народъ не охладѣ валъ  
любовію къ своей святой вѣ рѣ  православной и дорогой ро- 
динѣ. Твердость сербовъ въ  вѣ рѣ  православной спасала ихъ  
отъ исчезновенія съ  лица земли, а беззавѣтная любовь к ъ  
родинѣ подвигала на жертвы, какихъ мало знаетъ исторія.

Царь Стеф анъ Д уш анъ Сильный.

Гіослѣсв. Саввы, при королѣ М илутинѣ (1275— 1321 г.) и 
царѣ Д уш анѣ (1336—1355 г.) наступило ' самое блестящ ее 
время какъ  для сербской церкви, такъ и для  государства. 
При первомъ предѣлы  Сербіи значителъно расіпирились и 
возникли четыре новыя елархіи, а  при второмъ она сдѣла- 
ласъ лервенствую щ имъ государствомъ на Балканском ъ іхо- 
луостровѣ. Въ состазъ Д уш анова дарптва, кромѣ собственно 
сербскихъ земель, входили Албанія, Этолія, Эпиръ, Ѳ ессалія 
и Македонія и даж е болгарскій дарь лризнавалъ себя его 
вассаломъ, а  потому Д уш анъ титуловался „благовѣрнымъ 
царемъ н самодержцемъ сербовъ, грековъ и болгаръ“.

Учрежденіе патріарш ества.

П ри этомъ замѣчательномъ владѣтелѣ сербовъ возвы- 
силась и сербская церковь, архіепископъ которой въ 
1346 г. дровозглаш енъ былъ патріархомъ. Первымъ патрі- 
архомъ былъ Іоанникій, а  столицею патріарпгею продолж ала 
быть обитель П ечская, основанная еще св. Саввою и бы вш ая 
мѣстомъ пребыванія его преемниковъ.

Объединивъ сербовъ политически, Д уліанъ, подобно 
С*ефану Нѣманѣ и  св. Саввѣ, хотѣлъ объединить и хъ  и 
духовно,. т. е. очистить Сербіго огь вредныхъ для ея пре- 
усп ѣ ял ія  лакеученій. Въ 1349 г, онъ издалъ свой знамени- 

■ тый „Законникъ", въ которомъ, между лрочимъ, лредписы - 
ваЛОсь, чтобы тѣ  изъ  :православныхъ христіанъ, которые со- 
враі*илисЬ'Въ^„азюштство" (т. е. латинство), снова возвра- 
тились ‘Вѣрѣ прабославной; чтобы свящ ѳнники латинскіе 
за  совравденіе ифавославныхъ были наказываемы по зако-
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намъ святы хъ отецъ; чтобы еретики до обращенія не всту- 
пали  въ  браки съ православными и даже не ж или вмѣстѣ 
съ  ними; чтобы браки не соверш ались безъ благословенія 
церкви  и т. п.

Судьба сербскаго царства послѣ Душана.

К ъ несчастію, блестяідее время сербскаго государства 
продолж алось недолго. По смерти Д уш ана (въ 1355 г.) на- 
ли сь  неурядицы  въ Сербіи, и сильное при немъ государ- 
ство въ  короткое время расналось совершенно. Сынъ и пре- 
емникъ его У рош ъ V, злодѣйски убитый въ 1367 г. сопра- 
вителемъ своимъ Вукашиномъ, былъ иослѣднимъ изъ ди- 

. настіи или, какъ  говорятъ сербы, святой £лозы Нѣманичей, 
слиш комъ двѣсти лѣтъ  правивш ей въ Сербіи и давш ей нѣ- 
сколькихъ угодниковъ Вожіихъ. П ослѣ него недолго про- 
сущ ествовала Сербія, какъ  самостоятельное государство. 
У ж е убійца и похититель лрестола Вукаліинъ лринужденъ 
бы лъ платить дань туркам ъ, а при князѣ Л азарѣ  (1371— 
1389 г.), послѣ  знаменитой Косовской битвы (15 іюня 1389 г.) 
полож енъ былъ конедъ независимости сербской. Сербы ло- 
ставлены были сначала въ  вассальныя отношенія къ тур- 
кам ъ , но покоритель Византіи, султанъ Магометъ 11 (1451— 
1481 г.) и  его пресмникъ Б алзетъ  II (1481— 1512 г.) лишили 
и х ъ  и этого преимущ ества: сербскія земли, одна за другою, 
обращ ены были въ  турец кія  провинціи—собственная Сербія 
въ  1459 г., Боснія въ 1463 г. и Герцеговина въ 1482 году; 
только одна Черногорія удерж ала свою независимость, упра- 
вляярв  князьям и изъ рода Балш ичей и Чарноевичей, а за- 
ЯгЬмъ^с&і&бдЗ. іѵпо, 1851 р.) владыками—митрополитами изъ 
:рода H ѣ^yщ eй.r дpaвящ aгo  д  н ы аѣ ,^  '

ій я Э ѵ гд *  Иго турецкое. ·*’ >’- ·

Слншкомъ/тяжеаго было подожевіе всѣхъ сербовъ подъ 
властью турокъ," но особеяною тяжестью турецкое иго отзы- 
валось на лравооливномъ населеніи въ Босніи и Герцего- 
винѣ. Здѣ сь  ещ е до покоренія ■ турками, единое ло язы ку 
населеніе раздѣлено было въ  вѣроисповѣдномъ отношенін 
на  православныхъ, римско-католиковъ и патеранъ или бо- 
гомиловъ. В ъ иные періоды богомильство, лоддерживаемое 
правителями, становилось господствующимъ нсповѣданіеьгь,
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а нерѣдко и католицизмъ давалъ себя чувствовать. Отсут- 
ствіе религіознаго единства и увлеченіе сектантствомъ 
благрпріятствовало завоеванію Босніи и Герцеговины тур- 
ками и облегчало распространеніе ыагометаиства въ  средѣ  
населенія. Многіе для сохраненія имущ ественныхъ приви- 
легій лринимали ыагометанство добровольно, а немалая 
часть населенія и понуждаема была къ  тому ж естокостями 
завоевателей. По мѣрѣ распространенія магометанства исче- 
зало сектантство и отъ „богомильской ереси" не осталось 
никакихъ слѣдовъ. П ринявш іе и принимавш іе магометан- 
ство дѣлались самыми заклятыми врагам и христіанства, 
смотрѣли на своихъ братьевъ по крови и язы ку, к а к ъ  на 
низшую расу, называли и хъ  не сербами, а  „гяурам и “, · 
т. е. невѣрными, или „райя", что значитъ стадо. Сохраняя 
родной сербскій язы къ и многіе обычаи, они тѣмъ не менѣе 
называли себя туркам и и были опаснѣе для  христіанскаго 
населенія, чѣмъ настоящіе турки. Особелно проникнуты 
были религіознымъ фанатизмомъ, такъ  называемые, „яны- 
чары", или новое войско, набиравш ееся *изъ отуреченныхъ 
христіанъ и тѣхъ  христіанскихъ дѣтей, которыя, въ  си лу 
ужаснаго закона о лодати дѣтьми, увозимы были съ  ро- 
дины и совращаемы въ магометанство. Боснійскіе и Герце- 
говинскіе потурченцы были ояорою турецкаго владычества 
на Балканекомъ полуостровѣ и яе одинъ десятокъ ты сячъ 
ихъ сложилъ свои головы во славу аллаха и его калиф овъ 
во время почти безпрерывныхъ войнъ съ австрійцами, вен- 
грами, поляками и русскими и взаимныхъ междуусобицъ. 
Зато они и пользовались благоволеніемъ султановъ и  до 
второй половины прошлаго столѣтія почти не признавали 
иадъ собою центральной власти— „Высокой Порты".

'Переселенія сѳрбовъ вь Австрію н ихъ пагубныя послѣд ствія.

А сколько погибло тіравославныхъ сербовъ за время 
владычества турокъ^—трудно и приблизительно онредѣ- 
лить:· К акъ  невыносимо было ихъ положеніе въ Старой Сер- 
бін, можно судить по тому массовому переселенію или бѣг- 
стао *ΒΈ' предѣлы  южной Венгріи, которое соверш ались в̂ » 
ко н ц ^Х Ѵ ІГ  <?толѣтш при натріархѣ Арсеніи Ш  Чарноевичѣ. 
Этотъ^яёдадьяовидаый лдуховный глава сербскаго народа, 
преяяданнвій  обѣтцаводш іеэуитскаго правительства Австрінг,
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у вл ек ъ  за собою 37 ты сячъ фамилій, что составляло пол- 
милліона населенія, и перссслился въ 1690 г. въ предѣлы 
А встро-В енгріи для защ иты ея границъ отъ турецкнхъ 
і і о л ч и і д ъ . Сколько при этомъ и д руги хъ  случаяхъ погибло 
народа, можно судить по признанію ещ е болѣе недально- 
виднаго натріарха Арсенія IV  Іоанновича, иослѣдовавшаго 
з а  своимъ предш ественникомъ въ предѣлы австрійскіе по 
заклю ченіп въ 1749 г. Бѣлградскаго  мира: изъ ста тысячъ 
бѣглецовъ только десять тысячъ усп ѣли  вмѣстѣ ст» нимъ 
и трсм я еписконами укры ться въ Австріи, а остальные 
погибли!

Вы селеніе сербовъ изъ  Старой Сербіи сопровождалось 
самыми пагубныыя послѣдствіями для  всего сербскаго на- 
рода какъ  въ  политическомъ, такъ и въ религіозноыъ отно- 
ш еніи. На опустѣлы хъ зем ляхъ поселились албанцы, кото- 
ры е своею дикостію и фанатизмомъ ещс болыіхе турокъ 
притѣоняли оставш ееся на родинѣ тіравославное сербское 
населеніе. Съ  каждымъ годомъ положеніе всѣхъ сербовъ, 
лодвластны хъ туркамъ, ухудш алось и сдѣлалось яевыноси- 
мымъ послѣ 1766 г., когда, по проискамъ грековъ, турец- 
кое правительство запретило сербамъ имѣть собственнаго 
патр іарха и поставило ихъ  въ іерархическую  зависимость 
отъ Константинопольской патріархіи.

Народныя возстан ія  противъ турокъ и результатъ ихъ. Онну- 
пація и аннексія Боснін и Герцеговины Австро-Венгріей.

Двойное нго—полнтическое и духовное становилось не- 
выйосимыыъ^івнзывало брож еяія, дереходивш ія въ  откры- 
ты я возстанія, приведш ія къ  освобожценію въ началѣ про- 
ш лаго столѣтія части^сѳрбскаго варода въ бывшей ИІума- 
д ія— въ ы ьш ѣтнем .ъ^кор^девсувѣ Сбрбскомъ, но зато еще 
болѣе ухудш ало ;прложеніе bfo въ Старой Сербіи, Босніи и 
Герцеговинѣ. Если бы не было несчастнаго переселенія 
сербовъ въ  предѣлы Австро-Венгерскіе, безъ сомнѣнія 
участь сербскаго народа была бы иная; ибо знамя возстанія 
з а  независимость, поднятое въ  1804 г. Георгіемъ Черяымъ, 
дѣдомъ нынѣш няго короля сербскаго ІІетра, развѳрнулось 
бы и во всѣ хъ  сербскихъ зем ляхъ и при той помощи, ка- 
кая  оказана была Россіею возставш имъ юнакамъ Кара-Геор-
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гія я  Милоша Обреиовича, могло бы произойти политическое 
освобожденіе всѣхъ сербовъ изъ подъ власти турокъ . Оста- 
вавш іеся въ порабощеніи съ  упованіемъ взирали на своихъ 
братьевъ въ независимой Черногоріи и освободивпіейся Сер- 
біи и неоднократно, (особенно въ Герцеговинѣ, возстанали, 
чтобы добыть и себѣ свободу. Герцеговинское возстаніе 
1875 г. отозвалось въ Босніи, вовлскло в ъ в о й н у  съ Т урц іей  
Сербію и Черногорію, а затѣмъ и Россію, побѣды которой 
доставиля въ 1878 г. свободу болгарамъ, расш ирили  п ре- 
дѣлы Ч ерногоріии Сербіи, сдѣлавш ейся вполнѣ независимою, 
но, къ несчастію, не улучш или политическаго полож енія бос- 
няковъ и герцеговинцевъ. Происками безчестныхъ диплома- 
товъ, особенно венгерца граф а Андраш и, и  попустительствомъ 
другихъ представителей великихъ европейскихъ §державъ 
на Берлинскомъ конгрессѣ (1878 г.), при  сомнительно „че- 
стномъ“ маклерствѣ князя Бисмарка, Б осн ія  и Герцеговина 
поручены управленію  Австро-Венгріи, которая черезъ  ЗО-ть 
лѣтъ данное ей порученіе на оккупацію обратш іа въ  аннек- 
сію, включивъ двѣ прекрасныя сербскія области въ  со- 
ставъ своихъ владѣній. А ннексія Босніи и Герцеговины  
была смертельнымъ актомъ для политической ж изни серб- 
скаго народа, который навсегда должвнъ былъ разстаться 
съ надеждою на свое объединеніе. Ёму оставалось только 
мечтать, лодобно поэту—королю Николаю Черногорскому, α 
Старой Сербіи съ Призреномъ, бывдщмъ столицеіо сербскаго 
царства, Печи— столицѣ сербскихъ патріарховъ, „высокима 
Д ечанима“—знаменитымъмонастыремъ, лостроеннымъ отдомъ 
царя Д уш ана, королемъ Стефаномъ (1321— 1336 г.), мощи 
котораго почиваютъ тамъ, и  Косовомъ полѣ, гдѣ въ 1389 г. 
тюгйбло „сербское царство и господство".

Союзъ балканскихъ государствъ протнвъ турокъ н братоубій- 
ственная борьба союзниковъ.

К ъ  уж асу  сербовъ, эти святыя для  нихъ мѣста давно 
уж е считались швабами и мадьярами въ  сф ерѣ и хъ  вл іян ія  
и открыто готовилось посягательство на завладѣніе ими для 
проложенія безпрепятственнаго пути до Солуни. Смертный 
часъ для  сербов^цриближ ался... Но м илостьБ ож ія  я е  оста1·
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ви ла ихъ. Ч удо великое совершилось: болгары, грекв, сербы 
и  черногорцы  объединились для борьбы съ своими вѣко- 
выми іхорабохйтелями—турками и отгхора посягателямъ на 
и х ъ  историческое достояніе. Орлы черногорскіе съ высокаго 
Л овчена, подъ небо поднимающагося, и другихъ своихъ 
ги ѣ зд ъ  цолетѣли „Онамо, онамо“, куда давно ихъ зрѣпіе и 
сл у х ъ  направлялись вдохновенными пѣсыями знаменихыхъ 
пѣвцовъ— безсмертнаго владыки П етра и здравствуюіцаго 
короля Николая, иалетѣли на Печь—столицу патріарховъ, 
н а  „высоке Дечане", Пріеполь, Плевлье, Милешево, крова- 
вый С кадаръ,— вырвали ихъ  изъ хищ ническихъ когтей ту- 

чр о къ  и албанцевъ и сдѣлали своими новыми гиѣздами. 
Одновременно сербскіе юнаки изъ Ш умадіи, Подринья, По- 
савины, П одунавля и Моравы двинулись туда, гдѣ каждый 
и зъ  нихъ съ  малыхъ лѣтъ  мысленно виталъ, слуш ая и 
р асп ѣ вая  подъ тонъ гуслей яворовыхъ богатыя пѣсни, вѣ- 
кам и складывавш іяся, о Косовомъ полѣ, Призренѣ, Скойлѣ, 
П рилипѣ и .д р у г и х ъ  дорогихъ имъ мѣстахъ. Битвою при 
К умановѣ они отометили за пораженіе на Косовомъ полѣ и 
побѣдно вступили въ старыя сербскія земли. Они помогли 
и  своимъ союзникамъ братьямъ—болгарамъ овладѣть Адрі- 
анополеыъ; но, къ  несчастію для обоихъ народовъ, не дре- 
м алъ и хъ  в р агь —злобный швабъ и жестокій мадьяръ. По 
наущ енію  этихъ злыхъ враговъ славянства бывшіе союзники 
вступили въ  кровавую борьбу между собою, кончившуюся 
крайне неблагополучно для болгаръ.

В сякій , кому дороги интересы и счастіе всего славян- 
ства, искренно скорбитъ и болѣетъ душою по поводу быв- 
т е й  братоубійственной войны между болгарами и сербами. 
У тѣш аетъ  только то, что не сербы оказались ослуш яиками 
благож елательныхъ совѣтовъ великаго радѣтеля славянствз, 
наш его любвеобильнаго Государя Имперахора, и не они, a 
болгары, по приказанію коварнаго тевтона, возсѣдаюідаго 
на и хъ  царском ъ престолѣ, измѣннически открыли военныя 
дѣйствія  противъ сербовъ и грековъ. Будемъ надѣяться, 
что коварство болгарсквхъ политикановъ не повторится, 
что геройски  сражаю щ іеея сербы не подвергнутся нападе- 
нію съ  и х ъ  стороны и освободившая болгаръ Россія не бу- 
д етъ  вы нуж дена исключихь ихъ изъ семьи славяйской.
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Единство вѣры и церковно-богослужебнаго язы ка у русскихъ, 
болгаръ н сербовъ и просвѣтительное значеніе для нихъ по-

слѣдняго.

Какъ уже говорилось, въ старое вреы я, ещ е въ  концѣ  
IX и X столѣтій, болгары сдѣлали много для  п р еу сп ѣ ян ія  
славянскаго дѣла. Они пріютили у  себя учениковъ К и ри лла 
и Меѳодія, получш ш  отъ нихъ дорогое наслѣдіе св. братьевъ, 
сохранили его и пріумножили, а затѣмъ передавали для  
лользованія и храненія русским ъ и сербамъ. Мы ж е, полу- 
чивъ безцѣнные дары грамоту и слово Божіе на благо- 
датномъ языкѣ славянскомъ, просвѣтились свѣтомъ истин- 
наго евангельскаго ученія, которое сохранилось въ чистотѣ 
и неповрежденности въ церкви Восточной, и  теперь состав- 
ляемъ самую значительную часть живого тѣла единой все- 
ленской и апостольской церкви. Я зы къ славянскій, на ко- 
торъмъ мы, болгары и сербы, возносимъ свои молитвы къ  
Богу, въ теченіе цѣлаго ты сячелѣтія поддерж ивалъ едино- 
мысліе и братственное единеніе между нами и ими. Я зы къ  
церкви былт> у  насъ и и хъ  языкомъ школы, а  богатая 
церковно-славяиская письменность главнымъ, почти един- 
ственнымъ источникомъ для наш ихъ отечественныхъ писа- 
телей, „которые до ХѴШ  столѣтія иначе не могли понять 
язы ка литературнаго; какъ  въ  его классической формѣ цер- 
ковнаго стиля, выработаннаго переводчиками св. П исанія  
по образцу греческихъ оригиналовъ" (Буслаевъ). Благодат- 
ный язы къ церкви связы валъ во едино и соединялъ духовно 
древнюю раздробленную Русь. „Онъ служ илъ, какъ  гово- 
рилъ  ещ е 60 лѣтъ  назадъ старый профессоръ и академ икъ 
Щ евыревъ, охпоромъ противъ вліянія латино-польскаго. 
Когда преобразованіе Петра Великаго открыло настеж ь 
д в ѳ р ю в ъ  Р о с в т  всему иноземному, и язы къ  (граж данскій) 
нска8ился огь множества словъ иностранныхъ, его навод- 
нивш ихъ^Л ом оносовъ  поставилъ славянскую Библію и ду- 
ховаыя^існити плотин.ою чуждому вторженію, и отсюда. чер- 
палъ ейлы для соѳданія русской рѣчи въ  новомъ періодѣ  
наіней ад зн и . Дѳржавинъ ш елъ  по слѣдамъ его. Карам- 
зинъ, иаучаяг древшою Русь въ ея памятникахъ, возвратилоя 
къ трму ж ^  источннву, и рѣчь его, какъ  Волга, богатѣла и 
росла по мѣрѣ того, какъ принимала въ  себя вклады  на-
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ш его древняго слова; Ж уковскій  и П уш кинъ возвращ али 
живому язы ку  обороты, которые казались для него на всегда 
умерш ими. ІІоэты всѣхъ  ш колъ, всѣхъ мнѣній пользова- 
лись этимъ сокровищ емъ. Разнять два языка— славяно-цер- 
ковный и руоскій  невозможно. Они срослись д р у гъ  съ дру- 
гомъ во всей жизни наш его народа. Разиять ихъ зяачило бы 
разорвать самую жизнь наш у на двѣ  половины“...

Хочется вѣрить, что и для воскрешающаго къ  новой 
ж изни славянства благодатный язы къ  наш ей святой церкви 
будетъ имѣть великбе значеніе. Теперь всѣ славянскія на- 
рѣч ія , а наш ъ русскій  язы къ  въ  особенности, полонены чу- 
жестранными словами. Нужно всѣ  мѣры принимать для 
очищ енія прекраснаго язы ка великаго народа отъ иесвой- 
ственныхъ ему словъ и оборотовъ, иначе едва ли онъ сдѣ- 
лается общ е-политичеекимъ языкомъ для  всего славянскаго 
*міра. Я зы къ славянскій—вотъ сокровиіцница, которою мы и 
всѣ  славяне должны пользоваться для  очищенія своихъ язы- 
ковъ отъ чуж ды хъ имъ наростовъ. А пока это достигнется, 
будемъ крѣп че объедиияться и друж но идти на враговъ 
наш его славямск.аго рода и язы ка, молясь Богу о здравіи 
и спасеніи Того, Кто призы ваетъ славяясгво к ъ  жизни.

Молнтвенныя упованія и желанія.

25-го ноября исполнилось 1376 лѣтъ ст> того времени, 
к а к ъ  освящ екъ въ Константинополѣ дивный храмъ Св. Со- 
ф іи, ІІремудрости Бож іей, воздвигнутый императоромъ сла- 
вяниномъ на византійскомъ престолѣ, а въ маѣ мѣсяцѣ 
м инулъ  461 годъ, какъ  онъ обращ енъ турками въ мечеть 
и  св. к р е сгь  н а  немъ замѣненъ цолумѣсяцемъ. Буд&мъ мо- 
литься  и уповать, чтобы н а св.і Софін снова возсіялъ крестъ 
Господень и в ъ  стѣнахъ ея  возглащ алось,иобѣдное'имя ве- 
ликаго ц ар я  олавянина, Благочеетивѣйш аго, Государя на- 
ш его Императора Н иколая Александровнчаі , . s

Ж ивіо воскреситель славянотва, пѳрвый, сы аъ  право- 
славной церкви и ея земной иокровитель! Боже, Ц аря храни!

' П . І . Л .! \ ·, - . ", ·'· . 1



Устройство и Управленіс Римско-Католической  
Цсркви вообще и въ Россіи въ частности * ) .

(Продолжѳніе *).

3. Обученіѳ н воспнтаніе католическихъ клериковъ въ Р оссіи .

Ни въ одномъ государствѣ католическая церковь ие 
наш ла такого покровительетвеннаго благорасположеннаго 
отношенія къ своимъ духовнымъ училищ амъ, какъ  въ  Рос- 
сіи, гдѣ они содерж атся даж е на средства государственнаго 
казначейства. К огда къ  Россіи были присоединены сначала 
Бѣлоруссія , а  потоьгь и значительная часть П олыпи съ  гос- 
подствующимъ населеніемъ римско - католическаго исповѣ- 
данія, тотъ край, по распоряж еніямъ папска-го престола, 
былъ раздѣ ленъ на нѣсколько католическихъ епархій. Эти 
епархіи издавна имѣли своихъ епископовъ и обычное въ  ка- 
толической церкви управленіе. Въ каждой епархіи была и 
своя духовная семинарія. Д л я  католической церкви въ Р о с - ' 
с ія  особенно важное значеніе имѣли виленская и могилев- 
ская  оеминаріи, а  лотому мы на нихъ и остановимъ свое 
вйимаше. Въ Виленской еттархіи духовная семинарія учре- 
ж дена ещѳ въ  1588 году князем ъ—епископомъ Георгіемз» 
Радзивилломъ. Самъ Радзивиллъ, увлекавш ійся государ- 
ственною политикою'И свѣтсаою жизнію, не питалъ вообщ е 
йъ наукамъ особеннаго расположенія и  если учредилъ въ  
своей епархіи духовную семинарію, то только потому, что 
его заставили это сдѣлать по лостановленію Тридентскаго 
собора. Виленская католическая каѳедра обладала весьма

■ """ 1_"·” ^
*) См. ж- *Вѣра и Рааумъ" ^  3 за 1915 г.



УСТРОЙСТВО И УДРЛВЛЕНІЕ РИМ.-КАТОЛ, ЦЕРКВИ 577

больш ими средствами, но на содержаніе семинаріи изъ 
нихъ  бьгло отдѣлено немного. Бсѣ заботы о содержаніи семи- 
наріи  были возложены иа мѣстный каѳедральный к ап и ту л ъ 1). 
Но члеиы кагш тула часто злоупотребляли оказаннымъ имъ 
довѣріемъ, обращ ая доходы съ недвижимыхъ семинарскихъ 
имѣній и други хъ  ф ундуш ей въ  свою личную пользу. 
Вслѣдствіе этого виленскіе семинаристы часто крайне бѣд- 
ствовали: кормили ихъ шіохо, а одѣвали ещ е хуже. По 
„начертанію " Радзивилла, виленскимъ семинаристамъ капи- 
т у л ъ  долж енъ былъ выдавать въ два года по одному хала- 
ти к у , но часто семинаристы совсѣмъ не получали никакой 
одежды и даж е на каѳедральныя богослуженія являлись въ 
ж алки хъ  лохмотьяхъ. Помѣщ енія ихъ въ теченіе всей зимы 
оставались нетопленными. Насѳленіе относилось съ сожалѣ- 
ніемъ къ  своимъ будущ имъ пастырямъ. Руководство обуче- 
ніемъ въ  виленской семинаріи было поручено первоначаль- 
ію іезуитамъ, которые однако же небрежно относшшсь къ 
овоимъ обязанностямъ съ  одной стороны потому, что они по- 
стоянно враж довали съ  капитуломъ, который, по ихъ мнѣ- 
н ію /н астолько  дурно у п р авл ялъ  семинарскими имѣиіями, 
что у  семинаристовъ не было даж е нуж ныхъ книгъ, а съ 
дру го й  стороны—потому, что въ  П ольш ѣ іезуиты были пог- 
лощ ены  работою другого рода: пропагандой папизма, поли- 
тикою и заботамя о своихъ собственныхъ многочнсленныхъ 
ш колахъ  въ  Л итвѣ. Въ 1613 году жмудскій епископъ Нико- 
л а й  ГІацъ, по соглашенію съ вш іенскимъ едоскопомъ, внесъ 
единовременно значительный капиталъ въ пользу  виленской 
семинаріи , и  за  то выхлопоталгь себѣ право воспиты ватьвъ 
атой  семинарін и своихъ клериковъ, которые въ  празднич- 
ные дни вмѣстѣ съ  виленскими семинаристами должны были 
участвовать въ  каѳедральныхъ богоелуженіяхъ. Отъ этого, 
вггрочемъ, дѣла вгоіенской семинаріи не поправилиоь. 
Д ош ло до хоро, что семинаристамъ преподавали только 
реторику  д а  казуи сттеу ; ца всю сенгидарію былъ лишь 
одинъ учятель, исправлявш ій въ  то же время и обязанности 
гу вер вер а  (m agister). Вмѣсто 12 учеяиковъ, какъ  лредпола- 
галось яервоначальцо ‘„начерташ емъ^, въ семинаріи обуча-

1) Капитуломъ называИе'тсяоостояіцій при ѳпископѣ совѣтъ, члены 
котораіго прѳлатИги каноники каѳедральнаго собора, атавже и нѣко- 
торьія друрія авторитѳтныя лида въ епархіи.
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лось не болѣе 6-8, а  иногда и эти ученики разбѣгались до 
окончаиія курса: тогда исчезалъ и учитель безъ учеииковъ  
и безъ содержанія. Вогъ почему еще въ  1628 году  у  іезу- 
итовъ едва не было отнято завѣдываніе виленскою семина- 
ріею. Впрочемъ, и х г  терпѣли изъ страха предъ Римомъ, 
гдѣ въ то время орденъ іезуитовъ пользовался громадны мъ 
вліяніемъ. Въ  такомъ незавидномъ положеніи виленская 
семинарія оставалась до времени дарствованія им ператора 
Николая Павловича. На должность не только церковно-слу- 
жителей, но свящ енно-служителей виленскіе католическіе 
еписколы, по старому, какъ  б ы лои д оучреж д ен іясем и н ар іи , 
поставляли или йолодыхъ людей, получивш ихъ образованіе 
въ римскихъ іезуитскихъ коллегіум ахъ, или самоучекъ, 
которые лрактически . изучали въ своихъ приходскихъ 
церквахъ церковные обряды (уставъ), научались гд ѣ  либо 
и какъ либо читать по-латыни и давали обѣты безбрачной 
жизни. Почти то ж е самое нужно сказать и о другихъ  като- 
лическихъ еаархіальны хъ семинаріяхъ напр., самогитской, 
луцкой и каменедъ-тіодольской. В ъ лучш ем ъполож еніи  нахо- 
дилась могилевская католическая духовная семииарія, 
основанная вт? 1778 году, т.е., послѣ перваго раздѣ лаП олы ди , 
и  пользовавціаяся особеннымъ расположеніемъ императрицы 
Бкатерины ІІ. Д ля  ея помѣіденія были у сту п л евд  зданія, 
раньш е принадлеж авш ія кармелитамъ, а ея  содерж аніе 
было обезпедено доходами съ фундуш ей, которые ран ьш е 
шли на содержаніе краславской семинаріи, учрежденной 
въ 1756 году графами Платерами. Первоначально предііо- 
лаг.алось. воспитывать въ могилевской семинаріи; только 20 
клердковъ, въ  томъ. числѣ нѣсколько монаховъ, зако то р ы х ъ  
должн**(,были .внорцтсь установленную плату в сѣ  католиче- 
скіе лодьскіе монаовдри. В ъ . могилевской семинаріи былиг 
цр^аодаваемы слѣдующ ія науки:і,і, богословія догматическая* 
g^^orocjioBia.-HpaBOTBeBHaa, -З^ідуховноѳ краснорѣчіе, 4, ио- 
тррія церкви, б>;даноничесісія права и 6, церковтш еобряды^ 
Этщ.даую* сздтались ш авными. К ром ѣіш ихъ были препо- 
ддазм ы -.эщ а Д  д ау ки . ^дод олн и тельн вд^ : 1, философіяд 2* 
физика,. 3, дш?ірна,< .4,, искоріяч··.^ герграф ія,.б , языюй россій- 
скій оъ объясненіемъ дфловыхъ формъ присутственны хъ 
М ѣ е ^  - ' w o слрвесност^ ,.'8,
9, французскій ж, ;ір ,: .^ ^ ь я н с к 1 й , языки. Рукрврдетвр .аддеь
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обучетемъ, такъ и воспитаніемъ могилевскихъ семшіари- 
стовъ, по личному желанію императриіщ Екатсрины, было 
поручеио монахамъ ордена св. Викентія а Пауло.

а) Виленская рим ско-натоличѳская духовкая анадемія.

Серьезное вшшаніе на католическія духовныя школы 
въ Россіи обратилъ императоръ Николай I. Онъ началъ съ 
Вильны. Какъ мы знаемъ уже во второй половинѣ XVI 
вѣка іезуиты ревностно эанялись насажденіемъ своего про 
свѣщ еніявъ Польшѣ, Литвѣ и Южной Россіи. Тогда они ос- 
новали свои коллегіи въ Вильнѣ (въ 1571 году), въ Плоцкѣ 
(въ 1580 г.) II въ Несвижѣ (въ 1584 году). Виленскій кол- 
легіумъ былъ ихъ особенно любимымъ дѣтищемъ. Мысль 
объ учрежденіи его была ттодана папскимъ нунціемъ еще 
въ 1565 году Сигизмунду Августу, съ согласія котораго 
онъ рѣшилъ вызвать въ Литву іезуитовъ въ качествѣ про- 
фессоровъ богословскихъ, философскихъ, физико-математи- 
ческихъ и медицинскихъ наукъ, о чемъ онъ и спросилъ 
тогдашияго генерала ордена іезуитовъ-Лайнезу. Но дѣло 
открытія въ Вильнѣ іезуитскаго коллегіума затормозилось. 
Легкомысленпый, нзнѣженный, преданный только роскоши 
и забавамъ Сигизмундъ Августъ подпалъ подъ силыгое 
вліяніе литовскаго канцлера Николая Радзивилла Чернаго, 
рьянаго нротестанта, даже кальвиниста, крайне не расаоло- 
жеинаго къ католичеству и ненавидѣвшаго іезуитовъ. 
Только послѣ смерти Радзивилла тогдашній виленсс-кій 
римско-католическій епископъ Валеріанъ Протасевичъ могъ 
вызвать въ Литву іезуитовъ, чтобы при помощи ихъ осно- 
вать коллегію. Іезуиты прнбыли въ Вильну въ 1669 году. 
Но сначала имъ пришлось вступить въ борьбу съ проте- 
стантами миссіонерами, которые въ короткое время совратили 
многихъ католиковъ и даже католическихъ монаховъ влн 
въ кальвинизнъ, или въ лютеранство. Іезуиты пришли въ 
ужасъ, когда увидѣли ^ногихъ монаховъ, разгуливавшихъ 
no городу съ своими женами, а монастнри-опустѣвшими. 
Только въ 1571 году они приступили къ открытію коллегіи, 
бо образцу тогдашней коллегіи Краковской. Ее помѣстшш 
въ домахъ, принадлежавшихъ внленскому костелу св.Іоанна. 
При ней, по обычаю, устроена была и бурса, названная въ 
честь осяователя коллегіи епископа Валергана Протасевича



580 ВѢРЛ И РЛЗУМЪ

Валеріапскою. Д ля  обезпеченія матеріальиаго содержаыія 
какъ коллегіи, такъ и бурсы П ротасевичъ вы дѣлилъ отъ 
своей богатой каѳедры значительныя имѣнія. Скоро стали 
ноступать щедрыя пожертвованія и отъ д руги хъ  ли ц ъ . 
Такъ, коллегій покровительствовалъ, награж дая ее своими 
фундушами, польскій король Стефанъ Баторій. Сигиз- 
мундъ III пожертвовалъ ей свою богатую библіотеку. С апѣга 
сначала давалъ на ея содержаніе ежегодно по 25 ты сячъ 
злотыхъ, а лотомъ, въ 1655 году, вмѣсто этого, пож ертво- 
валъ въ ея всегдашнее владѣніе свое имѣніе Почаевиче въ  
Оршанскомъ повѣтѣ, состоявш ее изъ 16 деревень и части 
города Л укомля и приносивш ее ежегоднаго дохода до 30 
тысячъ злотыхъ.

По ходатайству епископа Протасевича, лапа Григорій  
ХШ въ 1579 году буллою своею „Dum a tte n ta “ преобразо- 
валъ виленскую коллегію въ  университетъ ad fidei ortho- 
doxae propugnaculum , c iv ita tis  ornam entum  felicissim um , to tiu s  
provinciae decus (въ крѣпость православной вѣры, нлодо- 
носнѣйшее сокровшде государства, украш еніе всей провин- 
цін) и предоставилъ ей право возводить въ ученыя степени 
бакалавра, лиценціата, магистра и доктора богословскихъ, 
философскихъ, юридическихъ наукъ, съ  соблюденіемъ по- 
становленія Тридеіггскаго собора и на основаніи особаго 
академическаго устава. Этимъ лапа сравнялъ * вселенскую  
іезуитскую  коллегію съ Краковскою академіею, почему ее 
часто и называли то университетомъ, то главною семина- 
ріею. Въ ней были открыты факультеты: богословскій или 
каноническій, медицинскій и юрвдическій или „граж дан- 
ское право“. Д ля  послѣдняго вызвали даж е двухъ профес- 
соровъ изъ извѣстиой въ то время академіи инголыитадт- 
ской въ Баваріи. Тѣмъ не менѣе нельзя утверждать, чтобы 
преподаваніе н аукъ  въ виленской академіи было поставлено 
даже удовлетворительно. Вотъ что говоритъ объ этомъ граф ъ  
Д. А. Толстой въ  своемъ сочиненік „Римскій католицизмъ 
въ Россіи": „Іезуиты не сочувствовали наукѣ права, какъ  
и никакой наукѣ, а ввели ее въ академію единствепно и зъ  
одного тщ еславія, чтобы не отстать хотя по виѣшности отъ 
тогдаш иихъ высше-учебныхъ заведеній въ  другяхъ  мѣстахъ. 
Ученіе въ· академіи заключалось почти единственно въѵла- 
тыни, но—не классической, а  испорченной средне-вѣковой
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латы н и и  въ схоластикѣ, которая не развивала, а затемняла 
юноіиескій умъ; исторія была пршюровлена къ іезуитскимъ 
цѣлямъ, т. е„ совершенно извращена; изъ географіи и ма- 
тематики проходили только первоначальныя данныя этихъ 
наукъивсе,разумѣется, по-латшш; польскій языкъ искажал- 
ся вставками латинскихъ словъ, отчего значительно потерпѣла 
чистота его,—и этотъ языкъ отдѣлился иасильственно отъ 
другихъ славянскихъ нарѣчій. И эти немногіе и столь.из- 
вращенные предметы не могли излагаться съ достаточною 
полностію: мѣшало этому распредѣленіе времени и другія 
занятія учениковъ; ежедневно, лередъ началомъ лекцій, они 
слуш али литургію и ежемѣсячно иріобщались, участвовали 
въ церковныхъ процессіяхъ и прислуживали при богослу- 
женіяхъ; обязаиы были записываться въ братство Божіей 
Матери, которое налагало на нихъ прочтеніе ежедневно 
многихъ молитвъ и частные посты; кромѣ того, ученики 
отвлекались отъ занятій разными представлеиіями въ честь 
короля и покровительствовавшихъ іезуитамъ вельыожъ, за- 
учиваніемъ для нихъ рѣчей, стиховъ, пѣсенъ и т. n .“ He 
мало затрудненій ведевію дѣла вть академіи, несомнѣнпо, 
причиняла и та ошибка, которая была допущена въ вилен-. 
ской же епархіальной семинаріи и повторена здѣсь: управ- 
леніе всѣми недвижимыми академическими имѣніями и до- 
ходами въ нихъ епископъ Протасевичъ возложилъ на ка- 
еедральный капитулъ, а руководство обученіемъ и воспита- 
ніемъ въ академіи норучилъ іезуитамъ. Въ 1604 году про- 
изошла соора между капитулярами и іезуитами, окончяв- 
ш аяся тѣмъ, что іезуиты бросили академію и 27 лѣтъ, т. е., 
до 1631 года не лринимали въ ея жизни никакого участія. 
Только когда каиитуляры передали въ ихъ вѣдѣяіе всѣ ака- 
демическія имѣнія, фундуши и капиталы, они свова стали 
руководить предодаваніемъ въ академіи наукъ и воспита- 
ніемъ учащихся.

Императоръ Александръ I, питавшій воббще располо- 
женіе къ полякамъ, въ 1803 году повелѣлъ преобразовать 
виленскую академію въ императорскій университетъ, по 
общеимперокому универснтето.кому уставу и учредить 
въ  немъ пять факультетовъ, а именно: богословскій, фило- 
■софскій, юридическій, физико-математическій и медицинскій. 
Виленскій имиераторскій университетъ просуществовалъ
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однако же всего только 30 лѣтъ. По прячинѣ прискорбиыхъ 
политическихъ обстоятельствъ, въ 1832 году импѳраторъ 
Ииколай I повелѣлъ его закрыть, оставивъ въ немъ лиш ь 
два факультета—богословскій и медицинскій. Медицинскій 
факультеть скоро былъ преобразованъ въ императорскую 
медико-хирургическую академію, а богословскій—въ имие- 
раторскую римско-католическую духовную академію. Уставъ 
для послѣдней былъ выработанъ въ 1833 году и утвер- 
ждеиъ 1-го іюля. Онть имѣетъ зиаченіе дѣйствугощаго за- 
кона и въ настоящее время.

Ио этому уставу виленская римско-католическая ду- 
ховиая академія была учреждена съ цѣлію доетавить воз- 
■можность получать высшее образованіе духовнымъ лицамъ, 
предназначавшимъ себя къ главнѣйшимъ должностямъ рим- 
ско-католической іерархіи въ Россіи. ІІри виленской рим- 
ско-католнческой духовной академіи и подъ общимъ съ нею 
началь.ствомъ состояли: еиархіальная виленская семинарія 
и отдѣленіе для образованія клериковъ армяно-католиче- 
скаго-исповѣданія. Въ семинаріи обучалось на фундуше- 
вомъ содержаніи 60 клериковъ виленской римско-католиче- 
ской епархіи; въ армяно-католическое отдѣленіе были при- 
нимаомы лишь клерики этого исповѣданія изъ природныхъ 
армянъ; число ихъ на фундушевомъ содбржаніи ограничи- 
валось семью. Въ академіи для изучеиія выспіихъ богослов- 
скихъ наукъ па фундушевомъ содержаніи состояло 40 вос- 
питанниковъ. Въ нее поступали „отличнѣйшіе" ученики изъ 
окончившихъ ученіе въ состоявшей при ней же виленской 
или же въ другихъ римско-католическихъ епархіальыыхъ 
семинаріяхъ, называвшіеся уже „клериками“. Число посту- 
павшихъ на фундушевое содержаніе въ академію изъ каждой 
римско-католической епархіи клериковъ бнло опредѣдяемо 
всякій разъ римско-католическою духовною коллегіею *)> съ 
утвержденія министра внутреннихъ дѣлъ. Кромѣ воспитап- 
никовъ, пользовавшихся фундутевымъ содержаніемъ, въ 
академію и въ состоявшую прй ней вшіенскую епархіаль- 
ную семннарію и армяно-католическое отдѣленіе прини- 
масмы были и своекоштныс' клерики съ помѣщеніемъ ихъ

J) Рвмско-католическая духовная коллегія—это—высшее цѳн- 
тральнбѳ управленіе, вѣдающее дѣлами римско-католической цоркви 
въ Роосіи. ,
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за  опредѣленную плату въ самомъ заведеніи или же съ 
дозволеніемъ проживать на частннхъ квартирахх. Ироиода- 
ваніе наукъ въ акадеыіи и въ состоявшихъ при неіі семи- 
наріи и армяно-католическомъ отдѣленіи было лоручаемо 
семи лрофессорамъ, четыремъ адъюнктамъ и тремъ лекто- 
рамъ. Завѣдываніе виленской академіею было ввѣрено ея 
правленію, состоявшему въ иепосредственнойзависимостиотъ 
римско-католической духовной коллегіи и въ главномъ вѣ- 
домствѣ министра внутреннихъ дѣлъ. Ближайшій надзоръ 
какъ за академіею, такъ и за состоявшими при ней с-еыи- 
наріею и армяно-католическимъ отдѣленіемъ принадлежалъ 
мѣстиому епархіальнону начальству, которое въ особенно- 
сти было обязано заботиться объ ихъ благосостояніи. ІІра- 
вленіе академіи составляли: ректоръ, инспекторъ, два про- 
фессора академіи и экономъ. На должность ректора римско- 
католическая коллегія чрезъ министра внутреннихъ дѣлъ 
представляла двухъ кандидатовъ на Высочайідее утвержде- 
ніе; ректоръ академіи увольнялся или отрѣшался отъ долж- 
ности также не иначе, какъ по Высочайшему соизволснію. 
Въ должность ректора былъ избираемъ преимущественно 
одинъ изъ суффрагановъ*) виленской епархіи или изъ 
другихъ прелатовъ2) извѣстныхъ своею ученостію; ректоръ 
виленской академіи единовременяо занималъ и профессор- 
скую богословскую каѳедру. Инспекторъ академіи назна- 
чался изъ старшихъ профессоровъ ея. Другіе члены пра- 
вленія приыадлежали къ числу свѣтскихъ академическихъ 
профессоровъ. Какъ инспекторъ, такъ и члены прав- 
леиія академіи быля избираемы римско - католическою 
коллегіею и утверждаемы ьшнистромъ внутреннихъ дѣлъ, 
Эконома назначало правленіе изъ духовныхъ или свѣтскихъ 
лицъ, а утверждала его римско-католическая духовная кол- 
легія; если экономъ не имѣлъ ученой степени, онъ не уча- 
ствовалъ въ совѣщаніяхъ и дѣйствіяхъ дравленія по учеб- 
ной части. ІІравленіе имѣло собственную лечать и свою кан- 
целярію, состоявшую изъ секретаря, двухъ письмоводите- 
лей и иотребнаго числа писцовъ. Всѣ дѣла въ акадвміи 
были производимы на русскомъ языкѣ: только дипломы на

1) Суффраганъ—викарный еішскопъ.
з) П р е л а т ь — praelatus—почетное духовное лицо въ рнмско-ка- 

толической іерархіи.
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ученьгя степени были писаны на латинскомъ языкѣ. Засѣ- 
данія академическаго правленія происходили каждуто суб- 
боту, хотя ректоръ, смотря по надобности, числу и свой- 
ству дѣлъ, имѣлъ лраво назначать чрезвычайныя засѣданія 
и въ другіе дни. Дѣла на заеѣдаиіяхъ правленія были рѣ- 
шаемы по болыпинству голосовъ; въ случаѣ равенства го- 
лосъ ректора имѣлъ перевѣсъ. Академическое правленіе 
наблюдало за исполненіемъ своихъ постановленій по части 
учебяой чрезъ ректора, по части надзора за нравственно- 
стію учащихся чрезъ инспектора, a no части хозяйственной 
чрезъ эконома. Собственно непосредственнымъ начальникомъ 
академіи и всѣхъ академическихъ чиновниковъ былт* рек- 
торъ: онъ имѣлъ право наблюдать лично за дѣйствіями 
каждаго изъ чиновниковъ, словесно требовать отъ нихъ 
отчета и поощрять къ дѣятельному и точному исполненію 
обязанностей своими наставленіями, внушеніями, изъявле- 
ніями одобренія или же замѣчаніями и выговорами. Ника- 
какое частное дѣло не могло поступить въ правленіе іірежде 
предварительнаго разсмотрѣнія его ректоромъ: во всѣхъ 
дѣлахъ, если рѣшеніе ихъ не превышало его власти, онъ 
удовлетворялъ жалобамъ, старался прекращать возникавшія 
несогласія, дѣлалъ словесное разбирательство споровъ или 
же, смотря по нуждѣ иважности дѣла, предлагалъ о немъ пись- 
менно правленію. Еели ректоръ усматривалъ безпорядки или 
упущеніяшочастямънравствекнойилиэкономической, то онъ 
обращалъ на нихъ вниманіе инспектора или эконома по 
принадлежиости и указывалъ имъ средства исправленія, 
въ случаѣ же недѣйствительности его словесныхъ внуше- 
ній, обращалъ на нихъ вниманіе правленія. ІІравленіе, за- 
мѣчая уііущенія со стороны дѣйствовавшихъ по его распо- 
ряженію чиновниковъ, напоминало имъ объ пслолненіи 
долга, а когда его предостереженія и выговоры не· имѣли 
успѣха, то® удаляло ихъ само или же представляло объ 
удаленіи ихъ отъ должности надлежащему начальству.

Профессоры и адъюнкты богословскихъ наукъ были 
избираемы только изъ духовныхъ лицъ, а прочіе препода- 
ватели изъ свѣтскихъ, окончившихъ курсъ наукъ въ высше- 
учебныхъ заведеніяхъ Россійской имперіи, и имѣвшихъ 
ученыя степени. Профессоры и адъюнкты, равно какъ и 
лекторы новѣйшихъ яэыковъ были избираемы академиче-
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скимъ лравленіемъ и утвсрджаемы министромъ влутреннихъ
дѣлъ, по представленію римско-католической духовной кол-
легіи. Къ избранію професеоровъ и адъюнктовъ тіравлеиіе
приступало на основаніи точныхъ свѣдѣній объ ихч» учено-
сти и способностяхъ. Отъ тѣхъ, которые были извѣстнн
своими сочиненіями или успѣхами въ преподаваніи въ ка-
комъ либо высше-учебномъ заведеніи, оно требовало ирсд-
ставленія одной или нѣсколькихъ диссертацій на предло-
жеиныя имъ темы по наукѣ, которую избираемый долженъ
былъ преподавать въ академіи, и сверхъ того—прочтенія
лробныхъ лекцій. Еоли искавшіе должности профессора и
адъюнкта, лри снособностяхъ и знаніяхъ, не имѣли высшихъ
ученыхъ степеней, соотвѣтствовавшихъ атому зваиію, или
оказывались еще недостаточно опытными въ преподаваніп,
а академія не имѣла въ виду другихъ кандидатовъ, то ира-
вленіе, съ утвержденія римско-католической духовной кол-
легіи, а при олредѣленіи профессоровъ и адъюиктовъ свѣт-
скаго званія—съ утвержденія министра виутренннхъ дѣлъ,
могло лоручать имъ преиодаваніе времеино, съ наименова-
ніемъ исправляющими должность профессора или адъюнкта,—
и въ этомъ случаѣ имъ было назначаемо умеиыиеиное. про-
тивъ штатнаго, жалованье, по представленію академіи и
усмотрѣиію министра внутреннихъ дѣлъ. Занпмавшія въ
академіи профессорскіядолжностидуховныя лица имѣли ире-
имуществениое передъ прочими духовными право быть на-
граждаемыми за достоииства и заслуги свои повышеніемъ
въ духовныхъ званіяхъ и соотвѣтствуюіцими имъ бенефи-
ціями J); правленію было предоставлено право ходатайство-
ва.ть объ этомъ предъ епархіальнымъ начальствомъ и рим-
ско-католическою духовною коллегіею. Преподаватели свѣт-
скаго званія и прочіе акадеыическіе чиновники считались
на дѣйствительиой государствениой службѣ и наравнѣ съ
находящ им ися по другимъ частямъ ея были лроизводимы
въ чины и получали награды и пенсіи на общемъ основа-
ніи. Ординарный профессоръ свѣтскаго званія состоялъ въ
7-мъ классѣ , адъюнкты въ  8-ігъ, а лекторы въ 9-мъ, если
не имѣли чина выше. Экономъ, когда онъ назначался изъ1

J) Бенефиціями въ католической дѳркви называются и церков- 
пыя должности, и получаемое по нимъ содѳржаніе: жалованьс, до- 
ходы, арейды, ренты и т. п.
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свѣтскихъ чиновниковъ, считался такж е въ  9-мъ классѣ , 
если не имѣлъ чина выше. Если профессоры, адъюнкты или  
лекторы, при опредѣленіи ихъ на должность, не им ѣли чи- 
новъ, соотвѣтствовавшихъ присвоеннымъ им ъ классам ъ, то, 
для утвержденія въ нихъ, они обязаны были прослуж ить 
въ академіи и именно въ томъ званіи, по крайней м ѣрѣ, 
половину срока, назначениаго для полученія чина, этому 
классу соотвѣтствовавшаго въ  граж данской службѣ.

Клерики были принимаемы въ состоявшую при акаде- 
міи соминарію по лредложенію виленскаго епархіальнаго 
начальства, а въ акадеыію какъ ло предложенію его, такъ 
и но сообщенію прочихъ ѳпархіальныхъ начальствъ, въ 
томъ числѣ того, которое было опредѣляемо римско-католиче- 
скоюдуховною коллегіею для каждой епархіи. Клерикиармяно- 
католическаго исиовѣданія поступали въ армяно-католиче- 
ское отдѣленіе по особому распоряжеиію министра внутрен- 
нихъ дѣлъ. Воспитанншси своекоштные припимались въ ака- 
демію и состоявшую при ней семинарію таісже не иначе, 
какъ по предложенію илй сообщеніямъ епархіальныхъ на- 
чальствъ, свидѣтельствовавшихъ о свободномъ состояніи и 
безпорочной нравственности желавшихъ обучаться въ ака- 
деміи или семинаріи на своемъ иждивеніи. Предъ поступ- 
леніемъ въ академію или въ состоявшую при ней семина- 
рію клерики подвергались испытанію въ присутствіи акаде- 
мическаго правленія, и если оказывались недостаточно под- 
готовленными для слушанія съ пользою курса наукъ въ 
академіи или семинаріи, то были отсылаемы обратно къ 
своимъ епархіальнымъ начальствамъ съ требованіемъ дру- 
гихъ на мѣсто ихъ.

Армяно-католическіе клерики были принимаемы безу- 
словно: для нихъ, въ случаѣ нужды, по усмотрѣнію прав- 
лешя, были открываемы особые приготовцрельные курсы. 
До окончанія курса наукъ клерики были удаляемы изъ ака- 
деміи и изъ состоявшихъ при ней армяно-католическаго от- 
дѣленія и семинаріи только въ случаѣ неизлѣчимой болѣзни, 
уголовнаго преступленія или особой важности проступка и 
нравственнаго развращенія, когда всѣ употребленныя для 
исправленія мѣры.оказывались безуспѣшными. По оконча- 
ніи опредѣленнаго курса наукъ въ академіи. семинаріи или 
армяно-католическомъ отдѣленіи, клерики возвращались въ
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тѣ епархіи, изъ которыхъ поступили въ акадсмію, ссли 
только, по какой либо чрезвычайиой надобиости, не были 
назначаемы въ другое вѣдомство, съ разрѣшенія римско-ка- 
толической духовной коллегіи и министра внутренаихъдѣлъ. 
Выходя изъ академіи, семииаріи и армяно-католичвскаго от- 
дѣленія, клерики получали отъ аісадемическаго правлеиія, 
за подписыо ректора, аттестатъ, въ которомъ были обозиа- 
чаемы имя, фамилія клерика, происхожденіе его, время 
вступленія въ академію, семинарію или армяно-католиче- 
ское отдѣленіе, оказанныя ими способности и успѣхи, по- 
веденіе и степепь, по разрядному списку ему присвоенная.

К у р съ  учечія  продолжался: въ академіи три года, въ 
состоявш ей при ней сеыинаріи также три года, а въ ар- 
мяно-католическомъ отдѣлеяіи три или четыре года, смотря 
ио тому, были ли для постулавш ихъ въ иего клеряковъосо- 
бые приготовительные курсы. Всѣ ігауки въ академіи, се- 
минаріи и  армяио-католическомъ отдѣленіи были ирепода- 
ваемы на латинскомъ или русскомъ язы кахъ, no клерики 
были обязаны, подъ руководствомъ преиодаватедей, упраж- 
н яться  въ  проповѣдываніи слова Бож ія на мѣстиыхъ язы- 
ках ъ  и діалектахъ ихъ епархій. Д ля  руководства армяно- 
католическихъ клериковъ въ проповѣдываніи слова Божія 
на ихъ  язы кѣ  и отправленія богослуженія по ихъ обряду 
бы лъ опредѣляемъ въ это отдѣленіе свѣдущ ій духовный 
и зъ  армяно-католиковъ. .Онъ, сверхъ того, ыогъ быть, смотря 
по его способностямъ, удотребляемъ для преподаванія въ 
академіи или  семинаріи какой либо науки или части науки 
въ  званіи лрофессора или адъюнкта. Д ля преподаванія въ 
виленской римско-католической духовной академіи предназ- 
начаемы были слѣдую щ ія каѳедры: 1, Св. Писаніе, библей- 
ск ая  археологія и герменевтика; 2, „богословіи" догматиче- 
ская , дѣятельная и пасторальная, 3, логика и нравственная 
философія, 4, дерковная исторія и права каноническія, 5, 
гомилетика теоретическая и практяческая, 6, словесности 
латинская  и греческая, 7, словесность россійская, 8, исторія 
всеобщ ая и преимущественно россійская, 9 и Ю, языки— 
еврейскій , французскій и нѣмецкій. Профессоръ гомнлетики 
читалъ такж е вы сш ійкурсъ  и ирторію польской литературы. 
Общую теорію словесности преподавалъ профессоръ рус- 
ской литературы , Сверхъ того, въ послѣдній годъкурсавос-
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питанникамъ были изъясняемы главныя основанія гигіены, 
для чего былъ пригл&іпаемъ одинъ изъ профеесоровъ Им- 
ператорской виленской медико-хирургической академіи.Всѣ 
эти науки и языки были преподаваемы и въ состоявшихъ 
при академін армяно-католическомъ отдѣленіи и семинаріи 
тѣми же профессорами, адъюнктами и лекторами, хотя не 
такъ пространно и иодробно, а соображаясь какъ съ дѣлью 
этихъ ниашаго разряда учебныхъ заведепій, такъ и съ п р ед - 
варительными знаніями воспитанниковъ, въ нихъ поступав- 
шихъ. Основанный на этихъ обіцихъ правилахъ, особый для 
академіи, семинаріи и армяно-католическаго отдѣленія спо- 
собъ иреподаванія опредѣлялся правленіемъ академіи, съ 
утвержденія римско-католической духовной коллегіи. Соеди- 
неиіе и раздѣленіе учебныхъ предметовъ, для уравнснія 
трудовъ между иреподавателями, СіМОтря яо удобству, были 
иредоставлены правленіто академіи, съ утвержденія римско- 
католической духовной коллегіи. Преподаваніе тѣхъ пред- 
метовъ, которые не входили въ курсъ высшихъ наукъ, пред- 
назначенныхъ для академіи, но необходимы были для вос- 
литанниковъ семинаріи и были преподаваемы въ прочихъ 
епархіальныхъ семинаріяхъ, правленіе поручало, по своему 
усмотрѣнію, одному й л и  нѣсколысимъ И З Ъ  С О С Т О Я В Ш И Х Ъ  Ііри 
академіи адъюнктовъ. Каждый изъ преподавателей, при от- 
крытіи курса, представлялъ ректору конспектъ или про- 
грамму его, означая подробно: 1, тѣ части науки, которыя 
онъ предполагалъ препбдавать въ теченіе года, 2, время 
иродолженія и окончанія курса и з, какимъ авторамъ онъ 
былъ намѣренъ слѣдовать и какими учебными пособіями 
намѣренпЕ* былъ пользоваться самъ или снабжать учащихся. 
Составленные такимъ образомъ конспекты, по разсмотрѣніи 
ижь, ректоромъ были представляемы, вмѣстѣ съ его замѣ- 
чаніями, въ правленіе академіи, которое, исправивъ усмот- 
рѣнныя въ няхъ погрѣшности, утверждало ихъ и возвра- 
щало преподавателямъ для ихъ руководства. Копіи этихъ 
конспектовъ, въ двухъ экземплярахъ, были препровождаемы 
въ ртаско-католическую духовную коллегію, которая одинъ 
изъ экзешіляровъ представляламинистру внутреннихъ дѣлъ. 
Ректоръ акадеыіи, какъ непосредственный началышкъ по 
учебной части,, долженть былъ имѣть бдительвый надзоръза 
успѣхами воопдоаадшковъ въ наукахъ. Для этого онъ по-
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гдѣ имъ за нерадѣніе дѣлаем ъ былъ выговоръ, съ  отмѣт- 
кою о томъ въ книгѣ. Время отъ 1-го ію ля до 15-го августа 
иредназначалось для роздыха (вакаціи). Подъ главн ы м ъ за- 
вѣдываніемъ ректора состояла библіотека. Она. впрочемъ, ие- 
посредственно управлялась особымъ библіотекаремъ, кото- 
рый назначался академическимъ правленіемъ изъ  проф ес- 
соровъ или адъюиктовъ и утверж дался римско-католическою 
духовиою коллегіею. Д ля библіотекаря правленіе составляло 
особую ияструкцію относительно содерж анія библіотеки въ  
надлежащемъ порядкѣ и цѣлости и п р а в и л а д л я  вы дачипро- 
фессорамъ и клерикамъ книгъ  по ихъ требованіямъ.

На инепектора недосредственно возлагалаеь обязан- 
иость наблюденія за  нравственностыо обучавш ихся въ  ака- 
деыіи клериковъ, надзоръ за  ихъ поведеніемъ, стараніе 
вселить вь  сердца ихъ правила чистаго христіанскаго 
нравоученія, искорененіе наклонностей к ъ  порокамъ, пре- 
дупрежденіе ложныхъ лонятій и всякихъ вредныхъ впечат- 
лѣяій . Инспекторъ обязанъ былъ наблюдать: 1) чтобы часы 
занятій клериковъ съ точностыо были располагаемы по 
росписанію, составляемому академическимъ правленіем ъ въ  
началѣ каждаго учебнаго года; 2) чтобы время молитвы и 
другихъ  духовныхъ упраж неній не было пропускаемо;. 
3) чтобы во всѣхъ поступкахъ и въ самой одеждѣ была 
соблюдаема клериками строгая благопристойность; 4) чтобы 
въ комнатахъ были устраняемы всякія неприличныя заня- 
тія и разговоры, особенно чтеніе несвойственныхъ и х ъ  воз- 
расту, познаніямъ и вообще вредиыхъ сочияеній; 5) чтобы 
клерики, безъ дозволенія, не удалялись изъ академіи и, 
безъ особенной нужды и разрѣш енія, не приннмали к ъ  себѣ 
постороннихъ людей. Обо всемъ относившемся к ъ  поведенію 

• и нравственности учащ ихся, инслекторъ долженъ былъ 
имѣть самыя вѣрны я и точныя свѣдѣнія, посѣщ ая часто 
клериковъ въ  ихъ  комнатахъ; о томъ ж е, какъ  они вели 
себя при слуш аніи лекціи, онъ обыкновенно освѣдомлялся* 
у  профеесоровъ и прочяхъ академическихъ преподавателей. 
Д ля постояннаго надзора за учащ имися правленіе, по 
представленію инспектора,опредѣляло н а к а ж д ы х ъ ю  или  15 
чвловѣкъ по одному старщему изъ отличнѣйш ихъ по своимъ 
слособно<я\ямъ и иравственнымъ качествамъ клериковъ. 
Этимъ старпіимъ клерикамъ, въ  полномъ лрасутствіи  прав-
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ленія, былъ вручаемъ списокъ ввѣренныхъ ихъ надзору, к  
они о поведеніи ихъ доноешш инспоктору каждый день, 
въ  9 часовъ вечера, а о происш ествіяхъ, заслуживавш ихъ 
особеннаго вниманія, увѣдомляли его немедленно. Инспек- 
торъ  представлялъ правленію ежемѣсячный письмеиный 
отчетъ о поведеніи клериковъ, отмѣчая какъ  тѣхъ, 
которые отличались благонравіемъ, такъ и тѣхъ, кото- 
ры е простзгпками своими вызвали его замѣчаніе. Эти отмѣт- 
ки  инспектора правленіе вносило въ особую устаиовлешіую 
наэтоттьпредметъ книгу съ обозначеніемъ, были ли признаны 
нужными и какія  именно были приняты мѣры для лоощ- 
рен ія  отличныхъ по благонравію и для исправленія тѣхъ, 
которые замѣчеиы въ проступкахъ и предосудительноыъ 
поведеніи. Въ началѣ каждаго мѣсяца всѣ клерики, а осо- 
бенно замѣченные инспекторомъ, были призываемы въ 
правленіе, и въ  присутствіи его получали одни—похвалу 
за  и хъ  поведеніе, а другіе  выговоры за ихъ проступки. 
Наказаыія за маловажныя проступки клѳриковъ были лре- 
доставлены благоразумію инспектора, а назиачешя за про- 
ступки  ,важнѣйш іе опредѣлялись правленіемъ. Инспекторъ 
самъ соѴ5ою не входилъ ни въ какія  раслоряженія тіо час- 
тям ъ учебной и экономической, но, дѣйствуя однако же въ 
правлеіііи  вмѣстѣ съ прочими членами, онъ былъ обязанъ 
доводить до свѣдѣнія его о всѣхъ замѣченныхъ имь упу- 
ід ен іяхъ  и  безпорядкахъ и no этимъ частямъ. Инспектору 
во всѣ хъ  дѣйствіяхъ его по охраненію доброй нравствен- 
ности меж ду учащимися способствовалъ духовникъ ихъ. 
Онъ былъ назначаемъ правленіемъ, съ утвержденія риыско- 
католической духовиой коллегіи, и могь быть избираемъ 
и зъ  духовны хъ профессоровъ или адъюнктовъ академіи. 
П равленіе обязано было составить для  инспектора подроб- 
ную инструкцію.

Содержаніе академіи, состоявшихъ при ней семинаріи 
и армяно-католическаго отдѣленія и всѣхъ зависѣвш ихъ 
отъ нея зданій и заведеній составляло предметъхозяйствен- 
наяго управленія. Суммы, поступавш ія въ правленіе, хра- 
нились им ъ въ  безопасномъ мѣстѣ за печатями всѣхъ чле- 
новъ и ключемъ, находившимся у  одного изъ нихъ. Эти 
суммы поступали въ распоряженіе эконома не иначе, какъ 
по разрѣш еніго правленія. Ж алованье преподавателяыъ,
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чиновникамъ и служителямъ академіи и состоявш ихъ при  
ней семиііаріи и армяно-католическаго отдѣденія было выда- 
ваемо по истсчеііія каждой трети, а  на прочіе по содержанію 
академіи, семинаріи и армяно-католическаго отдѣленія ра- 
сходы но особому каждый разъ  оиредѣденію правленія. Д ля  
мелочныхъ издержекъ эконому выдавалось до 200 рублей , въ 
которыхъ оиъ обязанъ былъ представлятьправленію отчетъ до 
полученія вновь такойж е суммы. П риходъ и расходъ были за- 
писываемы правленіемъ съ точностью въ  особыя ш нуровы я 
ішиги, наоснованіи которыхъ въ концѣ каждаго го д ао и о с о - 
ставлялоподробный отчетъ д л яп р ед ставл ен іявъ  римско-като- 
лическую духовнуго коллегію и н аревизію  казенной палаты. 
Какънепосредственный блюститель за хозяйственной частью, 
экономъ обязанъ былъ заботитьоя объ ея благоустройствѣ: 
оиъ смотрѣлъ за  порядкомъ между служ ителям и, наблю- 
далъ заопрятностью  въком натахъ, классахъ, больницѣ и п о  
всему заведенію, имѣлъ надзоръ за столомъ и одеждою 
клериковъ, старался о своевременномъ заготовленіи припа- 
совъ и сохраненіи ихъ въ цѣлости и иадлежащ ей добротѣ, 
дѣлалъ всѣ нужныя распоряженія для поддерж анія зданій 
академіи и сбереженія посуды, мебели и прочихъ вещ ей 
академическаго хозяйства. 0  всѣхъ  нуж дахъ по хозяйст- 
венной части онъ въ  свое время докладывалъ правленію  и 
съ точностію исполнялъ его постановленія. Д ля  содѣйствія 
эконому и ближайшаго надзора за  служ ителями ему назна- 

♦ чался одинъ помощиикъ, который, равно какъ  и всѣ  при- 
надлеж ащ іе къ  хозяйственному управленію  чиновиики и 
служ ителя были опредѣляемы правленіемъ, по представле- 
нію эконома. И а основаніи этихъ общ ихъ н ач ер татй  акаде- 
мическое правленіе снабжало эконома подробною инструк- 
ціею объ его правахъ и обязанностяхъ.

Вилеяской римско-католической духовной академіи 
было предоставлено право возводить въ учены ястепени студен- 
та, -кандидата, магистра и доктора „богословіи“ . Воспитанники, 
окоячившіе съ успѣхомъ въ  академіи опредѣленный к у р съ  
наукъ, при вы пускѣ получали степеш» студента. Высш ія ж е 
степени были получаемы не иначе, какъ  ло особомъ 
испытанш и разсмотрѣніи лредставленныхъ, по установлен- 
ному на:,Т0*порядку, сочиненій. Воспитанники состоявш ихъ 
Егрй академіи армяно-католическаго отдѣлеяія и семинаріи,
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к ак ъ  равно и прочихъ еяархіальны хъ римско-католическцхъ 
сем инарій  получали и самую степеиь студента не икаче, какъ по 
особомъ испытаніи въ наукахъ, составлявш ихъопредѣленный 
д л я  академіи курсъ высшихъ наукъ. Д ля производства этихъ 
испытаній и разсмо.трѣнія сочиненій составлялась въ академіи 
коиф сренція изъ всѣхъ профессоровъ и адъюнктовъ ея. 
Въ этой конференціи предсѣдательствовалъ управлявш ій 
виленскою  епархіею епископъ, въ отсутствіе же его одинъ 
и зъ  его суф фрагановъ, no его назначепію, а за отсутствіемъ и 
этого еиископа—ректоръакадеміи. Конференціясобиралась, по 
приглаш енію  ректора академіи, всякій разъ. когда представ- 
л я л с я  искавиіій ученой степени. Дѣлопроизводетво конфе- 
ренціи  было возлагаемо на академическую канцелярію. 
Д ипломы  на ученыя степени были выдаваемы отъ академіи 
за  подписаніемъ ректора и двухъ члеиовъ иравленія. Дип- 
ломы о.тудентамъ и кандидатамъ выдавались непосредственно 
поудостоеніи  нхъ конференціею, амагистрамъ и докторамъ— 
no утверж деніи ихъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, которое 
было испрашиваемо иравленіемъ чрезъ римско-католическую 
духовную  коллегію. Начертаніе подробныхъ правилъ по- 
р я д к а  испытанія, диспутовъ и возведенія въ ученыя степеіш 
было поручеио конференціи академіи. Студенты акаде.міи, 
при  опредѣлсиіи ихъ на мѣста, были предпочитаемы обучав- 
ш им ся толысо въ епархіальныхъ семинаріяхъ. Кандидаты 
им ѣли преимущ егтвенное право и  предъ студентамн на 
опредѣленіе къ значительиѣйшимъ мѣстамъ. Доктора и 
м игистраты  богословія, послѣ ирофессоровъ η  адъювктовъ, 
заннм авш ихъ въ академіи мѣста преподавателей, ^имѣли 
преимущ ественное предъ прочими духовными лицами 
право быть награждаемыми за достоияства и заслуги свои 
повы ш еніемъ въ  духовныхъ званіяхъ и соотвѣтствующими 
им ъ бенефиціями. Въ должности декановъ и депутатовъ 
могли быть избираемы и духовные, обучавшіеся только въ 
еп архіальны хъ семинаріяхъ, но въ  званіе епископовъ, пре- 
латовъ, канояиковъ, асессоровъ римско-католичеокой кол- 
легіи , оффиціаловъ, засѣдателей консисторіи и проповѣд- 
никовъ при  соборахъ были возводимы только обучавшіеся 
в ъ  виленской духовной академіи или въ бывшей главной 
сем инаріи  и удостоенные дипломовъ на ученыя степени 
доі^торовъ богословія и  каноническихъ правъ отъ бывшаго
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виленскаго университета или виленской римско-католической 
духовной академіи. Магистры и доктора при  возведеніи 
ихъ въ эти ученыя степени получали вмѣстѣ съ дипломами 
малые вызолоченныекресты съ і^ербомъ нмперіи въ  срединѣ 
ихъ. Эти знаки отличія они носили, какъ  носятъ и теперь, 
даже и по принятіи духовнаго сана: магистры— въ петлицѣ, 
а  доктора—на шеѣ.

Диссертаціи и другія  сочиненія о предметахъ бого- 
словскихъ, которыя были представляемы въ академію, по 
предварительномъ разсмотрѣніи конференіхіею въ  отношеиіи 
чисто догматическоыъ и вообще ученомъ, преж де яапечатанія, 
были препровождаемы въ обыкновенную граж данскую  цен- 
зуру. Конференція могла поручать разсмотрѣніе сочиненій 
одноыу изъ  свонхъ членовъ, но отвѣтственность за одобреніе 
ихъ оставалась на всей конференціи.

Степень власти римско-католической духовной коллегіи 
опредѣлялась самымъ непосредственнымъ ея начальствова- 
ніемъ надъ акадешею и состоявшими при ней семинаріею 
и армяно-католическимъ отдѣленіемъ. Коллегія входила в ъ  
разсмотрѣніе всѣхъ обстоятельствъ, споспѣш ествовавш ихъ 
благосостоянію этихъ учебныхъ заведеній или ж е замедляв- 
ш ихъ успѣхи ихъ. Д ля  этого она по всѣмъ частямъ управ- 
ленія академіи и состоявшихъ при ней семинаріи и армяно- 
католическаго отцѣленія требовала точныхъ и, когда нужно 
было, подробныхъ свѣдѣиій и отчетовъ отъ правленія ака- 
деміи, сносясь по этому, въ случаѣ  надобности, и съ  
виленскимъ епархіалыіымъ начальствомъ. Въ каждые трк 
года, 'с ъ  утверж денія министра внутреннихъ дѣ лъ , коллегія 
назначала особаго визнтатора (ровизора) для осмотра ака- 
деміи и состоявшихъ при ней семинаріи й  армяно-католическа- 
гоотдѣлен іяи ,наоснован іи  полученныхъ ею свѣдѣній лоощ- 
ряла усердньгхъ и радѣтельныхъ, старалась предупредить 
или исправить погрѣшности, налагала взысканія за  небреж- 
ность и упущ енія, а въ важныхъ случаяхъ представляла 
обо всемъ на усмотрѣніе министра внутреннихъ дѣлъ . У прав- 
ляюідій виленскою епархіею, нв въ видѣ непосредственнаго 
начальнт а  академіи, но какъ мѣстяый еш ско п ъ , такж е съ  
своей стороны, обязанъ былъ имѣть бдительное наблюденіе 
какъ  за академіею, такъ н за состоявшими при  ней семи- 
наріею и а^мяно-католяческинъ отдѣленіемъ. Оцъ прёдсѣда,-
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тельствовалъ въ  конференціи и  присутствовалъ ири испыта- 
н іяхъ , им ѣлъ право посѣщать академію, семинарію и армяно- 
католическое отдѣленіе во всякое время н если усматривалъ 
какія-либо упущ енія  или безпорядки, то предлагалъ испра- 
вить и хъ  нли словесно ректору, или письмеино академиче- 
скому правленію. Правленіе было обязано иля исполнить 
его предложеніе, или же въ почтительномъ представленіи 
объяснить ему, какія обстоятельства препятствовали лослѣ- 
довать его указанію. Но если бы управлявш ій оиархіею 
н аш елъ  объясненіе правленія неудовлетворительннмъ, оиъ 
им ѣлъ право сообщить о томъ римско-католической духовной 
коллегіи..

ТІроф.-^уѵрот· Т . J£ . Б у т к е в и ч ъ .

(Продолженіе будетъ).



Опытъ Нравствсннаго православнаго Богословія  
въ апологетическомъ освѣщеніи.

(Продолженіе *).
XLVIIL

Грѣхи противъ обязанности самосохраненія въ отношеніи 
тѣлесной природы человѣка. Преступность сам оубійства. Д олгъ

самопожертвованія.

Г рѣ хи  человѣка противъ обязанности сохраиять и  под- 
держивать свою тѣлесную жизнь состоятъ не столько въ про- 
тиводѣйогвіи физическимъ потребностямъ, сколько въ излига- 
ней угодливости плоти. Эта уродливость плоти, сопровожда- 
емая невоздержною, безпорядочното и развратною жизнію 
человѣка, обраіцается во вредѣ са^ом у же тѣлу, постепенно 
потрясая и  разстраивая e ra  сильі; ибо всякое невоздержаніе, 
безгшрядочность и распутство составляютъ преступленіе про- 
тивъ законовъ природы. „Здравый человѣкъ",—пиш етъП ре- 
мудрый,—„бываетъ при умѣренносши  желудка: всталъ рано, 
и  душ а его съ нимъ. Страданіе безсонницею и холера и 
рѣзь въ животѣ бываютъ у  человѣка ненасътпаго. Во всѣхъ 
дѣлахъ твоихъ будь осмотрителенъ, и  никакая болѣзиь не 
приклю чится тебѣ" (Сир. 31, 23, 26).

Но случается и противодѣйствіе или крайнее ограни- 
ченіе тѣлесныхъ потребностей, несогласное съ  нравственною 
обязанностіто человѣка заботиться о сохраненіи своего тѣла, 
Хотя грѣхи  такого рода встрѣчаются и рѣж е меж ду людьми- 
однако они м огугь быть не менѣе тяж ки и пагубны, чѣмъ 
гр ѣхи перваго рода. Таковы. напр.., произвольныя физиче 
скія лиш енія по побужденіямъ какихъ нибудь душ евны хъ

*) См. ж. „Вѣра н Разумъ* ЭД 3 за 1914 г.
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страстей: честолюбія, скупости и др. He бываетъ ли жесто- 
кимъ врагом ъ самому себѣ честолюбецъ, когда и*ть ж елаиія 
прославиться и добиться, во что бы то ни стало, чести, рабо- 
таетъ  до изнеможенія силъ, не спитъ иочи и отъ истоіценія 
ум ираетъ  преждевременно*? Или не наруш аетъ ли обязан- 
иости въ  отнош еніи тѣлесной природы своей безумный ску- 
пецъ— скряга , отказывающій ссбѣ въ необходимомъ кускѣ 
хлѣба, чтобы сдѣлать лиш ній придатокъ своему сокровищу? 
„Есть мучительный недугъ",—говорягъ Премудрый,—„кото- 
рый ви дѣ лъ  я  подъ солнцемъ: богатство сберегаемое вла- 
дѣ льц ем ъ  его во вредъ ему“ (Екклез. 5, 12). „Лучш е 
бѣ д н акъ  здоровый и крѣпкій силами*, — пиш етъ другой 
ветхозавѣтный м удредъ,— „нежили богачъ съ  измеждеинымъ 
тѣломъ. Здоровье и благосостояніе тѣла дороже всякаго 
■золота, и  крѣхікое тѣло лучш е иесмѣтнаго богатства“ 
(Сир. 30, 14— 15). Сюда же нужно отнести и намѣрен- 
ное повреж деніе извѣстной части тѣла, съ цѣлью подав- 
л ен ія  чувственности. Были и есть безумцы, которые, бук- 
вально понимая нѣкоторыя евангельскія изреченія (Me. 5, 29), 
уродовали  и уродую тъ себя во имя нравственнаго совер- 
ш енства. Ясное осужденіе этого заблуждеиія, противнаго 
д у х у  нравственнаго закона вообще и въ частности обязан- 
ностямъ человѣка къ  себѣ самому, находится въ Апостоль- 
■скихъправилахъ. „Самъ себя скопизш ій д а н е  будетъ иринягь 
ъъ  к л и р ъ "  (22 пр.). „Аще кто изъ клира скопитъ себя са- 
мого, д а  будетъ изверженъ" (23 пр.). „М іряншіъ, себя са- 
мого скопивш ій, на три года отлученъ д а  будетъ отъ та- 
инства“ '(24  нр.) 0- Правила эти въ  совокудности цовторены 
д$р.вымъ вселенскимъ соборомъ (1 пр.) a). t> ;1. .

і/.гО б язан н о сти  тѣлеснаго сохраненія противоположно еще 
то, что извѣстно лодъ  имененемъ ут ом лен іл  жизныо. и от - 
^раіх^енія къ ж изни  (taedium, vitae), изъ которыхъ первое 
происходшгъ оть такъ  называемой усталости воли инетидкта 
•самоеорсраненія, а второе—отъ атрофіи .воли. Къ усталости 
воли и временному усыпленію естественнаго чувства само- 
сохраненія  приводятъ разнаго рода переутомлеиія и не- 
•счастія въ  жизни; нш дета й всѣ ея ужасы, продолжнтель-

\) Правила св. Апостолъ съ толкованіямн. M., 1901 r., стр. 41—44.
3) Праівнла св. вселѳнсй. соб. съ толкованіями. Ч. 1. M., 1897 r., 

<ѴГР;,6—10Ѵ(
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ныя болѣзни и нескончаемыя домашнія невзгоды. Характер-
ное проявленіе этой нравственной болѣзни можно находить
въ „Дневникѣ Писателя“ Ѳ. М. Достоевскаго, именно въ
его разсказѣ объ одной бѣдной молодой дѣвушкѣ, швеѣ,
выбросившейся изъ четвертаго этажа съ образомъ въ ру-
кахъ, выбросившейся потому, что никакъ не могла пріис-
кать себѣ работы для пропитанія J). Если усталость воли
или утбмленіе жизнію зависитъ отъ дѣйствителышхъ не-
счастій и чрезмѣрной дѣятельности; то атрофія воли, служа-
щая причикою отвраіцешя къ жизни, напротивъ, является
вслѣдствіе отсутствія всякой дѣятельности и болѣзненнаго
развитія рефлексіи и анализа собственнаго душевнаго на-
строенія, и выражается въ нравственномъ безсиліи, въ не-
способности радоваться и страдать, въ мечтахъ о сладкой
истомѣ успокоснія въ небытіи. Византійскій императоръ Ѳе-
одосій I I I  изобразшіъ это нравственное разслабленіе од-
нимъ словомъ ογεί« (т. е. освобожденіе отъ всякихъ золъ),
начертаннымъ, по его приказанію, на его гробницѣ 2). Въ
недавнее время огіисываемою болѣзшю страдалъ женевскій
профессоръ Аміель. „Грусть, вялость/усталость!“—гтишетъ
онъ въ своемъ дневнйкѣ... „Лредвкушейіе вѣчнаго сна ох-
ватываетъ меня... Чаще всего я  ощуідаю полное изяеможе-
ніе и молчалявую безнадежён&ость.1>А отъ^чего*|г этб? Отъ
срмнѣнія въ мысли, въ себѣ самомъ, въ людяхъ ж въ' жизнй,
отъ сомнѣнія, которое, ■ разслабляй·- волю/йишаетъ возмож-
ности и с п о л е г и т ь  желанія,--которое заставляетъ забыть Бога,
пренебрегать молитвой и обязанностями,—отъ тревожнаго,
разъѣдающаго сомнѣнія, которое дѣлаетъ существованіе
невозможнымъ и насмѣхается надъ всякой надеждой" з). Такъ
какъ и н с т й н к т ъ  къ жизни имѣетъ въ насъ не только физи-
чёскій характеръ, какъ у  животныхъ, но осложняется и д ^ -
Ібвиымй цѣнностями бытія: религіей, нравственностію, на-

^скусствомѣ й  і .  Дѵ,—такъ какъ, поэтому, огранйченіе
ёббя однѣмй^^йвотными ііотрёбностями скорб вызываетъ !от-
йраіщеніе1 къ живній,-^Ь''дла предотвращенія развитія!1іае-
сЦііш ѵіЯаё‘%еобх0димо 'привить себѣ интересъ къ образова- 

■ Х|і1 .ΆΉΜ ■ К> ч,;· ; у
>»іт >?) Полное собраніе сочиненій. Т. X, ч. 1. Спб. 1896 г. стр. 349.

J ö  п ѵВ. йоповь, „0 саліоубійствѣ“. »БогЙслов. Вѣстнтс^* Ϊ898 х*
. . і ,  .  λ V. .  . > . . .  < ѵ  . Н '  ■ · , ( , · » * <  ί  / f  I  .  . 1 '■*ма»тъ, ςτρ. 382.  .

ч. а) Иэъ дневника Аміеля. Пѳрев. M. А. Толстой. Спб. 1894'г./с$р>.'§3(.
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нію, и скусству , а  главньгмъ образомъ восіштать въ себѣ 
потребность труда, нравственной чистоты и  религіозности*)· 

Въ средніе вѣка эту „скуісу жизтш“ иазывали словомъ 
acedia (άκή8ε^), т. е. беззаботностыо, безпечностію, равяоду- 
шіемъ, чѣм ъ обозначалось такое душ евное состояніе, въ 
которомъ человѣкъ становился равнодуш ныыъ ко всему, 
даж е к ъ  самому существованію св.оему. „Ацедіа“ иреиму- 
щ ественно испытывалась въ римско-католическихъ мона- 
сты ряхъ , нменно тѣми, кто предавались односторонне созер- 
дательной жизни, не имѣя къ тому должнаго призванія, и 
д л я  кого религіозны я мысли и иредставленія, даже самыя 
высокія, дѣлались, поэтому, пустыми и безсодержательными. 
Она есть особенный видъ ипохондрін, т. е. такой разстроен- 
ност и  духовнаго и тѣлеснаго организма, слѣдствіеьгь котброй 
являетоя нежеланіе жить. Хотя адедія проистекала, главнынъ 
образомъ, и зъ  односторонне созерцательнаго направленія 
жизни и  самое названіе ея принадлеж итъ католическому 
средневѣковыо, однако она встрѣчается и теперь какъ  вре- 
менное разочарованіе жизнію, вызываемое излиіяествомъ въ 
наслаж ден іяхъ , извѣстна многимъ современнымъ свѣтскимъ 
лю дямъг). Когда изсякш ія матеріальныя средства или кзмѣ- 
нивш ее здоровье дѣлаютъ привычныя для этихъ людей 
наслаж денія невозможными, ихъ ж изнь естественно утрачи- 
ваетъ всяк ій  смыслъ и  становится несносной.

О тъ всѣхъ этихъ видовъ болѣзненно-сентиментальнаго 
й  потому грѣховнаго „желанія смерти" надобно отличать 
подлинную лотребносхь сдерти, віголнѣ согласную съ нрав- 
ственными началами христіанства, Эта потребность смертя 
въ своемъ основаніи должна имѣть, съ одной стороны, же- 
лащ е, высш аго идеальнаго совершенства, котораго нѣгь  на* 
землѣ, но которое сущ ествуетъ толъко на небѣ; съ другой— 
сознаніе суетности настоящаго нашего бытія, въ которой 
мельчаехъ каш а душ а. й  такая потребность націа тѣмъ дѣйствд- 
тельнѣе, чѣмъ болѣе мы созрѣли для вѣчиости, чѣмъ болѣе, 
такъ сказать, расквитались, въ религіозно-нра^ственномъ 
смыслѣ, съ  земною ж изн ью .Н отакоеж елан іе  смертидолжно

0 A. М. 'Руберовскій. „Сладость бытія (Противъ еамоубійства)“, 
„Вогослов. Вѣстникъ" 1913 v., февраль, стр. 248—249.

3) Мартепсепъ. „Христіанское учѳніѳ о нравственноста“. Т. II.
стр. 387—388.
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быть предано въ волю Божію. Гослодь, „въ книгѣ  К оторага 
записаны всѣ дни, для  меня назначенные" (Пс. 138, 16), 
„въ ру кѣ  Котораго душ а всего ж ивущ аго и д у х ъ  всякой 
человѣческой плоти" (Іов. 12, 10), лучш е зиаетъ  конецъ на- 
шбй жизни. Arr. П авелъ говоритъ: „имѣю ж еланіе разрѣ - 
шиться и быть со Христомъ (Филип. 1, 28. Ср. 2 Кор. 5, 
2—9; Евр. 13, 14), „а  оставаться во плоти н у ж н ѣ ед л я  в ас ъ “ 
(Филиіт. 1, 24). Д ля  себя лично апостолъ уж е покончилъ 
счеты съ  жизнью на землѣ; но воля Бож ія  д л я  иего вы ш е 
дичяыхъ желаній, а  Б огь  хотѣлъ, чтобы онъ ещ е ж и лъ  д л я  
блага другихъ. Если тотъ же апостолтЬ заявляетъ, что д л я  
него „жизнь—Христосъ, и смерть—пріобрѣтеніе" (ст. 21), 
то повторить это за нимъ можетъ только тотъ, кто созрѣлъ и 
и лриготовилъ себя к ъ  вѣчной жизыи.

Когда „тоска по смерти" и чувство нестерпимости ж изни 
достигаютъ высшей степени своего развитія, тогда, какъ  пока- 
зываетъ оіш тъ, они могутъ привести к ъ  произвольному 
салоубгйству—  к ъ  самому тяжкому грѣ ху  противъ обязанности 
нашей съ самимъ себѣ, который, ііо важностн дара ж изни и 
ея дѣли, имѣетъ безкояечную вину.

А между тѣмъ на самоубійство въ  наш е врёмя смотрятъ 
преимущественно, какъ на слѣдствіе д у тев н о й  болѣзни и 
временнаго ігомѣтательства (esquiiöe), й  потбму считаютъ его 
нравственно невмѣияемыкь поСтфпкоьгь. Въ основѣ этого 
взгляда на самоубійство леж итъ ложное убѣжденіе, что 
естественное стремленіе къ  самосохраненіго не можегь осла- 
бѣвать у  психически здороваго человѣка. г) Статистика 
показываетъ, что изъ  50 тысячъ человѣкъ, ежегодно поги- 
багощихъ вѣ Европѣ отъ самоубійства, приблизительно только 
о д качетвертая  часть убиваетъ себя въ состояніи душ евнаго 
разстройства и умопомѣгііательства. Итакъ, не отвергая того, 
ч ^ ё с й  самоубійств'а!невольньгя, пройсходящ ія въ  болѣзнен- 
йййъ^здстібяішг‘ ідіуіа,<й й ѣ й ѣ ' Йъ* ’ тѣмъ мы должны признать 

кёсомйѣнноё, %Ь болішийство самоубійствъ, какъ  свидѣ- 
п й ски 1 f самоубійдъ,'1: бываетъ актомъ человѣ- 
,п!сЬвё{>іДается въ здравомъ, сознательномъ 

со^і^дзид^слѣдорз.хедьно, вполнѣ вмѣняемы. Н адобносказать 
даже болѣе: пусть самоубійотво- совершено въ  ненормальномъ

0 ГХроф. сакоубійсівѣ ;съ соціальной и медидинской
точекъ зрѣнія“. Казаль, 1889 г., стр. 45.

^ЗЛЬЙвуютѣ Ва 
чвсКой^свЬббДы
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состояніи; но если человѣкъ допіелъ до такого состоянія 
вслѣдствіе предш ествую іцихъ иороковъ, въ которыхъ онъ 
несомнѣнно былъ въ состояніи вмѣняемости, напр„ вслѣдствіе 
необузданнаго разврата, то онъ не можетъпочитатьсяиеіш н- 
нымъ, а  самоубійство—невмѣняемымъ1).

Отсюда открывается несомнѣнная престцпнос?п.ь само- 
вольнаго, намѣреннаго самоубійства. Чедовѣчеетво, взятое въ 
своей совокупности, вообще говоря, всегда осуждало само- 
убійство, какъ  преступленіе, съ тою только существонною 
разницею , что осужденіе его въ язической  древности не было 
безусловнымъ, а хрисш іансш о  произнесло надъ ішьп» свой 
окончательный судъ.

Законодатели до-христіанскаго м іра воегда осуждали 
самоубійство и такъ  или иначе карали самоубійцъ. Въ Аѳинахъ 
отъ тѣ ла самоубійцы отсѣкали руку, которою онъ лиш илъ 
себя жизни, и полагали отдѣльно. Въ Спартѣ п на островѣ 
К и прѣ  самоубійцъ совсѣмъ не погребали. ІІлат онъ  въ своемъ 
сочиненіи „0  законахъ“ говоритъ, что саыоубійцы должни 
быть погребены отдѣлъно огъ другихъ, а  могилы ихъ не 
долж ны украш аться ыикакою надписью и никакимъ памят- 
никомъ. Тамъ, гдѣ  вошло въ обычай сожигать трупы, само- 
уб ій ц ъ  считали недостойнымикостра, боясь осквернить самый 
всеочищ ающ ій огонь. 2) Въ Римѣ вначалѣ также строго 
относились къ  самоубійствамъ. Тарквииій Прискъ повелѣлг 
самоубійцъ распинать на крестахъ и тѣла отдавать на съѣденіе 
диким ъ звѣрям ъ и птицамъ з). ІІри этомъ философы древности, 
в ъ  доказательство иреступности добровольнаго самоубійства, 
вы сказы вали различныя соображенія. Такъ, Пиѳагорг, по 
лобуж деніям ъ религіозной вѣры, запрещ алъ лиш ать себя 
ж изни  безъ повелѣнія Бога или боговъ 4). Человѣкъ, который 
принадлеж итъ Богу, по словамъ іш еаогрейцевъ, также не 
им ѣетъ права произвольно оставлять жизнь, какъ  рабъ не въ 
п р авѣ  бѣжать отъ своего господина. Богъ заключаетъ грѣшную

*) Основательный разборъ взгляда яа самоубійство, какъ на 
результатъ психическаго разстройства, можно найти въ сочннѳніяхъ: 
Е. Durkheim’a, „Le suicide. Etude de sociologies Paris, 1897, p. 37-44, и 
A. Brierrc de Boismtmt’a, „Du suicide et do la folie suicide*. Paris, 
1856, p. 481-515.
■ or- a) SeJimidt. „Die Ethik der alten Griechen“. B. 11, S. 104,

3) II. А.Невзоровъ. жО самоубійствѣ“. Казань, 1891 г. стр. 31 прнм.
*) Сіс. „De senectute“ XX.
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душ у въ тѣло, какъ въ  темницу. Попытка бѣжать изъ  тем- 
ницы ухудш аетъ положеаіе, Поэтому душ асамоубійцы , имѣю- 
щ ая снова воплотиться, въ наказаніе за побѣгъ ниспосылается 
въ низшіе организмы >). Въ томъ ж е духѣ  высказывается 
противъ самоубійства и Сократъ. По нему, Вогъ послалъ 
человѣка въ міръ, какъ  господинъ посылаетъ сл у гу  своего 
для исполненія какого-либо порученія. Гослодинъ въ правѣ  
гнѣваться, когда ггосланный имъ сл у га  убьетъ себя. й  чело- 
вѣкъ не долженъ оставлять поста своего на землѣ, пока не 
отзоветъ его Тотъ, Кто послалъ его сюда 2). В и р ги л ій  язоб- 
ражаетъ состояніе самоубійцъ въ подземномъ царствѣ въ  
самыхъ мрачныхъ краскахъ, показывая этимъ неугодность 
самоубійства богамъ з). Ученики А рист от еля , выходя въ  
своемъ суж деніи о преетупности самоубійства изъ  чисто 
государственныхъ соображеній, утверждали, что самоубійца 
наруш аетъ права государства, самовольно уклоняясь отъ его 
повинностей. Самъ же Аристотель порицалъ самоубійство, 
какъ  проявленіе трусости—того, что мы назвали бы: „спасовать 
передъ жизныо“ 4).

Но осужденіе самоубійства въ древнемъ язычествѣ, какъ  
мы сказали, не было безусловнымъ. Самоубійство можно 
осуждать безусловно только на христіанской почвѣ, только 
когда вѣруютъ въ личнаго живого . Бога, ъъ  чіромыслъ 
Вожій, въ безсмертіе душ и, въ будущ ую  жизнъ и  въ выс- 
ш ее назначеніе человѣка,, притомъ вѣруютъ истинно и 
искренно. Гдѣ ж е ,н е  было этой вѣры, или она была слиш - 
комъ смутной, тамъ рѣш ительно де было серьезныхъ осно- 
ваній яризнавать за самоубійствомъ безусловную лреступ- 
ность. Правда, уж е съ  точки зрѣнія языческой этики 
можно сказать, что человѣкъ имѣетъ обязанности въ отно- 
ліеніи къ государству, и потому долженъ отказываться отъ

і Schmidt. „Die Ethik der alten Griechen“. B. II S. 445.
;t ,y a) Platon, „Phaedon“, c. 6.·— Живаній сообщаетъ o сѳбѣ, что 

только чтеніе этого оочиненія Ллашопа удѳржало его отъ самоубій- 
ствА-послѣ потери друга,—импер. ІОмама.

'■ь) „Aeneid“. VI, 434-39.
4) И, В. Поповъ, цитир. ст. стр· 367—368.—Обстоятельное изло- 

жевіе различныхгб* фияософекихъ мнѣній о самоубійствѣ можно 
найти въ сочияеніи -Ж Inhofer’a, „Der Selbstmord, Historisch-dogma
tische Abhandlung“. Augeb'urg, 1886. f.j
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этихъ  обязанностеи, самъ налагая на себя руки. Но если 
человѣкъ больше не сітособенъ къ дѣятельности и можетъ 
толысо страдать, быть, какъ говорится, въ тягость себѣ и 
други м ъ; то почему же онъ не можетъ тогда лиишть себя 
ж нзни, и тѣмъ избавиться отъ угрожаю щ ихъ еыу бѣдствій, 
особенно когда нѣтъ никакого царства Божія, въ которое мы 
долж ны войти многими скорбями, нѣтъ вѣчной жизни, къ 
которой человѣкъ долженъ приготовляться терпѣніемъ? Если 
эта кратковремеиная жизнь, иа этой землѣ, есть единственная, 
тяж елы я страданія ея, тѣлесныя или духовныя, суть послѣд- 
н ія— почему же тогда человѣкъ по своему благоусмотрѣнію 
не можетъ сократить послѣдиій акть жизненной трагедіи, безъ 
всякой жалобы съ  чьей бы тони было стороны?1) Это именно 
и принималось въ соображеніе древнеязыческимъ законода- 
тельствомъ. Въ Римѣ было дѣломъ очень обыкновеннымъ—при 
тяж ел ы х ъ  обстоятельствахъ лиш ать себя жизни, для чего 
предварительно испрашивалось у  сената и давалось этимъ 
послѣдним ъ особенное разрѣш еніе. ВъМ арселидѣлами подоб- 
наго рода завѣдывалъ совѣтъ 600-тъ, который, вмѣстѣ съ 
дозволеніемъ самоубійства, отпускалъ даже необходимое 
количество яд а  2). Ж изнерадостный и иервоначально дале- 
кій оть мысли о самоубійствѣ грекъ (Одис. XI) впо- 
слѣдствіи  пріобрѣлъ наклонность къ  этому величайш ему 
и зъ  золъ  человѣческой жизни з). Стоики , иослѣдніе вырази- 
тели  моральнаго сознанія грековъ, самоубінство считалн 
геройскою  доблестью, мужествомъ, выраженіемъ человѣческой 
свободы и независимости, почему даж е возводили его въ 
лравило, законъ. Ояи учили, что если человѣкъ силого 
обстоятельствъ будетъ поставленъ въ невыносимое для него 
лолож еніе, въ которомъ можетъ поколебаться его духъ, то онъ 
можетъ свободно ПОЗВОЛИТЬ себѣ „ДЫХОДЪ ИЗЪ ЖИЗНИ“ (’βξοργωγή), 
т. е. самоубійство; чрезъ это самоубійца только становится 
выш е обстоятельствъ и ничего не теряетъ изъ того, что для 
иего должно быть особенно драгоцѣннымъ. Ж изнь—нв благо,

1) Cathrein. „Die katholische Weltanschauung in ihren Grundli
nien“, S. 409—410. . ,

2) E. Dnrkheim. „Le suicide. Etude de sociologies Pans, 1897,
p. 373-374. .

3) Th. Garrigue Masatyk. „Der Selbstmord als sociale Massen
erscheinung der moderner civilisation“, S. 147 148.
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а смерть—не зло,—говорили отоики. ») „Тебѣ“,— пиш етъ  
Сенека одному изъ своихъ друзей ,—„открыто всюду множество 
легкихъ и короткихъ путей къ  свободѣ. Видиш ь ли  ты то 
мОре, ту рѣку , тотъ колодезь? Тамъ въ ихъ  глубинѣ  ж иветъ  
свобода. Видишь ли ты то низкое сухое дерево? Т ам ъ т  
немъ висигь свобода. Видишь ли ты свое горло, свое сердце? 
Это мѣсто спасенія противъ рабства“ 2). П ри этомъ стоики 
настаивали только на томъ, чтобы самоубійство соверш алось 
прилично и съ  достоинствомъ. П римѣръ благороднаго— съ  
языческой точки зрѣнія—самоубійства можио видѣть въ  л и ц ѣ  
Кат она , который покончилъ съ собой, не ж елая переж ить 
погибающей республики. Т акъ  какъ  для язы чника земное 
отечество было самымъ высш имъ благомъ, то понятно, что 
высокоумный и чувствительиый римлянинъ, видя паденіе 
отечества, не хотѣлъ дальш е жить. И зъ язы ческихъ религій  
еамоубійство болѣе всего допускалось, оправдывалось и даж е 
одобрялось религіями пант еист ическгш и , въ которы хъ 
принижалась человѣческая личяость. В рам ини  въ  Индіи 
умерщ вляли себя, бросаясь въ свящ енныя волны Г ан га  или 
подъ желѣзную  колесницу, на которой везли чтимаго ими 
идола з). По законамъ M any , кто достигалъ такихъ лѣ тъ , что 
видѣлъ уж е внуковъ, тотъ могъ умереть добровольно. ■*) 
Иначе обстоигь дѣло въ монот еист ическихъ  религіяхъ . Исто- 
рическія книги еврейской ветхозавѣтной религіи сохранили 
свидѣтельство, не болѣе, какъ  о 7 случаяхъ  самоубійства на 
протяженіи нѣсколькихъ тысячелѣтій, именно о самоубійствѣ 
Саула (1 Цар. 31; 1 Пар. 10), Самсона (Суд. 16, 25— 31. Ср. 
Евр. 11. 32), Авимелеха (Суд. 9, 50—56), Зам врія (3 Цар. 
16, 15— 19), Ахитофела (3 Цар. 16, 20—21; 17 ,1—23), Е леазара  
(1 Макк. 6, 43—46) и Разиса (2 Макк. 14, 37— 46). П ри томъ 
же нѣкоторые изъ  этихъ случаевъ стоятъ въ  очевидной связи 
еь  воздѣйствіями на евреевъ греко-римской теософіи 5). 
Нравственное же сознаніе сам ахъ евреевъ было противъ

!) Έ. Йевзоровь. „Мораль стоицизмаихристіапское нравоученіѳ“ 
Кіавань, 1893 ч·*., стр. 134.

3) Письма къ Люцилію. 58-ое. Перев. ж. „Вѣра и Разумъ*.
3) Л; 'Btierre de Boismont, цитир. соч., р. 8—7.
*) Legoyt. Le suicide ancien et modern. Etude historique, philo

sophise, morale et statistique*. Paris, 1881, p. 2—3, 49.
5) M. Inkofer. „Der Selbstmord“. Augsburg, 1886, S. 54—62.
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самоубійства. По свидѣтельству Іоспфа Ф лавія, самоубійцы 
у  евреевъ погребались по заходѣ солнда, слѣдовательно, съ 
меныттею торжественностыо *).

Только одно христіанство провозгласііло ид(‘Ю иолішіі 
преступности произвольиаго слмоубійства. Такое самоубій- 
ство почитастся имъ за великое ирсстуітленіо сгь точки нрѣ- 
н ія  обязанностей хрнстіанииа къ самому оебѣ, къ блпжнимъ 
и к ъ  Богу.

К акъ  всѣмъ жинотнымъ, такъ н людямъ дано Твор- 
цомъ естествеииое стрсмленіе къ самосохранвнію, даш» 
затѣмъ, чтобы оии удовлетворяли ему и жилп. Потому- 
то „никто никогда не имѣлъ ненавиети къ своек плоти, 
но питаетъ и грѣетъ  ее“. (Еѳ. 5, 29). Каждое живов суще- 
ство, отъ насѣкомаго до человѣка, ооворпкчшо нопроиз- 
вольно защ иіцается отъ всего, что угрожавтъ вго еуще.ство- 
ваиію. Инстинктъ самосохраненія, вложенный въ наш у при- 
роду  Самимъ Б огом ъ^-ясны й показателъ того, что Оіп> тр<>- 
буетъ  отъ насъ хранить свою жизнь. Самоубійство со- 
ставляетъ  явное и грубое противорѣчіе глубокому стром- 
ленію  к ъ  самосохраненію, лежащ ому въ  нашей ириродѣ- 
Оно, поэтому, всеѵда являетъ собой нѣчто п р о т гт еш е - 
ственное и потому болѣе ужасное, чѣмъ обыкновенная че- 
ловѣческая смерть. Какъ утрата „инстинкта къ  жизнгі", оно, 
подобно потерѣ стыда или совѣсти, въ  здоровомъ физически 
и  нравственно человѣкѣ вызкгваетъ непроизвольное отвра- 
щ ен іе. Среди „безсловесныхъ“ животныхъ, „водимыхъ при- 
родою“ (2 Петр. 2, 12), т. е. слѣдую щ ихъ одвиыъ естествсн- 
нымъ вдеченіямъ, самоубійствъ нѣтъ—даж е и при жесто- 
чайш ихъ  страданіяхъ. Приводнмые же иногда случаи само- 
ум ерщ вленія животныхъ вовсе не доказываюгв того, что 
ими хотятъ доказать. Если, напр., собака издыхаетъ на ыо- 
гилѣ  своего хозяина, то это происходитъ не сознательно, 
въ  си лу  логическаго процесса мнш ленія, что—де теперь 
ж ить уж е не стоитъ, а совершенно инстинктивно, въ силу 
чрезмѣрнаго томлеігія. Животное не имѣегь никакого со- 
знан ія  о своемъ собственномъ существѣ. Если бы оно имѣло 
самосознаніе, то не переяосило бы столъ терпѣдиво часто

. *ί Η :

1 ' 1) „De bello lud.“ ІІГ. 8,5.
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жестокаго обраіценія съ нимъ человѣка, а возмуіцалось бн: 
если бы сознавало свою большую сш іу, въ случаѣ , надобно- 
сти убило бы человѣка, а  если было бы слабѣе, умертвило бы 
самого себя. Но къ сознательному самоубійству способенъ 
только человѣкъ, такъ какъ онъ только одипъ сознаетъ свое 
„я“. Только человѣкъ, какъ сущ ество разумно-сознательное 
и способное возвышаться иадъ иатуральиыми влеченіями, 
можетъ совершать противоестественные поступки.

Мало того. Врожденное намъ чувство самосохраненія, 
съ развитіемъ нашего сознанія и самоопредѣленія, выра- 
жается въ  формѣ нравственной обязанности—любви къ  себѣ 
самимъ. Истинная любовь человѣка къ  себѣ самому управ- 
лястся разумомъ и нравственнымъ закономъ (Притч. 18, 8; 
15, 32) и соединяется съ  правильнымъ взглядомъ на свою 
природу и свое иазначеніе. Богъ создалъ человѣка no Gbo- 
ему образу и подобію и  тѣмъ опредѣлилъ его назначеніе, 
котороѳ должно состоять въ безпрвдѣльномъ развитіи и 
саверщенствораніи богодарованных7> силъ и способностей,— 
безаредѣльномъ потому, что безконеченъ первообразъ чело- 
вѣка—Богь. Сіяово Божіе учитъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, что мы 
должны въ  теченіе наш ей жизни выработать въ  себѣ хри- 
стіанскую личность. Въ насъ всю ж изнь долж енъ ироисхо- 
дитъ гіроцессъ образованія внутренняго человѣка (2 Кор. 
4, 16). Съ достиженіемъ свойственной даннону лицу сте- 
пени духовнаго развитія, этотъ внутренній человѣкъ подобно 
гусеницѣ, сбрасывающей свою внѣшнюю оболочку и  обра- 
щающейся въ  бабочку, улетаетъ изъ  тѣла въ  иной, лучш ій  
міръ. Въ постоянномъ саморазвитіи и самоусоверш енствова- 
ніи внутренняго человѣка и состоитъ истинная любовь къ  
себѣ самому. Ясно, что такой любви н ѣ гь  у  самоубійцы. 
Произвольно прекращ ая свою жизнь, онъ соверш аетъ пре- 
стушіеиіе въ отношеніи къ себѣ самому, такъ  какъ  иола- 
гаетъ конецъ своему нравствснному развитію.

Кто не имѣетъ истинной любви к ъ  себѣ самому, тотъ 
не можегъ цстш щ ^лю бить и ближнихъ. Въ комъ есть по- 
требврсть любвді, . ̂ Ф ^о^ерп ѣ н ія , проіценія, тотъ, конечно, 
будегь с о ч у ^ ^ ^ в а ^ ^ ^ д д м ъ ,  .^ у д а г ь  стараться въ точно- 
сти и с п о л я я т ; ^ ^ ^  „ѣо всемъ, какъ  хотите,
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ними“ (Мѳ. 7, 12). Вотъ почему самоубійство, іп> корнѣ отри- 
цаю щ ее долгъ христіанекой любвіг къ собѣ оамому, нару- 
ш аетъ  обязаниости любви и къ  ближнимъ.

Все человѣчвство представляетъ собою одішъ живой 
организмъ, всѣ члены котораго связаиы тѣсною неразрнв- 
ною связью. An. П авелъ отношеиія между людьми сравшг- 
вастъ  съ  взаимными отношеніями члсновъ тѣла (Рим. 12, 
4—21; 1 Кор. 12, 12—30). К акъ члеиы тѣла служ агь друп> 
другу , такъ  должны служить одинъ другому люди. И осли 
не всѣ  еіце люди сдѣлались членами одного тѣла—церкви 
Христовой, то мы должны заботиться о томъ, чгобн всѣ 
л р и т л и  въ единство братской любви, „да будетъ одно стадо 
и одинъ ІІасты рь“ (Іоан. 10, 16). Разсматриваемое съ точки 
зрѣн ія  обязанности любви къ ближнимъ, самоубійство ссть 
лрям ое отрицаніе Христовой заповѣдн объ этой любви (Мѳ. 
22, 39). Будучи крайнимъ проявленіемъ эгоизма и чрезмѣр- 
нымъ нахгряженіемъ самолюбія 1), оно уничтожаетъ всякое 
лодобіе любви и  обязакностей къ  ближнимъ. Каждый эгоисть 
такъ  ш ш  иначе об.особляется отъ другихъ людей, счптая 
себя цѣлью, а  другихъ средствами. Но что дѣлается дру- 
гими,· такъ  сказать, по частямъ, то оамоубійца дѣлаетъ 
ср азу  и  сполна, рѣзко и грубо порывая связь съ живыми 
людъми. Онъ самъ для себя суіцеству еть, и самъ ироизвольно 
уходитъ огь людей, даже не заплатавъ долга благодарно- 
сти, ни своей семьѣ, ни обществу, въ  которомъ развивался 
тт ж илъ. Онъ не думаетъ объ оставляемыхъ нмъ людяхъ и 
всецѣло занятъ только собою, муками собственной душ н и 
^ѣла, которымн мститъ ему природа за дерзкое поруганіе 
ея. Весь міръ для него заключенъ въ  одяомъ лишь его „я“, 
и 1 въ  этомъ все ёго иесчастіе.

М ногіё'ю ристы; и фйлософы говорятъ, что самоубійца 
п ричиняегь  вродъ развѣ  толъко самому свбѣ, а  нб другю гь 
Лйдямѣ; яё- Дѣлаегь зй а ,'а  лишь перестаетъ дѣлать 
добро 2). Но едва ли съ ними1 могуть согласиться, напр., отец>,
• 1 . » . I_____  ̂· . '*
{; I (' . Descuret (Medicine des passions 1846) называеть оамоубійство

бредомъсамолюбія((1е delire de.l'amour de soi). . _
2) Такъ разсужааля р. самоубійстрѣ: Давидь Юмъ (»The philo- 

sopiiicai* ‘Works“, і  IV, 55* Edingbburg 1825), Монтэсш (74 lettre 
persane), Pycco {La nonv&lle Heloise· Lettee 21 ei. 22) e  др·

„0· Г?>·' T "  ,  v : ч** *' 'л
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теряюіцій въ  сынѣ— самоубіицѣ свою гордость, надсж ду и 
опору въ старости, ш ш  семья, оставленная отцомъ—самоубій- 
дею безъ всякихъ средствъ къ жизни и т. д. Только одно ж е- 
стокоссрдіе можетъ не видѣть, сколько слезъ , горя, нуж ды  
вноситъ въ жизнь близкихъ людей самоубійца. А кто мо- 
ж сгь взвѣсить нравствеиный вцедъ дуриого и, говорятъ, 
заразительнаго примѣра? Самоубійсхво, совсрш аемое при  
искдючителыіо трарической обстаіговкѣ, пораж аетъ вообра- 
женіе II вызываетъ подражателей среди слабы хъ и пред- 
расположснныхъ. Въ одномъ французскомъ инвалидномъ 
домѣ въ теченіе двухъ  недѣль ловѣсилось 12 человѣкъ; 
эпидемія прекратиласъ только^гогда, когда сняли  крючекъ, на 
которомъсовершалось[самоубійство. Во Ф ранц іиж е однажды 
застрѣлился солдатъ въ сторожевой будкѣ. Его п рим ѣ ру  
послѣдовало пѣсколько товарищей. Б у д ку  сожгли, и  самоубій- 
схва прекратились. Въ виду такого значеиія подраж атель- 
ности въ распространеніи самоубійствъ, газетны я сообщ енія 
объ этихъ послѣднихъ, съ подробнымъ и нерѣдко сочув- 
ственнымъ описаніемъ ихъ, какъ  приносящ ія только одинъ 
вредъ, слѣдовало бы воспретить. И реступная (лодраж атель- 
ность въ этомъ отношеніи объясняется тѣмъ, что самоубій- 
схво, какъ  и всякое насильственное разруш еніе человфчр-г 
ской жизни, отъ чьей бы руки оно ни исходило, потрясаетъ 
въ обществѣ христіанскоѳ убѣжденіе, что личность и  ж изнь 
человѣка священны, неприкосновешіы и  не долэдьг терпѣть 
никакого насилія. Мало того, самоубійсхво не только коле- 
блетъ въ общественномъ сознаніи принцииъ неприкосновен- 
ности человѣческой жизни, развращ ая народъ, разнузды вая 
въ нѳмъ кровавые инстинкты, но и указы ваетъ н а т о /ч т о  
самъ самоубійца яе проникнутъ уваж еніемъ к ъ  этому прин- 
ципу. Если онъ не цѣнихъ и  не щ адитъ въ  самомъ себѣ 
личносхь человѣка, то значнтъ человѣческая жизнь ие 
явдяется въ его глазахъ неприкосновенной святыней. Вотъ 
р я д а іу  ^м оуб ій ству  нерѣдко прѳдш ествуетъ убійство *)·

Тѣ. же явдр?н и ки  самоубійсхва въ  оправданіе его ссы- 
лаютбй? на б^ш л б З Е 0е'. ѵбуДто'бы сутцествоваяіе того йли дру-
гогб оа^оубЕЁсЦй. Ч^^в^ъ^овбрят^Ѵ5ббввѣшёйно ослабѣлъ,

‘ -  ·· ·w -
  _  ........................

г . . Ψ Л - : Шпо&ъ,
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пе способенъ к ъ  работѣ; въ такомъ состойніи онъ стаиовится 
только въ тягость другимъ, и потому не совершитъ никакого 
п рестуш іен ія , если прекратитъ свое безполезное существо- 
ваніе. Но каковъ  бы ни былъ самоубійца, онъ всетаки повиненъ 
въ  своемъ неж еланіа сдужить ближнимъ. Часто, повидиыому, 
безполезны й человѣкъ можетъ даже и не сознавать, іго 
крайней  мѣрѣ вполнѣ, зиачеиія своего существованія. Образъ 
многострадальнаго Іова, не послушавшагося совѣтовъ своей 
ж ены , сквозь мракъ вѣковъ, какъ путеводная звѣзда, свѣтитъ 
всѣ м ъ  обременекнымъ жизнію. Работа и польза, приносимая 
человѣкомъ обіцеству, мыслятся не только подъ видомъ ыу- 
ск у льн ы х ъ  или умствеиыыхъ усилій: человѣкъ можсть быть 
полезнымъ, благотворно вліяя на окружаюідую среду своею 
нравственною личностію. По преданію, одряхлѣвшій an. 
Іоаннъ Вогословъ не могъ даже двигаться, такъ что его 
принуж дены  бнли носить, и все наставленіе его лостояло 
и зъ  иѣсколькихъ только словъ: „чада! любите д ругь  друга“,— 
однако эти слова и обаяніе личности праведника производили 
необычайио сильное впечатлѣніе. „Я страдаю болѣзиію",—пи- 
д іетъ  св. Григорііі Богословъ,— »ъ радуюсь не тому, что 
страдаю , но что я  могу сдѣлаться для другихъ учителемл» 
въ  терлѣ н іи “ . (Письма 36).

Н аконецъ, не можетъ человѣкъ дишить себя жизни, не 
н ар у ш ая  и своихъ обязанностей къ  Вогу. *

По христіакскому ученію, жизнь есть даръ Божій. 
Б огъ , Творецъ міра, есть виновникъ и нашей жазни. 
„Господь умерщ вляетъ и оживляегь, низводитъ въ  прен- 
споднюю и  возводитъ“ (1 Дар. 2, Ѳ; Прем. 16, 13). „Я 
ум ерщ вляю  и оживляю, Я  поражаю и Я  исцѣляю; и никто 
не избавитъ отъ руки Моей“ (Втор. 32, 39),—говоригь Госцодь. 
Онъ далъ  человѣку земную жизнь, чтобы онъ приготовяялъ 
себя к ъ  ж изни небесной, вѣчной. Настоящая жиань сама въ  
себѣ не есть цѣль; она имѣетъ значеніе въ отношевіи къ 
ж изн и  будущ ей. Задача человѣка эдѣсь только совершен- 
ствованіе и  развитіе. И чѣмъ большс человѣкъ доетигаетъ 
соверш енства въ этой жизни, тѣмъ онъ способнѣе дѣлается 
д л я  радостей жизни потусторонней. Что посѣеть онъ на 
зем лѣ, то пожнетъ въ  вѣчности (Гал. 6, 8—9). Человѣкъ 
всѣм ъ своимъ существомъ, душею и тѣломъ, принадлеясить 
Б огу , есть Его собственяость. „Каждаго“,—говорить Гос-
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подь,— ИЯ  сотворилъ для славы Моей, о б р азо вал ъ и у стр о и л ъ “ 
(Яс. 43, 7. ср. Прит. 16, 4; Рим. 11, 36; Кол. 1, 16; Е вр . 2, 6; 
Апок. 4, 11). „Не знаете ли вы",— говоритъ ап. П авелъ,— „что 
тѣла ваши суть храмъ ж ивущ аго въ  васъ  Святаго Д уха , 
Котораго имѣете вы оть Бога, и вы не ceou?“ (1 Кор. 6, 19. 
Ср. 2 Кор. 5, 15. Фил. 1, 21). Мы не полновластные хозяева 
въ этомъ мірѣ, а слуги н рабы Божій. „Ниісто изъ насъ  н еж и - 
ветъ для  себя; а живемъ ли, д л я  Гослода живемъ; ум ираем ъ ли, 
для ГосБОда умираемъ: и потому ж ивемъ ли, ш ш у м и р аем ъ , 
в ш д а  Господни" (Рим. 14, 7— 8). Мы призваны Творцомъ, 
доколѣ Онъ не позоветъ насъ к ъ  Себѣ, быть его сотруд- 
•нвками въ осущ ествленіи великихъ задачъ—въ созиданіи 
Царствія Бож ія, гдѣ  отретъ Господь всякую  слезу и будетъ 
обитать съ человѣкомъ, какъ  въ  скиніи (Апок. 21, 3 --4 ), 
гдѣ  сердца, лламенѣющ ія любовію къ  Сыну Божію, тегіерь 
лиш ь со скорбію взывающія: „ей, гряди, Господи Іисусе"! 
(Алок. 22, 20), воспоютъ тогда пѣснь новую: „аллилуія! ибо 
боцарился Господь Богъ Вседержитель. Возрадуемся и  воз- 
веселимся, и воздадимъ Ему славу" (Апок. 19, 6— 7). Поэтому 
нельзя сказать, чтобы ж и з н ь н а ш а  когда нибудь могла 
сдѣлаться безцѣльною |и  ничтожною, вслѣдствіе несчастій, 
болѣзней и скорбей. Мы всегда должны любить Бога, исиол- 
нять Бго святую волю, обнаруживать предъ  нимъ см лреніе 
и терпѣніе и этимъ снискать себѣ спасеніе. И чѣм ъ больщ е 
постигають насъ страданія и скорби, тѣмъ болѣе представ- 
ляется намъ случаевъ предать себя съ смиренною покорностію 
волѣ Божіей и заслужить себѣ вѣнецъ славы н а н е б ѣ 1).

Предъ судомъ такого ученія о Б огѣ  и человѣческой 
жизни самоубійство есть величайш ее оскорбленіе величія 
Вожія, есть дерзкое возстаніе противъ Бога, Творца и Про- 
мыслителя міра, выраженіе нежеланія достигать назначен? 
яы хъ  й м ъ  д л я  человѣчества высокихъ задачъ,— крайнее 
самоуправство, которымъ человѣкъ отрицаетъ всяк ія  другія  
ирава на себя, кромѣ собствениаго, а вмѣстѣ съ  тѣмъ, конечно, 
и всяк ія  обязанности свои, въ  томъ числѣ  н обязанности 
къ  'себѣ самому. Если еамоубійда' уевояетъ.себѣ право отяять 
yü свбя? зн га й га о  значитъ ю въд релог
йіАѵДЮіК угодно,: потому 4TQ

I $ $  m i')*
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ж и зн ь ,~ это  все, отъ чего и для чего все дѣлается. Иѣтъ, 
мы не можемъ самовольио распоряжаться божественнымъ 
даромъ ж изни, какъ  своею собственностію, а долэкны нре- 
давать его въ  волю Божію; и  если Владнка м іра хранптъ 
земное бытіе наше, не смотря на то, что всегда могъ бы 
прекратить его, то, очевидно, по волѣ Его ыы должнн жить 
и дѣйствовать. Самоубійство есть тяжкій грѣхъ потому, 
что въ  немъ человѣкъ самовластно взлаыываетъ вратасморти 
и незваннымъ насильственно вторгается въ загробиый 
м іръ . А если такъ, то самоубійца въ своемъ безу- 
міи отъ одного зла—крайняго, нрдостойнаго христіашіна, 
малодумія, которое привело ого къ еамоубійству,— бѣ- 
ж итъ  навстрѣчу другому, гораздо худшему злу—страш- 
ному отчаянію. Имѣя безсмертнуго душ у, удаленную, од- 
нако, отъ Бога — источника жизни, онъ и въ сішоубій- 
ствѣ  не можегь найти желаннаго самоуішчтожепія, такъ 
к а к ъ  уничтожить всякую вообще жизнь можетъ только 
Тотъ, Кто создалъ ее. Поэтому на самоубійцѣ лш пь ис- 
полняіотся слова: „лтоди будутъ искать омерти, но ие наіі- 
д утъ  ея; пожелаютъ умереть, но смерть убѣж игь огь шгхъ“ 
(Аіюк. 9, 6). Онъ надѣется избѣжать страдаиій. но вмѣсто 
этого несчастный, возставая противъ Вога, предаетъ себя 
съ  душ ею  и тѣломъ въ руки  вѣчнаго Судіи, лредъ Кото- 
ры м ъ должеігь будетъ дать отвѣтъ не толькб въ своемъ 
нравствеиномъ поведеніи па землѣ, но и ъъ своей яасиль- 
етвеиной смерти.
; / Всѣ оправданія, как ія  въ даниомъ случаѣ обнкиовенно 
‘йгрйводятся, не могутъ бьггь признаны сколъко ннбудь со- 
^ётбятельныші, соверйіенно стушевываясь предъ преступ- 
нЬстіЙ) самоубійсгва,' обнаруживагощею явное непослушаніе 
в о л ѣ ,!Вожіей и невѣріе въ  божественный ІІромыслъ, все на- 
правляю щ ій кт>*благтаъ цѣлямъ.

Т а к ъ , т о и т  говорили, что жизнь—ие благо,а смерть—не 
зло. Но, ло х^йстіанскому учешю;‘жизнь есть великое благо; 
она—условіе всѣхъ другихъ благь, такъ какъ наслажденіе 
этимй "-благамивозможно только при ней. Христіанинъ любитъ 
ж и зяь  и‘;любитъ по ея истинно^у достоинству, именно, какъ 
йреДуготовлейіё и нреддверіе къ  будугцей жизни. Христіананъ

тсакт* свы кш й ся съ мйслію о смерти и'Жйвёі̂ ъ' на^зеіЙѢ, к акъ  свыкшійся съ м йслш  о смерти
яй Й  часъ1: Уо г̂ойый йъ 'дрипівбтвію Господа; онъ живеі 
•>яах'Γγ-ü:? >*..*·· ■ · ·* 5
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надеж дѣиупованіи  на загробную жизнь. З ем н аяж и зн ь , сама 
по себѣ, безъ отношенія къ ж изни будущ ей, не имѣетъ смыола. 
Стоикъ потому и презиралъ настоящ ую ж изнь, что, не зн ая  без- 
смертія душ и, не вѣрнлъ въ  другую  жизнь. Х ристіанинъ 
потому и цѣнитъ земную ж изнь, что кром ѣ пея признаетъ  
жизнь небссную и говоритъ, что душ а безсмертна и  драго- 
цѣнна предъ Богомъ: „К акая польза человѣку если онъ 
пріобрѣтаетъ весь ш ръ , а д у ш ѣ  своей довредитъ? И ли ка- 
кой вы кулъ даетъ человѣкъ за  д уш у свою?" (Мѳ. ів , 26). 
Самоубійствомъ уничтожается толъко тѣло человѣка, а  не 
безсмертный духъ, который, по разрѣш еніи  отъ тѣла, пере- 
ходитъ въ вѣчиость и тамъ продолж аегд ж и тьи р азви ваться .

Но не душ а только есть драгоцѣнны й даръ  Бож ій. Т ѣло, 
которое разруш аетъ самоубійца, такж е сотворено Богом ъ и 
также драгоцѣнно предъ Нимъ. Оно орудіе душ и, средство 
къ развитію ея силъ и способностей. Тѣло—храм ъ св. Д уха, 
жилищ е Христово ( іК о р . 6, 15,19); его благоволилъ принять 
Господь наш ъ I. Христосъ; оно воскреснетъ и для будущ ей 
жизни. Отсюда, самоубійство является лреступленіем ъ не 
только лротивъ цуши, но и противъ тѣда. Стоики не им ѣли 
такого возвышеинаго взгляда н а  тѣло; о воскресеніи тѣ ла 
они не думали, а  великаго проловѣдника о воскресеніи— аль 
П авла назвалд „суесловомъ“ (Д ѣ я н .. 17, 18), Х ристіанинъ 
долженъ заботиться и о сохраненіи свое;й, тѣлесной жизнй. 
П рнмѣръ такой заботливости подаетъ насъ Самъ Іи сусъ  
Христосъ, Который скрывался отъ враговъ, угрож авш ихъ 
Его жизни (Jlyjc. 4, 29— 30), пока ея не .потребовалъ отъ 
Hero Богъ. Адостоламъ Онъ сказалъ, чтобы и они, когда 
и х ъ 'го н ятъ  въ одномъ городѣ, бѣжали въ  другой (Мѳ. 10, 
23); и  апос-толы не отчаявались и не искали  смерти, хотя 
находились въ тяж елхы ъ обстоятельствахъ (Дѣян. 14, 19; 16, 
20— 21; 17,16, 18; 24, 5;. 2 Kop. 4, 8, 16; 5, 6; 6, 8, 10; 12, 10). 
П равда, въ Свящ. Писаніи нѣтъ особой заповѣди, запрещ а- 
ющей самоубійство (если не усматривать такого запрещ едія 
въ ш естой заповѣди „не убій“— никого: ни ближняго, ни 
тѣмъ бол$е себя самого), какъ  нѣтъ въ немъ и особой зало- 
вѣде, іфедписываю щ ей любовь къ  самому. себѣ. Но совер- 
шенное .оф ж денір, саіоубійства с ъ ' очевйдностію вы текаетъ 
и зъ /.в с ѣ ^ ъ . выщеизложенныхъ .^сновдыхъ, ^ададъ 
нравственности христіанской. „Хрйстіанину, какъ  христі-
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ан и н у “, — говоритъ одинъ западный моралистъ, — никогда 
не можетъ прійти серьезно мысль о самоубійствѣ, ибо онъ 
никогда не впадеть въ отчаяніе и въ безнадежное состояніе, 
и  его ж изнь во плоти никогда не можетъ быть не имѣющей 
значен ія  д л я  нравственной цѣли и вмѣстѣ съ тѣмъ совсѣмъ 
ничтожною. Онъ знаетъ, что не себѣ живетъ и не свбѣ уми- 
раетъ , но Господу“ (Рим. 14, 7—8; 1 Кор. 6, 19—20) ‘). Хри- 
стіанинъ знаетъ, что ему „должно дѣлать дѣла..., доколѣ есть 
день; приходитъ ночь, когда никто не ыожегъ дѣлать" (Іоан. 
9, 4. Ср. Гал. 6, Ю). Е сли  не прямого, то косвеннаго запре- 
щ ен ія  самоубійства нельзя не видѣть въ слѣдующихъ сло- 
вах ъ  ап. Павла: „если кто разоритъ храмъ Божій, того по- 
к ар аетъ  Ботъ: ибо храмъ Божій святъ; а этотъ храмъ в и а 
<1 Кор. 3, 17). Д ля всякаго христіанина самоубійство должно 
быть уж асно уж е потому, что имъ окончилъ свою жизнь пре- 
дателъ I. Христа, Іуда Искаріотскій, самоубійство котораго 
было слѣдствіемъ отчаянія (Мѳ. 27, 3—5). Ап. П етръ усмат- 
риваетъ  наказаніе Божіе въ  томъ. что когда „низринулось" 
тѣло  удавивш агося Іуды предателя, „разсѣлось чрево его 
и вы пали всѣ  внутрениости его" (Дѣян. 1, 18).

Нѣкоторые, вслѣдъ за древними стоиками, въ оправ- 
дан іе самоубійства говорятъ еще, что ые всякій можетъ рѣ- 
щ иться на такой отважный ш агъ, какъ  сознательное и про- 
извольное нанесеніе себѣ смерти, и потому видятъ въ  само- 
убійствѣ  своего рода геройство: мнѣніе очень странное! Βϊ> 
чакомъ случаѣ  героемъ, только въ меньшей отепени, можно 
'было бы назвать и того, напр., кто въ безсильной злобѣ на 
себя или  на другихъ, рветъ на сѳбѣ волосы. Сила волй 
н  мужество состоятъ въ  самоабладаніи, а нигдѣ такъ мало 
н е . і обнаруживается самооблоданія, юакъ въ еамоубійцѣ, 
малодуигао отрекающемся отъ борьбы съ житейскими не* 
взгодами. К акъ  скоро человѣкъ поднимаетъ на себя рукв, 
онъ громко заявляегь о своей трусфсти, нравственной сла- 
бости. Х рабрость воина не въ томъ проявляется, когда онъ 
бросаетъ оруж іе, бѣж ить съ подя битвы,іа въ тоыь,.;когда 
твердо :и- неуклояно выдерживаетъ всѣ ^нападенія н&прі- 
ятеля;· ср аж автся /какъ  говорится, до поолѣдней капли крови. 
Но „долхо терпѣливы й", цѳ слѳваяъ Премудраго, „лучшѳ храб-
·' I)'· ^TheofbgtecShe1 Ebhik;* Bird. fV\'2*Auie. Wittenberg,
1870, S. 16; τι .71 ,‘Wf JünU'A .. . ;*··Λ ' ;
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раго, и владѣющій собою лучш е завоевателя города“ (Притч. 
16; 32). Нравственный характеръ образуется и закаляется  
только въ терпѣливомъ перенесеніи страданій, хотя бы намъ 
пришлось страдать подобно Іову—этому возвыш енному 
образцу терпѣнія въ страданіяхъ на всѣ  врем ен а(Іак . 5 , 11). 
Когда жена Іова, видя его страданія, сказала ему: „ты 
все ещс твердъ въ непорочности твоей. П охули іБога, и 
ум ри"  (т. е. окончи жизнь самоубійствомъ),—то онъ отвѣ- 
тилъ ей: „ты говоришь, какъ  одна изъ  безумныхъ. Н еуж ели 
доброе мы будемъ принимать- отъ Бога; а злого не будем ъ 
принимать?" (Іов. 2, 9). Іовъ, какъ  бы убѣж денный въ  той 
чисто христіанской истинѣ, что „терпѣвіпій до конца спа- 
сется" (Марк. 13, 13), не рѣ ш ш іся  лиш ить себя жизни, 
хотя и говоридъ, что душ а его ж елала „лучш е смерти,; не- 
жели сбереженія костей ;своихъ“ (Іов. 7, 15). Страданія и 
терпѣиіе—лучш ая ’ длсола героизма. Вотъ для такихъ-то 

-страданій, для такого-то териѣнія самоубійцѣ и недостаетъ 
силъ -и.муж ества; почему онъ и.бѣжитъ отъ жизни. „Х отя и 
больпіая сила^дупип требуется; для  того, чтобы рѣ ш и ться  на 
смертьк,— пиш втъ Ф и х т  въ своемъ „S itten lehre" (Bd. IV , s. 
267)ij—^однако гораэдо больше силы нужно^ічтобы перено- 
ситы жизньумісоторая яам ъ  ничего <не г обѣіцаетъ.·) кромѣ

• ОТрадіЗіНІЙ" І У-і .*·» .Г.ІГ.: .H 'IU ü  : Ч іИ /ЬХ ІГ ,:' ib f .l l/ i ' «Л RDcfTHili

-лжг> Нѳ оиразддаается ісовершенно,· .·;Η0ι *іиного j смяшает<?я 
ййгіа ешсіубійотва; колдаі оно. бываетьі &ь точномъ см ислѣ  

'пШ Льнш ьъ въьнуж&еннымъ лиш еніемъ себя жизни. He 
'разѣ^івъ ііисФоріи нхристіалства подымался казуистическій 
івопросъ!’ йозволител&но'· ли хриетіанину посредствомъ само- 
уб ій стваіи збѣ ж ать  ікакого-нибудь грѣховнаго искуш енія? 
Во ѣремевга гоненій нѣкдаюрыя христіанскія женщины иног- 

д а  оами^лиш али *оебя .іжизни, боясь быть обезчещенными. 
'Евбеъгй Еессарійбіеѵіи,. t св.н Іѳаннъ Злам оуст ъг бл. Іероним ъ  
•й: дрічвосхваляли даж е-ихъ йоступки, какъ истинно христі- 
'&®eKiö;iHo въ>'данном^іслучаѣ позволительно присоединиться 
•^ 'М нѣваго  Ш  ‘̂ 50^о»м4жа, 'Коіорьгйу- напротивъггого, пори- 
•·ϊήβ№ этк^ йастуадвй,»*; сгграведли-эо п о л агая ,: что нечистотр,;це 

Явш:;;6ерддѣу, ©ердцеп жѳпможно<· сохраиить/.въ  
Чйф!от&ь ш пр№і'фивдае^оыФ іосквериенш.лБш -уаісомъ -см ш - 

; айвф йдае^.западн^ѳ.м ора-
J) :Ctf. у  Rbthö. „Theologische Ethik" Bd. IV, S. 17. ΛΙ &  '4Ш
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листы . Впрочемъ, одинъ я зъ  нихъ, и именно Pome нѣсколь- 
ко иначе смотритъ на дѣло. По нему, женщина, осквернен- 
ная  физически, едва ли  можетъ душевно находиться въ 
чисто пассивномъ состояніи относительно претерпѣваемаго 
тѣлом ъ ея оскверненія, не участвуя въ  немъ сама ни въ 
какой мѣрѣ. Недаромъ одна святая, отданная воину для 
оскверненія, чтобы болыо заглуш ить похоть, въ самый моментв 
оекверненія откусила себѣ языкъ.

Прбступное сь  точки зрѣнія нравственныхъ обязанно- 
стей христіанина—любви к ъ  себѣ самому, ближнимъ и Богу, 
самоубійство безнравственно въ самыхъ своихъ источникахъ 
и причинахъ, и ничѣмъ не можетъ быть оправдано. Истин- 
ная  причина самоубійства заключается въ религіозно-нрав- 
ственномъ настроеніи и направленіи общества, въ частно- 
сти— въ иеправильномъ взглядѣ на настоящую жизнь, въ 
непониманіи ея смысла и значенія, въ забвеніи высшихъ 
нравственныхъ принциповъ, въ недостаткѣ идеальныхъ 
стремленій, въ чрезмѣрномъ погруженіи во внѣшній міръ, 
въ  излиш ней погпнѣ за земными благами, а главное въ 
лотерѣ  или ослабленіи вѣры въ Бога и людей, въ 
безсмертіе душ и и  будущую жизнь. Горечь религіознаго 
невѣрія, отравляя наш ъ духовный оргаиизмъ; заглуш аетъ 
чувство „сладости бытія" и ведетъ къ насильствеяному пре- 
кращ енію  безсмысленнаго существованія. Классическій типъ 
такого безрелигіознаго самоуничтоженія представляетъ изъ 
себя главны й герой романа Сенкетча: „Безъ догмата“—Леон~ 
т гй Плогиоеекгй. Вопросъ вѣры и невѣрія ѳсть вопросъ 
ж изни и смерти. Это вризнаютъ даже два такихъ позитивно 
настроенныхъ мыслителя, какъ проф. Л е-Дант & кът) и 
Д ж е м с ъ 2), одинъ знаменитый біологъ, другой не менѣе 
знаменитый психологь. По мнѣнію Ѳ. М. Доетоевско^о^ 
глубоко анализировавш аго явленіе самоубійства, вѣра въ 
людей и любовь къ нимъ *даже совсѣмъ немыслииы и 
невозможны безъ вѣры въ безсмертіе дуяш  чѳловѣческой. 
„Т ѣ ж ей,—л и ш егь  іон ъ  въ своемъ яДневникѣ“,-р-мкоторые, 
отнявъ у  человѣка вѣ р у  въ его безсмертіед хотятъ за-

'  і

1 ;,І1) См. у  В , А . Кожевникова, „Ш поъЬдъ  атеиста.“ Д р и ст - Чтеніѳ*
1909 г., май. ' * ... ѵ м,. . <.

" 2).'Д 'Донйфъ;\Многообразіѳ религГознаго огіыта“. Перев. подъ
ред. Луръе. И здІ „Русбйой Мысли*. M., І900 r., стр. 42, 45 46.
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мѣнить эту вѣру, въ  смыслѣ высш ей цѣли жизни, любовыо 
къ  человѣчеству“, поднмаютъ руки  на самихъ себя; ибо 
вмѣсто любви къ  человѣчеству насждаютъ въ сердцѣ поте- 
рявш аго вѣ рулиш ьзароды ш ъ ненависти к ъ  человѣчеству“ J). 
И это совершенно справедливо. Въ комъ нѣтъ вѣры  в ъ  
личнаго Бога и будущ ую жлзнь, у  того. не можетъ быть 
истинной любви к ъ  людямъ. Е сли  мы убѣждены, что съ  
иастоящею жизнію оканчиваетея все на свѣтѣ, то чтб н асъ  
заставитъ жить и страдать для  другихъ? Только вѣ р а  въ  
благой Промыслъ Божій и въ личное безсмертіе могутъ при- 
мирить человѣка съ дѣйствительностіго, какова бы она ни 
была, и дать ему силы терпѣливо лереносить неечаотія, 
случайныя ли, или собственною волею навлекаемыя им ъ ;на 
себяг). Вотъ почему нерѣдко при одной мысли о Богѣілгоди 
воздерживались отъ самоубійства (Гепгевскгй Фаустъ, Шек~ 
спировскій Гамлет/ь). Потому-то среди пос-лѣдователей лроле- 
стантизма, своимъ релш іознымъ свободомысліемъ разш аты* 
вающаго осеговы христіанства, гораздо больше самоубійствъ, 
чѣмъ среди послѣдователей другихъ  христіанскихъ исповѣ- 
даній. Достаточно сравнить въ  этомъ отношеніи ІІруссію , 
Саксонію и Данію,—страны, населеяяы я протестантами, съ  
Италіей, Исланіей и ІІортугаліей, католическими странами, 
чтобы видѣть, что первыя даютъ самоубійствъ въ нѣскольто 
разъ болыле, чѣмъ вторыя. О бъясняется это явленіе тѣлгеу 
что протестантство не имѣетъ н я  іерархіи, ни обіадобязатіель- 
яой догмы, словомъ—лишено того, что составляёгъ главную  
опору или силу церковности, какъвы сш ейрелигіознойф орм ы  
взаимнаго общенія людей, тогда какъ  католичество, сущ е- 
ствующее подъ вѳрховенствоыъ папы, являетъ  собою тѣс- 
но сллоченную семью 8). Православіе обладаетъ ещ е въ  
большой степени, чѣмъ католичество, жизненными силами, 
лочему въ  лравославныхъ странахъ самоубійствъ еще менѣеѵ 
чѣмъ въ  католическихъ. Т акинъ образомъ, въ уп адкѣ  реди- 
гівг и кравственности, въгготерѣ  истиннаго ^м ы сла и 'ц ѣ л и  
жизни,—вогь гд ѣ ' корендтся дѣйствш № ^йаѵю лри чи н а самсн

7 ^П олн. со(^кйв,}00Чинвйй, т · ' .clp.

въ хрябт. нрадбуЧёюй*' май, · 'top.·' ц -  й в$л. - ■
,, ?). -Προώ.. M . ■
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убійствъ. И такъ какъ невѣріе среди христіанъ все болѣе 
и болѣе развивается, забвеніе Бога становится дѣломъ обыч- 
иымъ, то весъма пояятно, почему теперь такое множество 
лю дей лиш аетъ себя ж изни, что даж е говорятъ о маніи 
самоубійства, объ „элидеміи самоубійтвъ" *). Съ этой точки 
зр ѣ н ія  лонятно также и то, почему столъ миогіе противохри- 
стіанскіе философы какъ напр., Шопенгауэіуъ, Дюргтгъ, 
Н гщ ш е  и др. прямо таки прославляю тъ „самоубійство въ 
надлеж ащ ее время“. Геккель  ж е утверждаетъ, что человѣкъ 
произош елъ помимо своего зкеланія и зъ  клѣточки оплодот- 
вореннаго яйца. Поэтому, если ж изкь вмѣсто ожидаемаго 
счастья лриноситъ ему одну нуж ду и бѣдствія, то „безъ 
сомнѣнія онъ имѣетъ право иокончить съ своими страданіями 
добровольною смертію". Эта добровольная смерть есть „само- 
искуплен іе" („Die L ebensw ander" 49) 2).

Только п ри  наличности современнаго невѣрія имѣютъ 
свое зпаченіе другія  указываемыя нѣкоторыми причины 
самоубійствъ. Такъ, Ш опенгауэро-Гартмановскі й пессиыизмъ, 
которому приписываютъ увеличеніе самоубійствъ, самъ 
несомнѣнно возникъ и распространяется на почвѣ невѣрія 
въ  личнаго Б ога и будугцую жизнь. Д ругіе причину само- 
уб ійетвъ  видятъ въ тяж елы хх матеріальныхъ условіяхъ 
современной жизни. Эти условія прнводятъ къ  самоубійству 
скорѣе невѣрую щ ихъ, чѣмъ вѣрующвхъ!. Б езъ  вѣры въ 
Б о га  и крайнем у высокомѣрію современнаго человіка, въ 
чем ъ иные усматриваютъ причину самоубійствъ, открывает- 
ся  широісій просторъ; ибо въ такомъ случаѣ человѣкъ 
Шгйтъ себя единственнымъ вершителемъ судебъ. 
♦тщ иі^сю да слѣдуетъ, что въподнятіи  правильнойи истин- 
гіой вѣры  заключается главнѣйш ая предохранительная  мѣра 
проАивъ современной наклонйости къ  самоубійству. „Если 
главн ая  и конечная иричина увеличенія самоубійствъ въ на- 
ш и  дни леж итъ въ безрелигіозности"—говоритъ одинъ изъ 
лу ч ш и х ъ  западны хъ изслѣдователей вопроса о самоубійствѣ,— 
„то только рели гія  можетъ быть истиннымъ средствомъ къ 
у с т р а н е т ю  ихъ . Только тотъ духъ, который все обновляегь,

Дррф· М. Тарѣевь. Тамг-же, стр. 789.—Ло словаліъ Крпзе 
(„Per,Selbstmord ini, 19 Jahrhundert“), въ одной толысо Европѣ „въ 
тѳчёніѳ истекшатб с*голѣтІя произошло болѣе 1,300,000 самоубійствъ ·

3) См. Catkrein. „Die Katholische Weltanschauung“, s. 40.
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духъ  ученія Іисуса Христа, можетъ принестя сиасеніе. И это, 
конечно, потому, что только -въ Х ристѣ С пасителѣ охкрытъ 
намъ истиняый смыслъ жизни: „ибо жизнь явилась съ Ііи м ъ ", 
—говоритъ ап. Іоаннъ,— „и мы видѣли и свидѣтельствуемъ, и 
возвѣщ аемъ вамъ сію вѣчную ж изнь, которая была у  Отца 
и явилась намъ(г (1 Іоак. 1, 2). Только тотъ, кто потерялъ  
христіанскій смыслъ и значеніе жизни, можетъ назвать ж изнь 
„даромъ случайнымъ, даромъ напраснымъ", или „пустою и 
глупою шуткою“, только тому легко можетъ придти и мысль 
о * самоубійствѣ. Истинный ж е христіанинъ скорѣе ска^ 
жетъ такъ:

„Не надрасно, не случайно 
Ж изнь оть Бога мнѣ дана".

„К акъ-το приш лось видѣть калѣ ку “—пиш етъ проф. 
A . А. Вронзовъ— »безъ ногъ, безъ рукъ , слѣпого. Н а пред- 
ложенный ему вопросъ: уж ели  онъ не тяготится жизнію , 
уж ели ему не приходила мысль о самоубійствѣ, к ал ѣ ка  съ 
негодованіемъ отвѣтилъ: „я христіанинъ и твердо вѣрю въ 
Бога". !).

Естьпредупредительны я средства противъ самоубійствъ 
—карателъныя, подъ которыми разумѣю тся граж данскгя  и 
каноническія  наказанія за про.извольное нанесеніе^ себѣ

смеРти· гѴ.. — -м
Издавна почти у  всѣхъ народовъ практиковались. мѣры 

противъ самоубійства, состоявшія частію дъ .конф искац іи  
имущ ества самоубійцъ, частію въ публичномъ поруганіи  
ихъ труповъ. По нынѣ дѣйствую щ ему у  насъ  „Уложенію 
о наказан іяхъ" (ст. 1472), завѣщ аніе самоубійдъ признают- 
ся ничтожными и не яодлежатъ удовлетворенію, а сами они 
лишаются почестей христіанскаго погребенія. И церковь, 
не только западная, но и восточная, въ частности русская , 
всегда отказывала и отказываетъ самоубійцааіъ въ  чинѣ 
христіанскаго погребедія и поз&вдовеніи въ  общ ественныхъ 
колитвахъ своихъ, если оии умертвили себя въ  здравомъ уі

Противъ карательныхъ мѣръ возражаютъ, находя д х ъ  
негуманными и недѣлесообразными. Но что же дѣлать, 
еслй ч^йовѣчесйая. йрйрода такова, чхо не можемъ обойтись 
безъ .дары ? Товрряуъ,. йто предупрЬ^сденія самоубійствъ
*—_______ т —· .·* · *<;--·» U * ·· · ’ · ··! 'А·· '  У % і

1) „Церков. Вѣотшпсъ“ 1912 г., № 5, стр. 143.
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нельзя  достнгнуть наказаніями? Въ отвѣтъ на это мы 
скаж ем ъ, что надъ человѣкомъ психологія иерѣдко имѣетъ 
болыіге власти, чѣмъ логика: устраш ающіе образы часто 
вліяю тъ на него сильнѣе разсудочныхъ доводовъ. Одинъ 
рабочій памѣревался броситься въ рѣку . Стоявшій тутъ на 
ч асахъ  солдатъ прицѣлился и закричалъ: остановись, убыо! 
и  рабочій ые рѣш идся на самоубійство. Въ М иланѣнѣкогда 
среди  дѣ виц ъ  развилась манія на саъюубійство, побороть 
которую ііельзя было никакими средетвами. Но вогь, по 
совѣту  одного гражданина, всѣхъ повѣсившихся стали 
вывозить въ нагомъ видѣ на рынокъ, и самоубійства прс- 
кратились. Б сли  бы злоулотребленію медицинскиыи свидѣ- 
тельствамн, сводящ ему къ  нулю наши гражданскія узако- 
ненія относительно самоубійцъ, былъ положенъ конецъ, 
число самоубійцъ, несомнѣнно, сократилось бы.

Е щ е больпшмъ нареканіямъ подвергается церковное 
законоподоженіе о самоубійцахъ. Современные свѣтскіе 
правовѣды  обвиняютъ Церковь, запрещающуго общественное. 
моленіе о сознательныхъ самоубійцахъ, въ излиш ней стро- 
гости и даж е жестокости. Но справедливо ли это обвиненіе? 
Самоубійца, вопреки всѣмъ внуш еніямъ св. Церкви, самъ 

' расторгаетъ  союзъ свой съ нею и тѣмъ самымъ лиш аетъ себя 
ея спасителъныхъ средствъ, доступныхъ только дѣйстви-

J) См. Harduin. „Acta conciliorum et epistolae dceretales ac con- 
stitutioncs summorum pontificum“. t. II, p. 1175; t. Ш, ,p. 351 и p. 795. 
Cp. fnhofer. „Der Selbstmord“, s. 1*21—134.—Средневѣковьш законо- 
дательства Запада даже старались обставнть посмертную кару са- 
моубійцъ излшпними жестокостями, свойетвекными духу времени, 
ио отнюдь не христіанской религіи, наяр. предавали трупъ sepultura 
азідіа seu сапіла, т. е. ослиному или собачьому погробенію, зарывая 
его вмѣстѣ съ  падалью названныхъ животныхъ.

2) Кн. прав. патр. ев. Тимофея Александрійскаго, пр. 14. Пра- 
вила св. отцевъ съ толкованіями. М. 1884 г., стр. 530—32. Ср. Сла- 
вянская кормчая, ар. 14; Требнякъ Петра Могнлы (о чянномъ погре- 
беніи); Инструкція етаростамъ поповскимъ оть патр. Моск. Адріана 
1697 r., ст. 21.—По дѣйствующдмъ законамъ нашей церкви, само- 
убійство, если оно совершавтся не въ состояніи умонзступлѳнія, ка- 
рается лишеаіемъ погребенія, но безъ всякихъ срѳдневѣковыхъ глум- 
лейій надъ трупомъ самоубійдыѴ 

■і ">-■&) Я. В. Лоповъ. „0 самоубійствѣ“. „Богосл. Вѣстн.“ 1898 г.,
мартълеоір. 391-

<) Я. В. Нтороеь. „0 самоубійсгвѣ“, стр. 39, прим,
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тельнымъ членамъ Церкви, дѣлаясы іеспособны м ъ лриним ать 
ыатернее ея ходатайство и застулленіе предъ Богомъ. Ц ерковь 
не можетъ, безъ противорѣчія себѣ самой, молиться о про- 
щеніи смертнаго гр ѣ х а  тѣхъ, кто отрицаетъ самую Ц ерковь, 
забывая, вмѣстѣ съ тѣмъ, завѣтъ Спасителя, что „царствіе 
Божіе силою берется, и употребляюідіе уси ліе восхищ аю тъ 
его“ (Мѳ. 11,12). Возвьтшая свой голосъ противъ самоубійства, 
она и здѣсь остается вѣрною себѣ и своимъ евангельскимъ 
началамъ, въ частности началу разумной и справедливой 
лгобви, не имѣющей ничего общаго съ  дряблою гуманностію: 
развѣ лучш е было бы, если бы замолкъ и этотъ единственно 
авторитетный голосъ среди современнаго общества, которое 
подъ различными вліяніями поСтепенно утрачиваетъ христіан- 
ское сознаніе о преступности самоубійства? He самъ ли  
Спаситель заповѣдалъ: „Скажи церкви: а  если и церкви не 
послуш аетъ; то да будетъ онъ тебѣ, какъ  язы чникъ и  мы тарь" 
(Мѳ. 18,17)? Дерковь дѣйетвуетъ не жестокосердечно, а только 
уваж аетъ свободу и права личности, когда отказы ваетъ 
произвольному самоубійдѣ въ молитвенномъ напутствіи, не 
навязывая ему своей лкзбви силою. Но и въ  этомъ сл у ч аѣ  
она не произноситъ евоего окончательнаго приговора надъ 
такими преступниками, предоставляя вѣчную участь ихъ
Самому Богу, Который „весь судъ отдалъ Сыну  и  суд ъ
Бго праведенъ" (Іоан. 5, 22, 30). 'ИІ-‘ *ѵ ‘

Впрочемъ, говоря о преетупности самоубійства и о дру- 
гихъ грѣ хахъ  ггротивъ обязаннобти хранитъ своіб тѣлесную  
жизнь,мы не имѣемъ въви ду  нѣкоторыхъ особенны хъслучаевъ 
въ человѣческой ж изня, которые какъ  бы полагаюгъ своего 
рода границу  этой нашей обязаиности. Сколь ни велика обя- 
занность наш а въ отношеніи к ъ  тѣлу, но тѣлесная ж изн ь 
не^есть самоцѣль, а, какъ  носительница нравственнаго содер- 
жанія, служ итъ лиш ь средствоыъ къ  достиженію высш ихъ цѣ- 
дей, и, слѣдовательно, мы обязаны быть готовыми ж ерт- 
вовать не только свокмъ здоровьемъ, но и  самою жизнію, 
какъ скоро потребуетъ того благо, высшее веѣхъ  тѣлесны хъ 
благъ, благо духовноё. Итакъ, рядомъ съ  обязанностію само- 
сохранекія въ('6^нойгеяіи къ  тѣлесной природѣ наш ей стоитът ■ Г . - » . I  *·■■ r.*w! ·.·/!·.;. . .-ti, ■·:■..■ * f . . ·. і/ ■
обязанность физическаго самопожергпвовангя, какъ  веобхог 
димое доцолневіе вервоё- „Потерявшій душ у.свою  (т. е. ж изнь 
свою) ради Меня“,-~говоритъ Опаситель,— „сбереж етъ ее*
A f a  і л  оаЧГДчШ. ’ ■ "Ь  ' 0 -  лѴмч'· V. 'Λ :·
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Бы ваю тъ въ жизни людей случаи, когда высшія обязан- 
ности и хъ  не иначе могугь быть исполнены, какъ съ ущербомъ 
д л я  тѣлеснаго благосостоянія; въ такихъ случаяхъ прихо- 
ди тся  жертвовать въ интересахъ духа не только здоровьемъ 
тѣ ла, но и  самою жизнію, и эта ж ертва составляетъ высокую 
нравственкую  обязанность, тогда какъ  уклоненіе отъ иея 
есть великое преступленіе.

П одъ такого рода жертвами разумѣемъ добровольное 
предан іе себя на мученіе за  святую вѣру, пожертвованіе 
собою радн  сохраненія жизии ближняго, находящагося въ 
опасности, готовностъ положить жизнь свою за  спасеніе 
отечества отъ враговъ его и т. д-В огь подобнаго родаложерт- 
вованія  жизнію носятъ характеръ высоко-нравственныхъ 
дѣйствій  или добродѣтели. Если, по словамъ Самого Господа, 
„н ѣ тъ  болы ие той любви, какъ  если кто положигь душ у 
свою за  друзей  своихъ“ (Іоан. 15, 13), то христіанинъ, пола- 
гаю щ ій или  готовый положить жизнь свою за права, честь и 
свободу своего отечества, являетъ въ себѣ высокую черту 
истинно христіанскаго духа. Смерть за  спасеніе жизни ближ- 
няго отъ угрожаюіцей ему опасности есть не менѣе высокое 
проявленіе заповѣдуемой намъ Сыномъ Божіемъ любви къ 
наідим ъ „братьямъ" (1 Іо^ін. я, 16). Готовность умереть за 
им я Христово и за  правую вѣру—не противленіе, а  послу- 
ш аніе волѣ Бож іей (Мѳ. 5, 11; Марк. 8, 35; Л ук. 14, 26). 
П оучительны й въ  этомъ отношеніи примѣръ представляютъ 
намъ св. апостолы, мученики, исповѣдники. „Я ни на чтб не 
взираю ",—говорцтъ ап. П авелъ при своемъ прощаніи съ 
ё І^ сск и м и  просэдтерами,, зная объ ожидающихъ его узахъ 
^  фЬдствіяхъ въЛ ерусал имѣ,— „и не дорожу своею жизнію, 
т ^ к о  бы съ  радостью, срвбршить поприщ е мое и елуженіе, 
коэдрое я  и ри н ялъ  огь Господа Іисуса, проповѣдать Евавгеліе 
благодати Вож іе#“ (Дѣян. 20, 24);—и когда въ  Кесаріи 
вѣрую щ іе со слезами просили его не ходить въ Іерусалимъ, 
апостолъ отвѣчалъ имъ: „Что вы дѣлаете? что плачете и 
сокрущ аёте сердце мое? Я  не только хочу быть узникомъ, 
но гот$в$ .умереть въ Іерусалимѣ за  имя Господа Гисуса" 
(Д ѣ ян .ка і^  13). ЙЯ  ввязанъ за. Х р и е т а " п и с а л ъ  ученикъ 
ап. Іоанна, ■ Богослова, св. Игнашгй Бодондсецъ, христіанамъ 
въ  РисмъІ игествуя туда для  приітятія мученическаго вѣнца,— 
„и  ннчто не удерж итъ меня придти к ъ  Іисусу Христу...
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Л учш е мнѣ умереть за Іисуса Х риста, неж ели царствовать 
надъ всею землею... Я  горю ж еланіемъ умереть. Моя jyoöoBb 
распялась; и нѣтъ во мнѣ огня, любяхдаго вещество, но вода 
живая, говорящ ая во мнѣ, взываетъ мнѣ извнутри: „иди къ* 
Отцу... He хочу болѣе жить ж изнію  человѣка“ !).

Отсюда ясно, что если бы, напр., христіанинъ-воинъ во 
время сраженія сталъ бѣжать съ иоля битвы, чтобьг не быть 
убитымъ, — если бы врачъ во время эпидеміи отказался 
лѣчать больныхъ, чтобы самому не заразиться,—если бы 
пастырь духовный, обязанный „положить ж изнь свою за  
овецъ" (Іоан. 10, 11) словеснаго стада, въ  тѣхъ  же обстоя- 
тельствахъ и по тойж епричинѣ , „оставилъ овецъ и б ѣ ж а л ъ “ 
(ст. 12— 13) отъ нихъ, отказавшись нагіутствовать умирато- 
щихъ и т. п.; то нигсто, конечно, не сталъ бы оправдывать 
ихъ во имя обязанности самосохраненія. В ъ первые вѣ ка 
христіанства бывали случав, когда мечтательно возбужденные 
люди нарочно искали мученичества за в ѣ р у  Христову. Но 
Церковь не одобрялатакихъ исканій. „Мы —пйш етъ см ирнская 
община въ окруж ном впослаш и,въкотором ъ она и зв ѣ щ ал ао  
мученической смерти своего епископа св. П оликарпа ,—„не хва- 
лимъ тѣхъ,которые предаютъ себк самй,ибо Евангеліе не учйтъ  
сем у"2). Мало того. По мнѣнію большинства учйателей Цё^ісви, 
во времена древнихъ жес^окйхъ гіоненій.1 на христіайъ 
только можно, но и должно былб укрыватьбя öri> гоннте^бй;,1

іа уЙзвѢстное 
"(Ш. 10, 23).

Но это бѣгство не '' долкііо'* заключать въ  себѣ отреченія 
огь вѣры, которое, въ виду1даже самыхъ страш ныхъ мученій, 
всегда считалось величайш имъ преступленіемъ. Оно должио 
быіъ только какъ бы самоудаленіемъ, при чемъ, однакожъ, 
все лредоставляется Господу и сохраняется готовность пре- 
терпѣть все, когда настанеіт» часъ к ъ  тому. Такъ, на нѣкотороё'

• Ь ,і ..· J ' ·'

0 Игн. Богон. посл. къ Рвмл. Гл. 1, 5—8. Пиеанія мужей апо- 
стольекихъ. Перев. о. Преображенскаго. M., 1862 г., стр. 403—408.1

3) Объ окружномъ-посланіЕг с^трнской церКви см. у  Гефелб, въ 
пролегомен&хъ къ его нзданпо: „Patrum apostolicorum opera, · 183ft— 
1855. .Ha русскрмъ язшьѣ ,оноѵцздано въ собрааіи,„перѳв^довъ 
грѳчД адоим. .лПоАЩ(ф№* М* 1835, .г·f Евсёвій больщую(̂ <до> 
пофі'^нія помѣп̂ аеут? въ своей неторій ((ІѴ, 15)' ’ ' ‘ * i_ f‘

при чемъ они .ссы лайяс і  в і ‘Йтомъ’ !
повелѣніе апостолЙІ&и :tiakß rö ’ ІЙбуса Х рйста
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врем я удаляли сь  ев. П оликарпъ  и св. Е ш р га н ъ  КарѳагенскИі; 
но оба своею мученическою кончиной доказали, что ихъ 
удален іе  не было слабодушнымъ бѣгствомъ, а было только 
благоразумны мъ избѣжаніемъ опасности до надлежащаго 
в р ем ен и 1). To же правило поведенія дѣйствитсльно и во 
всѣ  врем ена для всѣхъ вѣрую щ ихъ, во всѣхъ обстоятель- 
ствахъ , к ъ  которымть оно можетъ имѣть приложеніе.

Проф.-щют. Н. Стеллецкііі.

(Продолжейіе будетъ).

»  Фарраръ, „Первде ψ α . ^  .1S5_18ß'



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

отношеніи соврѳменной такъ называемой теософіи.

(ПродолженІе *).

5. Цѣломудріе.

Подъ цѣломудріемъ у  св. подвижниковъ разум ѣется 
не одио только воздержаніе; отъ блудиыхъ влеченій, ио и 
устраненіе всякихъ поводсдеІ и дсричинъ, могущ ихъ содѣй- 
ствовать возбужденію этйіз> , влеченій, даже, пож алуй, ра- 
зумѣется особенная ск р о м & ^ У  всего поведенія подвижника. 
Вотъ какъ въ этомъ с м ы с і^  -т^оворитъ о цѣломудріи Св. 
й саак ъ  Сиріанинъ.

„Вотъ цѣлом удренш й и Б о гу  любезный чинъ—не об- 
ращ ать очей туда и сгода, но простирать всегда взоръ впе- 
редъ; не празднословить, но говорить только необходимо 
нужное; довольствоваться убогими одеждами для удовлетво- 
ренія тѣлесной потребяости, пользоваться явствами, поддер- 
живающими тѣло, а не для чревоугодія; вкуш ать всего ло- 
немногу, не презирать одного, а другое избирать, и этимъ 
однимъ охотно наполнять чрево, прочее ж е отметать. Выше 
всякой добродѣтели разсудительность. Вжна ж е, когда нѣтъ  
съ тобою друзей, или  не имѣешь болѣзни, или упадка силъ, 
не вкуш ай. He прерывай рѣчи, когда говоритъ другой; и не 
отвѣчай, какъ невѣжда, но будь твердъ (въ обузданіи 
языка), какъ  мудредъ. И гдѣ бы ни находш іся ты, почитай
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себя  меньш имъ всѣхъ и служителемъ братій своихъ. Ни 
β и ер ед ъ  кѣм ъ не обиажай ни одного члена своего; ие при- 

ближ айся  ни къ  чьему тѣлу безъ необходимой причины. 
H e позволяй, чтобы и к ъ  твоему тѣ лу  приближался кто 
б езъ  важной, какъ  сказано, причины. Уклоняйся отъ дерзо- 
сти  въ  рѣ чахъ , какъ  отъ смерти. И сыу своему пріобрѣти 
дѣлом удренны й чинъ, д а  не удалится отъ тебя охраняю- 
щ а я  тебя сила (Ангелъ-хранитель“)...

„Б есѣ дуй  со всякимъ кротко, смотри на всякаго цѣ- 
ломудренно, ничьимъ лицомъ не насыщай очей своихъ“...

„Е сли принуж денъ говорить съ  женщинами, отврати 
лигце отъ зрѣ н ія  ихъ, я  такъ  бесѣдуй съ ними. А отъ ино- 
кинь, отъ встрѣчи и разговоровъ съ ними и отъ лицемѣрія 
н х ъ , удаляйся, какъ  отъ огня и какъ отъ сѣти діавольской, 
чтобы к ь  сердцѣ своемъ не остудить тебѣ любви къ  Богу, 
и  не осквернить сердца своего тиною страстей... Вольнаго 
обращ ен ія  и собесѣдованія съ юными убѣгай, какъ  цружбы 
■съ діаволом ъ“ 1)...

Таковъ подробный и строгій до крайности кодексъ цѣ* 
л ом уд р ія  Св. й саака Сиріанина. При этомъ надо знать, что 
святой  отецъ говоритъ это новочальнымъ, начинающимъ 
п у ть  подвижнической жизни. Онъ какъ  бы сразу хочетъ 
оградить ихъ  отъ всѣхъ случайностей на путн цѣломудрія 
и  тѣ м ъ &акъ бы хочетъ указать всю необычайную важцость 
послѣдняго д л я  подвижника.

«Драгоцѣнно предъ Богомъ тѣло цѣломудренное, паче 
чистой ж ертвы ", говорилъ онъ въ другомъ мѣстѣ,

■* /  , „Во всѣ хъ  дѣлахъ твоихъ, продолжаетъ онъ, да  пред- 
варяю тъ у  тебя тѣлесное цѣломудріе и чистота совѣсти. 
Ибо безъ нихъ суетно предъ Богомъ всякое дѣло“ 3).

Д л я  полноты представленія подвижнивовъ дѣломудрія 
а ы  приведем ъ еще интересныя разсужденія Св. Ефрема 
С иріанина о томъ же предметѣ. Этотъ святой отецъ даетъ 
и  яркое изображеніе блудной страсти и убѣдительное на- 
ставленіе. к ъ  борьбѣ съ нею. Конечно, и онъ, вакъ и Св. 
И саакъ  С иріаяинъ, видитъ въ  нескромности и разнуздан- 
носщ человѣческихъ движеній поводы и иричины блудной 
страсти , а потому онъ и  стремится къ  врайнеыу ограниче-

*) СлГ9-ое, 45—46—47. і* :■ ·; .
2) Сл. 89-ое, 421, 423.
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нію ихъ. Въ этомъ онъ согласенъ съ св. Исаакомъ. Но у  
него есть и особенность. Н апримѣръ, въ его изображ еніи 
блудной страсти замѣчается тонкая и ж естокая иронія в ъ  
отношеніи лицъ, охваченныхъ ею. Вотъ это интересное д 
характерное нзображеніе.

„Сластолюбивый, говоритъ онъ, хгри встрѣчѣ ж еш д и н ъ  
дѣлается веселъ и привлеісается красотою ихъ; тѣлесная 
добродвѣтность сводитъ его съ  ума, восхищ аетъ благообра- 
зіе лица, очаровываетъ статность' стаііа, и  въ  бесѣдахъ съ  
женщинами таетъ онъ отъ удовольствія; п ри  воспоминаніи 
видѣннаго, похотливо мечтаегь, живо представляя в ъ  у м ѣ  
женскія лица, страстны я1 ихъ выраженія, обворожительныя 
улыбки, мановенія очей, иарядность одеждъ, льстивы я рѣчи , 
сжатіе губъ. Съ мужчинамй еыу скучно, а если уви дй тъ  

•женщивъ, просвѣтляется, бѣгаетъ взадъ и впередъ, чтобъ 
оказать свои услугй;1 тогда откуда берстся у  него и голосъ 
къ иѣнію, умѣнье скаёать остроё слово, лосм ѣяться и  пока- 
з№>' себя ‘зантаательны м ѵ  и пріятны мъ“ К акъ многа 
мужчинъ при чтеніи этихъ словъ и сейчасъ пож алуй даж е 
б Ь льтё^ч ѣ м і, во времена Св. Отца, могутъ сказать,— увы, 
этб правда!.'. ‘ :

‘/[і,,:ОпйЬівъ такъ мастерски блудную страсть, Св! Ефремъ 
дѣлаетъ слѣдующія наставйенія. J л'ѣ ѵд,‘ ')l!j 'ι1 ''ΛΊ-'

и не
глазъ твоихъ не низложилъ тебя 'г ір й й в я й к і‘*твоЙл...

„Укіоризпа монаху—блуждающее око. Блуж даю щ ее око 
причияяетъ "мкойо скорбей тому, тсто слѣдуетъ за нимъ. 
Ебли яё воздержишьсіа'ЬФѣ'бкитанія очей, то не проложнш ь 
прямыхъ стезей цѣлойудрія“:..

„При распаленіи іглтоіи нё касайся тѣла, чтобъ не яро- 
йзйёстя сяльйѣйшаг0'фабпйлёвйя^...
^'■'Фі^Если безпокоитъ тебя!іІДухъ блуда, запрети ему, rb -
вЬря: ;;Г0Йподь' Да потребитѣ r tetiji;· исполнённый' злой ой я,
бѣсѣ йечистотій“ ... ·· *·

м ■ й „Tljjtf востгла^мбнёній йъ гЬлѢ похоти, приводи себѢ* н а
и йёскбігчаёмаго^чёрвй, я

Угйёнйъ ;фаз$кзкёівіб Чйёйбвъ?*йайё;1 раШкЬѣЪъ * ‘ Ш-
гмккі-мцчо. и у .т п щ л  чгч и ■ к ,«;··υ %ѵлфлі . ь u 'rw tp v

х) Доброт. Т. II, 382.
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бѣж денъ и станеш ь раскаяваться, и  обыметъ тебя огонь 
скорбію раскаян ія , и привыкн&шь грѣш ить, хотя будешь 
раскаяваться . Въ началѣ постарайся быть строгимъ ко пся- 
кому движенію пожеланія сего, чтобъ не преодолѣваться 
ш ъ ,— и не привыкнеш ь устуиать надъ собою побѣду въ 
брани. Ибо привычка—вторая природа. ІІривычка къ послаб- 
ленію  никогда не дастъ тебѣ пріобрѣтать строгость. Она. 
всегда созидаетъ и разоряетъ, и грѣш итъ и раскаивается.

Е сли  привыкнеш ь разслабѣвать, когда нападаютъ на 
Te6flj το надписью въ рукописаніи твоемъ въ вѣкъ вѣка бу- 
детъ: раскаяніе. Кто привыкъ уступать надъ собою иобѣду 
пожеланію , того всегда обличаетъ совѣсть его; онъ во вся- 
кое врем я печаленъ, и хотя при другихъ  ноказываетъ в о  
селое лицо, но внутренне уны ль по лричинѣ обличенія со- 
вѣсти своей. Ибо обыкновенное достояніе похоти—сообщать 
мучительную  печаль исцолняющимъ ее. ІІоэтому внимай 
всею душ ею  твоею, всегда имѣя въ себѣ Бога" *).

Мы видимъ отсюда, съ какимъ искусствомъ Св. Ефремъ 
раскры ваетъ  поучительную психологію тѣхъ, кто не сдѣлалъ 
цѣлоы удріе д ѣ л о ю  привычки. Въ ихъ дуіиѣ вѣчная тра- 
гед ія  паденія и раскаянія, вѣчное мученіе и нѣтъ побѣды 
вдохповенія, прокладывающей дорогу къ совершенству.

П ри этомъ надо имѣть въ виду, что цѣломудріе имѣетъ 
и свои степенвг. Оно есть, по учеяію Св. Іоанна Кассіана, и 
воздерж аніе и невозмутимое состояніе цѣломудренной не- 
порочности и дѣвственной невинности. Послѣдняя добро- 
дѣтель, говоритъ онъ, приписывается одниыъ дѣвственни- 
камъ и дѣвственницамъ душею и тѣломъ, какиыи при- 
зваю тся напримѣръ, въ Новомъ Завѣтѣ оба Іоанна (Пред- 
теча и Евангелистъ), а въ Ветхомъ—Илія, Іеремія, Даніилъ. 
На ихъ  степени стоящими не несправедливо почесть и тѣхъ, 
кои, гіо паденіи, долгими подвижническими трудами и рев- 
ностяымъ взыеканіемъ потеряинаго, достигли до подобнаго 
имъ состоянія чистоты и непорочноетидуш евнойитѣлесной, 
и мало плоти чувствуютъ не столько по нападенію срамной 
похотливости, сколысо по движенію лиш ь естества. И вотъ 
такого-то состоянія крайне трудно достигнуть среди мно? 
голю дства,—даж е не невозможно ли?“ 2)...

382-83,-385.
з) Ib id . 34. . 6



628 ВѢРА И РАЗУМЪ

Высшая степень цѣломудрія пріобрѣтается таким ъ об- 
разомъ чрезвычайными подвигами. При этомъ необходима и 
Божественная помощь, ые иа свои силы, говоритъ тотъ же 
святой отецъ (потому что человѣческія у си л ія  не сильны 
это совершить), но на помощь Господа надѣясь, положимъ 
со всѣмъ рвеніемъ побѣждать этого нечистѣйш аго .д у х а"  
похоти. „Ибо до тѣхъ поръ эта страсть не перестанетъ ос- 
паривать у  душ и лобѣду, пока она (душ а) не сознаетъ, что 
успѣшно вести такую  борьбу выш е ея силъ, и что она 
своими трудами и своимъ усиліем ъ никакъ  не можетъ одер- 
жать побѣду, если не будетъ подкрѣпляема помощію и за- 
ступленіемъ Господа“ *).

Конечно, Божественная помощь уж е сама no себѣ яв- 
ляется свидѣтельствомъ усп ѣ ха въ  подвигѣ цѣломудрія. Но 
она является до нѣкоторой степени и наградой за смирен- 
ное сознаяіе слабости и неустойчивостн человѣческихъ уси- 
лій, постояно нуждаю щ ихся въ. поддерж кѣ и одуш евленіи 
въ борьбѣ съ  плотскою страстью.

.H e  всѣ, конечно, могутъ быть дѣвствеиниками, подоб- 
ными^Іоанну Предтечѣ и Евангелисту Іоанну Богослову. lie  
всѣ  могутъ въ этомъ подвигѣ и изъ  падш ихъ уподобляться 
послѣднимъ чрезъ долгіе подвижническіе труды и  „рев- 
оостяое вэысканіе" потеряннаго цѣломудрія. Но всѣ  под- 
вижники должны стремиться к ъ  воздержанію и надѣяться 
на Божію помощь, ясно сознавая, что цѣломудріе и смиреніе 
„уготовляютъ, no словамъ Св. И саака Сиріанина, въ д у ш ѣ  
залогъ отъ Троицы“ г), и  что „невозможно, по словамъ Св. 
Іоанна Кассіана, человѣку на своихъ кры льяхъ возлетѣть 
на такую небесную высоту совершенства, если благодать 
Господня даромъ чистоты не извлечетъ его изъ тины 
земной" з).

Яоно, цѣломудріе, начиная съ воздержанія и кончая 
„невозмутимымъ состояніемъ цѣломудренной непорочности 
и дѣвственной невинности“,— необходамый и величайш ій 
подвигь, но онъ восцособляется и смиреніемъ, привлекаго- 
щ имъ Божествеяцую^-домощі;. Ясно, значитъ, и то, что д л я

4I ,

,2) Ся. .§9-ое, 421.
.*) добро»:т..кі;з5.
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подвиж ника необходимо и смиреніе. И на немъ таіоке ие- 
обходимо остановиться, такъ  какъ  оно, очевидио, все же осо- 
б а я  добродѣтель.

6. Смиреніе и смнренномудріе.

Собственно говоря, смиреніе есть начальная ступень 
вы сш аго  подвига, называемаго смиренномудріемъ. Надо раз- 
личать смиреніе и смиреішомудріе, хотя то и другое одинъ 
подвигъ. К акъ  методъ подвижническаго восхожденія, выра- 
ж аемой во внѣ (внѣшній методъ), этотъ подвигъ будетъ обо- 
зиачать собою смиреніе. Во внутренномъ же выраженіи 
(внутренній  методъ) онъ будетъ представлять смиренному- 
др іе . й  послѣднее нужно было бы отнести къ  видамъ 
внутренняго метода. Но о смиреніи нельзя говорить, но ко- 
онувш ись смиренномудрія, ибо послѣднее служ игь цѣлью 
перваго  и  его высшиыъ смысломъ. Въ силу тѣсной связи 
и х ъ  неволъно ириходится говорить и о второыъ, когда го- 
вориш ь о первомъ, ибо онѣ и непонятны одно бозъ другого. 
В ъ  сн лу  этой тѣсной связа и  самое смиреніе иногда у  св. 
подвиж никовъ понималось, какъ  внутрениее состояніе, хотя 
оио несомнѣнио есть внѣш нее соетояніе, по ихъ же описанію.

Вотъ, напримѣръ, что говоритъ о смиреніи Св. йсаакъ 
Сиріанинъ.

„К акъ  можетъ человѣкъ пріобрѣсти смиреніе"?... „Не- 
престанны мъ памятованіемъ прегрѣіденій, надеждою, при- 
ближающ ею к ъ  смерти, бѣднымъ одѣяніемъ, тѣмъ, чтобыво 
всякое время предпочйтать послѣднее мѣсто и во всякомъ 
сл у ч аѣ  принимать охотно на себя дѣла самыя послѣднія и 
уничиж енныя, не быть не послушнымъ, сохранять непрестан- 
ное молчаніе, не любить ходить въ собранія, желать оста- 
ваться неизвѣстиымъ и не идущ имъ въ  счетъ, не имѣть ни- 
какого дѣ ла въ  полномъ овоемъ распоряженіи, ненавидѣть 
бесѣды  со многими лицами, не любить прибытковъ и, сверхъ 
сего, возвыш ать свою мысль отъ всякаго порицанія и обви- 
нен ія  какого-либо человѣка и отъ соревнованія, не быть та- 
ки м ъ  человѣкомъ, котораго руки  были бы иа всѣхъ, и на 
котораго были бы руки  всѣхъ, но одяому въ уединеніи за- 
ни& аться своимъ дѣломъ, и не брать на себя попечѳнія о 
ч е м ъ . либо въ  м ірѣ, кромѣ себя самого" *)*

>) Сл! 48-ОѲ, 206-7.
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Здѣсь ясно опредѣляется у  св. отца смиреніе, к ак ъ  
внѣш нее состояніе, достигаемое внѣш нимъ образомъ, хотя 
здѣсь не исключается и соотвѣтствующее внутреннее состо- 
яніе. Но если мы прослѣдимъ далѣ е рѣчь о смиреніи 
того ж е св. отца, то черезъ нѣсколько страницъ и въ  той 
же самой рѣчи мы найдемъ, что онъ говоритъ о немъ, к а к ъ  
о высшемъ внутреннемъ состояніи, вы раж аю щ ем ся ' внут- 
реннимъ образомъ, при чемъ оно обозначается у  него болѣе 
всего смиренномудріемъ, хотя говоритъ онъ именно о сми- 
реніи. Вотъ это интересное мѣсто.

„Какія преимущ ества смиренія? спраш иваетъ онъ и 
отвѣчаетъ такъ. „К акъ самомнѣяіе есть расточеніе душ и  
въ мечтаніи ея, которое приводитъ ее къ  паренію и не іхре- 
пятствуетъ ей парить въ облакахъ своихъ помысловъ, такъ  
что круж ится оно по всей твари, такъ  смиреніе собираетъ 
душ у въ  безмолвіе, и сосредоточивается она въ  себѣ самой. 
Какъ душ а непознаваема и невидима тѣлесными очами, 
такъ  и смиренномудрый не познается среди людей. И к а к ъ  
душ а внутри тѣ ла сокрыта отъ зрѣнія и отъ общ енія со 
всѣйи людьми, такъ  и истинно смиренномудрый человѣкъ, 
ή ο  своему отлученію отъ всѣхъ  и по лишенію (произволь- 
ному) во всемъ, не только не ж елаетъ бы тьви д и м ъ и зн аем ъ  
лгодьми, но даже такова его воля,—если можно, отъ самого 
себя погрузиться внутрь себя, войти въ  безмолвіе и  все- 
литься въ  немъ, всецѣло оставивъ всѣ  свой преж пія мысли 
и чувствованія, сдѣлаться чѣмъ-то, какъ  бы несущ еству- 
ющимъ въ твари, не приш едш ймъ ещ е въ бытіе, вовсе 
незнаемыхъ даже самой дущ ѣ  своей...“ *)

Въ этихъ словахъ св. И саакъ С иріаниьъ говоритъ о 
смвреніи, какъ  именно о смиренномудріи— этомъ высш емъ 
резулътаяѣ смиренія, причемъ и здѣсь, каж ется, не исклю- 
ченъ внѣШній 'моментъ, хоть бы въ  самой незначительной 
степени, Хотя бы въ  идеѣ видимаго „отлучепія отъ всѣ х ъ "  
людей%Такъ тѣсной, намъ кажется, связь между смиреніемъ 
й  сіш ренномудріемъ, что и сами св. подвижники говорятъ о 
нйхъ татеъ, чтб при  одномъ взъ  нихъ они непремѣнно пред- 
полагаю ть и другое. ' іѵ

Можетъ быть, это пройсхЬдитъ ο γ β ' τ ο γ ο ,  что смиреніе 
вообще, no созаанію нѣкоторыхъ лодвйжниковъ, не можетъ 
быть выражаемо словами. ϊ λ

Ibid. 211—12.
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„Никто, говоритъ по этому поводу св, авва Дороѳей, 
не можетъ выразить словами, что такое есть смиреніс, и 
к а к ъ  оно р аж д ается , въ душ ѣ, если не узнаетъ себя изъ 
опыта. И зъ однихъ же словъ никто не можетъ познать сего. 
И ѣкогда А вва Зосима говорилъ о сыиреніи (что чѣмъ кто 
святѣ е, тѣмъ смиреннѣе), и какой-то софистъ, бывшій при 
томъ, спросилъ его: „развѣ ты не знаешь, что инѣеш ь 
добродѣтели? Вѣдь ты видишь. что исполняешь заповѣди: 
как ъ  ж е ты, поступая такъ, считаешь себя грѣш нымъ?“ 
С тарецъ  *не находилъ, какой дать ему отвѣтъ, а  только 
говорилъ: „не знаю, что сказать тебѣ, но считаю себя грѣш- 
ны м ъ". И когда софистъ все еще докучалъ ему вопросомъ: 
к акъ ?— старецъ говорилъ еыу одно: „не знаю какъ; но я 
подлинно считаю себя такимъ. He смущай меня/* J)

П ри всемъ этомъ св. авва Дороѳей говорилъ, что 
см иренія два. „Первое смиреніе состоитъ въ тоыъ, чтобы 
почитать брата своего разумнѣе и по всему превосходнѣе 
себя, —или почитать себя ниже всѣхъ. Второе ж е смире- 
ніе состоитъ въ  тоиъ, чтобы свои подвиги приписывать 
Богу . И это есть совершеиное смиреніе святы хъ“. 2)

„Что приводатъ къ смиренію, говоритъ онъ, о семъ 
ыѣкто изъ старцевъ сказалъ такъ: путемъ къ  смир.енію 
слу ж атъ  тѣлесные труды, совершаемые разумно,—и то, чтобы 
считать себя ниже всѣхъ,-—и непрестанно молиться Вогу". 
Тѣлесны е труды  приводятъ душ у к ъ  смиренію, потому что 
д у ш а  состраждетъ тѣлу и соучаствуетъ во всѣмъ, что 
дѣ лается  въ тѣлѣ. Какъ трудъ тѣлесный смиряетъ тѣло. то 
вмѣстѣ съ н и м ъ  смиряется и душ а“ э). 
t!, Смиреніе имѣетъ въ жизни подвижниковъ настолько 
важное значеніе, что безъ него они считаютъ невозможнымъ 
никакое совершенство. Оно нёобходимо всякому подвижнику. 
Б езъ  него не имѣютъ смысла тѣлесные труды, Безъ 
него д у ш а нечиста. Б езъ  него вѣра безсшіьна; а молитва
несоверш енна.

„Никто, говоритъ св. Іоаннъ Кассіанъ, не можетъ 
достигнуть послѣдняго предѣла совершенстваѵ и чистоты 
иначе* к ак ъ  емиреніемъ истиннымъ, которое онъ, виднмо

*) Доброт· II, 606.
3) Ibidem.
») Ibid. 607.
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свидѣтедьствуя предъ  братіями, изъявляетъ  такж е и п редъ  
Богомъ въ  сокровенностяхъ сердца своего, вѣ руя , что безъ  
Его покрова и помощи, въ каж ды й моменть его посѣщ аю - 
щ ихъ, никакъ не можетъ онъ достигнуть соверш енства, 
котораго желаетъ и к ъ  которому съ  уси ліем ъ  течетъ“ 1).

Однако, если смиреніе им ѣеть такое важное ж безу- 
словное значеніе въ подвижнической ж изни, то нуж но л и  
въ послѣдней смиренномудріе? Повидимому подвиж ники 
мало говорятъ о немъ, хотя (несогласно) постоянно имѣю тъ 
его въ виду. Несомнѣнно смиренномудріе такж е безусловпо 
важно ж необходимо, потому что совершенное смиреніе есть 
уже смиренномудріе, безъ котораго именно не возможно 
достигнуть послѣдняго [предѣла соверш енства. К аж уіцаяся  
ненужность смиренномудрія объясняется тѣмъ, что не всѣ  
св. подвижники говорятъ о нем ъ,анѣкоторы еотож дествляю тъ 
его съ совершеннымъ смиреиіемъ и называютъ его смире- 
ніемъ вторымъ, какъ  зто видно и зъ  словъ св. аввы Дороѳея" 2), 

Но среди подвижниковъ есть и такіѳ, которые весьм а 
опредѣленябразличаю тъ см иреніеисмиренномудріе,приэтомъ 
послѣднёе ставятъ выше перваго. Мы укаж ем ъ на преподоб- 
наго Н икиту Ствгѳата. Онъ не только различа*етъ смиреніе 
и  смиренномудріе, йо и смиреннословіе ещ е, почитая по- 
слѣднее пегрвой ступенью первы хъ двухъ состояній;'" ·■;·■'

' : „Ино^ смйреннословіе, роворитв ;бнъ, ино омйрѳніе й 
йно смиренномудріе. Смиреннословіе и  смйреніе проявляю тея 
иодвизающимися. въ  всякомъ злострадайіи (йъ хгроизвольныхъ 
лиш еніяхъ) и во внѣш нихъ тр у д ах ъ ' добродѣтели;— такъ  
какъ оня всѣ обращаемы бываютъ нД дѣланія  и запятія  
тѣлесныя, почему при нихъ душ а, не всегда бывая въ 
твердомъ благонастроёніи, п р я  встрѣчѣ искуш енія, сму- 
щ ается. А  смяренномудріе, дѣло нѣкое сущ и божественное 
и великое, бываетъ въ однихъ тѣхъ , кои наитіем ъУ тѣш ителя 
лереступшга» уж е среДину, т. е. далеко прош ли вп ер ед ъ . 
кратчайш ихъ лутемъ добродѣтели, посредствомъ всякаго 
смирею я"з). г-:
м : , : І Мы вйдемъ ?и зъ  зтихъ словъ, какое лреимущ ество 
отдаеІЧ) этогь Сб. подвижйикъ смиренномудріго и на какую

*) Доброт. Т. II, 87.
2) Ibid. Ö06.
а) Доброт. Т. V, 119.
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высоту поставляетъ онъ его въ  сравненіи съ смиренносло- 
в іем ъ и смиреніемъ, говоря, что оно—„дѣло нѣкое сущи 
божественное и великое“.

Интересно продоложить рѣчь преп. ІІпкптм Стивата, 
чтобы видѣть ту  прісмствениость въ подвпгѣ, какую оігь 
устан авли ваетъ  между смиреннословіемъ, смиреніемъ и сми- 
ренномудріем ъ.

„К огда придетъ къ тебѣ глубокое смиренноеловіе, по- 
учаетъ  онъ, тогда высокорѣчіе отойдетъ отъ тсбя. Когда 
смиреніе вкоренится въ  глубипѣ сердца твоего, тогда и смн- 
реннословіе всякое отиадетъ отъ тебя. Когда свыше обога- 
ти ш ься  смиренпомудріемъ, тогда и внѣшние смиреніе и смп- 
реннословіе язы ка унразднятся въ тебѣ, по слову Апостола 
П авла: егда же пргидешъ совершемноеу тогда, еже ошъ ча- 
сш щ  упраздниш ся  (1 Кор. 13, 10)“.

„Н а сколько отстоитъ востокъ отъ запада, настолько 
отстоитъ истинное смиреннословіе отъ истиннаго смиренія. 
И а сколько ж е небо больше земли и душ а тѣла, на столысо 
Д ухом ъ Святымъ подаемое совершеннымъ смиренномудріе 
и соверш еннѣе и больше истиннаго смиренія“ 1).

Ясно,—по Преіі. Никитѣ Стиеату, смиренноеловіе, сми- 
рен іе  ы смиренномудріе одинъ подвигь, только онъ имѣетъ 
пріемственныя степени, изъ которыхъ самая высш ая—сми- 
ренномудріе, „Д ухомъ Святымъ подаемое совершеннымъ“. 
Я сно и то и зъ  его словъ, что тогда какъ  смиреннословіе и 
смиреніе относятся къ  области еотественныхъ усилій чело- 
вѣка, смиренномудріе составляетъ божественное дарованіе, 
которое, очевидно, иодается подвижнику, прошедшему сте- 
пени смиреннословія и смиренія. Эти послѣднія и необхо- 
димо воплотить въ  своей жизни подвижнику, чтобы восхо- 
дить к ъ  высш ему совершенству.

„Прелодобно убо тѣ, кои отвергаются себя, начиная 
смиреніемъ, востекаютъ на высоту вѣдѣнія, и дается имъ 
свы ш е силою Божіею слово премудрости, яко благовствукь 
щ им ъ спасеніе Церкви Его (Ис. 67, 12)“ .

„П ознай себя самого“, учитъ тотъ Преп. Никита Сти- 
е а т а ,— „и это есть воистину истинное смиреніе, научающее 
смиреняомудрствовать и сокрушатощее сердце, и сіе самое 
дѣ лати  и храігати лонуждающ ее“ 2)...

>)" Ibid. 119—120.
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7. Терпѣніе.

Но совершенство смиренномудрія и смиренія заклю - 
чается въ терпѣиіи, о которомъ іг слѣдуетъ  говорить всл ѣ д ъ  
за  ними.

Кто съ смиренномудріемъ терпитъ взводимыя на негб 
обвияенія, тотъ достигь соверш енства, и ему удивляю тся 
святые ангелы. Ибо нѣтъ іш какой иной добродѣтели столь 
высокой и трудной" )̂, говоритъ Св. И саакъ Сиріанинъ.

„Совершенство смиренія—въ  томъ, говоритъ тотъ жс 
святой отецъ, чтобы съ радостію сносить ложныя обви- 
ненія“ з).

Чтобы представить себѣ, въ  чемъ заклю чается подвигъ 
терпѣнія, необходимо продолжить рѣчь объ этомъ Св. И саака 
Сиріанина.

„Кто истинно смиренномудръ, тотъ, будучн обиж енъ, 
не возмущ ается и  не говоритъ ничего въ  свою защ иту  о 
томъ, въ  чемъ онъ обиженъ, но принимаетъ клеветы, какъ  
истину, и не старается увѣрять людей, что онъ оклеветапъ, 
но проситъ прощ енія. Ибо иные добровольно навлекли на 
на себя названіе блудныхъ, не будучи таковыми; д ругіе  ж е 
терпѣли именованіе. прелюбодѣевъ, будучи далеким я отъ 
прелюбодѣянія, и  слезами свидѣтельствовали, что несутъ на 
себѣ плодъ грѣха, котораго не дѣлали, и оъ 
сили у  обидѣвшихъ прощ енія въ  беззаковш , котораго не 
совершали, когда душ а вгхъ была увѣнчана* всякою чисто- 
тою и непорочностію. Иные же; чтсобы не прославляли ихъ 
за  превосходныя правш іа ж и зн щ " соблюдаемыя ими втайнѣ, 
представлялнсь въ  образѣ юродивыхъ, бывъ растворены Бо- 
жѳственною силою н  непоколебимы въ своей тиш инѣ, такъ  
что на высотѣ соверш енства своего святыхъ ангеловъ имѣлн 
провозвѣстниками своихъ доблестей“ 8).

Такимъ образомъ, высокій и трудный подвигъ терпѣ- 
нія, подвигъ, вѣнчающій совершенствомъ и другіе, съ  нимъ 
связаяные подвиги;1 заключается въ томъ, чтобы сносить 
обиды, и не ітолько въ  этомъ, но даж е и въ томъ, чтобы не 
возмущ аться клевехами, не юправдываться въ нихъ, а  про-

‘ *) Сл. 57-ое, aw'*’*
2) Сл. 58-оѳ, Ö10.
3) Сл. 58-06, 310.
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сить прощ енія, какъ  бы за справедливое обвиненіе. Мало 
того, доброволыю е навлеченіе на себя обвинекіи въ несо- 
верш енны хъ тягчайш ихъ порокахъ и грѣхахъ , краітнее укло- 
неніе отъ всякаго заелуженнаго прославленія за добродѣ- 
тели, восприиятіемъ на ссбя крайпе тяжелаго подвига юрод- 
ства—дополияютъ многообразиор содержаиіе подвига тер- 
пѣнія.

В ъ  особенности необходимъ этотъ ш діш гъ β ί > иску- 
ш еи іях ъ , скорбяхъ. Здѣ сь  онъ является силои, ноддрржи- 
ваю щ ей и укрѣпляю іцей подвижника. Но часто у  него нѣтъ 
этой силы, и поэтому онъ долженъ неотступной ж ш ітвой 
и изліян іем ъ слезъ  просить себѣ у  Б ога благодатной силн 
терпѣнія.

„Всякое тѣсное обстоятельство іі всякая скорбь, еслн 
н ѣ тъ  при  нихъ терпѣиія, поучаетъ тотъ же Св. Иоаакъ Си- 
р іанинъ , служ атъ къ сугубому мученію, потому что терпѣ- 
н іе въ  человѣкѣ отвраіцаетъ бѣдствія, а  малодушіе есть 
м атсрь мученія. Терпѣнге есшь машерь уш ѣш енія и  нѣкая 
си я а  !), обыкновенно порождаемая широтою сердца. Чело- 
в ѣ к у  трудно ыайти эту силу въ скорбяхъ своихъ безъ Бо- 
ж ественнаго дарованія, обрѣтаемаго неотступностыо ыолитвы 
и изліян іем ъ слезъ “ 2).

Н адежда на Божеетвенную помощь, на благодатную 
си лу  въ  борьбѣ съ малодушіемъ, со скорбямн и страстями 
долж ны  служ ить ободряющимъ и вдохновляющимъ моти- 
вомъ тсрпѣиія, проявляющагося въ самой неотстуциости 
молитвы о немъ подвижника. Это видно изъ приведенныхъ 
словъ  Св. И саака Сиріанина, къ  которымъ хорошимъ до- 
полненіемъ могутъ служить слѣдую щ ія интересныя строки 
Св. Ѳеодора Студита о необходимости те]шѣшя подвнжнику, 
часто подвергаю щ емуся малодушію, унь*нію и не всегда увѣ- 
ренному въ  своей устойчивости нравственной.

„В сегда такъ  бываетъ, говоритъ онъ, чтѳ нынѣ мало- 
д уш іе , а  завтра мужество, теперь печалъное расположеніе, 
а  в д р у гъ  воодушевленіе, сію минуту страстей возстаніе, a 
в ъ  слѣдую щ ую  Бож ія помощь и ихъ иресѣченіе; не такимъ, 
к а к ъ  вчера, явиш ься ты и послѣ завтра, и не всегда оди- 
наковымъ пребудеш ь ты, возлюбленный; но придетъ къ Тебѣ

*) Курсивъ нашъ.
3) Сл. 79-оѳ, 391.
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благодать Вожія и  поборетъ по тебѣ Гослодь. Речеш ь тогда: 
гдѣ былъ еси доселѣ, Госдоди? и  Онъ скаж етъ  Тебѣ на это: 
смотрѣлъ, какъ ты борешься, и ж далъ. Б удем ъ ж е терпѣ- 
ливы, возвеликодушествуемъ немного; стѣсіш м ъ себя и тѣло 
свое придавимъ, порабоідая его и  далеко отъ себя отбрасы вая 
страсти" *).

Въ этимъ словахъ невольно чувствуется ободреиіе д л я  
колеблющагося и ослабѣвающаго подвиж ника, въ особенно- 
сти для начинающаго подвижника. З д ѣ сь  указы вается на еж е- 
минутный и часто неожидаиный приливъ в ъ  человѣкѣ си лъ  
отъ благодати Божіей, подкрѣпляю щ ихъ его въ п одвягѣ  
терпѣнія. „Немного“ терпѣнія и побѣда п ри  помощи благо- 
дати Бож іей будетъ обезпечена подвижнику. Сила терпѣн ія  
увеличивается благодатью Божіей, и  подвигъ его все больш е 
и болыпе расш иряется отъ „немногаго" к ъ  болыдему и 
трудному, создавая въ подвижникѣ неоскудѣваю щ ін источ- 
никъ побѣды надъ страстями.

С в я щ . Н ·  Р е м ш о въ ·

' і
(Продолженіе будетъ).

1) Доброт. Т. IV, 64.



^ристіанскія агапы, или вечери любви въ 
Впостопьскій вѣкъ.

Труд ность и важность рѣшенгя вопроса объ агапахъ.

Вопросъ о древне-христіанскихъ агапахъ, или вечеряхъ 
любви, ивдавна привлекавш ій къ  себѣ ученое вниманіе *), 
относится к ъ  труднѣйш имъ проблемамѣ литургики, церковной 
исторіи  и археологіи. Въ особенности затруднительнорѣш еніе 
поставленнаго вопроса относительно вѣкаапостольсккаго.Если 
въ  послѣ-апостольское время объ агапахъ болѣе ш ш  менѣе 
подробно говорятъ многіе отцы и учителиЦ еркви,церковные 
п и с ат е л и 1) и соборы2),то объ агапахъ алостольскаго времени 
свидѣтельствую тъ весьма немногія, при томъ кратко и невсегда 
ясны  слова этихъ апостольскихъ писаній. Молчаніе исторіи апо- 
стольскихъ дней объагапахъ тѣмъ досаднѣе для всякаго инте- 
ресую щ агося жизныо первоначальной христіанской общины, 
чѣм ъ важ нѣе изслѣдуемый предметъ. Послѣднее ж е} то есть 
важ ность вопроса объ агапахъ апостольскаго вѣка—внѣ вся- 
каго сомнѣнія. Агапы вскрываютъ наиглавнѣйшую струю 
религіозно-нравственной жизни первохристіанъ—любовь къ 
Б о гу  и  ближнимъ. Здѣсь леж итъ зародышъ нѣкоторыхъ 
частей христіанскаго общественнаго Богослуженія (напр., 
проскомидій) и  нѣкоторы хъхристіанскихъучреж деній(напр., 
институть діаконовъ). Но, не смотря на всю важность и зна- 
ченіе первохристіанскихъ агапъ, онѣ и доселѣ продолжаюгь 
быть таинственнымъ сфинксомъ. полная и окончательная

*) Литература объ агапахъ весьма обшнрна- Ссылки на важнѣй- 
шіѳ ивъ этихъ литѳратурныхъ произвѳдѳній мы будемъ тіриводить въ 
примѣчаніяхъ.

3) Напр„ Климентъ Алекс. „Строматы" ΥΙΠ; „Педагогъ“ II кн.
I гл.; Тертулліанъ Апологія 39 гл., Іустлнъ, Апол. І, 26; 2, 12 и др.

2) XI Гангр.; 28 Лаод.; 27 Лаод, 74 пр. 6 всел. соб. и др.
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разгадка котораго едва ли и возможна за  недостаточностью 
существуюіцихъ о немъ свидѣтельствъ. Но это ещ е не зна- 
читъ, что нужно навсегда оетавить лопы тку такъ ш ш  иначе 
рѣш ить данный вопросъ. Нѣть,— при свѣтѣ тщ ательно про- 
аиализированнаго библейскаго текста, древне-христіанскихъ 
свидѣтельствъ и число логическихъ разсуж деній—и  такой 
темный силуэтъ изъ  первохристіанской исторіи, какъ  агапы  
Апостольскаго времени, можно освѣтить и  изучить съ  боль- 
шего или мепьшею долею правды.

Критнко -  экзегетичесній анализъ библейскихъ св н д ѣ те л ь ствъ
объ агапахъ .

П риступая къ  посильному освѣщенію и изученію вопроса 
объ агапахъ апостольскаго вромени, мы, преж де всего, об- 
ращ аемъ вниманіе на св. библейскій текстъ . какъ  на наи- 
важнѣйш іи источникъ при разработкѣ наш ей темы. И зъ 
библейскаго текста всякій дзслѣдователь первохристіанскихъ 
агапъ долженъ исходить, на текстѣ базироваться и текстомъ 
заключать свои положенія. Но человѣческое пониманіе Библіи  
никогда не было и никогда не будетъ— въ силу человѣ- 
ческой ограниченности—ёдинодушнымъ. Н ерѣдко одна ф раза, 
даже одно слово вызываетъ массу разнообразныхъ толкова- 
ній. Въ частности, и библейскія мѣста, указываю щ ія на хри- 
стіанскія агапы, не всегда понимались и  понимаются рди- 
наково, а  подъ часъ даже противорѣчиво. Отсюда, является  
необходиыость выяснить прежде всего самый матеріалъ, 
важяо—въ цѣ ляхъ  основательнаго изложенія и  яснаго пред- 
ставленія о первохристіанскихъ агапахъ—проанализировать 
и установить истинное пониманіе того свящ . текста, кото- 
рый съ  болыиею, или меньшею ясностью говоритъ объ ага- 
пахъ (Дѣян. II. 42. 46; XX, 7, 11; Іуд. 12; 1 Kop. XI, 17— 34), 
или въ которомъ хотятъ видѣть указаніе на агапы (2 Петр. 
II, 13; Д ѣян. X X V II, 35). Здѣсь, йри критико-экзегетическомъ 
анализѣ библейскаго текста мы разсмотримъ не только не 
правые взгляды на библейскія свидѣтельства объ агап ахъ  
апостольскаго времени, но и совершенно отрицательнаго ха- 
рактѳра суж денія по данному вопросу: разумѣемъ попы тку 
Р. Batiffbl'a отвергнуть самый фактъ сущ ествованія агап ъ  
въ  апостольскій вѣкъ.

, * .*'···■·? ' .
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Дѣян. II, 42. 46; XX, 7. II.

„И они постоянно пребывали въ ученіп Апостоловъ, въ 
общ еніи (τη κοινωνία) п  преломленіи хлѣба ( ѵлі τή κλάαει του 
άρτον) И ВЪ МОДИТВаХЪ“ (ДѢян. 2, 42).

Г дѣ  же, спраш ивается, содержится здѣсь укалаяіе иа 
христіанск ія  агапы? Иѣкоторые изслѣдователи (напр,, P ro b s t1J 
склонны, хотя и не рѣш ительно 2), видѣть указапіе на об- 
ЩИННЫЯ трапезы  Христіанъ ВЪ СЛОВѢ, „τή κοινωνία“ . Ho такое 
лониманіе, не имѣющее для  себя параллелей нк въ новоза- 
вѣтномъ свящ енномъ текстѣ, ни въ святоотеческой пись- 
менносги, ни въ  языческой литературѣ, касающеііся хри- 
стіанства, не можетъ быть правнлыіымъ, особенно въ виду 
ТОГО, ЧТО слѣдую щ ее за τη κοινωνία—τη χλασει του άρτον (іфѲЛОМ- 
лен іи  хлѣба) не означаетъ евхаристію только, какъ иола- 
гаетъ  P r o b s t3), но, какъ увидимъ ниже—-евхаристпо и агапу.

Д р у гіе  (нацр., V itriBga, отчасти F. Blass) κοινωνία свя- 
зываю тъ СЪ послѣдующимъ выраженіемъ, „κλάαει του άρτου“ 
И получается „ВЪ общеніи нреломленія хлѣба (τη κοινωνία τή; 
κλάσεως του άρτου, или com municatione fractioTiis panis) *)· Ио 
такос пониманіе κοινωνία, опять-таки не имѣюідее паралделей 
въ  самой Библіи, опровергается подавляющимъ количествомъ 
древн ихъ  кодеіссовъ и переводовъ св. текста: болѣе завѣ- 
ренны м ъ и почти общепринятымъ въ критическихъ изда- 
н іяхъ  текста и экзеііетическихъ трудахъ  является чтеніе 
Д ѣ ян . II, 42 безъ указаннаго сочетаиія „κοινωνία" И „κλάαει 
του άρτου“ Б).

Третьи (напр. Іакову)б) огракячиваютъ κοινωνία обгцностью 
имущ ества, ыо такое толкованіе цесогласно съ 44 и 45 ст., 
гдѣ  такж е говорится объ общеніи имѣній, но особыми тер- 
минами.

*) Probst см. его соч. s. 23., cp. Leclercg, ук. тоже. col. 785.
э) Probst, ук. соч. s. 18. 26.
3) ibidem.
4) Vitringa, de synagoga vetere. Edit. 2, 1726 A lib. Ill, pars II, 

pag. 1105-
5) c. Tischendorf, Novum Testamntum graece. Editio octava 

critieca maior. Lipsiae. 1872. Volumen II, p. 20.
e) Jacoby, Die konstitutiven Faktoren des Apostol. Gottesd. въ 

„Iahrb. füi deutsche Th.“ 1876 j. s. 550.
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Ч етверты е1) усматриваютъ въ  „κοινωνία« у к а за н іе н ас б о р ъ  
доброхотныхъ подаяній для бѣдныхъ и на нужды Ц еркви  
(ср. Рим. XV, 26; 2 Кор. 8, 4 и др.). Но д л я  этого, замѣтимъ, 
иеобходимо болѣе точное выраженіе, или по крайней м ѣрѣ  
при κοινωνία долженъ быть объектъ, какъ  это встрѣчаемъ въ
РИМ. XV, 26 (κοινωνίαν... εις τοος πτω χοί)ς= θ6 ΐυ ;βΗ Ϊβ .. КЪ бѢдНЫМЪ). 
Очевидно, ЧТО κοινωνία ДѢяН. 2, 42 ОТЛИЧНО ПО СОДвржаНІІО 
отъ κοινωνία Рим. X V, 26. Вотъ почему, такіе филологи, к ак ъ  
Cremer, Grimm, Preuschen. Zorell, не ставятъ знака ра- 
венства между κοινωνία ДѢЯИ. 2, 42 И κοινωνία Рим. 1 5 , 26, HO 
помѣщають ихъ въ особые отдѣлы, a Cremer указы ваетъ  и 
отличіе ихъ.

Наиболѣе вѣрнымъ истолкованіемъ κοινωνία будетъ опре- 
дѣленіе, даваемое R ietsliere-мъ: κονιών« есть общеніе меж ду 
христіаиами во всѣхъ сторонахъ вѣры и ж изнн 2). Это обще- 
ніе, указываемое также Ап. Павломъ въ Гал. II, 9 3), ееть 
понятіе абсолютнаго характера 4). Оно не внутреянее то л ьк о 5), 
но и внѣшнее, такъ какъ выражаетъ собою какъ  идею то- 
варшцества, объединявтую  лервохристіанъ, такъ  и тѣ  акты, 
въ которыхъ эта идея реализировалась 6) и которые служ атъ  
ея реальнымъ доказательствомъ. К ъ числу этихъ доказа- 
тельствъ, внѣш нихъ проявленій κοινωνία должно отнести: об-

J) N. Olshausen, Biblischer Commentar über sömmtliche Schriften
d. N. T., 2-ter Band, Königsberg. 1832 j. S. 600; Kliefoth. Liturgische 

Abhandlungen, 1854—1861 j. Band 4, s. 226 ff; a также Moshoim, 
Baumgarten и др.

3) Rietschel, см. его агапы s- 233; cp. H Wendt·.
3) Weizsäcker. Die Veraammlug d. ältest. Christengemeinden въ 

„Jahrb. für deutsche Th.“1874 j. S. 475; Rietshel, op. cit. s. 233.
A) Creraer, op. cit. s. 518.
6) Противъ Nösgen'a въ Gommentar über die Apostelgeschichte 

des Lukas, Leipzig, 1882 j. s. 109 и И. Николина въ Дѣянія св. Апо- 
столовъ, Сер. Посадъ, 1895 г. стр. 5, утверждающихъ, что κοινωνία 
имѣетъ значеніе не вяѣшняго соглашенія, а внутренняго, духовнаго 
общенія нѣскольквхъ личностѳй. Такому пониманію κοινωνία противится 
вдидекстъ рѣчи: во всемъ отдѣлѣ (Дѣян. II, 42—46) рѣчь идѳтъ не о 
ДЙУГреяаемъ толысо сущѳствѣ общества, но и о внѣшнихъ его про- 
явлеяілхъ (cp. Harnack, op. cit. s. 82).

Rftbinaon. y  Hastings, Dictionary of the Bible, Art „Coin- 
Keating, The agape... p. 42; Th. Narnack, op. cit. s. 83-84, 

cit: стр. 51Q.
' Λ .  Is : І Ѵ  I .  · .
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щ еніе имущ ествъ *), добровольныя пожертвованія 2), молитва 
и собраніе какъ  въ храмѣ, такъ  и по домамъ3); ио особенно 
яр к о  выражалась κοινωνία ъъ преломленіи хлѣба 4), въ  еже- 
дневны хъ общих'ь трапезахъ г>), связаш ш хъ съ молитвой и 
причащ еиіемъ G). Такимъ образомъ, κοινωνία сама по себѣ еще 
не есть общинная трапеза, какъ  дум алъ P ro b s t7), но тѣмъ 
не менѣе κοινωνία но исклгочаетъ, а, напротивъ, заставляетъ 
предполагать—какъ свое внѣш нее выраженіе—фактъ суще- 
ствованія общинныхъ трапезъ, агапъ въ апостольское время. 
Разборъ  слѣдующ аго за „κοινωνία“ выраженія τή κλάσει του άρτου“ 
сщ е  болѣе укрѣ п ляетъ  насъ въ высказанномъ предиоложеніе.

Η ’ κλάσις του άρτου (ДѢЯН. II, 42) И  χλαν τον άρτον (ДѢЯН.
II, 46; XX, 7. Π ).

Эти, довольно важиыя въ вопросѣ о первохристіанскихъ 
агап ах ъ , выраженія такъ же, какъ  н κοινωνία, понимались. 
различно. По мнѣнію однихъ **), подъ указанными терминами 
разум ѣется исключвтельно совершеніе таинства евхаристіи. 
О снованіямн тому являютоя: 1) Такъ какъ Дѣеписатель слѣ- 
д у е тъ  ш колѣ и язы ку Ап. Павла, то, говорятъ нредставители 
указаннаго мнѣнія, мы имѣемъ право ври  объясненіи вы- 
раж енія: κλάσις τον άρτον призвать на помощь словоупотребленіе 
самого Агі. Павла. По терминологіи же Павла (I Kop. X, 16; 
X I, 24), преломленіе хлѣба (κλασις τον άρτον) означаетъ евха- 
ристію; слѣдовательно, И ВЪ Д ѣян. II, 42 ПОДЪ κϊνάσις τον άρτον 
(ср . Д ѣ яя . II, 46; XX, 7. I I )  разумѣется также евхаристія 9)

1) Rietschel, op. cit. s. 233; Скабаллановичъ, въ св. соч. 18 стр.
а) Смирновъ, цит. ст. стр. 510—511.

** 3) Rietschel, op. cit. s. 233; Скабаллановичъ, цит. сЬч.:стр. 18. ‘
4) ibidem, а также Смирновъ, цит, от. 511 стр; Соволовъ, цич.

соч. 12 стр.
6) Gunkel und Scheel, op. cit. ooL 87. 
ß) T. Haxnack, op. cit. s. 84.
7) Probst, op. cit. s. 32.
8) W. Rothe, de primordiis culms sacri christianorum, 1851 A. p. 7; 

Kliefoth, op. cit. c. 226; F. Rrobst, op. cit. s. 26, 18,* Nösgen, op. cit. s. 
109, 371; Koestlin, op. cit. s. 11-12; Нѳвэоровъ, цит.ст. 127 стр. ßisping, 
οί>. cit. s. 62, 64, 321; Скабаллановить, цит. соч. стр. 18 в пр. 2 и др. 
Послѣдніѳ двое болѣе сдержанно высказываютъ свой взглядъ, когда 
дополняютъ его замѣчаніемъ, что евхаристія совершалась въ связи
съ  вечѳрей любви- 1;

9) Nösgen, op. cit. s. 371; Weizsäcker, op. oit. s. 43.
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Но такое умозаключеніе неиравильно: оно покоится на недо- 
казанной посылкѣ, что будто бы Д ѣеписатель слѣдовалъ  
ш колѣ и язы ку Павла. Послѣднее сомнителыю, а  если и 
дѣйствительно было, то не въ  такой сильной степени, к ак ъ  
это каж ется N ösgen’y, W cizs& cker'y и друг. защ итникам ъ 
указаинаго мнѣнія. 2) Въ 42 ст. II гл. Д ѣ ян ., продолжаютъ 
защ итникиразсматриваемаго мнѣнія, нужно видѣть, опустивъ 
„και“  предъ κλάαςι, двѣ пары словъ: ттервая п ара „и въ  уче- 
НІИ Апостоловъ И ВЪ общеніи“ (τξ  διδαχή των αποστολών κατ *§ κοι
νωνία) и вторая пара: „въ проломленіи хлѣба и м олитвахъ“ 
(rq κλάαει töo άρτου καί ta t ;  προαευχαις). П ервая пара СЛОВЪ у к а - 
зываетъ—на отношеніе новокрещ енныхъ к ъ  Богу, почему и 
κλάαις του άρτου есть общеніе со Христомъ въ  таинствѣ прича- 
щ е н ія !). Но противъ такого заклгоченія нужно замѣтить, что 
существованіе въ  42 ст. II гл. Д ѣян. двухъ  иаръ  словъ, не 
связанныхъ между собою никакимъ союзоыъ, довольно сом- 
нительно: если no E w ald’y W e n d t'y  B isping 'y  и д р у г .2) п редъ  
κλάαει и отпускается союзъ „και“ , то, напротивъ у  Злат. Ѳеофил., 
Th. Bezae, Синод. греч. и слав., N estle, S tern  и д р .3) союзъ „και“ 
предъ κλάαει читается. Сомнительною является не только гр у л - 
пировка разсматриваемыхъ словъ 42 ст. II гл. Д ѣян. но & харак- 
теристика группъ. Такъ, первая грунпа (ми  въ  ученіи Апо- 
столовъ и въ общеніи“) указы ваетъ не н а  отношеяіе · й о в о -  
крещ енныхъ только къ  людямъ, но вмѣстѣ с ъ .т ѣ м ъ ^ и  ,йя> 
Богу, поелику ученіе Апостоловъ бнло ученіеадъ Бож ествен- 
нымъ. Отсюда, по аналогіи, и вторая г р у т т а  словъ („въ 
преломленіи хлѣба и молитвахъ“) можетъ означать не отно- 
ш еніе новокрещенныхъ христіаиъ только къ  Богу, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ и къ людямъ, не отношеніе новокрещ енныхъ христіанъ 
только къ  Богу, но вмѣстѣ съ  тѣмъ и къ  людямъ, отноше- 
ніе, проявляю щ ееся хртя бы въ участіи въ  общ ествеиныхъ 
трапезахъ. 3) Н аконецъ, защ итники разсматриваемаго мыѣнія 
выдвигаютъ еще одно доказательство въ пользу своего мнѣ- 
НІЯ, ЧТО ПОДЪ, κλάαις του άρτου раЗумѢвТСЯ еВХариСТІЯ. ИзвѢ- 
стный переводъ Пешито выраженіе „κλάαις του άρτου" (пре- 
ломленіе хлѣба переводитъ въ Д ѣян. II, 42 и XX, 7, сло-

■ 1 .4 ,1Т'1 . .

 ......... - ■“! "Ѵ ,  .

J) Nösgen,. op. c i t  ;& 109.
a) См. выше цитаты: δ, 6.
8) См. выше ухазаиныя цитаты.
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вами: „въ преломлеиіи евхаристіи *). ІІо такое чтеніе Дѣян. 
II, 42 и XX, 7, не имѣющее для себя иодобныхъ же парал- 
лелей  ни въ  новозавѣтной священной, іш въ отеческой пиеь- 
менности, свидѣтельствуется ввдь только однимъ переводомъ 
и, дум ается, ошибочно. Дѣло въ томъ, что терминъ „евха- 
р и ст ія “ (ευχαριστία) ВСТрѢчаіОЩІЙСЯ ВЪ КН. ДѢяНІІІ Св. АПО- 
столовъ только однажды (XXIV, 3), озиачаетъ на языкѣ Дѣе- 
яи сателя  не евхаристію какъ  таинство, ио „благодарепіе“ 
(слав. пер.), или „дерзновеніе" (παρρησία) no ß lass’y Поэтому, 
если  бы ВЪ Дѣяы. II, 42 И XX, 7, рядомъ СЪ хлазеі стояло 
ευχαριστία, το лолучился бы такой лереводъ: ііроломлеиіе бла- 
годаренія  (дерзновенія), что нелѣпо. Разобравшп доводы 
представителей того мнѣнія, что подъ -Acht; του άρτου разу- 
м ѣется  евхаристія, и не находя ихъ убѣдительньши, ука- 
ж ем ъ съ  своей стороны доводы противъ разсматриваемаго 
м нѣнія. П режде всего, κλάσις (лат. fractio) и Α αω  на языкѣ 
Св. ІІясан ія  не имѣютъ строго опредѣлеішаго зианія. Они 
имѣю тъ различный смыслъ: 1) ломать что либо вообіде 
(Рим. XI, 20); 2) раздроблять на части пищ у вообще (Мн. 
X IV , 19; X V, 36 и др.)( или только хлѣбъ (\1рк. VIII, 19; 
Л у к . XXIV, 30. 35); но какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ яти тер- 
мины употребдялись не только въ житейскомъ обиходѣ, но 
им ѣлй вмѣстѣ съ  тѣмъ и религіозное значеніе, служили 
знакомъ, которымъ отецъ семейства начиналъ вечерю 3), такъ 
и въ  новозавѣтной Церкви указанные выше термииы по- 
л учи ли  религіозиый смыслъ, стали обозначать евхарнстиче- 
екую  трапезу, т. е. вечерю любви въ соедшіеніи съ евхари- 
с т іе й ,4) а  не одну только евхаристію. Затѣмъ, и послѣ— 
аяосгольская исторія христіанской мысли и жизии ясно го- 
вэдритъ, что яреломленіе хлѣба не было исключительно ев- 
харистическш лъ актомъ. Т акъ „еще въ 3-мъ вѣкѣ,— въ каг 
нонахъ й п яоли та ,—преломленіе хлѣба было существенного 
частыо агап ъ “ безъ всякаго отношенія ихъ  къ евхаристіи 5). 
Н аконецъ, едва ЛИ И ВОЗМОЖНа попытка вндѣть ВЪ κλάσις τδυ 
άρτου и κλδν τόν άρτον указаніе на евхаристію только, если

1) См., иапр. Скабаллановичъ, цнт. соч. стр. 18, приы. 2.
3) F. Blass, op- cit. pag. 251.
8) Preuschen. dp. c it 607 eol cp. Соколовъ, цит. соч. стр. 12—13.

.Gp/ZoreU, pp. cit. 304—305 p. и др.
GpttoflOBb, цит. соч. стр. 29. 7
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всегда имѣть въ  виду, что въ іерусалим ской обіцинѣ пер- 
воначально еще не бшіи раздѣлены  точяо богослуженіе и 
обыденпая жизнь христіанъ J).

Такимъ же одностороннимъ и  ложнымъ по сущ еству  
взглядомъ, какимъ является толысо что разсмотрѣнный
ВЗГЛЯДЪ н а  κλάαις του άρτου И κλαν τον άρτον, к а к ъ  Ha ПОНЯТІЯ
объ евхаристіи, должно признать и мнѣніе тѣхъ 2), которые 
склонны видѣть подъ указанными терминами указааіе  толысо 
на простуш трапезу. Кромѣ того, что это миѣніе несогласно 
съ выш еупомянутымъ взглядомъ на иервоначальную іеру - 
салимскую общину, гдѣ  не были строго разграничены Бо- 
гослуженіе и обыденная жизнь, такое мнѣніе ие подходигь 
и к ъ  контексту рѣчи. Слѣдующ ее за словами „въ прелом- 
ЛеНІИ ХлѢба" (κλάσει του άρτου) ВЫражвНІе „И ВЪ МОЛИТВахЪ“ 
(και τάς προίδυχάις) указываетъ на религіозный характеръ  
трапезъ. Какъ освящающее средство (I Тим. IV , 4— 5), мо- 
литвы придавали трааезамъ священный характеръ и  возво- 
дили ихъ  на степенъ богослужебнаго акта 3).

При несостоятельности двухъ крайнихъ взглядовъ на
κλάσι; τδυ άρτσυ и κλδν τον άρτον, И ЪЪ СИлу ВЫШвИЗЛОЖеННЫХЪ
соображеній на разсматриваемые термины слѣдуетъ при- 
знать за  истннное третье, наиболѣе разпространенйое 'м н ѣ- 
Н іе4), ЧТО ПОДЪ κλάαις τδυ άρτου (ДѢяН.‘ Π, 42) Й

') Cp- Th. Harnack, op. cit. s. 85; ЬмнрновІ,’ 'цят/ ο ο ί’ΐ ϊ ΐ  стр!
3) ГГо Св. Іоан. Златоусту. По Migne, Patrol. cut.'com. s. g. t. LX, 

col. 65 pyc. nep. C. П Б. Дух. Акад. 1903 г. т. 9, кн.1, стр. 72; 379; Блаж. 
Ѳеоф. пер. К. Дух. Акад. 1905 г- Толк. на Нов. Зав. т. 5, стр. 54. 194; 
ИкумеиіЙ, Migne, Patr. cur. com. t. 118, col. 77—78 и др.

э) Th- Harnack, op. cit. s. 92—93; Смириовъ, цит. ст. стр. 519.
*) Mosheim. Comment, de reb. christl. Nelmst. 1753 A. p.. 115; Th. 

Narnacu. op. cit. s. 87; Stern, op. cit. s- 32 -33, 215; Olshausen, op. cit; 
s. 774; Смирновъ, цитХст. стр. 513—514; Соколовъ, цит. соч. стр. 12- 1̂3; 
Μ. П. цит. ст. стр. 604; ГГреосв. Миханлъ, Дѣянія св. Апостоловъ, 
Мосвва, 1876 г- стр. 90, 95, 490; ГІроф. А. Лопухииъ, Толковая Виблія, 
т. X, Дѣянія и соб. росланія. СПБ. 1912 г. стр. 22, 23, 147; Іеромон. 
ГнигорІй, 3-ѳ вѳлйкоѳ благовѣст. путешествіе св. An. Павла, Оергіевъ 
Посадъ, 1892 г. стр. 451. Сюдаже слѣдуетъ отнестя взглядъ 1) Wendt’а, 
op. cit. S· 99- 100, 104, 326, разсыатривающаго χλάβις τδυ άρτου дакъ ука- 
заніе на религіознуго траиезу первохристіанъ, служнвшую воспомя- 
наніемъ' смерти Господа, выражевіемъ внутренняго общенія христіанъ 
и вмѣстѣ съ тѣмъ мѣстомъ1 для удовлетворекія естест. потребности 
ігатанія; 2) ZorelTa op. cit. р. 304—305, й' Becler;c<i'a, op: cit. 786 col.
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<Дѣян. 11, 46; 7. 11) должно разум ѣть вечери любви (агапы) 
в ъ  и хъ  связи съ евхаристіей. Такое пониманіе раэсматри- 
ваемы хъ терминовъ вполнѣ согласно съ выш еуказаш ш мъ 
оловоупотребленіемъ χλάσις и χλχν въ священиомъ текстѣ и 
с ъ  состояніемъ первохристіанскихъ общинъ, когда еще не 
бы ла строго разграничена обыденная и богослужебная жизнь 
членовъ Церкви.

Въ тѣсной связи съ  разсмотрѣнными выраженіями кн. 
Д ѣ ян ій  Апост. (II, 42, 46; XX, 7. II): κλάαι; τον άρτον И κλαν τον 
άρτον СТОИТЪ ВЫражвНІе 46 CT. II ГЛ. Дѣян.: μεταλάρ^ανον τροφή;, 
гд ѣ  видятъ указан іе на агапы даже тѣ, которые подъ χλάαις 
и  χλαν разумѣю тъ только евхаристію J).

I Kop. X I, 17— 34-

Этотъ отрывокъ изъ перваго посланія Аіі. Павла къ 
Коринѳянямъ считается locus elassicus въ вопросѣ объ ага- 
пахъ  Апостольскаго времени. Здѣсъ, почти по общему со- 
гласію  экзегетовъ, ясно указываю тся обществеиная трапеза 
(агапа) и евхаристія 2). Т а и другая, по Апостолу, вполнѣ 
нормальныя явлен ія  въ хриетіанской жизни; зломъ являются 
только тѣ  безпорядки, которые нроисходили на вечеряхъ и 
объ устраненіи  которыхъ Аіюстолъ проситъ и молитъ ко- 
ринѳскихъ христіанъ. Т аковъ вкратцѣ обідій смыслъ при- 
веденнаго м ѣста Св. П исанія. Но это почти общепринятое 
в ъ  экзегетической наукѣ  пониманіе I Kop. XI, 17—34 за 
послѣднее время встрѣтило возраженіе со стороны ректора

видящихъ здѣсь евхаристическія трапѳзы; и 3) F. Blass'a, no мнѣнію 
котораго χλάβις τον άρτον и χλάν τον άρτον вСТЬ „ОбЫЧНОв (ЗОИвТПГіІЗ) (а "Ηβ 
торжественяое, каісъ пероводитъ г. Соколовъ, цігг. соч. 12 стр.) ббо- 
значеніе вечери Господней“ (Blass,; op. сіh р. 61) адш· .вечѳри свя- 
щенной“ (ibid., р, 281), и друг. і * ,,

г) Nösgen, op. cit. s. Ill и 109; Bisping, op. cit s- 64, a такнсе 
Th. Harnack, op. cit. s. 85 н Смирновъ, op..c it стр. 511, -.,*ί

s) Златоустъ, веофшіактъ, Cajotanus, Cornel, а Lapide, Ad. Maier, 
Cornely, Godet ( c m .  y Schaefer'a, Die Bücher d. Neuen Tesfcamantes, 
Münster i. W. 1903 j. Band I, Abt J, s. 225; Funk, op. ci,t s. 6; Th. 
Zahn, y Herzog-Hauck, Realencyklopädie...·? t. X, s. a* 236—237; Проф. 
H. Глубоковскій, лекціи no св: Цисандр, Н-іЗ· 165 стр  ̂ Ец. Ѳѳофанъ; 
толкованіе I. Коринѳ* Москва 1882 г. стр. 363— 387; Вп. Никаноръ, 
Толков. Апостоловъ, 2 ч. 214—215 ст. и др. Рааличіе здѣсь только въ 
вопросѣ о взаимоотношѳніи агапъ и евхарястіи, о чѳмъ рѣчь будегь 
вперѳди. 1
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католическаго института въ Т ул у зѣ  Р. В аіійоГя. По в згл яд у  
Batiffol’a, An. И авелъ въ данномъ мѣстѣ посл. к ъ  Коринѳ. 
осуждаетъ не злоуяотребленіе, а осуж даетъ самый при н ц и п ъ  
существованія а г а п ъ *) Это мнѣиіе католическаго ученаго  
уж е достаточно разобрано и опровергнуто трудам и K catin - 
g ’a 2), L ad eu se3), F unc’a *), E rm o n iδ) и  Соколова 6), поэтому 
мы ограничимся краткой передачей главпы хъ положеній 
ВаШ М’я  и ихъ критикой.

Исходнымъ пунктомъ отрицательныхъ суж деній ВаѣШоГя 
о христіанскихъ агапахъ является  толкованіе і  Kop. X , 17, в ь  
коыцѣ котораго онъ дѣ лаегь  такое замѣчаніе: смотри у ж е  
здѣсь, что единство вѣрую щ ихъ— κοινωνία требуетъ для  своего 
выраженія ие иного символа к ак ъ  только евхаристія; чтож е 
тогда означаетъ матеріальная трапеза въ  еравненіи съ  тѣ - 
ломъ Христа? 7). Ио этотъ аргум ентъ слиш комъ многое до- 
казываетъ, или строго говоря ничего. 8) Т. Batiffol совер- 
шенно забываетъ, ято „относительная важность того, или  
другого символа въ  сравненіи съ  абсолютнымъ значеніемъ 
евхаристіи ещ е не моЯсетъ свидѣтельствовать за  то, 'что 
этотъ символъ не сущ ествовалъ: онъ могъ сущ ествовать  
имѣя второстепеняое значеніе для  сознанія вѣрую щ ихъ и 
уступая первое мѣсто евхаристіи 9).—Продолжая свои отри- 
цателъныя суж денія объ агапахъ, Batiffol, no новоду: X I гл . 
17— 34 ст. I  Кор. дѣлаетъ слѣдую щ ее замѣчаніё: нельзя тре- 
бовать болѣе яснаго "гекста, съ  цѣлью заключить, что христ. 
собраніяйд0Лйсны быть исключительно евхаристическія и  что 
абсолю:гнь$;й , безпорядокъ, когда съ вечерей Господней свя- 
з ы в а ^ ъ ,?1обБ^врвёнвдя^трацезы  10), Аиостолъ, по мысли Ва- 
-tiffolX: осуждавтъ такъ  ясно, какъ  только можно ж елать, 
ято еобиратъся для  чего нибудь другого,—помимо евхари- 
стичвскихъ ч а т и  и хлѣба,—значитъ презирать ЦеркЪвь

' ‘ .'*) Batiffol,''Etudes...· p. 282.
bating,* The guardian, 24 december, 1902 7 january, 1903. 
Ьайѳиёё, ttevue de Г Orient Chretien. Sepieme annee, 1902.

u) Funk, op. cit.
;Φ*ίίϊλ'. Ermotti, b'agape dans Teglise primitive, Paris, 1904. 
y  СовоІиовЪ, цит.' ооч.' стр. 13 и др.
»^■^^■Batiffol, Etudes... p. 280. w.*

o p  cit; S -/8. ί -
Цвго. ооч. 13 стр. s

f -иЩ ßatiftol, Etudes... p. 281.
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Божію , значитъ дѣлать другое дѣло, а  нетрапезу  Господа *), 
Однимъ словомъ, Авостолъ въ  данномъ мѣстѣ 1 Кориѳ. осуж- 
даетъ  не злоулотребленіе, а  самый прииципъ, 2) т. е. агапн. 
Но съ  этимь никакъ нельзя согласяться. Если бы Агтостолъ 
стрем ился уничтожить самую трапезу, то иочему онъ не 
наиравилъ  своего оеуждепія прямо противъ нея? Съ какою 
цѣлью , далѣе, Апостолъ порицаетъ преждевременное пре- 
сы щ еніе нѣкоторыхъ участниковъ вечери? Д а съ  тою, оче- 
видно, цѣлью, чтобы агапы, суідествуя въ Деркви, сохра- 
н яли  свой первоначалы ш й характеръ. Почему, далѣе, Апо- 
столъ говоритъ: „А если кто голоденъ, пусть ѣстъ  дома" 
(1 Kop. X I, 34)? „Говоритъ это н е .д л я  того, чтобы они оста- 
вались дома, но для того, чтобы сильнѣе привлечь къ  соб- 
р аи іям ъ  въ  должномъ видѣ^.Н аконец ъ^озраж ен іеВ аШ ю Р я 
имѣло бы си лу  въ томъ только случаѣ, если бы оно имѣло 
за  себя основаніе въ самомъ текстѣ апост. рѣчи. Но этого 
нѣтъ; напротивъ, Апостолъ ясно убѣждаетъ коринѳянъ 
ж дать д р у гъ  друга, когда ОНИ собираются Ѣс-ТЬ (εις το φαγειν) 
33 ст. П ослѣднее же названіе „ѣсть“ не спеціальное обоз- 
начсніе свхаристіи, а терминъ, указываюхцій на трапезу 
вообще; если бы здѣсь Апостолъ имѣлъ въ виду евхаристію, 
то онъ сказалъ бы иначе, такъ какъ  характерными приз- 
накам и евхаристіи были не толъко хлѣбъ, но и  ч а т а , *) a 
момеятами таинства причащ еиія не только вкушеніе (το φαγ&ν), 
но и питіе (το rtvaw— 1 Kop. X, 2і). Кромѣ того, совертеніе 
евхаристіи  всегда было дѣломъ не частныхъ рукъ , а дѣлой 
Ц еркви, а если это такъ , то очевидно, что Апостолъ не ра·* 
зум ѣ етъ  здѣсь одну только евхаристію; ві> противномъ слу- 
ч аѣ  слова 33 ст. нё йм ѣлд бы OMücifä.' дгм*
-  : И такъ, св. П авелъ допускаегь общія траяезы въ хри-

стіанской ж изни,‘̂ с в я за й н й я '* Сгъ 'евхаристіей^-ояъ 'йе же- 
л а е ть  уничтожбнія Ътой свя8И,х 5) a 1 йор'иДкегь и  убѣждаетъ 
ггрекратить только тѣ  бездорядки, ^которыѳ( яри  этихъ тра- 
п езах ъ  случались 8)

l) ibidem р. 282. - ! ·" "■ ѵ:/  · ·*',ίι ‘ ' ■; л ··.*
,а) Блаж- Ѳеофилактъ, тол /на № ?· стр і̂Об- -̂ІОТ; dp. Зла-

тоустъ, твор. т. X, кн. I, отр. 279- г ·
η  Batiffol, Etudes... p. 232. r  .·\ r', >’

■ ,4*)■ Funk,* op. o ii Si: 6. ·.··'.« ■ .
β) Th. Zahn/ цйт; *cr* s.* 237г,т<· : ' ;·
°) Punk, op. cit, s. 5.



ш ВѢРА И РАЗУМЪ

Іуд. 12 с т .

„Сіи суть въ любвахъ (άγάπαις) ваш ихъ сквернители, 
съ вами ядущ е, безъ боязни себѣ пасущ е“...

Здѣсь интересующій насъ институтъ древне-христіан- 
СКОЙ ЖИЗНИ наяванъ собственнымъ терминомъ (άγάπαις), твердо 
завѣрѳннымъ свяіц. кодексами и переводами х) и общ епри- 
нятымъ въ критическихъ изданіяхъ текста *) и экзегети- 
ческихъ трудахъ 5). Даже Batiffol не оспариваетъ подлин- 
ностиГтермина (άγάπαι), но даетъ ему своеобразное поним аніе4). 
Ha oGHOBamn всеобщаго употребленія L X X -толковниками, 
новозавѣтными священными писателями, Филономъ и др . 
слова αγάπη, άγάπαι ВСвГДа ВЪ СМЫСЛѣ ЛЮбви, КВКЪ ДуШвВНагО
качества, и на основаиіи употребленія Іудой единственнаго 
числа вмѣстомножественнаго (δόξας вмѣсто δόξαν— 8 CT.; αισχυνας 
вм. αισχύνην— і з  ст.) Batiffol начало 12 ст. переводитъ такилгь 
образомъ: „они подводные камнгідляваптей любви“... Т ак и и ъ  
образомъ, въ Іуд. 12 ст., по мысли B atiffo lX  вовсе нѣтъ  
указанія на дрейне-христіанскія агады. Но такое толкованіе 
не можетъ быть признаио правильнымъ. П режде всего, 
ссылкд, B atiffo l^  на фатстъ употребленія LX X  толковниками, 
НОВОЗ. священными писателями И др. αγάπη въ  см дслѣ  д у - 
щ е в н а т  .качества (біде не даетъ  права н άγαπαις (Іуд. 12 „ед,) 
прнимать* такж е въ  смыолѣ душ евнаго дачества!.. Ц р о т и ^  
толковднія ВаййоГя, безосновательно дскдючающаго возмбж- 
чрст> развитія новозавѣтнаго греческдго язвда,, достаточно 
указать, .что ддоатель соборнаго посланія Іуды , ап. Іуда, г>) 
ж илъ дочти; .одоювремрннр съ .м уж ём ъ  ап. Игнатіемъ Бого- 
носцемъ, б) который нѣсколько раз:ь употребляетъ терминъ 
αγάπη не въ смыслѣі^только лю бви—душ евнаго качества, но 
и .в ъ  смырлѣ оцредѣленнаго общественнаго института. Пос- 
лѣднее словоупо^ребденіе αγάπη, слѣдовательио, могъ имѣть

*) См. C. TischenäWf, op. cit. p. 356.
3) Cm. Nestle, op. cit. p. 554.
3) Cm. E. Kllhi, Die Briefe Petri und Judae, Göttingen, 1897 J. s. 

320, FA. Plummer, The general epistles of. St. James aud S t Jude, London,
1899, p. 427 и μ η .  др. ( -

4) Batiffol, Etudes., 283—284 p. p.
6) Am Іуда умеръ въ вонцѣ пѳрваго или началѣ второго вѣка.
®) ИгнатіЙ умеръ въ самомъ надалѣ второго вѣкд.\ ;



ХРИОТГАНСКІЕ ЛГЛІІЫ 649

и Ап. Іуда. Д алѣе, нѣтъ достаточныхъ основанііі пршш - 
сывать свящ . писателю соб. посланія Іуды обыкновеиіе упот- 
реблять множественітое чнсло вмѣсто единстврннаго 1). Еели 
бы св. писателъ въ дѣйствительности имѣлъ такор обыкио- 
веиіе, то онъ, безъ сомнѣнія, любовь—душевноо качествовъ 
2 21 ст. (άγάπη) такж е какъ и въ 12 ст. улотребилъ бы во миожест- 
венномъ числѣ. Ііо этого онъ іхе дѣлаетъ и тѣмъ самнмъ, 
намъ* каж ется, ярко подчеркиваетъ особое значеніе αγά^η 
въ  12 ст. Н аконецъ, въ толковаиіа г. ВаШГоГя греч. сущ е- 
ствительное „σπιλάοε;" переведено словомъ „подводные каміш“. 
Но болѣе правш іьный переводъ „σπιλάδε;“ будетъ „скверни- 
тел и “ 2); если не такъ, то и контекстъ рѣчи противится пе- 
реводу  г. ВаййоГемъ αγάπαις—любовь; тогда получается: они 
сквернители для  вапіей любви. ІІо вѣдь это странное и не- 
понятное сочетаніе словъ и понятій. Недоумѣніе разсѣется 
только тогда, когда мы, не насилуя текста, „άγάτ:*:;“ пере- 
ведем ъ словомъ „агапы“, означающимъ опредѣленный ші- 
ститутъ  въ древне-христіанской жизни. Въ заключеніе остаетея 
замѣтить, что здѣсь подъ „агапои“ разуііѣется не евхаристія

*) Нѳправильны и тѣ осиованія, на которыхъ г. Iiatiffoi пы- 
таѳтся приписать ап. Іудѣ такое „обыкновсиіе". Такъ, не смотря на 
жѳланіѳ г. В&йЯоГя δοςας множ- число перевести од. числомъ, этого 
никакъ нельзя допустить, ибо δόξας, no почти общепризнанному въ 
новѣйшей экзегетикѣ мнѣніга, означаетъ совокупность высшихъ ра- 
зумныхъ существъ—ангеловъ. (Проф. Богдашсвскій (Архим.ВаеиліЙ), 
Опыты по изученіго Св. Писанія Н. 3. Кіевъ, 1909 г. I вып- 261 стр.

3) Правда, нѣкоторые экзегеты, сог.іасно съ ВаМоГѳыт/, пони- 
маютъ σπιλάδες въ смыслѣ гподводные камни", причѳыъ тюлучается 
мысль, что агапы разбввались о подводные камди^оторыми явля- 
лиоь лжѳучитѳли (J. Huther, въ Meyers» Kommentar des jÄeue Testa
ment, Aufl. 2, Abth. 12, Göttingen, 1859 j /  s. 225; A. "Wlesinger, Der 
zweite Brief d. Apostels Petrus nnd der Judaäвъ Olshaüzens, Biblischer 
Commentar, Bd. VI. Abt. 3, Königsberg. 1862 j. 217 и др.).—E. Kühl 
справедливо называетъ это толкованіѳ sehr gezwungene (весьма на- 
тянутымъ) (Kühl, op. cit. s. 320), ибо οπιλάς НѲ означаѳгь спеціально 
подводныѳ камни (die Klippe). Ho чрезъ сравнѳаіе съ σπίλα % Петр. II. 
13—βπιλάδ· (Іуд. 12 ст.). можетъ означать скорѣе „сквернители* (согласно 
съ блаж. Ѳеофилактомъ (толк. V т. 172 стр.). Stier, Fronmtlller, Keil 
(у. КйЫ'я, op. cit. s. 320), Kühl, проф. БоГдашевскій, op. cit. 264 стр.). 
или осквернѳнвые (μέμιασμένοι) (ИОихій), или нечистьіѳ (Н· Орлинъ. 
Собор. посланія, Рязань. 1903 г. 13 стр ) и друг, ^  ...
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и трапеза вм ѣ стѣ ,*) а  скорѣе одна только братская т р а п е за 2). 
Основаніями къ  послѣдяему предположенію являю тся: во 
первыхъ,—молчаніе св. писателя объ евхаристіи, о.которой 
Ап. Іуда, по примѣру св. Павла ( і  Kop. XI), не прем инулъ бы 
уяоыянуть при обличеніи нечестивцевъ, осквернявш ихъ тра- 
пезы, если бы только евхаристія соединялась съ  трапезой; 
во вторыхъ,—-фактъ присутствія иа трапезахъ людей нече- 
стивыхъ какъ по своимъ религіознымъ убѣж деніямъ, такъ  
и по своей жизни 3). Д а  и время написанія посланія Іуды  
(именио, послѣдняя четверть перваго вѣ ка хр. эры, *) когда, 
какъ увидимъ ниже, евхаристія уж е была отдѣлена огь 
общей трапезы) позволяетъ думать, что Ап. Іу д а  имѣетъ въ  
виду однѣ только общ ія традезы. И такъ, болѣе удобопрі- 
емЛѲМЫМЪ ЯВЛЯеТСЯ ЧТеНІе 2 Петр. II, 13 СЪ „«πάτα ις“ , 
а не съ „άγάπαις“ , каковое чтевіе въ  силу выш еизложенныхъ 
основаній должно признать ошибочішмъ. Е сли  же такъ, то 
послѣднее разночтеніе (съ άγάπαις) можетъ свидѣтелъствовать 
о фактѣ сущ ествованія агаігь не въ апостольскій вѣ къ , 
а только въ моментъ появленія кодексовъ и переводовъ 
съ  даинымъ разночтеніемъ, т. е. уж е въ  послѣ-апостоль- 
ское.время.

' Мы критически съ наивозможною краткостью проана- 
лизировали мѣста Св. П исан ія /которы я говорятъ о древне- 
христіанскихъ агапахъ, или въ которыхъ хотятъ видѣть 
указаніе на агапы, и  съ  полнымъ правомъ можемъ утвер- 
ждать непреложность факта сущ ествованія агап ъ  въ апо- 
стольское время.

Д ля полнаго и яонаго представленія о характерѣ  агалъ , 
мѣстѣ, времени и порядкѣ ихъ совершенія, а  такж е и  про- 
исхожденіи, мы въ дальнѣйш емъ сопоставимъ разсмотрѣн- 
иыя библейскія данныя съ свидѣтедьствами св. отцовъ и

1 0 Какъ ттолагатотъ: Zahn, у Herzog—Kauek, цит. ст. стр. 236, 
De—Wette, kurze Erklärung d. Briefe des Petrus, Judas, und Jakobus, 
3:ΐβ Ausgabe, Leipzig, 1865 j. s. 113.

2) Bisping. Erklärung, d. sieben katholischen Briefe, Münster,
i& u j. s. 421 и др. '

У 8) Какового присутствія не могло быть на ѳвхаристіи. 0 нече-
ставцагь мы упомянемъ еще при разсмотрѣніи безпорядковъ на
вечерйхъ любви.

*) Соглаоно съ 2а1т'омъ и друг.
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церковныхъ писателей о первохристіанскихъ агапахъ и по- 
ложеніемъ агапъ въ послѣ-апостольское время, поелику эти 
нослѣднія заключали въ себѣ, отчасти, элементы агапъ 
предшестзовавшаго, апостольскаго времени.

Характеристика агапъ апостольснаго времени.

Приступая къ систематическому изложенію поиятія объ 
агапахъ апоетольскаго времени, мы преждеве его отмѣчаемъ 
ихъ богослужебный характеръ *), благодаря тѣсной связи съ 
молитвою и евхаристіею. Послѣдняя тѣсно 2), неразрьівно 8), 
органически 4) была соедшіена съ агапами *). По примѣру 
Христа Спасителя., установившаго таинство евхаристіи на 
послѣдней Своей вечери съ учениками и первохристіане со- 
вершали братскую трапезу въ связи съ евхаристіей, и на- 
оборотъ, у  нихъ не было никакой вечери, съ которой бы не 
соединялось въ то же время совершеніе евхаристіив). Только 
въ совершеніи таинства св. лричащенія агапы имѣли „свое 
оггравданіе, свою опору и свою ц ѣ ль7); только въ связи съ

>) Согласное съ А. Лопухинымъ, Вог. Энц. 1 т. 245 ст.; Скабал- 
ляновичъ, цит. соч. стр. 18; Смирновъ, ц й т .  с т .  стр. 510; Th. Harnack, 
op. cit S. 84; Preuschen—Krüger, op. cit. 60 S.; Th. Zahn y Herzog—Ha- 
uok, Realencyklop. S. 234. t. I; Weizsäcker, op. cit. s. 44 и др.

2) Проф. A. Голубцовъ, ук, ст- стр. 625; Соколовъ, дит. соч. стр. 
20;.Мышцынъ, цит. соч. стр. 27.

3) В. А—нъ, указ. ст. стр. 940; Проф. Глубоковскій, Лвдьціи по 
Св. Лисанію Н. 3- стр. 165.  ̂ м

4) „Характерно, говоритъ Rietschel, op. cit. s. 240, что ka- Па- 
велъ не отмѣчаетъ совершеніе причащенія какъ отдѣльный актъ, 
присоединявшійся къ общѳй трапезѣ, агапѣ (какъ обычно полагаютъ. 
Weizsäcker. A. Harnack, Zahn), но что онъ всю агапу выразилельно 
обозначаетъ „χυριαχόν δειτ̂ ον* (1 Kop. XI, 20). Очевидно, говорнтъ онъ 
въ друг. мѣстѣ, совершеніе таинства причащенія прнооедннялось къ 
тр&пезѣ агапъ не какъ отдѣльный актъ, но было орпаничѳски свя- 
зано со всею трапезою Rietschel, op. cit. s. 232).

5) Lüft, op. cit. S. 107; Neander, op. cit. I B. 207 s.; Uhlhorn, op. 
cit. s.s. 69, 84, 238-, въ pyc: nep. 71, 85, 135 стр.; Probst, op. cit. s. 17; 
Prenschen, op. cit. I, 61 s.,Kraus; op. cit. s. 25; Kellner въ Wetzer. Kir- 
chenlexicon, col 325; Фунаъ; цит. соч. стр- 59; Гавріилъ, цит. соч. 
стр. 64 и друг.

в) Harnack, op. cit. s. 87; Probst, op. cit. s. 17; OlShausen, op. cit.
601 s.; Смирновъ, цит. ст. стр. 513.

7) Harnack, op. cit. S. 87; Koestlin: op. cit. S. 11; Leclercq, дит.
c t .  col. 786.
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евхаристіею онѣ (агапы) имѣли неоспоримое эначеніе" !). 
Отдѣлеяіе же евхаристіи отъ агапъ спогобствовало уп адку  
и даже совершенному исчезновенію послѣднихъ со сцены 
христіанской жизни первыхъ вѣковъ. Что агапы  тѣсно сое- 
дипллись съ евхаристіей, то это вполнѣ ясно открывается 
изъ обозиаченіяобщественнойтрапезы „вечерейГосподней“ 2). 
„Только благодаря тѣсной связи съ  евхаристіей агапы  могли 
получить названіе вечери Господней (Κυριάκον δειπνον; I Kop. 
XI, 20)“ »)· Затѣ м ъ,и зъ  выш еразсмотрѣннаго св. текста (особ. 
Дѣян. II, 42. 46 и I Кор. X I, 16— 34) несомнѣнно видно, что 
въ первое время евхаристія соединялась съ  вечерями любви 
и составляла съ ними одинъ дѣлъный актъ. П равда, свя- 
щенные писатели, говоря объ общей трап езѣ и евхари стіи , не 
отмѣчаля на страницахъ овоихъ богодухновеніш хъ писаній 
самаго факта соединенія той и другой и порядка соедине- 
нія, но это потому, что то и другое было хорошо извѣстно 
первохристіанамъ.

Дѣян. XXV II, 35  н 2 Пѳтр. II, 13.1
Это тѣ  мѣста Св. П дсанія, въ которыхъ нѣкоторые из- 

слѣдователи хотятъ видѣть указаніе на лервохристіанскія 
вечѳри любви (агапы), но едва ли справедливо.

Что. касается Д ѣян. ХХУП, 35, то F. Blass 4) и 
B e lse r6), *Ha основаніи прибавленія слова послѣ έαίΚειν— 
επιδιδους και ημιν 6) (ДѢян. XXVII} 35), ГТОЛаШОТЪ, ЧТО ВЪ 
данномъ стихѣ кн. Д ѣяній  рѣчь идетъ не о раздѣленіи  
хлѣба для всѣхъ обитателей корабля, но о соверш еиіи ве- 
чери Господней Ап* Павломъ вмѣстѣ съ  спутниками своими: 
Лукой и Аристарйомъ. Такое ізониманіе, однако, несогласно 
съ,.контекстомъ рѣчи. Изъ цредыдущ ихъ словъ Д ѣеписателя 
(аЗ-?4 ст.) видно, чхо Ад. Павелъ угораривалъ всѣхъ оби- 
тателей корабля, отчаявшихся въ своемъ спасеніи и голо- 
давш ихъ уж е и -т і/д н е й , принять пш цу. И вотъ, съ  дѣлыо
->----- -----г— 1 : V у. .'·♦ ·

•;і *) Смиряовъ, цат. ex. ,стр. 518.;
3) Соколовъ, цит. стр. 20. '
*) Проф. ,Д. Годубиовъ, цит, еі.стр 625; Ѳеофанъ, Толк. 1 Кор. 

цит. изд. 369 стр- н др. 1 
Н-,- .;■» в 1аз8, op. cit р. $1 ..,. J,

5) Belser, Beiträge zu Erklärung d. Apostelgeschichte auf Grund 
p. ĵesartop. des cod. D-.und. s .. Genossen. 'РгеіЪ. 1897 j. s. 143 f.

*j C. Tischendorf, op. cit. p. 237.
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си льнѣе подѣйствовать на своихъ слушателей, Апостолъ 
в зял ъ  хлѣ бъ , возблагодарилъ Вога предъ всѣми и, разло- 
мивъ, началъ ѣсть (35 ст.). Ц ѣль Апостола оправдалась: всѣ 
ободрились и вкусили п ящ у (36 ст.). He ло чисто религіоз- 
ночнравственнымъ побужденіямъ, a  no внѣшнимъ, практи- 
ческим ъ соображеніямъ Апостолъ совершаетъ трапезу, такую 
же простую , какую  ежедневно совершаетъ всякій благоче- 
стивый христіанинъ послѣ молитвы предъ св. иконами. Что 
ж е касается указан ія  на спутниковъ Павла, будто бы при- 
нимавш ю съ участіе въ его трапезѣ, то это,—покоющееся на 
вы ш еприведенны хъ словахъ επώιδους xott 7){мѵ,—указаніе едва 
ли вѣрно, ибо означенкой прибавки иѣть въ подавляющемъ 
больш инствѣ свящ . кодексовъ и переводовъ 1), Одинъ же, 
разум ѣ ется , Апостолъ не могъ совершать вечерю Господню, 
или  то ж е что вечерю любви. Итакъ, въ Дѣян. XXVII, 35 
нѣ тъ  указан ія  на агапы 2).

Трудно найти указаніе на первохристіанскія агапы и 
во 2 Петр. II, 13 ст., гдѣ Апостолъ обличаетъ религіозіш хъ 
вольнодумцевъ, проводившихъ безнравственную жизнь, и 
даетъ , меж ду лрочимъ, такую ихъ характеристику: „они на- 
слаж даю тся ббманами своими, пирш ествуя съ  вами" (2 ГІетр. 
II, 13). Въ нѣкоторыхъ кодексахъ и переводахъ свящ. текста 
вмѣсто „обманами СВОИМИ" (έν ταις άπαταις αυτών) ЧЯТавТСЯ: 
„агапам и  СВОИМИ (έν τάις άγάπαις αυτών). ЭтО ПОСлѢднее ЧТвНІе 
приним ается нѣкоторыми экзегетами и изслѣдователями пер- 
вохристіанской жизни за истинное, нодлинное чтеніе и елу- 
ж итъ  у  нихъ однимъ изъ основаній при суж деніяхг объ 
агап ах ъ  апостольскаго врем ени3). Но такой взглядъ не но- 
ж етъ  быть признанъ правильнымъ. Ирежде всего, бо-

*) ibidem.
1 а) Согласио съ блаж- Ѳеофил. Толк. на Н. З.т· 5, стр. 230; Nösgen

op. eit. s ..468; Wend, op. cit. s. 412; Преосв. Михаилъ, Дѣянія, стр. 
625—626, и друг. 4

3) Bisping, Die kath. Briefe, s. 248; Spitta у'КШ*я. op. cit. s. 428, 
Bemer. Сюда же слѣдуетъ отнѳсти и г. Соколова, утверждающаго,
между прочимъ, что посланіе Петра вмѣстѣ съ ііослан. Іуды прѳд- 
ставляетъ собою „замѣчательвое евидѣтельотво“ о зародышахъ вы- 
рожденія агапъ во дви Апостоловъ. (Соколовъ, иит. соч. 23 отр.). На- 
противъ чтеніе 2 Петр. II, 13 съ απαταις; г. Соколовь готовъ вмѣстѣ съ 
Lightfoot’obrb (Lightfoot, The apostolic Fathers, 2-nd edition. London, 1899. 
Part II, 313 p.) считать „очевидной ошибкой“. (Соколовъ, цнт. соч. стр. 24)
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лѣе завѣреннымъ священными кодексами и переводами и 
почти общепринятымъ въ критическихъ издан іяхъ  текста и 
экзегетическихъ трудахъ является чтеніе въ 2 Петр. II, 13 ст. 
άπάται; >), а Ηβ αγάπα·; 2). А  ЗатѢмъ, болѣе СОГЛаснымъ СЪ КОН- 
текстомъ рѣчи н болѣе ясіш ы ъ для  пониманія является  
άπά-αι; (обманами), а  ne άγάπαις (агапами). Выражеиіе: „они 
наслаждаются обманами своими. пирш ествуя съ  вами“ болѣе 
ясно и понятно, иежели фраза: „они наслаждаю тся агапами 
своимщ пирш ествуя съ вам и“, при чтеігіл которой невольно 
напрашивается вопросъ: отдѣльно ли соверш алась агапа не- 
честивцевъ съ пяромъ всѣхъ христіанъ, или ж е вмѣстѣ? A 
егли вмѣстѣ, хо какъ  это ихъ наслажденіе на обіцихъ тра- 
пезахъ происходшю отдѣльно („своими") и въ  то ж е время 
и н аче3). Но при всемъ томъ, нельзя, не видѣть въ словахъ 
Ап. Павла въ I Kop. XI гл. косвеинаго указан ія  на связъ 
евхариотіи съ агапами. Упреками, обращ еяными к ъ  коринѳ- 
скимъ христіанамъ, Апостолъ ноказываетъ, что агапы не 
бш ш  орудіемъ и средствомъ обіцественнаго удовольствія. 
„Если вы злоупотребляете агапами, какъ  бы такъ  говорить 
Апостолв, если вы не проявляете взаимной любви, то для  
васъ становится иравственно невозможнымъ пристуяить к ъ  
вечери Господа“ 4), къ  таинству евхаристіи. Д алѣе, на осно- 
ванін факта установленія Христомь і Спасителемъ таинства 
евхаристіи во время пасхальной вечери мы имѣемъ право 5) 
предположить, что христіане; руководясъ примѣромъ Христа, 
послѣ обгцшіныхъ трапезъ совершалвс евхаристію. Наконецъ, 
на связъ евхаристіи съ  агапами косвеннымъ образомъ ука- 
зываетъ практика нѣкоторыхъ христіанскихъ церквей послѣ 
апостольскаго времени совершать евхаристію вмѣстѣ съ

*) Чтеніе οπαταις во 2-мъ Πβτρ. II, 13 принимаюгъ: L. К тпі- 
nusc.,, copt, syrpost, агш·, Ѳеофилаіугь, Икуменій; изъ издателей 
текста: Scholz, Tischendorf, Weiss, Nestle Treg—marg. Синод., и 
„почти всѣ новѣйшіе толковнвки“ за исключеніенъ Spitta (Kühl, 
op.’icit, s. 428, Bemerk.) a  ßisping’a, Kath,; Briefe. S. 248.
/■u.V.3) Чтеніе во % Пех. И, 13—а^о^принимаютъ: Yulg. Aeth. Sahid. 
(Tischendorf, op., cit. p, 309), (Nestle, ©p; cit. p. 540), a также выше- 
укаааиные: Spitta n Bteping,· . αν ν .
■ H $) €ρ.· Keating, op.:.cit·. p. 47; Соколоэъ, цвт. соч- стр. 20—21.
,:·» ·; 4> Соводовъ, оочилч стр. 21. * j .  - , . ■ * ■

Я іВад^схѣ· сіь Probst'oM-b.iPropst, op. o it SÜ7) н .др.
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агапой 1). Эта практика, безъ сомнѣнія, была не самостоя- 
тельнымъ сознаніемъ христ. жизни послѣапостольскаго вре- 
мени, а лишь наслѣдіемъ церковнойжизниводниАпостоловъ.

Итакъ, съ полнымъ правомъ можно утверждать фактъ 
тѣсной связи агаиъ съ молитвой и евхаристіей 3), а чрезъ 
это—и. богослужебный характеръ первохристіанскихъ агапъ. 
И этотъ характеръ христіанскія агапы носили до тѣхъ поръ, 
пока вокругъ евхаристіи не развился самостоятельный хри- 
стіанскій культъ; послѣ чего евхаристія—этотъ зародышъ 
христіанскаго Богоелуженія—готдѣлилась отъ своей скорлупы 
—агапы 3), и послѣдняя потерялабогослужебиый характеръ.

Служа чрезъ евхаристію идеѣ Богообщенія, агапы апо- 
стольскаго времени были вмѣстѣ съ тѣмъ ироповѣдыо 4) и 
выраженіемъ5) нравственнаго еднненія и взаимной любви. 
Здѣсь, на агапахъ чрезъ взаимное лобызаніе предъ совер- 
шеніемъ евхаристіи, чрезъ совмѣстное вкушеніе пищи и въ 
особенности чрезъ причащеніе св. таинъ тѣла и крови Хри- 
стовой всѣмъ присутствующимъвнушаласьивъ το жевремя 
каждымъ выражалась та горячая Любовь къ ближнямъ, ко- 
торая была атмосферой первохристіанскихъ общинъ. На эту

2) Такая практика сущѳствовала долгос время въ Егиитѣ (So- 
zomen, VII, 19; Soctat. V, 22), затѣмъ въ общинахъ отъ Антіохіи до 
Рима, съ которыми имѣлъ дѣло Игиатій Богоносецъ. въ Вкфаніи 
(Плиній) и вѣроятно въ Александрін (Дидахн) (Zahn, у Herzog-Ha- 
uck, Realencyklopädie, t. 1, S. 236).

a) Это тепсрь признаотся всѣми за исключеніемъ Auhespine 
см. у Lüft’a, op. cit. B. 1. S. 107, Berner. 3.

3) Въ вопросѣ объ отдѣленіи агапъ оть евхаристіи мкѣнія уче- 
ныхъ раздѣляются: одни пріурочиваютъ это ко временя издаиія им- 
иер. Траяномъ эдикта противъ тайныхъ обідествъ, другіе— къ болѣе 
раннсму времени. Но точиоо указаніе временн происхожденія дан- 
наго факта едва ди возможко. Это отдѣленіе агапы отъ евхарнстін, 
„подготовлявшоеся условіями времени. здоупотребленіями въ прак- 
тикѣ агапъ и раскрытісмъ ученія объ евхарнстіи какъ жѳрт^ѣ. we 
могло произойши одноврвліенно во всуьхь концахъ христ- міра (к̂  рснвъ 
нашъ) (Проф. А. Голубцовъ, цит. стр. 628). По вссй вѣроятности 
связь агапъ съ ѳвхаристіей ослаблядась постѳпенно.

4) Cp. M. IL, цит. стч стр. 605; Leclercg, цит. ст. col. 786.
R) Проф. Скабаллановичъ. дят. соч. стр. 18: Соколовъ, цит. соч. 

стр. 10; Koestlin. op. cit- S. 11; блаис. Ѳеофил&кть. Толков. Н. 3- т. 6, 
стр. 112. . і ·
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нравственную идею первохристіаискихъ агапъ *) указы ваетъ  
и самое названіе „агапа“—греч. ,/αγάπαι“, названіе, впервые 
встрѣчаюіцееся въ спеціальномъ значеніи у  Ап. Іуд. (Іуд. 
12 ст.) и являющ ееся господствующимъ у  церковныхъ пи- 
сателей 2) и въ постановленіяхъ соборныхъ з), хотя нѣкото- 
рые церковные писатели употребляютъ для  обозпаченія ага- 
пы и ед. число (αγάπη) *). Этотъ терминъ для обозначенія ве- 
чери любви произошелъ ОГЬ сущ ест. αγάπη (лат. caritas, di- 
lectio), образовавшагося ОТЪ глаг. αγαπάω (ОТЪ άγαμαΐ—удив- 
ляюсь), глагола, который, начиная съ  Гомера и встрѣчается въ 
греческой литературѣ, по нигдѣ не употребляетея въ томъ 
высокомъ значеніи, въ каком ъонъвпервы е является)у LXX 5). 
На языкѣ LXX и новозавѣт. св. писателей сущ ествительное 
„αγάπη" означаетъ задуш евную привязанность, любовь, осно- 
ванную на поииманіи высокихъ соверш енствъ ум а и харак- 
т е р а 0). Отсюда, названіе αγαπαι, αγαπη указы ваетъ на агап у  
не какъ на общественно-благотворительиый институтъ, a  
какъ на нравственно-воспитательную ш колу п р еж д евсего 7).

> Вмѣотѣ съ  богуслужебнымъ и нравственно-воспита- 
тельнымъ элементомъ агапы апостольскаго времени нечуж - 
ды были и задатковъ благотворительности. Уже „очень рано" 8) 
агапы явились своеобразнымъ видомъ пособія бѣдныйъ въ 
благопристойной формѣ 9). Именно „богатдй давалъ-то д̂ что

J) А но на благотворительность, какъ думаютъ нѣкоторыѳ, йбо 
для послѣдняго понятія ѳсть у . свящ. новоз&вѣтныхъ 1 писатѳлей 
(Петр. IV, 19; Евр. XH1, 16) и у церков.* писатѳлѳй (Клим. Рим. Поли- 
кар. см. у Preuschen’a, Handwörterbuch, дит. изд. col. 3,468) спе- 
діальные термины: αγα&>παίά, εοπαία.

3) Lüft, op. cit. 1 B. 107 S. 1 Bem.
3) 11 Гангр., 28 Лаод.. 14 шест. всел. соб.
4) Климентъ Ал. въ „Педагогѣ“, Вальгамонъ въ толк. на 74 пр. 

шѳст. всел. собора.
ь) И. Корсунскій, пореводъ LXX, Св.-Троиц.-Сер. Лавра. 1897 г. . 

стр. 469.
•'·) Н. Фокковъ, къ сшггаксису греч. новозав. языка. Москва, 

1887 г. стр. 111. ;4-'
7) Вполнѣ справедливы въ дакномъ случаѣ слова Св. Зла- 

тоуста (Творенія, дит. пѳр. т. X  кн. 1. стр. 267), проф. Корсунскаго, 
указ. соч. стр. 614. и Футса, Исторія, цит*. пер. стр. 61, что агапы, 
между прочимъ служиЛи къ1 пед&ержанію братской любви христіанъ.

ή) М. Пм ЦИТ- СТ-‘йр* 605· '· ■ Ί · -t ■
9) Uhlhorn, op. cit. S. 614. cp. Соколовъ, цит. соч. стр. 14; Функъ, 

Исторія, стр. 61; Св. Златоустъ, твор- т. X, кн. 1, стр. 267 и др.
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далъ (ему) Богъ, а бѣдный, принимая это, иолучалъ отъ 
Бога. Чрезъ это устраиялось для богатыхъ искушеніе къ 
превозношенію надъ бѣдными, а для бѣдньгхъ—тяжелое чув- 
ство, что они должиы принимать помощь отъ другихъ лю- 
дей, въ то же время устранялись недовольство и ронотъ, 
равно какъ настойчивыя требованія и нритязательныя до- 
могательства1)· Св. Златоустъ, изъясияя XI главу і Корин. 
говоритъ, что для общей трапезы „богатые прцносшш яв- 
ства, а бѣдіше и ничего не имѣющіе были ириглашаемы 
ими и, такимъ образомъ, вкушали всѣ вмѣстѣ" 2). Но при 
всемъ томъ, благотворительный элементъ въ первые діга 
христіанства при наличности другихъ элементовъ не иг- 
ралъ въ агапахъ видной роли з). Весьма вѣроятно, что при 
всеобщемъ религіозномъ воодушевлеиіи и въ особенности 
при общеніи имѣній въ іерусалимской церкви агапы устра- 
ивались не богатыми только, но всѣми членами общины по 
состоянію ·*), что затрудняло проявленіе бла,готворительности 
на христіанскихъ трапезахъ. Только съ теченіемъ времени, 
съ потерей агапами богослуясебнаго элемента и охлажде- 
ніемъ всеобщаго воодушевленія христіанъ элемеіггъ благо- 
творительности на агапахъ сдѣлался господствующимъ.

Кромѣ богослужебяаго, нравственно-воспитательнаго и 
благогворительнаго характера агапы іерусалимскихъ хри- 
стіанъ имѣли еще соціально-бытовой характеръ: при общ- 
ности имѣній служили „къудовлетворенію естественной пот- 
ребности питанія δ).

Наконецъ, нельзя не упомянуть о ненормальномъ эле- 
меитѣ въ агапахъ апостольскаго вѣка—объ эсхатологиче- 
скихъ чаяніяхъ первохристіанъ здѣсь выражавшихся ΰ). Не-

*) Uhlhorn, op. cit. S. 140—141.
• η  Злат. творенія, X т., 27 бсс. па 1 Кор. 266 стр. ср. Икумѳній, 

Migne, Patrol cur. com- s. g. 1.118, col. 801—802·, Lüft, op. cit. 1 Band, 
107 S.; Leclercg, цит. ст. col. 785 и др.

3) Благотворителыіый мотивъ былъ на 2*мъ планѣ (Соколовъ.
op. cit. стр. 14—15.

4) Uhlhorn, op. cit. S. 138; G. Harnack, op. cit. S. 90, 83—84;
■Смирновъ, дит. ст. стр. 516—517.

6) Meyer, kritisch exegetisches Handbuch über d. Apostelgeschi
chte. Göttingen, 1*87 j. S. 91: Wend, Apostelgechichte, цят. изд. S.S. 
110. 104; Скабаллаіювичъ, цнт. соч. стр. 18- 

6) Соколовъ, цит. соч. стр. 10.
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правильныя іудейскія иредставленія о Мессіи, какъ  внѣш - 
немъ царѣ—завоевателѣ, и Его царствѣ, какъ  земномъ, мо- 
гущсственномъ государствѣ, съ одной сторони , и  превратно 
ионятыя рѣчи Спасителя о Царствіи Бож іемъ подъ обра- 
зомъ траиезы (напр., Лук. 12, 29) при страстномъ ожиданіи 
пришествія Христова и наступленія Его Ц арства (Дѣян. 1
6) саздали въ ум ахъ нѣкоторыхъ первохристіанъ преврат- 
ныя представленія о трапезѣ. ІІослѣдняя стала, какъ  замѣ- 
чаетъ W eizsäcker, „символомъ и доказательствомъ имѣющаго 
настулить для нкхъ (первохристіанъ) Ц арства Б ож ія  *). У ка- 
занный элементъ, сильный можетъ быть въ началѣ, просу- 
ществовалъ на агапахъ недолго; онъ скоро исчезъ , вѣро- 
ятно, .подъ вліяніемъ апостольскихт, обличеній ложныхъ вѣ- 
рованій въ  скорое пришествіе Іисуса Христа.

Итакъ, Богослуженіе, нравственное единеніе, благотво- 
рительность, удовлетвореніе естественной потребиости лита- 
нія и эсхатологическія чаянія—вотъ элементы, составлявш іе 
агапу во дни Апостоловъ и проявлявш іе себя здѣсь съ раз- 
личною силою: одни съ большею, другіе  съ меньшею.

Время и м ѣсто совершенія агапъ въ апостольское время.
' У ■ ■ ! ■

Рбраідаясь къ  совершенію, саыыхъ агапъ, .укаж ем ъ, 
прежде всего, время^ ихъ. со^ершеійя. Въ самомъ началѣ 
христіанской эры агапы соверщ алис^,,вѣроятцо, ежедневно, 
но образду іерусалимской обшдны, соэ^рдпавщей трапезы 
каж дай  день (Дѣян. II, 46). Но потомъ съ уэеличеніем ъчи- 
сла вѣруюідихъ и съ удадкомъ религіознаго воодушевле- 
нія для соверіденія агапъ были назначены „опредѣленные 
„праздничные д аи “ 2). По всей вѣроятности з) такимъ „оп- 
редѣленнымъ“ днемъ явился воскресный день (ср. Д ѣян. 
XX, 7; 1 Kop. ХУІ, 2; Апок.гіІ, Ю). Въ какое ж е именно 
время соверш ались агапы съ евхаристіейѴ За отсутствіемъ 
библейскихъ и историческихъ данныхъ трудно сказать что 
либо опредѣленное. Одно хголбЖіггельно можно утверждать, 
что при стѣсненномъ положедій’ Деркви агап ы п е  могли со-

0 Weizsäcker, op. cit. S. 44.
э) Икуменій. Migne, Patrol t  1X8, col. 802. cp.

Здатоустъ, твор. Χιτ.. 1 . κ ι * , дни“)̂
*) Probst, op. cit. S. X8; праэд-

нованія восвр. дюГ въ яТруд.Кіо& ^ у £ ^ Д ^ Г у1 і^ .^ , ’февраль. ’
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веріпаться вь строго опредѣленное время. Съ большею вѣ- 
роятностью можно предполагать только, что агапы съ евха- 
ристіей въ первое время совершалисъ вечеромъ, продолжа- 
лись ночыо 1) и' иногда заканчивались на зарѣ, лъ день и 
часъ прославленный Воскресеніемъ Христовымъ2). Перво- 
христіане избирали именно это время дня не потому, какъ 
думаетъ Землеръ з), что ожидали иришествія Христова имен- 
но въ эту пору на основаніи словъ Петра: „пріидетъ же 
день Господень яко тать въ ноіци" (2 Петр. III, Ю), но по- 
тому, что вечеръ былъ обыкновеннымъ вреыеиемъ принятія 
гшщи на Востокѣ, а также по примѣру Христа Спасителя ') 
совершившаго ласхальную трагтезу съ таинствомъ евхари- 
стіи въ вечернее время no закону Моисея (Лук. XXII, н ) .

Мѣстами для устроенія вечерей любви всегда служили 
мѣста чисто богослужебныхъ собраній христіанъ *), именно 
не одинъ какой либо домъ, какъ полагаюгь одни не

1) Согласно съ Lllft'oMB, op, cit. S. 112; Preusehen—Kriiger, op. 
cit. S. 60—61; Duchesne, op. cit. p. 47—50; Функъ, ИгторІя, цит. івд. 
59 отр. Drews, у Herzog-Hauck, Redcncyklopädio, t. 5. s. 561 и др.

s) Leclercg, цит. c t .  col. 786.
3) У Голубцова, цит. стр. 640.
4) Согласно съ Schaefer’oмъ1 цит. соч. S. 225.
6) Μ. П. цит. ст. с.тр. 604. На это отчаоти указываетъ заироще- 

ніе 28 Лаод. 74 пр. 6*го всел. соборовъ совершать вечерн любви въ 
мѣстахъ посвящѳнныхъ Богу или въ Церквахъ.

6) Напр. Kreuser, Der christiiche Kirchenbau, seine Geschichte, 
Symbolik, Bildnerei, nebst Andeutungen für Neubaüten. i860 J. Regens
burg. B. 1, p- 6, Not. 6; Mothes, Die Basilikenform bei den Cristen 
der esten Jahrhunderte, ihre Vorbilder und ihre Entwickelung, Leip
zig, 1865 j. p- 4; De-Wette, Ekliirung, d. Apostelgeschichte, H. Meyer, 
kritis. exeg. Handbuch über d. Apostelgeschichte; изъ отечест.: проф. 
Мищенко, рѣчи An. Петра въ кн. Дѣяній Ап. Кіевъ, 1907 г. стр. 72, 
9; Проф. Красносельцсвъ, Очсрки изъ исторіи христ. храма, Казань, 
188Ь г вып. 1. стр. 43; отчасти иреосв. Михаилъ, Дѣянія, 95 стр. и 
др. Основакіемъ этого мнѣігія являетоя то, что жгг' оі-лоѵ гтоитъ въ 
единст. числѣ. Но такое толкованіо, какъ сяраведливо говоритъ проф, 
Муретовъ, отдаетъ схоластически-искусотвеннымъ буквализмомъ и 
фйлологически неосновательно (Проф. Муретовъ, критич. замѣчанія 
на кя. проф. Мищенко, Рѣчи Ап. Петра въ „Богоел.^ВѣотникІЛ 
1911 г апр 762 стр.) Дѣло въ томъ, что выраженіе -/лтоглоѵ имѣетъ 
явно нарочноѳ значеніе (ср. Мрк. ѴНІ, 3 * « W = n o  домамъ), такъ 
каіеі стоитъ безъ члена,-тогда йакъ одинъ домъ всегда съ членомъ 
(гтроф. Муретовъ, ibidem, стр. 762-763). Позтому, какь 
(Дѣян. П, 46 и др.) не означаетъ именно одного дня, или *«ταπο іѵ
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каждыіі домъ, какъ полагаютъ другіе >), а нѣсколько особо 
т бранны хъ2) часткыхъ домовъ з) (χ*τ оіхоѵ=Дѣян. II, 46). 
Весьма вѣроятно, чго іерусалимскіе христіане, равно какъ и 
хрнстіане другихъ обгцинъ, раздѣлявшись на опредѣленныя 
группы, составляли нѣсколько богослужебиыхъ собраній, 
такъ называемыхъ домашнихъ церквей (έκκλνρωι κατ οίκον 4). 
Святость христіанскяхъ собраній, съ одной стороны, и бо- 
язнь язычниковъ и іудеевъ 5), съ другой стороны, побуж- 
дали первохристіанъ избирать для совершенія братской тра- 
пезы и евхаристіи особо уединенныя δ) и благоустроенныя 
комнаты въ домѣ. По првгмѣру Христа Спасителя, совер- 
шившаго тайную вечерю ВЪ горницѣ (άνάγαιον=ΜρΚ. XIV, 15; 
Лук, XXII, 12, ИЛИ ПО др. чтенію: άνώγαιον ανώγεον; аТ Т И Ч .

(Лук. VIII, I; Дѣян. XV, 21; тит. ί, 5) яе означаегь одиого города, a 
персводятея: „ежеднсвно“, „по всѣмъ городамъ“, такъ и κάτοικον (Дѣ- 
ян. II, 46 и V, .42) нс значить „въ дому“, а „по домамъ“ и равно- 
сильно выраженію „κάτοικον“ (Дѣян. XX,20) (cp. Holtzmann, Hand-Com- 
mentar zum Neuen Testament, Freiburg j. B. 1889 j. Jfrster Band. S. 
336). Кромѣ T oro , трудно допустить, чтобы вся многочислошіая іору- 
оалимская обіцина, состоявшая изъ нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ 
(Дѣян. II, 41; IV, 4·, XXI, 20) собирадась въ одномъ какомъ либо домѣ.

1) Hanp. Beck, у Nösgen'a, Commentar übor d. Apostelgeschichte, 
кит. изд. S. 111. Этому миѣнію, какъ справедливо замѣчаетъ Nösgen- 
противорѣчитъ достовѣрно тѣсная связь причагценія съ общоствен- 
иыми вѳчорями любви. ; ,

2) Duchesne, op. cit. p. 50; H. Declercg, op. cit; col. 784; Функъ, 
Исторія, стр. 61; Невзоровъ, цит. ст. стр. 131 и др.

а) Согласно съ. Koestlin, op. cit. S. 13; KLiefoth, op. cit. S. 234; 
Holtzmann, op- cit. s. 336; G- Harnack, op. cit. s. 104—105; Bless, op. 
cit., p. 62; Rietsohel, op. cit. 233—4; Probst, op. cit. s.,13; Stern, op. cit. 
s. 33; Nösgen, op. cit. s. Ill; Neander, op. cit. s. 30, 1 Band; Скабал- 
лановячъ, цит. соч. стр. 20; Смирновъ, цит. ет. 533 стр. и др.

4) Такія домаш. церкви были довольно частымъ явленіемъ въ 
общинахъ, основанныхъ Ап. Павломъ (1 Kop. XVI, 19; Рим. 16, 23; 
Кол. IV, 15. Филим. 2).

5) „Потому они восходятъ т  горницу, говоритъ Златоустъ по 
поводу одного собранія христіанъ, что сильно боялиоь іудеевъ" (Тво- 
рен. цит. изд. 1903 г. т. IX, 30. 8 стр.

б) Закрытый характеръ христіанскихъ собраній для совершенія 
евхаристіи и братсной трацѳзы имѣлъ ту невыгодную сторону, что 
хрнстіанъ сталн обвинять въ.тавъ называемыхъ тіэстовскихъ вече- 
рахъ (θυ&ΦΓ&ια δείπνα), ц ВЪ ѲДИПОВСКИХЪ СМѣшвНІЯХЪ (οιδποδειοι (λΐξει«). 
Додроб. см. у В. В. Волотова, лекцід цо нсторіи дрѳв. Церкви. Изд. 
проф. Брилліантова С.-ШБ. 1907 г, отд< ,1, стр. Д; ср. Функъ, цит. 
СОЧ. отр. 34. Г-.2І-.Г/.ЛП : - -
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«νώγεων иди  υπερώον и первые христіане собирались въ гор- 
ницѣ  к а к ъ  д л я  молитвы (Дѣян. I, 13— 14), такъ и для со- 
верш ен ія  братской трапезы съ евхаристіей (Дѣян. XX, 7—
8) !). В ъ  самой ГОрницѢ (άγάγαιον υπερώον) *) была, вѢроЯТНО, Не- 
обходимая для  соверпіенія общей трапезы мебель: столъ и 
■сѣдалища, равно какъ  особыя мѣста для епископовъ, пре- 
свитеровъ и чтенія Св. Писанія з).

Совершеніе агапъ.

Какъ совершалась велеря любви христіанами въ Апо- 
стольскій вѣкъ, неизвѣстно. Но нѣтъ сомнѣиій, что поря- 
докъ совершенія агапъ въ послѣ—апостольское время пе- 
решелъ изъ вѣка апостольскаго, ибо Церковь христіанская 
старалась свято и иеруіпимо хранить установлеиія апостоль- 
скаго происхожденія 4). Руководясь этимъ соображеніемъ и 
косвенными указаніями Св. Писанія, можно, съ большею вѣ- 
роятностью, установить слѣдующій норядокъ совершенія 
братской трапезы. Послѣ того какъ всѣми или только од- 
ними богатыми будутъ принесены явства и соберутся всѣ 
члены общины, епископомъ5), или пресвитеромъ открыва- 
лась самая трапеза.

Часть.приношеній, состоявшая изъ хлѣба и вина, обы- 
кновенно выдѣлялась для совергпенія евхаристін, а ооталь- 
ное, ставъ общимъ достояніемъ, послѣ освятительной мо-

D Такоо иродположеіііо лопускаютъ: Duchesne, op. cit. p. 50; 
Гавріилъ, цит. соч. стр. 45 и др.

2) /,Ανάγαιον'ΟΜΒ ИЯИ ύπβρφον'οΜΒ обьіКНОВѲННО НаЗЫВалОСЬ ОСОбоѲ 
помѣщеыіе въ дому, устраиваемое въ верхней части дома непосред- 
■ственно на плоской крышѣ. Такія отдѣленія въ домахъ богатыхъ 
прѳдставляли изъ себя значитѳлыіыхъ размѣровъ комнату. Такь, 
домъ Маріи, матсри ІоаннаМарка былъ весьма большой, съ особыьгь 
входнымъ помѣщеніемъ (πυλών). (Дѣян. XII, 12—13) (ІІодр. CM. Н. Кра- 
сносельцевъ, очерки изъ исторіи христ. храма, Казань, 1881 г. вып. 
1, стр. 57—61; А. Лопухинъ, Библ. Исторія Нов. Завѣта при свѣтѣ 
яов. открытій. СПБ. 1895 г. 601 стр. и друг.).

3) Красносельцевъ, Очерки... 60—61.
<) Μ. П. „Агапы, или вечери любви у дрввнихъ храстіанъ*4 въ 

„Руков. для сельск. пастырей“ 1872 г. 1 т. 600 ст.
е) „Везъ епнскопа, говоритъ Игнатій Богоноеецъ въпосл. Смир- 

нянамъ, но позволительно нн крсстить, ни совершать агапы“ (8 гл.), 
.тѣсно связанныя съ евхаристіей.
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литвы сообща употреблялось ирисутствовавш ими на ве- 
чери 1).

Самыя явства состояли въ х л ѣ б ѣ 2), рыбныхъ и мяс- 
ныхъ куш аньяхъ, а  также и въ винѣ. Всѣ эти съѣстны е при- 
пасы собирались въ одно мѣсто и поровнуз) всѣмъ распре- 
дѣлялись назначенными служить при  столахъ діаконами 
(Дѣян. VI, 2) 0.

Совершеніе братской трапезы, по всей вѣроятности, не 
проходило безмолвно. Здѣсь пѣлись свящ енныя пѣснопѣ- 
нія по примѣру Христа Спасителя и Его учениковъ, за- 
ключившихъ тайную вечерю пѣніемъ (Мѳ, X X VI, 30), долж-

!) Голубцовъ, цит. ст. стр. 625.
3) Въ исторіи апостольскаго вѣка нѣтъ положительныхъ дан- 

ныхъ, какой хлѣбъ употребляли первые христіане при общихъ тра- 
пезахъ и ѳвхаристіи. Упоминаемый въ Дѣян. И, 42, 46; XX, 7, 11; вт>
1 Kop. XI, 23, 26—28 и нѣк. др. терминъ άρτο« - въ данномъ случаѣ 
„слишкомъ пѳнадежная опора для какихъ либо построеній" (Проф- 
Н.Н-Глубоковскій, 0 паехальнойівечери Христовой н объ отношеніяхъ 
къ Гооноду соврем. ему еврѳйства. СГГБ. 1893 г. 7 стр., 15 ирим.). До- 
статочио вспомнить здѣсь, что опрѳсноки у LXX иерѣдко называ- 
ЮТСЯ α τος ίζυμος—άζυμων—αζυμίτ̂ ς (Исх. XXIX, 2; ЛвВ. II, 4; ЧйСЛ. VI, 
19), а квасный хлѣбъ въ отличіе отъ опрѣсногіовъ называется какъ 
αίρτος αζυμί^ *Ср. ЛеВ- VII, 3 (13). ВОЗМОЗКНО, ЧТО ВЪ ІѲрусйЛЙМСКОЙ И 
нѣкоторыхъ другихъ церквахъ, гдѣ вѣрутощіѳ лридержйвалйсь іудей- 
скаго обряда, при овхаристіи и агалахь употребдьялоя хлѣбъ лрѣ- 
сный (Гавріилъ, цит. соч. стр. 516) въ подражаніе тайной вечѳри 
Христовой, гдѣ внѣ всякаго сомнѣнія квасиаго хлѣба не было, такъ 
какъ послѣдняя была совершена 14 Нисана, въ закониый дѳнъ, когда 
все квасное въ домахъ уинчтожалось“ (Проф. Богдашевскій (Архи- 
мандр. Василій) „Тайная вѳчеря Роепода нашего Іисуса Христа“ въ 
Труд. Кіев. Дух. Академ. 1906 r. Ill т. 12 стр.), и были только опрѣ- 
еяоки (Gp. ггроф; Н. Глубоковскій, цит. соч. 7 отр. 15 прим.) вопрѳки 
мнѣнію проф. Д. А. Хвольсона, утверждавшаго фактъ совершѳнія 
тайной вѳчерй й ѳвхарястіи яа квасномъ хлѣбѣ (D- Chwolson „Das 
letzte Passaimhl Christi und der'Tag seines Todes, St.—Petersbourg 
1892 j. s. 54-:-5б,;иля· „Хриот. Чтеніе“ 1878 г. 1 кн. 418—с19 отр. Но 
ёсли нѣкоторыхъ Церйвахъ, въ самоѳ первое время на трапезахъ 
и могли употребляться опрѣсноки, то въ Церквахъ, не стѣснявшихея 
ваконоюь объ опрѣснокахъ, и особенно съ измѣненіѳмъ взгляда на 
обрядовой іудѳйскій законъ, безъ сомнѣяія> употреблялся квасный 
хлѣбъ. *̂0 ■'«
1в«^9),равенотво отвсошешй было основнымъ з&койомъ при траиезѣ 

.(ЬѳёМбІТГ‘«0ігСІІ <МЙ/485). ί · · :'*! «-*«·
*·"*) Проф. Мышцынъ, ук. соч. стр.· 27.· ■ ' -·ν: «■
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но быть х), 135— (136) псалма; затѣмъ, читалось Св. ГІисаніе 
(ср. Кол. IV , 16), произносилась проиовѣдь (Дѣян. II, 42; 
XX, 7, 11; ср. і  Kop.? XIV, 26—31), находивш аяся въ ши- 
рокомъ распространеніи  при христіансгсихъ собраніяхъ 2) и, 
наконедъ, возносились молитвы (Дѣян. II, 42). Словомъ, со- 
верш ались всѣ тѣ дѣйствія, которыя, „не будучи сами по 
себѣ специф ически литургическими дѣйствіями, составляли 
обстановку евхаристіиз). Что всѣ указанны я дѣйствія, какъ  
приготовленіе къ  евхаристіи,—могли имѣть мѣсто на ага- 
п ахъ , а  не внѣ  ихъ, то за это говоритъ прежде всего, бла- 
гочестивый, а  не специфически—литургпческій характерх 
самы хъ дѣйствій, дозволявшій совершать ихъ  на благоче- 
стивой трап езѣ  первохристіанъ. Затѣм ъ, если сама евхари- 
стія въ первое время,—нодобно евхаристіи, совершенной 
Спасителемъ въ тѣсной связи съ  иаохальной вечерію з)— ор- 
ганически связы валась съ общими трап езам и 4), то тѣмть 
больш ая связь должна была существовать между пригото- 
вит ельны м и  к ъ  евхаристіи дѣйствіями и общей трапезой. 
Н аконецъ, такое представленіе дѣ ла олравдывается и свящ. 
текстомъ. И зъ Д ѣян. II, 42 и XX, 7.— 11 видно, что съ „пре- 
ломленіемъ хлѣба“, то есть, съ трапезой братской и евха- 
р и с т іе й 5) связы валась молитва и проповѣдь.

; Совершеніѳ Апостольсной ѳвхаристін.

Е сли всѣ  указанны я выше приготовительныя дѣйствія 
къ  евхаристіи , какъ  не и м ѣ в т ія  первояачально специфи- 
чески богослужебнаго характера, могли измѣнятьоя въ своемъ

*) Богдашсвсюй, цит. ст. стр. 11.
3) Скабаллановичъ, цит. гоч. 23 <;тр,
3) Голубцовъ, цит. ст. стр. 628 cp. С. Муретовъ, Истор. обзоръ 

чнноиорлѣдованія проскомидій, „Чтѳн. въ обществѣ люб. дух. про- 
(‘вѣщ.и 1893 г. 4 кн. 13—14 стр.

а) На это, между прочимъ, укаэываетъ факть совершенія св- 
харистіи не по окончаніи пасх. вечсри, а во время самой вечери 
(„ѣдуіцимъ же имъ\„ Мѳ. 26, 26; „воспѣвъ пошли на рору елеок* 
сжую“.. Мѳ. 26, 30) нмешю въ концѣ ея.

*) Ом. выше указанныя дитаты.
5) 0  значеніи термина „иреломленіс хлѣба* см. выше указан 

цитаты.
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чинѣ и порядкѣ гго волѣ предстоятелей Ц еркви >), то чинъ- 
или канонъ евхаристіи оставался негфикосновеннымъ. Апо- 
стольокая евхаристія была точнымъ воспроизведеніемъ со- 
отвѣтствующихъ евхаристическихъ формъ послѣдней па- 
схалыюй вечери Х ри ста2).

Здѣсь, Апостолы строго слѣдовали прим ѣру Х риста 
Спаоителя.

ІІа это указываетъ та связь, въ какой у  Ап. П авла въ  
1-мъ лосл. къ Коринѳянамъ (XI гл. 23— 29) первохристіан- 
ская евхаристія стоитъ съ тайною вечерію Господа. При 
этомъ, устанавливаемая Апостоломъ связь меж ду евхари- 
отіей христіанъ и евхаристіей Господа покоится какъ  на 
внутреннемъ, такъ  и на внѣш немъ еходствѣ. Сравнивая 1 
Kop. XI, 23— 29 съ 1 Kop. X, 17, 16—21, можно установить 
слѣдующіе моменты евхаристіи апостольскаго вѣка: приня- 
тіе хлѣба, или, чтото же, приготовленіе евхаристійнаго агнца 
(1 Kop. XI, 23); благодареніе Бога, или евхаристія въ  соб- 
ственномъ смыслѣ этого слова {1 Kop. XI, 24); произнесеиіе 
словъ установленія таинства (1 Kop. XI, 24—25) иблагосло- 
веніе даровъ (1 Kop. X, 16), силою которыхъ хлѣбъ и вино 
пресущ ествлялись въ тѣло и кровь Х р и сто ву (і Kop. X, 16, 
1 Kop. XI, 24—29), н наконецъ, причащ еніе подъ обоими 
видами (1 Kop. X, 21; X I, 26—28) въ размы ш леніяхъ о стра- 
даніяхъ и смерти Гоопода чувствѣі ожиданія Его в то  
рого приш ествія (і Kop. XI, 26).
і:ІН і'м' э . _

Порядокъ соединенія тралезы и евхаристіи.

Въ заключеніи разсматриваемаго отдѣла о сущности 
агапъ и евхаристіи остановимъ свое вниманіе на вопросѣ 
о лорядкѣ соединенія агапы и евхаристіи. Что здѣсь пред- 
шествовало и что послѣдовало? Этотъ вопросъ ыы, отчасти, 
уж е рѣш ялк раньш е, когда разсуждали о молитвѣ, чтеніи 
Св. Писанія и  другахъ  приготовительыыхъ к ъ  евхаристіи
актахъ. Если этй акты совершались на общихъ трапезахъ
• ♦>

П Ч Ибо гтредстоятелямъ Церкви Апостолы поручали довершать 
нѳдоконченноѳ Тит. 1, 5 и устроять все благообразяо и ио чину (1 
Kop. XIV, 40). См. Нѳвзоровъ, цит. ст. стр. 62; С. Муретовъ, указ. ст. 
ст̂ р. 459.

а) А. ІІетровскій, „Йсторія чнна ггричагценія въвосточ. и занад. 
Церкви“ въ Дрист. Чтеніи“ 1900 г. 1 т- 362 стр.
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το ясно, что траиеза предш ествовала евхаристіи. Положи- 
тельное рѣш еніе перваго вопроса (о совершеніи пригот. 
дѣйствій  и а  общ ихъ трапезахъ) приводитъ иасъ къ  такому 
же рѣш енію  и второго вопроса (о совершеніи трапезы прежде 
евхаристіи), и не безъ основаній. Что евхаристія соверша- 
лась въ  первое время послѣ трапезы, то за это говоритъ, 
ирсж де всего, прим ѣръ Христа Спасителя, установившаго 
таинство евхаристіи въ концѣ (но не ио окончатііи) тайной 
вечери („ПО вечери“—μετά το δειπνηοαι 1 Kop. XI, 25; Л ук. 
X X II, 20; „ядущ имъ ж е НМЪК— «»ιόντων αυτών Мѳ. XXVI, 20; 
Μρκ. Х ІУ , 22). П римѣръ же Спасителя могъ дать полный 
ходъ этой практикѣ  у  первохристіаігь, находивш ихся нодъ 
иепосредственнымъ, живымъ влечатлѣніемъ тайной вечери. 
Д р у ги м ъ  основаніемъ къ утвержденію даннаго мнѣнія яв- 
ляется  XI гл. 1 Kop., откуда видно, что коринѳскіе христі- 
ане соверш али евхаристію post coenam sive convivium (иослѣ 
обѣда и пира), какъ  выражается блаженный Августииъ 
(Epistol. 118 ad Ian. с. 6. 7). Въ частности, иа совершеніе 
евхаристіи  послѣ трапезы указываетъ выраженіе 33 ст. XI гл.
1 Kop.: „собираясь на вечерю другъ друга ждите". Этихъ 
словъ объ общей трапезѣ Апостолъ—при существованіи тѣс- 
ной связи трапезъ съ евхаристіей—не употребилъ бы, еслибы 
траттеза совершалась послѣ евхаристіи, когда всѣ участво- 
вавшіе въ евхаристіи могли тотчасъ же пристушіть къ об- 
щей трапезѣ, не дожидаясь кого либо изъ собратій; очевидно, 
послѣ апостол. употребленія указанныхъ словъ, что трапеза 
совершалась не послѣ1), а предъ евхаристіей2). Но вѣроятно , 
уже во дни Апостоловъ произошло измѣненіе этогопорядказ).

») Какъ полагаютъ: Златоустъ, Твор. X т. 1 кн. 266 стр.; Ѳеодо- 
рить, Migne, Patrol, cur. com. ser- gr. t. 82, col. 316; HKyMeHto,Migne, 
Patrol, cur. com. t. US, 801'—802 col.; ііреосв. Михаидъ, Дѣяні#, цит. 
изд. 95, 490 стр. и „Собор. поеланія“ 455 стр. Ѳеофаиъ, Толков. 1 Кор. 
366̂  стр.

3) Согласно съ большинствомъ изслѣдованій: Duchesne, op. cit. 
p. 47; Kraus, цит. ст. 25 стр.; LUft, Liturgik, B. 1, s. Ill; Rietschel, op. 
cit. s. 241; Drescher, op. cit. s. 14—15; Голубцовъ, цит. ст. стр. 625;
В. Л-нъ, цит. ст. стр. 943; Функъ, Исторія, стр. 61; Арх. Гавріилъ, 
дит. соч. стр. 64; Соколовъ, цит. еоч. стр. 21; Stern, Apostelgeschichte 
цит. и8д. s. 32—33; Schaefer, 1 Korinf., цит. изд. s. 224; Neander, цит.
соч. s. 30 и мн. др.

з) Liift, op. cit. s. Ill; B. JI-нъ, цит. ст.
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Вслѣдствіе злоупотребленій, трапеза стала совершатьсял) 
уже посдѣ евхаристіи, вотъ почему блаж. Августяиъ въ 
письмѣ къ Іаннуарію—обычай совершать евхаристію нато- 
іцакъ называетъ апостольскітъ учрежденіемъ2). Однако, 
обычай совершать евхаристію по принятіи пищи не исчезъ 
во дни же Апостоловъ: слѣды его надолго сохранялись въ 
послѣдуюідей церковной практикѣ3). Отсюда, близкимъ къ 
нстинѣ является мнѣніе Probst’a >), что трапеза во дни 
Апостоловъ совершалась какъ предъ, такъ и послѣ евхаристіи.

Ненормальныя явленія въ жизни агапъ апостольснаго  времени.

Мы разсмотрѣли сущноеть агапъ апостольскаго времени, 
отмѣтили ихъ характеръ, указали порядокъ ихъ совершенія 
и тѣсную связь съ евхаристіей'. Для полноты представленія 
объ агацахъ разсматриваемаго времени остаиовимъ вниманіе 
на тѣхъ ненормальныхъ явленіяхъ въ жизни агаттъ, которыя 

• сдѣлались замѣтными уже во дни Апостоловъ и которьтя 
послужили зачатками разложенія и разрушенія величайшаго 
христіанскаго учрежденія первыхъ вѣковъ. Разумѣемъ без- 
порядки на вечеряхъ любви у коринѳскйхъ (і Kop. XI) и 
другахъ христіанъ (Іуд. 12 ст.). Такъ, іірежде всего, въ об- 
щихъ собраніяхъ начались между христіанамиJ рййдѣленія 
(σχίσματα), КОТОрыя, ПО МНѣнІЮ бдНИХЪ5), бйЛИ ВООбіІСе.
дорами самаго различнаго хаірагітера; ггб йнѣніго4 jtyyrtäi'*), 
это были раздѣленія по иехотѣнію подѣлиться своийъ до- 
статкомъ съ неимущими; нб 'вѣрйѣе, каіжетбя, мнѣніе пола-

■]«s .· »>. { h'" ί

*) Вѣроятно, какъ полагаѳтъ блаж. Августинъ (Epist. 118 ad jan.), 
послѣ того посѣщенія коринѳской Цѳркви, котороѳ Ап. Павелъ обѣ- 
щалъ въ 1 Kop. XI, 34, н во время котораго запротилъ совершать 
причащеніо послѣ вечѳри.

2̂ Migne, Pat. our/ comp. ser. lat. t. 33 col. 203.
3) Такъ, въ Карѳагенѣ и нѣкоторыхъ карѳагенскихъ мѣстно- 

стяхъ христіане до 6-го вѣка въ великій четворгъ причащались вѳ- 
чѳромъ ло принятіи пихци.·» А уѳгилетскнхъхрйстіанъ, іхо евидѣтель- 
ству Сократа, Цѳр. Истор. Ѵ, Gp. 22, Созомѳнъ Цер. Иетор. YU, 19, былъ 
обычай соверіиать ѳвхаристію въ субботу вечеромъ и причащаться 
по окончаніи трапезы съ равнообразными явствамя. *

■ *)■ Probst, op. cit. ··$. 18. 'f.}
®) StracK u-Zöeldeiv* kurzef. Kommentar zu N; T., Nflrdlingen, 

• 1887 j. 3-te Abteil S. 172.
. e) Ѳеофанъ, Толк. 1 Bop, 865 от, і ;-]ί .ѵ .
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гаю щ и х ъ 1), что здѣсь имѣются въ виду партій іш я раздѣле- 
нія, перенесенны я и зъ  частной жизни (1 Кор. 1, 10— 12) въ 
общ ія собранія христіанъ. Эти раздѣленія наруш али обіцій 
миролюбивый и тихій строй вечерей любви, и потому были 
неж елательны мъ явленіемъ на агапахъ. Д ругимъ, бблыиимъ 
зломъ на вечеряхъ любви было пресыщ еніе и оньяненіе 
нѣкоторы хъ ея участниковъ. Находились лица, которые на- 
ѣдались и упивались, предваряя общее собраніе и не ожи- 
д ая  свхаристійнаго освящ енія тралезы  (1 Kop. XI, 21, Щ . 
Нти недостойные участники агапъ, интересовавшіеся не 
религіозно-этическимъ моментомъ агапъ, а  моментомъ чув- 
ственнымъ, своимъ поведенівмъ на вечеряхъ любви погрѣ- 
ш али противъ Церкви, бѣдныхъ своихъ братій и въ осо- 
бенности по отношенію къ самому Господу. Они „пренебре- 
гали  Ц ерковь Божію“ (1 Kop. X I, 22), когда собирались сюда 
д л я  того только, чтобы ѣсть и пить и когда лроизводили 
раздѣ лен ія  въ томъ мѣстѣ, которое „устроено не для того, 
чтобы собираю щ іеся въ немъ раздѣлялись, но чтобы раздѣ- 
ленны е соедлнялись, какъ  показываетъ и самое слово со- 
браніе“ 2). Д алѣе, эти лида униж али неимущ ихъ (1 Кор. 
X I, 22), когда прежде открытія вечери спѣш или съѣсть 
принесенное изъ дому для общей трапезы и чрезъ это оста- 
вляли  голодными собратій, получавш ихъ столъ изъ общихъ 
приноиіеній. Наконецъ, указанные члены общины своимъ 
чрезмѣрны мъ насыщ еніемъ и опьяненіемъ, а  также не хри- 
стіанскимъ отношеніемъ къ  бѣднымъ братьямъ оскорбляли 
и  Самого Господа, недостойно, безъ должнаго самоиспытанія 
п ри ступ ая  к ъ  святѣйш ему таинству причащ енія. Помиыо 
грубы хъ сенсуалистовъ на вечеряхъ любви иногда участво- 
вали и лж еучители—антиномисты, извращ авш іе ученіе о 
Х ристѣ  (4 ст. Іуд.), объ ангелахъ (8—0 ст.), отвергавшіе 
(дерковиую ) власть (8, 16 ст. Іуд.), благодать Божію обра- 
щ авш іе въ  поводъ к ъ  распутству (Іуд. 4 ст.) и въ довер- 
шеніе’ всего бывшіе также сенсуалистами (Іуд. 12, 16, 4). 
Т акихъ  участниковъ трапезъ Ап. Іу д а  дрямо называеть 
сквернителям и (σπιλάδες) з) христіанскихъ агапъ. Этя лица 
дѣйствительно оскверняли свяіценныя трапезы христіанъ,

г) Златоусгь, Твор. X т. 1 кн. 205 стр. и др.
3) Ibid. '271 стр.
3) См. выше указан. цит.
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когда пиршествовали (σονευωχούμενοι)*) на вечеряхъ  любви, 
безстыдио упитывая себя подобно безсловеснымъ животнымъ 
(Іуд. 10)2). Указанное ненормальное уж е во дни Апостоловъ 
иоложеніе агапъ несомнѣнно было результатомъ какъ  есте- 
ственнаго упадка религіозно-нравственнаго воодушевл.енія 
самихъ первохристіанъ, такъ и въ особенности результатом ъ 
вліянія языческой ж изн и3). Христіанское общество, особенно 
послѣ обращенія Савла въ христіанство, широко пополнялось 
новыми членами изъ язычниковъ. Эти же лослѣдніе, обра- 
тившись въ христіанство, усердяо переносили на христіан- 
скія агапы обычаи греко-римскихъ έρανοι (обѣды въ  склад- 
ЧИНу) И συμπόσια (обЩІЯ ПИруШКй). ПОМИМО ТОГО, И СВОвГО
жизныо эти новообращенные христіане замѣтно вліяли н а  
оскуденіе любви среди собратій гіо вѣрѣ , а послѣднее въ 
свою очередь пагубно отраэкалось н а  агапахъ, служ ивш ихъ, 
между прочимъ, выраженіемъ взаимной любви первохристіанъ.

Происхождѳніе первохрнстіансннхъ агапъ по существу н
по формѣ.

;)■; \ Мы только что указали вредное вліяніе греко-рим скихъ 
ераѵоі И συμπόσια на ХрисТІанСКІЯ агапы., Но нѣкоторые МОГугЬ 
сиросить вбобще де о б я за в д д и  послѣднія своимъ происхо- 
жденіемъ первымъ? й л и  можеть быть христіавскія. агапы 
цроизошли оть іудейскихъ:. храм рввдъ <траиезъ> или .изъ« 
ессейскихъ трапезъ *), < ш ш , наконецЪі Явдяются оамобытными 
учрежденіями въ  .христіанской ■ясизни?;лЭтотъ интересный 
вопросъ о происхожденіи агаля^мы  и поіш таемся сейчасъ 
рѣшить. ' “ ‘ί' ί̂,Ι.ί J

Что касается греко-рямскихъ трапезъ , бывш ихъ сущ е- 
ственнымъ моментомъ жизни- многочисленныхъ и разнообраз-

: .’/*·■ ■ ·' іі
0 Самъ по себѣ глагодъ «υν«υωχ·ισθ*ι иногда имѣетъ и доброе

зНаченіе, но здѣсь онъ употребленъ въдуриомъ смыслѣ: „ішроватіЛ
„шфшествовать“, „бражничать“, (Богдапі. Опыты... 1 вьш. 265 стр).
л\ 3) Констатируя фак^ыяенврмальнаго положеиія агапъ, Апо-
стодві вт>)/роже вреыл ■ ваучащ  й ,. ястинному созершенію агапъ (1
Kop. XI, ,33-34) идр. ' , (_}Ш

^,5) Извращѳніѳ первонач,смысла агаггь у корикѳскихъхристіанъ
было, по мнѣнііо Neander'a CGезбЪісѣ16'.-f öp, c it s. 311—312. Band l>,
результатомъ вліянія коринѳскякъ- язычннкодъ. j

*) Цнтаты cm. у Kraus’a, Real—Encyklopadie, t  ly s. 26.
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ныхъ по цѣлямъ языческихъ ассоціацій и обществъ и отли- 
чавшихся въ большинствѣ случаевъ религіозныыъ характе- 
ромъ, то онѣ никоимъ образомъ не могли иородить собою 
христіанскихъ агапъ. Сущность иослѣднихъ несравненно 
превосходитъ суіцность первыхъ и корекнымъ образомъ 
отличаетъ ихъ другъ отъ друга. Если братскія трапезы 
первохристіанъ служили, какъ видѣли выше, средствомъ 
духовно-нравственнаго единенія членовъ общины и реаль- 
наго въ таинствѣ евхаристіи (совершавпіейся при трапезѣ) 
общенія съ Искулителемъ, то ничего подобнаго не было, да 
не могло бьть въ греко-римскихъ трапезахъ. На яослѣднихъ 
не было ни обхдеиія съ Искупителемъ, ни христіанской 
любви1), ни христіанской свободы2), ни христіанской свя- 
тости3). Словомъ, первохристіанскія агапы несравнеино выше 
аналогичныхъ явленій языческой жизни. Если же такъ, то 
иризнавать христіанскія агапы порожденіемъ греко-римскихъ 
трапезъ будетъ нарушеніемъ закона причинности, по кото- 
рому въ  слѣдствіи не можегь быть больше того, что есть 
въ тіричинѣ. Наконецъ, фактъ глубокаго отвращенія перво- 
христіанъ4) (изъ іудеевъ въ особениости) къ язычеству

0 Доказательствомъ чему служитъ факгь, сообщаемый Тертул- 
ліаномъ, что къ языческимъ столамъ бѣдные доііускадись только въ 
качествѣ шутовч> (Терт. Атіол. 39 гл.); а также свидѣтельство Фи- 
лона о греко-римекихъ пирушкахъ, гдѣ, выйдя изъ нормальнаго со- 
стоянія подъ вліяніемъ вина, „кричатъ“, подобно бѣшеннымъ соба- 
камъ, бросаются другъ на друга, кусаются, отгрызая носы, уши, 
пальцы и другія части тѣла" (Филонъ De vita Conteraplativa, рус. пер. 
\1 П. Смирнова въ трудѣ Н. Смирнова, (Терапевты н соч. Филоиа 
Іудея „0 жизии созерцательной“. Кіевъ, 1909 г. стр. 13, прилож.) Въ 
результатѣ, „иродолжаетъ Филонъ Іудей, прншедшіе „на пиръ здо- 
ровыми и друзъями, немного времени спустя, расходятся враіамгі
(курсивъ нашъ) и съ изуродованными членашГ (ibidem, ст. 14).

3) Здѣсь, на греко-римскихъ трапезахъ не было, напр. добро- 
вольнаго приношенія на общую трапезу, a каждый подъ угрозой 
штрафа обязывался сдѣлать опредѣленный ежѳмѣсячный взносъ въ 
братскую кружку и устроить братскуго трапезу.

з) Что на языческихъ трапезахъ не было святости, τα это ясно 
видно изъ выше приведеннаго свидѣтельства Филона (цит. 168). Всѣ 
же сужденія Ренана о чистотѣ и святости грѳко-римск. ассоціацій 
съ ихъ трапезами далѳко ещѳ не доказаны и даже фантастичны 
(Подр. см. у  ‘Соколова, дит. соч. стр. 181—185).

*) Объ этомъ фактѣ см. у Проф. Н. Глубоковскаго, „Ллаговѣ- 
стіе Ап. Павла".. C1IB. 1910 г. II т. U88 стр.
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также говоритъ противъ заимствованій христіанами перваго 
вѣка какихъ либо учреждеиій языческой ж и зн и 1). Неуди- 
вительно послѣ этого, что высказанное раціоналистами мнѣ- 
ніе о лроисхожденіи христіански^ъ агап ъ  отъ язы ческихъ 
трапезъ въ настоящее время почти ие паходитъ серьезны хъ 
для себя защитншсовъ.

Аналогичныя христіанскимъ агаггамъ я в л е н ія . сущ ест- 
вовали и въ жизин древнихъ евреевъ, ло свидѣтельству 
Библіи (Быт. XXVI, 30—81; XXXI,54; Исх. X X IV ,п  и др.) и 
талмуднческой литературы. г) ІІо свидѣтельству Іосифа 
Флавія общія трапезы у  евреевъ продолжались вллоть до 
христіаискихъ временъ з). Особеино близки к ъ  христіан- 
скимъ агапамъ трапезы ессеевъ и тералевтовъ. Порядокъ 
совершенія трапезъ у  ессевъ былъ такой. Ежедневно въ 
пятомъ часу дня по окончаніи работы всѣ ессеи собирались 
ііа общую трапезу. Послѣ омовенія и благословенія пш ди 
приступали к ъ  трапезѣ, во время которой читалась молитва. 
По окончаніи трапезы, бѣлое платье, въ которомъ являлись 
на собраніе, сыималось и каждый возвращ ался к ъ  своему 
обычному дѣлу. 4) Нѣсколько отличною отъ ессейской тра- 
пезы была трапеза терапевтовъ. He каждый день, какъ  ессеи. 
а только въ олредѣленные дни терапевты въ  общ емъ евяти- 
лищ ѣ устраивали трапезу болѣе религіознаго характера, 
нежели ессеи. Именно, трапеза откры валас^.:молдтво^, цр.6- 
должалаоь чтеніемъ и изъясненіеэдь .-;Св- Д яс& ц і% чліѣнівмъ 
гимновъ и эаключалась въ больш^е .цразджаки свящ еннымъ 
всейощнымъ бдѣніемъ (хоровымъ : съ ж естикуля-
щ ей и ш іяской). Съ восходомѵ äpjgatfä’ тёрапевты обращали 
сэрэ взрры, фь небу дрь молихвой и ^ с х о д и л и с ь .5) Наконецъ, 
къ  редагіозны мг траііезаміЬ : ер$зевъ и терапевтовъ должно 
отнестц и  релиііозния. траиезіг фарисеевъ и саддукеевъ 
алостольскаго времеяи, совершЬвшіяся ло субботамъ. Глав-
?■ ѵ/и' »'MtfV#*;' '̂ѵг:···

::' ·"· : Лѵ 'Ч*аЬ .іг* ■
*) Согласно. съ §.;<^рн6дымьг.одт..ср, стр. 515; Duchesne, op.

cit. ρ. 51. . . •;ѴЧ'И1>/І|У .
. л 3) Бврейск. энцйк і̂оиеді?,( д]ат. нзд., 40̂ —402 ст.

Ч , 5).І0С. ФлавШ, Іуд&йрк<:Древностги, кв· 14, гд* 17.
- -* )М  Флавій, 0 войа.; Іудёііск, ІІ( 8,,7; .ѴІІІ 5.

5) Смирновъ Н. (гТёр^№ХыѴ.:Д^Ц?1Естр(1ц дрилож. стр, 10, 
11; 24-7-34. . ■*; ·* · ·ν .Ѵ->: Іігіщ

f p H ' T  ; ·:?*>?
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ннм и моментами послѣднихъ, по Талмуду, >) были: омовеиіе 
р у к ъ , благословеніе хлѣба и вина, вкупіеніе, омовеніе (вто- 
рое) и благодареніе. В ъ какомъ же, спрашивается, отно- 
піеніи стояли указанныя трапезы къ  первохристіанскимъ 
агапам ъ? Бы ли ли послѣдш я порожденіемъ первыхъ какъ 
по сущ еству , такъ  и по формѣ? По мнѣніго однихъ изслѣ- 
дователей 2), христіанскія общественныя трапезы исходили 
отъ іудейскаго обычая субботняго обѣда, a  no взгляду дру- 
гихъ, з) создались подъ вліяніемъ ессейства. Но всѣ эти 
м нѣнія о происхожденіи христіанскихъ агапъ отъ внѣхри- 
стіанскихъ  трапезъ не могутъ быть признаны вѣрными въ 
ц ѣ л о м ъ  с в о е м ъ  о б ъ е м ѣ .  По сущ еству христіанекія 
агапы не могутъ считаться заимствованіемъ н и у  фарисеевъ, 
ни у  ессеевъ, ни у  терапевтовъ. Идейная сторона тѣхъ и 
д р у ги х ъ  весьма различна. Такъ, траттезы ессеевъ, лишенныя 
мяса и  вина, были средствомъ къ  достиженіго обрядовой 
чистоты. Необходимость этой чистоты вытекала изъ ихъ те- 
оретическаго міровоззрѣнія. По ихъ ученіго, душ а вслѣд- 
ствіе грѣхопаденія заключена въ матеріальное тѣло, которое 
зло само по себѣ. Отсюда, душ а плѣнница нуждается въ 
освобожденіи, и единственнымъ средством ъкътом уявляется  
соблюденіе строгой чистоты въ  одеждѣ, пищ ѣ и т. п. Тре- 
бованія к ъ  пищ ѣ были такъ велики, что ни одинъ ессей не 
вку ш алъ  другой пищи, кромѣ приготовленной въ ихъ об- 
щ инѣ. 4) Съ такими же почти, какъ  ессеи, мыслями при- 
ступали  къ  трапезѣ  и терапевты, стремившіеся въ своей 
ж изни к ак ъ  · можно сильнѣе подавить чувственность для 
постояннаго созерцаніякрасотыбожествённаго совершенства.
6) У казанны е „внутренніе молитвы устройства трапезъ ессеевъ 
и терапевтовъ, конечно, очень далеки отъ мотивовъ появ- 
лен ія  и устройства христіанскихъ агап ъ“. б) Никогда не 
считая матерію и въ  частности пиіду зломъ самимь по 
себѣ, первохристіане употребляли не только простой хлѣбъ.

1) Талмудъ—трактать „Берахотъ“ псрев. Переферковичъ. СГІБ.
1899 г. т. 1 (кн. 1—2), отр. 19—31.

2) Напр. Duchesne, op. eit. p. 51; Riotechel, op. cit s. 240 u друг. 
') Heitmüller y H. Gunkel, Religion... 38 col.

I 4) Соколовъ, op- cit. 196—197 ct.
&) Соколовъ. цит. соч. 197—198 стр. 
e) Ibidem 198 стр.
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воду и овощи, но также мясо и вино. Отличными по духу  
являются- христіанскіе агапы и отъ субботнихъ еврейскихъ 
трапезъ, гдѣ царилъ не духъ  пламенной лгобви к ъ  Б огу  и 
ближнимъ, а мертвое, безжизненное исполненіе всѣ хъ  обря- 
довъ трапезы, установлеш ш хъ „отцами“. Въ си лу  этихъ 
данныхъ является весьма близкимъ к ъ  истинѣ мнѣніе о 
самобытномъ по сущ еству происхожденіи христіанскихъ 
агапъ. 1) Это предіголоженіе подкрѣпляется и самымъ наз- 
ваніемъ агапъ „αγαποα"—терминомъ чисто христіанскагопро- 
исхожденія и обозначающимъ, потому, чисто-христіанскій, 
новый по сущ еству институтъ жизни. 2) Весьма вѣроятно, 
что „христіанскія агапы прямо возникли изъ простого и 
естественнаго воспоминанія о событіяхъ той ночи, въ ко- 
торую преданъ былъ Господь" (1 Kop. XI, 23) з) и  въ п о д -· 
ражаніе тайной вечери Господа Іясуса  Х риста“. 4)С оверш ая 
одновременно общую трапезу  и евхаристію, древн яя Цер- 
ковь вѣрно слѣдовала прим ѣру Іисуса Х риста, установленіе 
и  -совершеніе евхаристіи связавш аго съ траяезой. δ) Отсюда, 
и первохристіанскія агапы яредставляли собою „живое“ е) 
и „точное воспроззведедіе тайной вечери“ 7) и „тѣхъ чувствъ, 
которыми были проникнуты ученики Христовы во время 
вечери“. 8) П ош ш о тайной вечери на учреж деніе хри- 
стіанскихъ агащь повліяли также; мнохократное возлеж ааіе 
Господа со своими учениками за однимъ общимъ „ столомъ 
(Лук. 13, 2 6 ,-2 1 , 30. 35; Іоан. 21, 12-15), и бесѣды Сласи- 
тѳля о Царствіи Божіемъ подъ образомъ транезы (Лук. 12, 
37; 13* 29* 22, 30 и  др.)і- Всѣ эти факторы; и тайная вечеря 
к  дозлвжаніе Госаода -за однимъ столомъ съ учениками и 
бесѣды Of Царствіи Бо^сіемъ подъ образомъ трапезы—вмѣстѣ 
дроизве-ли то;ічто агапы по своей идейний сторонѣ явились

1 ' 'ч -f , ·
·- ;'· £·&?)' Цро$. п. Глубоковскій, „Благовѣстіе-... цит. изд. 2 кн. 1186

цйт. ст.стр. 518; Harnack, op. cit. 91 s.
ѴЛ-нъ цнт. ст- стр. 946.

■ а> Лопухинъ, Энцвклоп. 1т- 245 от.
4) Л—нъ, цит. ст. стр. 945.

;fJ δ) Kellner, у "Wetzer’a.. Kirchenlexicon, 1.1, col. 325.
б) Мышцынъ, цит. еоч,. стр. 27.
n) Соколовъ, цит. соя. стр. 21; Kraus, Real—Enzyklopädie, t. 1, 

s. 27; Duchesne, Histoire... p. 47 и друг. . - >
8) Л—нъ, цит. ст- стр. 945—946.
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вію лнѣ самобытнымъ учрежденіемъ въ первохристіанской 
ж изни. Ф орма же христіанскихъ агап ъ—за исключеніемъ 
евхаристіи  1)—весьма возможно создалась изъ элементовъ 
аналогичны хъ агапамъ учрежденій дохристіанскаго міра 2). 
З д ѣ сь  творческая мысль первохристіаиъ, какъ и обычно, дви- 
галась по лин іл  наименьш аго сопротивленія. стремилась до- 
стигнуть ж еланны хъ результатовъ съ наимвньш имиусиліями 
и, въ си лу  этого, воспользовалась нѣкоторыми элемеитами 
и зъ  п ракти ки  обществснныхъ трапезъ древняго міра для 
создан ія  формы своимъ собственнымъ и самобытнымъ по 
сущ еству  общественнымъ трапезамъ или агапамъ.

Заключѳніѳ.

С ум м ируя все сказанное, мы видимъ, что агапы, или 
вечери любви, несомнѣнно сущ ествовавш ія въ  Апостольскій 
вѣ къ , тѣсно' соединялись съ  евхаристіей въ  теченіе извѣ- 
стны хъ лѣ тъ , послѣ чего, вѣроятно, уж е во дии Лпостоловъ 
агап а стала соверідаться отдѣльно отъ евхаристіи, хотя не 
.всегда и не вездѣ. Сами по себѣ первохристіанскія агапы, 
■самобытныя по сущ еству, заключали въ себѣ богослужебный, 
нравственно-воспитательный, благотворительпый и соціально- 
бытовой элементы и представляли изъ себя въ началѣ 
идеальнѣйш ее учреж деніе для реітгіозно-нравс^вениаго об- 
щ енія первохристіанъ какъ ыежду собою, такъ  и съ Бо- 
гомъ. Но уж е во дни Апостоловъ обнаружились зачатк« 
разлож ен ія  этого учрежденія. Постепенно возростая, эти раз- 
руш и тельн ы я зачатки привели въ послѣапостольское время 
к ъ  окончательному отдѣленію евхаристіи отъ агап ъ  и цре- 
вращ енію  агап ъ  въ чисто благотворительный институтъ. Но 
уп ад окъ  агаігь не остановился здѣсь. Подъ вліяніемъ проис- 
ходивш ихъ на трапезахъ безпорядковъ онѣ все болѣе и 
болѣе яадали . Устройствомть клириками (особенно въ IV  в.) 
различны хъ благотворательныхъ заведеній, съ одной стороны, 
и  соборными (28 Лаод.; 71 пр. 8 всел.) запрещеыіями подъ

‘) Форма ѳвхаристіи установлена Самимъ Господомъ на тай- 
ной вечери.

*) Противъ Соколова (цит. соч. 201, 209 стр.), утверждающаго, 
что въ силу общѳчеловѣческихъ законовъ психики христіанская ре- 
лигіозно-нравственная настроѳнность свободно выразилась въ общин- 
дыхъ трапезахъ, агапахъ.



6 7 4 ВѢРА И РАЗУМЪ

страхомъ отлученія совершать вечери любвн въ  мѣстахъ, 
посвященныхъ Вогу или Церквахъ, съ  другой сто р о н ы ,-х р и - 
стіанскимъ агапамъ были нанесены смертельные удары. Но, 
не смотря на это, агапы не умерли окончательно: они ясили 
долгое время послѣ этихъ соборовъ и теперь продолжаю ть 
жить у  абиссинскихъ христіанъ и гернгутеррвъ.

С. С а м а р ц евъ ,



В Ы С О Ч В Й Ш В Я  тепегралша.

В ы с о к о п р е о с в я щ е н н ѣ й ш и м ъ  А р х іе п и с к о п о м ъ  А н то - 
н іе м ъ  п о л у ч е н а  с л ѣ д у ю щ ая  т е л е г р а м м а  и з ъ  с т а в к и  
В е р х о в н а г о  Г л а в н о к о м а н д у ю щ а го :

„Очень тронутъ. Сердечно благодарю васъ, Владыко, 
учащихъ и учащихся Харьковской Духовной Семинаріи 
за молитвы н выраженныя чувства по случаю паденія 
Перемышля. *

Н и к о л а Л
Т е л е г р а м м а  э т а  п о с л ѣ д о в а л а  в ъ  о т в ѣ т ъ  н а  т е л е -  

гр ам м у  В ы с о к о п р е о с в я щ е н н а г о  А н т о н ія  (п о с л а н н у ю  
п о с л ѣ  п а т р іо т и ч е с к о й  м а н и ф е с т а ц іи  в о с п и т а н н и к о в ъ  
Х ар ь к о в ск о й  Д уховн ой  С е м и н а р іи  9 -го  М а р та )  с л ѣ -  
д у ю щ аго  с о д е р ж а н ія : „ Е г о  В ы с о ч е с т в у , В е р х о в н о м у
Г л ав н о к о м а н д у ю щ е м у . С т а в к а . У ч ащ іе  и у ч а щ іе с я  
Х ар ь к о в ск о й  Д у х о вн о й  С е м и н а р іи , в о зн о с я  р ад о с т н о е  
б л а г о д а р е н іе  Г осподу , у в ѣ н ч а в ш е м у  побѣдою  руково- 
д и м о е  В а ш и м ъ  В ы с о ч е с т в о м ъ  р у сск о е  в о и н с т в о , по- 
в е р г а ю т ъ  п р е д ъ  м у д р ы м ъ  В ы с о ч а й ш и м ъ  В оеводою  
сво и  в о с т о р ж е н н ы я  ч у в ств а , б л а г о г о в ѣ я  п р е д ъ  А вгу- 
с т ѣ й ш ею  О собою  В аш ею , н а  которую  в с я  Р о с с ія  взи - 
р а е т ъ , к а к ъ  н а  св о е го  н а р о д н а г о  и с т о р и ч е с к а го  г е р о я .

А р х іе п и е к о п  ъ А  н т о н ій  .





ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ 
по Х а р ь к о в с к о й  епархіи.

15 М арта Г  № 5  5 )  1915 года.

Содержаніе. Указъ Ьго Императорскаго Величества, Самодсржца Всс- 
россійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵиода.—Къ свѣ- 
дѣнію о.о. завѣдукііцихъ церковными школами Харъковской опархіи — 
Рапортъ Его Высокоиреосвященству.—Прясосдииеніе къ правослапію. 
—Еиархіалыіыя извѣщеиія.—Отчетъ о состояніи Харьковскаго Епар- 
хіальнаго женскаго училища. (Продолженіе).—Отъ правлѳнія Обіцества 
вспомоіцествованія нуждающимся воспитаиникамъ Харьковской Ду-

ховной Сеыинаріи.

L

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
САМОДЕРЖДА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Свя-

тѣйшаго Правитѳльетвующаго Сѵнода,
Сгінодальному ^нлену, Преосвященному А н ш о н ію А р х іе п и -  

скопу Харьковскому и  Аяты/рскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйіпій Пра- 
витсльствующій Сѵнодъ слушали: предложенный Г. Сѵнодальнымъ 
Оберъ-Прокуророыъ, отъ 16 Дскабря 1914 года.за № 12982, жур- 
налъ Училищваго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, за Jss 844, съ 
заключсніемъ Совѣта о книгѣ: «Спутникъ лсалоищика. Пѣсноиѣнія 
годичнаго круга богослѵженій съ требоисправлсніямн». 2-ое изд., 
исправленное и дополнснное. Новгородъ. Ц. 2 р. П риказали: Заслу- 
шавъ изъясненное въ семъ журналѣ заключеніе Сѵнодальнаго Учи- 
лищнаго Совѣта объ одобреніи кннги, подъ заглавіемъ «Спутшікъ 
псаломщика. Пѣснопѣнія годичнаго круга богоелуженій съ требоис- 
правлепіями». 2-ое [изд., исправлсннос и дополнсннос. Новгородъ. Д. 
2 p., въ качествѣ учсбнаго руководства no церковному пѣнію для 
второкласспыхъ и церковно-учительскихъ іпколъ, для пѣвческихъ 
курсовъ при второклассныхъ школахъ и для краткосрочныхъ кур- 
совъ, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣлястъ: заключеніе это утвердить. 06- 
ративъ же засимъ вниманіс на то, что названное изданіе можсть 
способствовать единообразію и правильности существуюіцихъ напѣ- 
вовъ въ тѣхъ церквахъ, гдѣ нѣтъ болшнхъ хоровъ и свѣдущихъ 
регентовъ, что оно соединястъ въ одной книгѣ послѣдованіе богоелу- 
жебныхъ пѣснопѣній гбдичнаго круга съ требоясправленіяыи и яв-
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л я е т е я  ио  своем у содсрж ан ію  весьм а  и о л н ы м ъ  с б о р н и к о м ъ , С в я т ѣ й -  
ш ій  Сѵнодъ н а х о д и т ъ  п о л с зн ы м ъ  одобри ть  е го  к ъ  у п о т р е б д е п ію  вть 
с с л ь с к и х ъ  д е р к в а х ъ  И м псріи и  къ р у к о в о д ств у  в ъ  п с а л о м іц и ч с с к и х ъ  
ш к о л а х ъ . 0  чс5іт. д л я  и с п о л н е н ія  п е р е д а ть  в ъ  У ч и л и щ н ы й  С о в ѣ гь  
п рн  С вятѣ й ш ем ъ  Сѵнодѣ в и п и с к у  и з ъ  с его  о п р е д ѣ л е н ія , а  М оско в- 
ской  и  Г ру зи н о -И м ерети н ской  С ѵ н о д ал ьн ы м ъ  К о н т о р а м ъ , Е п а р х іа л ь -  
п ы м ъ  П р со свящ ен н ы м ъ  и  П р о то п р есв и тср у  в о е н н а г о  u  м о р с к о го  д у -  
х о в с н с тв а  п о сл ать  п е ч а т н ы с  ц и р к у л я р н ы е  у к а з ы .  Ф е в р а л я  « 2 0 »  д н я  
1015 год а.

О б сръ -С екр етар ь  А . Еесилевичъ.
З а  с с в р с т а р я  В л. Георггяновъ.

Къ евѣдѣнію о. о. завѣдующихъ церковными 
школами Харьковской» ррархіи.

Бъ виду того, что несвоеврсменное оредставлеше вѣкоторымй о.
о. завѣдующими церковныхъ школъ епархіи школьныхъ листковъ, 
—каковые, согласно дѣйствующимъ узаконеніямъ, должны быть пред- 
ставляемы въ Уѣздныя Отдѣленія Епархіальйаго Училящнаго Со- 
вѣта къ 31-му числу дскабря мѣсяца,—задерживаетъ составленіе об- 
щей статистнческой отчѳтяости д о 1 церковнымъ школамъ еиархіи,— 
Харьковскій Епархіальный Учйлищный Совѣтъ журяальнымъ опре- 
дѣленісмъ своимъ огь 13-го рего февраля, утвержденнымъЕГР ВЫ- 
СОКОПРЕОСВЯЩ^НСТВО^^ достановилъ: предупредйь '0.: α  ЗсіЙі- 
дующихъ церковішня ‘епарш, къ свѣдѣнію на послѣдую-
ідіе годц, . .нзъ Ѵ̂ и і^,‘ѵіей)и нѳ гіредставятъ школъныхъ лист- 
воі*ъ ’ э ъ , ‘ Ί О-му 'января, будутъ вызываемы

^ о р о д ъ  Х а р ь к о в ъ .“

Совѣта Лротоіерей Іоаннъ Зтменскій.

; 'ίίά « 1  Π4·.·Ί! >..· ^ н ет в у
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■ства елеосвященія: въ то время, какъ одни іерси на основаніи словъ 
Апостола „болитъ-ли кто въ васъ, да призоветъ пресвнтеры“... со- 
вѳршаютъ его только надъ тяжко больными, другіе находятъ воз- 
можность удостоивать сего таинства н вообщв немощныхъ, и осо- 
бенно дряхлыхъ старцевъ, при чсмъ иногда надъ такимп совср- 
шаютъ таинство въ церквИ, заразъ для цѣлой группы желающихъ. 
Какъ иа основаніс для этой посчіѣднсй практики обыкновенно ссы- 
латотся на „Иовую Скрижаль" (миѣніе Скмсона Солуньскаго) и на 
примѣръ нѣкоторыхъ монастырсй.

Такая двойствонность мнѣній и практлки ластырей въ столь 
важкомъ дѣлѣ болѣзиеино отражается на рслпгіозномъ сознаніи и 
чувствѣ пасомыхъ, особенно—когда она нроявляется на тѣсной тор- 
риторіи уѣзднаго города или слободы, съ нѣсяолькими приходами и 
разномыслящтш причтами, и когда одпи изъ прихожанъ невозбрап- 
но вользуются таинствоыъ елоосвящснія, дажс и не будучи тяжко 
•болыіыми, другіе, хотя и немоіцные, сего утѣшснія не имѣюгъ; тѣ 
же и другіс вмѣстѣ соблазняются отсутствіемъ едииомыслія у своихъ 
иастырей яо столь важному предмету вѣры.

Смиреннѣйше данося о вышеизложснномъ, долгь имѣіо всепо- 
корвѣйше просить Ваше Высокопреосвященстпво не оставить насъ 
— пастырей Архипастъѵрскимъ научсніемъ, которое и привсдстъ 
всѣхъ къ единству пониманія и примѣненія святаго таинства елс- 
-освяіценія.

Вашего Высокопреосвященства Милостивѣйщаго Архи- 
пастыря и Отца нижайщій послушникъ, благочинный 2-го ок- 
руга Ахтырскаго уѣзда, священникъ Ашшояій Гончаревскій.

На иодлинномъ резолюція Его Високопреосеященства, отъ 
24-го Февраля сего года за N® 878, послѣдовала такая: „По воп- 
росу о совершсніи таинства слеосвященія для говѣлыциковъ на стра- 
•стной седмицѣ въ строгихъ обителяхъ отвѣгь самый простой. Есля 
исполнять св. постъ и всѣ церковныя стоянія по уставу, т. с. не 
вкушать по двое сѵтовъ пиіци и простаивать по 11 часовъ въ сут- 
ки,‘то силы тѣлсеныя не выдержагь такого подвига безъ благодат- 
-йой помоіди, которая и дается въ этомъ св. таинствѣ. Посеиу, яс 
логрѣшають и тѣ іереи, которые благочсстивыхъ постниковъ и шѵ- 
•стнвцъ сподобляють сего св. таинства на страстной седмицѣ, а рав- 
но и хроническихъ болъныхъ, уповаюіцнхъ на благодатное исцѣле- 
ніе. Оказано: „болитъ-ли кто въ васъ", но не сказано: болитъ-ля 
τά'ϋ смбртбльно, а если къ сему таинству у насъ приетупають толь- 
~ко умирающіе, да и то немногів, то это указываетъ только на ма- 
лпвѢпіа натихъ совоеменниЕОВЪ".
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Присоединеніе къ правоелавію.

I.

Пи сообіценію Харьковской Духовпой Консисторіи, священни- 
комъ Мироносицкой деркви города Волчанска, Павломъ Фсневымъ, 
какъ видяо изъ отношснія Харьковскаго Елархіальнаго Совѣта по 
миссіонсрскимъ дѣламъ, отъ 23 Февраля н. г. за №  104, присоеди- 
нена къ православію Волчанская крестьянка Марія Владшірова По- 
лявова, около 2 лѣтъ пробывшая въ сектѣ евангедьскихъ христіанъ- 
баптистовъ.

II.

По сообщенію той-же Консисторіи, священникомъ Покровской 
дсркви села Ясинаго, Богодуховскаго уѣзда, Антониномъ Сапухи- 
нымъ, кааъ видно изъ отяошенія Харьковскаго Епархіальнаго Со- 
вѣта no миссіокерскимъ дѣламъ, отъ 23 Февраля сего года за 
№  103, присосдинснъ 14 Фсвраля н. г. къ православію нзъ штуи- 
до-баптизма крестьянинъ Евѳимій Соргѣевъ Сѣрый, 16 лѣтъ, чрсзъ 
таинетво покаяиія..

j II. ■·;(*;■·/| ' -· ^

Б Т ІА Р З ІІА Л Ь Н Ы Я  И З В Ъ Щ Б Н ІЯ .

I) Объопрѳдѣленіи^на священно-церновно-служительснія
^  ДОЛЖНООТЙ. ·!;;·ν v-γ·'.'** Λ

і ί · ir-itiiiUi ) V·:
-а)иѲконщ»шііі% *ypefc ѵХарьковевой; ·.Духовной Ссмиоаріи Евапъ 

М ^ е д щ ш ѣ  ^  марта ; овредѣлвнъ на свящсвническое мѣсто при 
. гв#. Нѳдригайлово.

й). Быріій дсаломщикъ Мтаилъ Мщртътовъ 26 февраля олрс- 
\д$вднъ> Зайдоаломщнцкоа мѣсхо прд Тнхоновской цсркви с. Сидорен- 

^o ^ JB a^ i& B aro  у̂ Ьзда*;9·;, .

uv t Κβ ’ Холодято опродѣленъ 25 февраля
/д а  дЦлоШщдноб^й^Рі, Щ®· »Доаровркой церкви с. Б. Бабки, Бол- 
.чйскаго. уѣзда*:! · ■
-^ і.  ß4) :БывщВ4,·. щздщщцикъ Венедиктъ Вулдовскій 25 февраля 
.<щр®дѣленъ,̂  ла. псаломщицвое мѣсто. лри Покровской церкви с. Тед- 
■даго.-Оаробѣлыдаго :уѣзда. ■ . Л1. ... ѵ

5-) сБдащіД . д .  гпоалоыіцида Виталій Семёйшпъ 2 мар$і 
-0і$б$двд:-да ХШШ: щ  мѣсто доц.Дцкодаевбвой, церкви с, Диха- 
•чевки, Богодуховскаго уѣзда.
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6 )  С ы н ъ  п с а д о м щ и к а  Павелъ Фплштовъ 2  м а р т а  опредѣ лвігь  
н а  т а к о в о с  ж с  м ѣ сто  и р и  Р о ж д сств о -В о го р о д и ч н о й  ц с р к в и  с . Д оро- 
« е с в к и , В а л к о в с к а г о  у ѣ з д а .

7 )  С ы п ъ  п с ал о м щ и к а . Іоатъ Царевскій 2  м а р т а  о н р сд ѣ л сн ъ  
н а  т а к о в о е  ж с  м ѣ сто  п р и  Р о ж д сств о -Б о го р о д и ч н о й  ц г р к в и  с. М ар- 
т о в о й , В о л ч а н с к а г о  ѵ ѣ зд а .

8 )  С ы н ъ  п с а л о м л щ к а  Іоашъ ІІоповъ 2  м а р т а  о п р с д ѣ л ен ъ  н а  
т а к о в о е  ж е  м ѣ с т о  п р и  А р х ан гел о -М и х ай л о в ск о й  д с р к в и  с . Р адо м ли , 
А х т ы р с к а г о  у ѣ з д а .

9) У ч и т е л ь  д с р к о в н о -п р и х о д с к о й  ш к о л ы  с . Ш у л и к о в к іі, С тароб . 
у ѣ з д а ,  Маркъ Сѣверовг, 4  м а р т а  онрсдѣле-нъ н а  т а к о в о е  ж с  м ѣсто 
і ір и  В о з н с с е и с к о й  ц е р к в и  с . Т р о с т я н ц а , А х т ы р с к а го  у ѣ зд а .

2) 0  перемѣщенін духовѳнства.

1) С в я щ е л ш ш ъ  К а з а н к с о й  д с р к в и  с. Б а с о в іш , С ум екого  у ѣ зд а , 
Георггй Стукапевъ^ л о  п р о ш сн ію , 2 3  ф с в р а л я  п е р е м ѣ щ е н ъ  к ъ  Н и - 
к о л а е в с к о й  д о р к в и  с . Г р и г о р о в к и , Х а р ь к о в с к а г о  у ѣ з д а .

2 )  С в я ш л ш ш с ъ  У с п е п с к о й  ц с р к в и  с. Г р е ч и ш к и н о й , С тар о б ѣ л ь- 
с к аѵ о  у ѣ з д а ,  Ѳеоктистъ Александровъ, п о  п р о ш ен ію , 4  м ар т а  п е -  
р с м ѣ щ е и ъ  н а  с в я щ е н н и ч е с к о е  м ѣсто п р п  В о Зн сссн ск ой  ц е р к в п  с. К у -  
р я ч е в к н  I I ,  С т а р о б ѣ л ь с к а г о  у ѣ зд а .

3 )  Д іа к о н ъ  П р со б р аж ен ск о й  ц с р к в и  е . К о т е л ь в ы . А х т ы р с к а го  
у ѣ з д а ,  Петръ Капуст лпскій, 2 4  ф с в р а л я , п о  п р о ш е н ію , п ер е м ѣ щ ен ъ  
к ъ  Н и к о л а е в с к о й  д е р к в и  с . Ц и р к у н ы , Х а р ь к о в с к а г о  у ѣ з д а .

4 )  Д іа к о н ъ  Ц ар и ц е -А л е к с а н д р о в с к о й  ц е р к в и  с . Н о в о -А д ек сан - 
д р о в к и . И з ю м с к а г о  у ѣ з д а ,  Нж ита Третъякоеъ, п о  п р о ш ен ію , 2 4  
ф е в р а л я  в о з в р а щ е н ъ  о б р атн о  в ъ  с . К о т е л ь в у , А х т ы р с к а г о  у ѣ зд а .

5 )  Д іа к о н ъ  ц с р к в и  с . П а в л о в к и , С т а р о б ѣ л ь с к а го  у ѣ з д а , Іоант  
Ливоваровъ, д л я  п о л ь з ы  с л у ж б ы , 2  н а р т а  п е р с м ѣ щ е н ъ  н а  д іа к о н с к о е  
м ѣ ето  п р и  ц е р к в и  с . Н о в о -А л е к с ан д р о в к и , И зю м ск а го  у ѣ зд а .

6 )  П с а л о м щ и к ъ  Н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и  г о р . С т а р о б ѣ л ь с к а  Л ла -  
ріонъ В ш уховъ  2 6  ^ ф е в р а л я  п е р с м ѣ щ е н ъ  к ъ  Іо ан н о -П ед теч ен ск о й  
ц е р к в и  г о р . С т а р о б ѣ л ь с к а .

7) П с а л о м щ и к ъ  ц е р к в и  с. Д о р о ѳ еев к и , В а л к о в с к а г о  у ѣ зд а , А н- 
дрей ЦГарый, п о  п р о ш е н ію , 2  м а р т а  п е р с м ѣ щ с н ъ  к ѵ Т е о р г іе в с в о й  
ц е р к в и  с . П о п о в к и , И зю м с к а го  у ѣ зд а . 1

8 )  П с а л о м щ и к ъ  с. І а р т о в к и ,  В о л ч а н с к а г о  у ѣ з д а , ' Василій Б у - 
гуцкій, п о  п р о ш е н ію , 2  м а р т а  п е р е м ѣ щ е н ъ  кт> А р х аи гв л о -М и х ай л о в - 
с к о й  ц е р к в и  с . С. А й д ар и , С таро б . у ѣ з д а .
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9} П сад о м щ и къ  с. Р а д о и л и , А х т ы р с к а го  у ѣ з д а , Іоапнъ П оедш -  
цевъ, но  п р ош ен ію , 2  м ар т а  п ср см ѣ щ сн ъ  к ъ  Б л а г о в ѣ щ е п с к о й  ц е р к в п  
с . Т і)остяяц а , А х т ы р с к аго  у ѣ зд а .

3) Объ увольненіи за ш татъ.

1) П ротоісрей Н и к о л аев ск о й  ц е р к в и  с . Г р н го р о в к и , Х ар ь к о в с к а го ·  
у ѣ зд а , М ш аилъ Соколовскій, 2 2  ф е в р а л я  у в о л с н ъ  з а  ш т а т ъ .

2 ) С в я щ е н н и к ъ  П о в р о в ск о й  д е р к в и  г о р . Н е д р и г а й д о в о , Л е б с - 
д и н ск аго  у ѣ зд а , Грторій Макухинъ , по п р о ш с н ію , 3 м а р т а  у в о л е н ъ  
з а  ш т а т ъ .

3) И сал о м щ и къ  П о к р о в с ко й  д е р к в и ^ с .  Б .  Б а б к л ,  В о л ч а н с к а г о  
у ѣ зд а , Ѳеодоеій Шеметъ> пр  процш нію > 2 4  ф е в р а л я  у в о л е н ъ  з а  
ш т а т ъ .

4} П ш о м щ и е ъ  Я о к р о в с к о й  ц ер к в и  с . Т е ц к а г о ,  С т а р о б ѣ л ь с к а г о  
у ѣ зд а , Андрей Н иколаевскій, п о  п р о ш ен ію , 2 4  ф е в р а л я  у в о л е п ъ  з а  
ш т а т ъ .

б у Я с а л о ы щ и & ъ  В о зн е с е н с к о Л  ц ср к в и  с. Т р о с т я н ц а , А х т ы р с к а г о
у ѣ зд а , Валерюпъ Щербхтмъ , 4  м ар т а  у в о л е н ъ  о т ъ  м ѣ с т а .

і ,ι -·γί.,: ... -
4 ) Назначеніе благочнннаго.

·: .··{· *; . 4:’;гг'5»і П-\ - ■ -м)
ltH a  д о л ж н о в ть  б л а г о т іщ н а г д ^  § к р у г а  А х т ы р с д а с о  у ѣ з д а  в м ѣ сто  

у в о л и в ш а го с я  протоіер& я Ѳ со д о р а ^ ІР п ц щ в а  ,]о п р е ^ д ѳ н і е ^ [, Б п щ і а л ь -  
в а г о  Н а ч а л ь с т в а о г ь  2 0 - ^ 2 5 .  ф ^ в р а л ^ , Г ^ ^ г і е й -
ш й . д е р ы ш т о р .  К х т ^ щ . Л ^ о щ ^ . й м п т Я  ' . W .V

5) Обѵ· утвёрждйі)’и 1̂ %  должі/обт^ с т а р Ь с т ѵ
i.jr,:. / Ѵ-ДФ#'4 ’’&№ .'J няif

< J fc i*  %  о . П у ш к а р н о й , А х т ы р с к а го
у ѣ з д а , 2 8 . ф е в р а л я  с га р о р т о ю , у х в б р ж д ен ъ  к р е с т ш ш н ъ  Д іонисій ТІуш-

«αρλΛ ,-т  'W $\W
Д $ * о в а в д ,  К у л я р с в а г о  у ѣ з д а , 20 ф е в р а л я —  

к р е ст . Димишрій Коноѣетсо.
Ä) -& ь  щ т  ь)ІЬ®ъ№гЩЩ№Щ№Р']1->  2 2 {ф с в р а л я — к рест . 

Зафф№'іДіфЮ№. лздДОкдо т і> ! і  ы.
4 )  К ъ  Н и в о л а с в с к о й  ц еркви · г .  Д еб ед и д а '1 2 8  ф е в р а л я — м ѣ щ а - 

Ш ъ ' ^ л і я х і е о . щ б о й щ н 9 Щ ^ - і ,  г  Λ
:.8*ь Щ Ш  г о р і:; І е б е д и я а  4  м а р ^ а — м ѣ щ а -

н и н і  Ал&йтй В а х л а ч г і . у р Ш  :■ > --*і - і . м Ч і  ■
β )  %ъ И р ео б разаен ско й  ц е р к в и  ;с. П еч ен ѣ гн , В о л ч а н с к а го  у ѣ з д а ,

- й а р т а — к р е ст . Детръ JBq/йбаісъ. '*  ,
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7 )  К ъ  ц с р к в и  е. Г а в р н л о в к и , Х а р ь к о в с к а го  у ѣ з д а , 2 7  ф о в р ал я  
— к р е ст . Максимъ Н ш олт ко.

К ъ  Р о ж д е с т в о -Б о го р о д и ч и о й  ц. с. Ш н а к о в к и , С ум ского  у ѣ з д а , 
2 6  ф с в р а л я — к р е с т . Н ш ит а Черпявскій.

9 )  К ъ  П о к р о в с к о й  ц . го р . С у м ъ  3 м а р т а — ц ех о в о й  Илія Гер-
манъ.

1 0 )  К ъ  ц е р к в и  с . К а м е и н а го , С т а р о б ѣ л ь с к а го  y .,  2 4  ф е в р а л я  
— к р е ст . Михшілъ Водолажскій,

1 1 )  К ъ  ц е р к в и  с. М ак ар тет и н о й , С тароб . у ѣ з д ., 1 м а р т а — крест . 
Иеанъ ІОгиит.

12) К ъ  ц с р к в и  с . Т о кар вй , С у м ско го  у ѣ з д а , 3  м а р т а - к р е с т .  
Евфимъ К уценко.

6) 0  присоеднненіи къ православію.

1) К р ѳ с т ь я н и и ъ  с. К о тел ь в ы , А х т ы р с к а го  у ѣ з д а , А т ю пій Ми- 
%ула% с о г л а с я о  его  ж с л а и ію , с в я іц с н н и к о м г  П ав л о м ъ  И л ы ш с к и м ъ  
и з г  ш т у н д о б а п т и з м а  п р и с о е д и н сн ъ  к ъ  и р ав о сл ав ію .

2 )  К р е е т ь я н е  Ивапъ и Параскева Костенко с в я щ с н н и к о м ъ  Ка- 
з а н с к о й  ц е р к в и  г о р . Х а р ь к о в а  Н и к о л ас м ъ  Л с т р е м с к и м ъ  и з ъ  ш т у н д о - 
б а п т и з м а  п р и с о е д и н е н ы  к ъ  п р ав о сл ав ію .

3 )  В о с п и т а н н и к ъ  Х ар ьк о в ско й  Д у х о в н о й  С с м н п ар іи . Василій 
Прускій, у н і а т ъ ,  л р и с о с д и н е н ъ  с в я щ е н в и к о м ъ  М и тр о ф ан о м ъ  С м ирн- 
с к и м ъ  к ъ  п р а в о с л а в ію .

4) В о с п и т а ш ш к ъ  С ум ской  А л ексан д р о вско й  г и м н а з іи , у н іа т ь —  
г а л н ч а н и н ъ ,  Я рославг Бѣлиискійу п р о т о іс р е с м ъ  Н и к о л а е м ъ  Б о р и со - 
г л ѣ б с к н м ъ  п р и с о е д и н е н ъ  к ъ  п р ав о сл ав ію .

4) К р с с т ь я н н н ъ  с. Я м н о го , Б о г о д у х о в с к а г о  y .,  Е в е и м ін  С ѣ ры й , 
и з ъ  ш т у н д о -б а п т и з м а  с в ящ ѳ н н и к о м ъ  А н т о я и н о м ъ  С а п у х и н ы м ъ  
п р и с о е д и н с к ъ  к ъ  п р аво сл ав іто .

6 ) Вакантныя м ѣста.

1 )  С в я щ е н н и ч е с к ія : ,  ^
П р и  Н и к о л а е в с к о й  д с р к в и  го р . Л с б сд и н а .

*  К а з а н с к о й  ц . с. Б а с о в к и , С ум ского  у ѣ зд а .
„ У с п е н с к о й  д е р к в и  с. Г р вч и ш к и н о й , С тароб. у . 

г . 2) Л с а л о м щ н ц ш :  1
"“ ^ П р и  П р с о б р а ж е й с к о й  ц е р к в и  н а  м ѣ стѣ  ч у д ес н а го  с о б ы т ія  17 о к - 
7 я б р я * І 8 8 8  г о д а .  : ■

В а к е н т н ы х ъ  д іа к о н с к и х ъ  м ѣ стъ  н е  и ы ѣ ется .



6 8 2 ВѢРЛ' И РАЗУМЪ

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

1914-й учебный годъ.

(Продолжеиіе *).

II. Со ставъ  умащихся.

Х ар ы ш вско е  К п а р х іа л ь н о е  ж е я с к о е  У ч и л и іц е — ш е с т и іш с с н о е ,  
(гь Еосемыо л а р с л л ел ь н ы м и  о тд ѣ л е н ія м и  и  7 д о п о л н и т е л ь н ы м ъ  п е д а -  
го ги ч ес к іш ъ  к л а сс о м ъ .

С о ставъ  у ч а щ и х с я  в ъ  п е м ъ  в ъ  к о н ц ѣ  1 9 1 3 — 1 9 1 4  у ч е б н а г о  
го д а  іго к а зы в а е т ъ  с л ѣ д у ю щ а я  та б л и ц а :

■ ' Π Γ Γ ί Κ ν ι Τ ι ΐ !  ϊ ' ; '  , ·  

• · ·· iU . > tin«*'!»./*!

• *t: >ычЛ ■'

Пѳрвый нормальный .
Первый параллельный . , . . . 
Второй нормальный . . 4  ^ Ф ’.'
Второй параллѳльный..................
Трѳтій нормальный......................
Третій параллельный ·*.·
Трвтій дополнительныЙ ." . .
Четвертый нормальный.................. ’
Четвертый параллельный. . . 
Четвертый дополнительныйѵиІѴ At 
ГГятый нормальный . .
ПятыЙ параллѳльяый Лѵ**.*1 \· У 
ДІѲСТОЙ нормальный. ;.· „iw
Шестой параллельный.................
Седьмой дополнитѳльный. . . .
- ·· П : »«·

Итого

*: *» 
ΐ> ί

Ь:

“т*т
56
57
58 
58
47
48 
47 
38 
36 
>38
47 
•44
48 
.48

698

т?г 
" 1

»
1
»

»»

I :
a-.·.

с
» Ιо

; 1

пТТТ
І І Ч .

7

5
3 
8
4 
8
5 
4
3
>·
4 
4 
2 

.5
. 5 
■' 5

3в «>
>1 , 1 ; Г 3 ■

І*&t |:|
hg , 
■1* . ••at td

f»
J-ΙίΙ tfc
я g**

№

п1
2
1
1
2
2
1
2
4
1
3*·
1 м

21

3
3 
7
5 
2 
9
4
6
4
5 
7

U
6 

10

82

ЕЗооЁоS
»аο (ΛI
Я Іш
I I

43
49
33

125
'V a t J . I »*·*«*£·.!

*) См. ж. „Вѣра и Разумъ“ № 3 за 1915 г.·
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III. Учебно-воспитательная часть.

У ч е б п о -в о с и и т а т е л ь н о е  дѣ ло  о п р ед ѣ л я л о сь , к а к ъ  и  прождо., тр с - 
б о в а н ія м и  У с т а в а  Е п а р х іа л ы іы х ъ  ж е н с к и х ъ  У ч и л и щ ъ , ц и р к у л яр н ы м и  
р а с и о р я ж е н ія м и  іго д у х о в н о -у ч е б н о м у  вѣ дом ству  и  о б ъ ясн и тел ьн ы м и  
з а п и с к а м и  к ъ  п р о гр а м м ѣ  у ч еб н аго  к у р с а .

Недѣльиое распредіьлепіе уроковъ съ объясиеніемъ ііричинъ какихъ 
либо уклонепій  ошъ предписапій установлеш ой программы, если

т аковы я б ы ли  допущ ены .

С о г л а с н о  §  2 4  п . 1 0  « У ст а в а  Е п а р х іа л ь н ы х ъ  ж с н ск н х ъ  У чи - 
л и щ ъ » ,  и н с н с к т о р о м ъ  к л а с с о в ъ  совм ѣ стп о  с ъ  п а ч а л ь н и ц сй  У ч и л и щ а  
и  п о  с о г л а ш с н ію  с ъ  іір еп о д ав ател ям и  и  у ч и те л ьн и ц ам и  п р ед ъ  н а ч а -  
л о м ъ  у ч е б н ы х ъ  з а н я т ій  б ы л о  с о став л ен о  р о сп и сан іе  е ж е н е д ѣ л ь н ы х ъ  
у р о к о в ъ ,  к о т о р о е  п о  р азсм о тр ѣ в ію  С о вѣ том ъ  У ч и л и щ а  бы л о  утвсряс- 
д с н о  Е г о  В ы с о ііо п р ео св я щ с н с т в о м ъ .

Р о с и и с а н іс  б ы л о  составл сн о  со гл асн о  т а б л и ц ѣ , в ы р аб о т а іш о й  
У ч е б н ы м ъ  К о м и т ет о м ъ  и  н а п е ч а т а н н о й  в ъ  Д? 3 6  « Ц с р к о в н ы х ъ  В ѣ -  
д о м о с т с й »  з а  1 9 0 7  г о д ъ ,  а  д л я  7 п е д а го ги ч е с к а го  к л а сса  со гл а сн о  
т а б л и ц ѣ , н а п е ч а т а н н о й  в ъ  M s 4 1  « Ц е р к о в н ы х ъ  В ѣдом остей» з а  т о т ъ  
ж е  г о д ъ .  В ъ  1 к л а с с ѣ  б ы л о  2 5  у р о к о в ъ , в х  т о м ъ  ч и сл ѣ  ггять н со - 
б я з а т с л ы іы х ъ  у р о к о в ъ  ф р а и ц у зс к а г о  я з ы к а .  Во 2  к л а ссѣ — 2 6  у р о - 
к о в ъ ,  в ъ  т о м ъ  ч и с л ѣ  ч е т ы р с  у р о к а  ф р а я ц у з с к а г о  я з ы к а .  В ъ  3 к л а с с ѣ  
— 2 6  у р о к о в ъ ,  в ъ  т о м ъ  чи слѣ  ч е ты р е  у р о к а  ф р а н ц у зс к а г о  я з ы к а .  
В ъ  4 к л а с с ѣ — 2 8  ѵ р о к о в ъ , в ъ  то м '1) чи слѣ  тр и  у р о к а  ф р а н ц у з ш г о  
я з ы к а .  В ъ  5  к л а с с ѣ — ВО у р о к о в ъ , в ъ  то м ъ  ч и сл ѣ  тр и  у р о к а  ф р а н -  
ц у з с к а г о  я з ы к а  и  о д и н ъ  у р о к ъ  д и д а а т и к и , о с т а в л с н н ы й  С овѣ том ъ  
У ч и л и щ а  в ъ  э т о м ъ  к л а с с ѣ  по  п р еж н е й  п р о гр ам и ѣ  с ъ  р а зр ѣ ш е н іем ъ  
Е г о  В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в а , т а к ъ  к а к ъ  д л я  в о с п и т а н н и ц ъ , о с т а в л я ю - 
іц и х ъ  У ч и л и щ е  п о  о к о н ч а н іи  6 к л а с с а ,-и е д о с т а т о ч н о  т р е х ъ  у р іж о в х  
в ъ  6  к л а с с ѣ  д л я  о с н о в а т с л ь н а г о  з н а к о м с т в а  с ъ  п е д аго ги к о й  т с о р ет и - 
ч е с к и , а  г л а в н о е  п р а к т и ч е с к и . В ъ  6  классѣ  3 0  у р о к о в ъ , в ъ  тоы ъ  
ч и с л ѣ  д в а  у р о к а  ф р а н ц у з с к а г о  я з ы к а  и  о д и н ъ  у р о к ъ  ги г іе и ы , в в е -  
д с н н ы й  в х  6  к д а с с ѣ , согл асн о  ж у р н а л ь н о м у ( п о стан овл ен ію  С о вѣ та  
У ч и л и ш а . у т в с р ж д е н н о м ѵ  Е г о  В ы с о к о я р ео св я іц е н с тв о м ъ , в ъ  вн д у  зкв- 
л а т е л ь н о с х и  и  н с о б х о д и н о с т и  о зн а к о м л е н ія  в с ѣ х ъ  в о сп и т а н н и ц ъ  У ч и - 
л ц щ а  с ъ  к у р с о м ъ  о б щ е й  ги г іс н ы . В х  7  п ед а^о ги ч еск о м ъ  к л а сс ѣ  2^9 
ѵ р о к о в ъ , в ъ  т о м ъ  Ч й слѣ  д в а  у р о к а  р у к о д ѣ л ья .

В ъ  с о с т а в л е я н о ы ъ  р о сп и с ан іи  у р о ки  б ы л и  р асп рсд ѣ лѳ н ы  т а к ъ ,  что  
в ъ  I т р с х ъ  м л а д ш и х ъ  к л а с с а х ъ  н е  д о п у ск ал о сь  в ъ  о д и а ъ  день болѣѳ З - х ъ ,
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а  в ъ  о с т а л ь н ы х ъ  к л а с с а х ъ  б о л ѣ е  4 - х ъ  у р о к о в ъ  п о  о б я з а т е л ь н ы м ъ  н а -  
учнымт» п р ед м е там ъ . К ром ѣ  сого , п р и  с о с т а в л е н іп  р о с п я с а н ія  и м ѣ -  
лось  въ  вндѵ у д о вл етво р и ть  и  то м у  п е д а го ги ч е с к о м у  т р е б о в а н ію , n o  
кото ро м у  болѣс тр у д н ы е  д л я  у св о ен ія  п р ед м е т ы  д о л ж н ы  с т а в и т ь с я  п а  
п срвы о  ч асы , а  с р ав н и тсл ьн о  л е г к іс — н а  п о с д ѣ д н іе  ч а с ы ,  а  т а к ж с  и  
то м у , чгобы  н е  н а зн а ч а л и с ь  в ъ  о ди н ъ  д е н ь  т о л ь в о  л е г к іе  п р е д м е т ы , 
а  в ъ  другой  д ен ь  тр уд н ы е.

У роки н а ч и н ал и сь  с ъ  9  ч а с о в ъ  у т р а  и  о к а н ч и в а л и с ь  в ъ  2  ч а с а  
2 0  м к к у т ъ  n o  п о л у д н и . ІІер ем ѣ н ы  м сж д у  у р о к а м и  б ы л и  в ъ  1 0  м п - 
н у т ъ , а  м еж ду в т о р ы м ъ  и  т р е т ь и м ъ  у р о к о м ъ — в ъ  4 0  м и н у т ъ  ( з а в -  
т р а к ъ ) .  По ср сд ам ъ  и  л я т н н ц а м г  В с л и к а го  П о с т а , к о г д а  с о в е р ш а -  
л а сь  л и ту р гія  П р е ж д с о с в я щ е н н ы х ъ  Д а р о в ъ , у р о к и  н а ч и н а л и с ь  в ъ  п о -  
л о в и н ѣ  Ю -го  ч а с а  и  п р о д о л ж а л и с ь  по  3 5  м и н у т ъ .

В ъ  ч асы , с в о б о д н ы е  о т ъ  у р о к о в ъ , в о с л и т а ш ш ц ы  з а н н м а л и с ь  п р и -  
то т о в л сп іем ъ  з а д а н н ы х ъ  у р о к о в ъ , и сп о л н е н іо м ъ  л и с ь м е н н ы х ъ  р а б о т г ,  
в н ѣ к л а сс н ы м ъ  ч т е н іе м ъ  к н и г ъ ,  м у зы к о й , р у к о д ѣ л іе м ъ , и л и  ж с  и г р а -  
ми и п р о гу л к ам и  н а  о т к р ы т о ы ъ  в о зд у х ѣ .

б) Указаніе уч ебч ш ъ  руководствъ,, употребляемьисъ въ Училищѣ,
но ие указаш ы хъ въ уст ановлещ юй. программѣ.

' <· ·
Всѣ п р сд м сты  у ч н д и щ н а г о  к у р са  в ъ  п е р в ы х ъ  ш е с т и  к л а с с а х ъ

и зу ч а д и с ь  п р еи м у щ ес т в е н к о  п о  у ч еб н ь ім ъ  'р'у во во д ст і& аіъ  и  'п о Ь о б іяы ъ ,
у к а з а н а ы и ъ  в ъ  п р о г р а м м А х ъ 1 д л й  Е ц а р х іа л ь н ы х ъ  У ч и л н щ ъ  І 8 9 5 ' і г
1 9 0 7 ' г .  г . ,  и л и  ж б  въ "  о т н о іп е н ія х ѵ  Й е б н а г о  К о м к б т а  іЙ 1 заігрбг,
с а м ^ С іІ в ѣ ^ а  У ч и л и щ а . И з і  '%  у к а а а н Й ы х ѣ  1 й р Ь ^ р а к & а д & ^ ^ Й й ы х ъ
р у к о й о д ств ъ  и  п о со б ій  у п р т ^ е й т Й І : ^ З а к Ь Й ^  Боіж ію  в ъ  4  и
Ь м а с ё а ^ ъ  « З а ш іс к и  п о ^ З ш н Ѵ  Й $ о т . А’.ѵ Л ів р о в а .  в ъ  5  и
б л й & і ж ъ  п о  Ц ёр І00Н 0Й ! 1 Й^т*&Дійг—  К .и ΤΪ. П о б ѣ д о н о с ц св а  « И сто р ія
^ ^ Й а в с в б І  ‘‘Ц е р в в й  д ІР  9  * іі№&*'6) по  и с т о р іи  р у сск о й  л и т е р а т у р ы
в ^ 5 - ^ Ѳ  Х рёстЙйаітІл 'Г а л ах о в а  і - я  и  2 -я  ч а с т ь  и  Ф н л о-
у х р в а ^ ^ о  я з ы р ^ ^ в р ,л 2 ,  ,? и  4  к л а с а х ъ — С м и р н о в с к аго  и
Й а ^ ^ ^ в ^ б д о п я  и  Ь и а т а ік и г і  в р о х о д и л и с ь  п о  у ч е б и и к у  П р ео -

в ъ  ‘ к а ч е с т в ѣ  п о со б ій  по  a t i tö y  п р ед м ету  у п о т р е б д я л и с ь :
« З а д а ч и  я Ѵ р лу ^ о і і ѵ  « З р и т е л іл ш й
д и к т а н т ъ »  З ё л и й с к а ^ о ’, « 5 |р с ъ  Ц с т е ^ а т я ч ё с к а г о  диД О анта* С м и р н о в с к аго
вб Z. и  3 классйхт>; V); ііо. д Ъ ^ Ь в н 0 - ^ а в ^ с к 0 м у  а з ы к у : « Э т и м о л о г ія »
Г р и го р ёв с к а го ; ' r ) ’’ ftfrjjtyr* ід іо х о Д н л ась  п о  у ч е б -
н и к у  В ѣ л о р у ссо в а ;, ,д ) , н^торй г^^yfeeköfi ‘ Ь а т е р а т у р ь х ^ іг о ^  у ч е б н и к у  Н е-
з е д р я о в а  £  п о  « О і е р і Ы ъ 'p y ^ a o t f  л и ^ Ь у ^ ы » '  С а в б д іш к а ; о) п о  к о с -
й б г р а ф іи  « КрагкіЙ : у ч е б й и к ь '' Ш м о г ^ и і »  · П б ^ б в й к а г о ;  п о  г е о г р а ф іи
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— « К у р с ъ  г с о г р а ф іи  в н ѣ е в р о п е й с к и х ъ  с т р а н ъ »  К р у б с р а  в ъ  III  кл ассѣ , 
« К у р с ъ  г е о г р а ф іи  Е в р о п ы »  К р у б ср а  в ъ  4  к л ассѣ , „ Е р а т к ій  к у р с ъ  
г е о г р а ф ш  Р о с с ій с к о й  И м п ер ін "  Д в о р н и к о в а  и С о ко л о ва  в ъ  5 к л ассѣ ; 
ж )  п о  а л г с б р ѣ  « Е р а т к а я  ал геб р а»  К и с сл ев а ; л ) по  геом етр ін — «Э ле- 
м е н т а р н а я  ге о м е т р ія »  Д а в ы д о в а ; и )  ио  ф и зи к ѣ  в ъ  к ач с ст в ѣ  р у к о во д - 
с т в а  с л у ж и л ъ  у ч с б н и к ъ  Е р ае в и ч а  „ О с н о в а и ія  ф и з и к и “ ; і) по п рн р о- 
д о в ѣ д ѣ н ііо — у ч е б н и к ъ  Н е ч а с в а ; к ) п о  д и д а к т и к ѣ — « У ч сб іи ік ъ  д и д а к - 
т ш ш »  М и р о п о л ь с к а го  и  О м ирнова 2 - я  ч а с т ц  л )  п о  ц срковном у  п ѣ -  
н ію — „ П р а к т и ч е о к ія  у п р а ж н е н ія  к ъ  м стоду  о б у ч е н ія  хор овом у  и ѣ н ію “
Н . Б р я н с к а г о ;  м ) п о  ч и сто п и сан ц о — п р о п н си  Г с р б а ч а ; н ) но  ф р а н -  
д у з с к о м у  я з ы к у — у ч с б н и а ъ  Т р и л л ш гга ; по  н ѣ м ец ко м у  я з ы к у — Б ѣ -  
л и ц к а г о ;  п о  г и г іе н ѣ — « К у р с ъ  г и г іе н ы »  бр . Ч е р ев к о в ы х ъ .

В ъ  7 к л а с с ѣ  1 -г о  го д а  в ъ  к а ч е с т в ѣ  и особ ій  п р и  у ч е б н ы х ъ  з а -  
н я т ія х ъ  у п о т р е б л я л и с ь : « У чен іе  о б ъ  о с к о в н ы х ъ  и с т и н а х ъ  І І р а в о ш в -  
н о й  ц е р к в и »  с в я щ . I. В и н о гр ад о в а , И зл о ж с н іе  Х ристіанекоЙ  П р а- 
в о с л а в н о й  в ѣ р ы »  П ро т. П. С м и рн ова  и  м сто д и к а  З а к и н а  Б о ж ія  II. 
С т р а х о в а ;  п о  и с то р іи  р у сск о й  л и т е р а т у р ы — Б. С аводн и кЪ ; м сто д и к а  
р у с с к о й  г р а м о т ы — Н . С тр ах о в а : n o  р усско й  и сто р іи  З н о й к о ; ііо ф и - 
з и к ѣ — К р а е в и ч а  и  Д р еи т сл ь н а ; п о  а л ге б р ѣ — « К р а т к а я  а л геб р а «  Ь'и- 
с о л е в а  и  « С б о р н и к ъ  а л ге б р а п ч с с к и х ъ  за д а ч ъ »  1 -я  и 2 -я  ч асть  Ш а - 
п о ш н и к о в а  и  В а л ь ц е в а , т а б л и ц а  л о гар и ѳ м о в ъ  Л а л а н д а  и  « З а п и с к и  
п о  м е т о д и к ѣ  эл е м е н т а р н о й  ари ѳ м ети іш »  В и ш н е в с к а г о ; по п с я х о л о г іи  
— К а р ц о в а  и  « З а п и с к я п о и е д а г о г и к ѣ »  С кво р ц о ва; n o  естествовѣ дѣ н ію  
— ІІ Ім е й л я  и  « К у р с ъ  х и м ія »  П о л я н с к а го ; п о  г и г іе н ѣ — Ч ер св к о в а  и 
В о л к о в о й ; п о  ц е р к о в н о м ѵ  д ѣ н ію — « У ч с б н и к ъ э л с и е н т а р н о й  тсор іи  м у - 
з ы к и »  С п а с ск о й  и  « Г а р м о н ія  м ѵ зы ки »  Ч ай к о в ск а го . >.

і.Ь
в) В ы пож епа— ли въ каждомъ класаь ут аповленная программ^  
ц  если пѣтъ, то почему и  (катя мѣры п р т я т и  къ тполпеиію

пропущеннаю.

У с т а н о в л е н н ы я  в ъ  1 9 0 6 — 7 г . п р огр ам м ы  у ч е б н ы х г  п р ед м его въ  
д л я  Е г іа р х іа л ь и ы х ъ  ж е н с к и х ъ  у ч и л щ ъ ( в ы п о л н я л и с ь  во в с ѣ х ъ  ы$Ог 
с а х ъ  с ъ  н а д л е ж а щ е й  п о л н о сты о  и  о б сто ятел ьн о сты о , в р и  ч с м ъ ‘ у д ѣ - 
л е н о  б ы л о  н ѣ к о т о р о е  в р ем я  и  н а  п о в то р ен іе  п р о й д ен н аго  и л н  в ъ  п о л - 
н о м ъ ( о б ъ е м ѣ  к у р с а , и л и  в ъ  г л а в в ѣ й ш и х ъ  н .Д о л ѣ с  г р у д я ь ш , ч а -  
с т я х ъ Ѵ д іе т о д ы  и  д р ісм ь і. п р е п о д а в а н ія  со о д рѣ тство вал и  вр зрасту ,, сте- 
п е в и  р а з в и т ія ,  у ч а щ и х с ій и  х а р а к т с р у  и з у ч а р м ы х і  .предм ето.въ . , |

Ъъ .ч ас т н о с т и , С в я щ е н в а р  Й сд ор ія  В& тхато и Й оваго  З а в ѣ т а  б ы л а  
п р о й д е н а п о  р у к о в о д с т в у  п р о т . Д. С око ло ва. ІІри  и з у ч е я іи  В етх аго  З а в ѣ т а
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п р еи м у щ сствен л о  о б р ащ ал о с ь  в н и м а н іе  п а  п р о о б р а з о в а т е л ь н о е  з н а ч е -  
н іе  его , н а  в ы с о к іе  о б р а зц ы  д л я  п о д р а ж а н ія  в ъ  л и ц ѣ  в с т х о з а в ѣ т -  
п ы х х  п р ао т ц с в ъ , а  ігри и зу ч с н іи  Н о в а го  З а в ѣ т а  у к а з ы в а л о с ь  н а  
в н с о ч а й ш ій  о б р а зе ц ъ  св ят о сти  в ъ  л н ц ѣ  Г о с п о д а  н а ш е г о  Іи с у с а  Х р и -  
с та . Мііогія с в я г ц с н іш я  и сто р іи  п р о ч и т ы в а л и е ь  по  св . Е в а н г е л ію . В ъ  
3 классѣ  и зу ч си іс  Б о го с л у ж с н ія  с о в ер ш ал о сь  п о  у ч е б н и в у  П ро т . С ви - 
р ѣ л іш а , л о р я д о к ъ  ж е  Б о г о с л у ж е б п ы х ъ  д ѣ й с т в ій  п р о х о д и л с я  п о  б о - 
го с л у ж еб л ы н ъ  к н и г а м ъ , п р и  чемть, з н а к о м я с ь  со с м ы с л о м ъ  Б о г о с л у -  
ж е б н ы х ъ  п ѣ сн о п ѣ н ій , в а ж н ѣ й ш ія  и з ъ  н и х ъ  в о с іш т а н н и ц ы  з а ѵ ч и в а л и  
и  н а н зу сть . ІГри и зу ч е н іи  к а т е х и з и с а  в ъ  4  и  б  к л а 'с с а х ъ  (п о  р у к о -  
во дству  М и тр о п о л и та  Ф и л а р е т а  и  п о со б ію  П рот. Л а в р о в а )  н а  р я д у  с ъ  
к а т с х н зи ч е с к и м ъ  у св о ен іем ъ  п р ед м е та  в о с іш т а п в и ц ы  п р іу ч а л и с ь  к ъ  
с в я зя о м у  и зл о ж еп ію  'х р и с т іа н с к и х ъ  и с т и н ъ , и з ѵ ч а я  с о о т в ѣ т с т в е н н ы я  
м ѣ с та  С в я щ ен н аго  П гісан ія . Ц е р к о в н а я  И с т о р ія  в ъ  5  и  6  к г а с с а х ъ  
и з у ч а л а с ь  по  р у к О в о д с тв у 'П р о т . П . С м и рн о ва , м ало  о д п а к о  п р и го д н о м у  
по  своей  с ж а т о ст и , н е о т ч стл и в о сти  ігередачи  с о б ы т ій  и  р а с к р ы т ія  
у ч е н ія  Ц ер кви  ЯА С о б о р ах ъ . В ъ  д о п о л н е н іе  в ъ  у ч с б н и к у  в ъ  5  к л а с -  
сѣ  й р о ч и т ы в а л а с ь  к н й г а  « Д ѣ я я ій  Св. А п о сто л ъ »  с ъ  к р а т к я м ъ  о б ъ -  
я сн ен ісм ъ  с о д е р ж а н ія  е я . Д л я  б о л ы н ей  н а г л я д н о с т и  д р и  ігр сп о д а в а н ін  
З а к о н а  Бю ж ія у п о т р е б л я л и с ь  к а р т ы — П а л е с т и й ы , к а р т и н ы  и з ъ  В ет- 
х а г б  и  H ö ear 'ö  З а в ѣ т а ;ГііЙ арты  тіо Ц ер к о в н о й  И етор іи  и  Б о г о с л у ж е б -
НЫЯ ВЙЯПр” · ' ·' ‘

Пріі о б у ч ей іи  р у сско м у  я з ы к у  в ъ  п е р в ы х ъ  т р е х ъ  к л а с с а х ъ  я м ѣ -  
Л0сь в ъ  в и д у , во п е р в ы х ъ , н а у ч и т ь  в о с г ш т а н н и д ъ  й и т а т ь  бѣічто, со- 
зн а т е л ь н о  и в ы р а зи т е л ь н о  и  п р б ч и т ан н о е  с в я зн о  пер& давать  к а к ъ  у с т -  
н о . т а а ъ  и п и сьм сн н о  '(3  ιώ .) ;  δο  в т о р ы х ъ , с и ст ем ат и ч ес к и  п о з н а -  
к ом и ть  и х ъ  с ъ  э т и и о л о г іе й  и  б й н так си со м ъ  р у с с к а г о  я з ы к а ;  в ъ  т р е -  
т ь н х ъ , соо б щ и ть  и и ъ  н а в ы к ъ  п и са т ь  с ъ  со б л ю д ен іем ъ  п р а в и л ъ  э т и -  
мологііг я  с и н т а в с и с а . ДЛя д о с т т е н і я  это й  ц ѣ л и  в о с п и т а н н и ц ы  з а -  
в и м а л х с ь  ч т ѳ н іе м ъ  доотііньіХъ и х ъ  п о н и м ан ію  с т ат сй  и  з а у ч и в а н і-  
е м ъ  н а и зу с т ь  с т и х о т в о р е н ій  и  б а с с н ъ . Ч тен іе  с т а т е й  и  с т и х о т в о р е н ій  
со п р о во ж д ал о сь  о б ъ я с н е п іс м ь  н е и з в ѣ с т н ы х ъ  с л о в ъ  и  в ы р а ж е н ій . 
Г р а м я а т и ч е с к ія  и  с и й т а к с и ч е с ш  р р а в и л а  з а к р ѣ і ш ш с ь  в ъ  п я м я т и  
учАіциХся н а  п р е д в а р и т е л ь н ^ г ь  ра^бор ѣ  ітр и м ѣ ро въ  и  п и сь м ѣ  и х ъ  в ъ  
к Д а с й  Ѵ !н а  д о м у . : '·■ ;!

П ри и зу ч о н іи  т е о р іи 1 слбвесн ости  п о  р у к о в о д с т в у  Б ѣ л о р у с с о в а  
йм%д0съ в ъ  в и д у  пЬзнйком ІйтБ^У ченицъ с ъ  с в б й ств а м и  с л о г а , ви д ам и  
и  родам и  с іо в е с н ь г іт /  др б й зй ед ей ій  и  н а х е д и т ь  г л а в н у ю  м ы сл ь  и х ъ .  
І д я  свй" ir iiak  лѵчш іѴ  o ö p Ä i *  с л о й і я І і х ъ  в іѵ о и ш й е н ій *  іг о о ч я т ы в а -
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в ы я с н я д и с ь  у ч с н и ц а м и  и ѵ ь  п л а н ъ , о с н о в н а я  м ы ель  іі п о сд ѣ д о вател ь- 
п о е  р а с к р ы т іс  е я  в то р о стсп си н ы м и .

П р и  и з у ч е н іи  р у сск о й  л и т е р а т у р ы  по р у к о в о д ств ам ъ  ІІе зс д сн о в а  
и  С а в о д н и к а  и м ѣ л о сь  в ъ  ви д у  не то л ь к о  н ад д сж аіц се  уевоен іс  д о —  
І Іс т р о в с к а г о  п е р іо д а  н а ш е й  л и т с р а т у р ы , и о  и б о лѣ с  глуб о кое  о зи а -  
к о м л е н іе  в о с п и т а н н и ц ъ  с ъ  л и тер ат у р н о ю  д ѣ ятсл ьн о сты о  г л а в н ѣ й ш п х ъ  
р у с с к и х ъ  п и с а т е л е й  сл ѣ д у ю щ аго  п ер іо д а .

Г р а ж д а п с к а я  и с т о р ія  п р о х о д и л ась , п о  ж у р н а л ы ю м у  п о ст ан о в - 
л с н ію  С о в ѣ т а , у тв ер ж д сн н о м у  Е го  В ы со к о п р ео свящ ен ство м ъ , с ъ  р ас - 
п р с д ѣ л е н іе м ъ  n o  к л а с с а м ъ  у ч сб и аго  м а т е р іа л а  с ъ  н ѣ к о т о р ы м ъ  о т -  
с т у и л с н іе м ъ  о г ь  р ас п р с д ѣ л е н ія , у к а з а н н а г о  програм м ою : во 2  к л а с -  
с ѣ — э и и з о д и ч е с к ій  к у р с ъ  Р у сско й  И стор іи  по к р а т к о м у  рѵ ководству  
Р о ж д е с т в е н с к а г о , в ъ  3  к л асс ѣ — в с я  д р е в н я я  И сто р ія  ( ііо и р огр ам м ѣ  
т о л ь к о  и с т о р ія  В о сто к а  и  Г рсц іи ) n o  р у к о в о д ств у  И л о в ай ск аго , в ъ  4  
к л .— в с я  С р ед н я я  И ст о р ія  -до в ѣ к а  о т к р ы т ій  (п о  и р о гр ам м ѣ — и сто р ія  
д р е в н я г о  Р и м а  и  с р е д н и х ъ  в ѣ к о в ъ ) ;  в ъ  5  к л а с с ѣ — в ѣ к ъ  о тк р ы т ій , 
э п о х а  г у м а н и з м а  и  р еф о р м ад іи  и  ч а с т ь  Р у сск о й  И еторін  до ц а р с т -  
в о в а н ія  Ѳ ео д о р а  Іо а и н о в и ч а  (п о  п р о гр а н м ѣ — Н о в а я  И стор ія); в ъ  6  
к л а с с ѣ — 18 и  19 в ѣ к а  В ссоб іцей  И стор ін  и о к о н ч а н іс  Р у сск о й  
И с т о р іи  (п о  п р о гр ам м ѣ — св стем ати ч сск ій  к у р с ъ  Р у сск о й  И стор іи ) по  
у ч с б я и к у  Р о ж д е с т в с н с к а го . П ри и зу ч е н іи  и с то р іи  о б р ащ ал о сь  в н и - 
м а н іо  н а  в ы д а ю т ія с я  эи о х и  в ъ  ж и зн и  н а р о д о в ъ , р а з ъ я с и я л с я  общ ій  
с м ы с л ъ  с о б ы т ій , и х ъ  н р и ч и н ы  и р с зу л ь т а т ы . П ри и зл о ж е н іи  со б ы тій  
о т е ч е с т в е н и о й  и с т о р іи , д л я  л у ч ш а го  п о н и м а н ія  и х ъ ,  п р и во д и л и сь  а н а -  
л о г и ч и ы я  с в ѣ д ѣ н ія  и з ъ  и сто р іи  д р у г и х ъ  н а р о д о в ъ . К а р т и н ы  по  д р ев - 
н е й  и с т о р іи , и с т о р и ч ес к ід  к а р т ы  u  х р о н о л о ги ч е с к ія  та б д и ц ы  с о став - 
л я л и  н е о б х о д и м у ю  п р и н а д л е ж я о с т ь  п р и  и зу ч е н іи  и сто р ін , а  д л я  в о з -  
с т а н о в л е н ія  с в я з и  и сто р и ч сс к и х ъ  ф а к т о в ъ  у р о к и  исторіи  п о чти  всегд а  
с о п р о в о ж д а л и с ь  п о в то р с н іе м ъ  по во п р о сам ъ .

Г е о г р а ф ія  и з у ч а л а с ь : во 2  к л а с с ѣ  н а ч а л ь н ы й  к у р с ъ  по у ч еб н и к у  
Р а е в с к а г о ,  в ъ  3  и  4  к л а с с а х ъ — Б п ѣ е в р о п е й с к ія  с тр а н ы  и Е в р о п д  по 
,у ч е б н и к у  К р у б е р а , в ъ  5  к л асс ѣ — Р о сс ія  ио  у ч сб н и к у  Д в о р н и к о в а  и 
С о к о л о в а  и  в ъ  6  к л а с с ѣ — к о с и о гр а ф ія  п о  у ч е б н и в у  П окр овсц аго . З я а -  
к о м с т в о  с ъ  ге о гр а ф и ч в с к и м и  м ѣ стн о стям и  и  за п о м и н а н іе  г е о гр а ф у ч е -  
с к и х ъ  н а з в а н ій  п р іо б р ѣ та л и с ь  ч р е з ъ  р азсм о тр ѣ н іе  ге о гр аф н ч е с к и х ъ  
к а р г ь ,  к а р т и н ъ  и  гл о б у с а . С ухой  го о гр аф и ч ес к ій  м ате р іа л ъ  р азн о о б - 
р а з и л с я  ж и в о п и с н ы м ъ  о п и сан іем ъ  м ѣ стн о стей  со с л о в ъ  п р е а о д а в а щ я  
и л и  п о с р е д с т в о м ъ  ч т е н ія  гв о гр аф и ч еск о й  х р есто м ат іи . С вѣдѣнія  и з ъ  
ф и з н ч е с к о й  и  м ате м а ти ч е ск о й  гео гр аф ім , н ео б хо д и м ы я  д л я  п о н и м а а ія
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гс о гр аф и ч с с к и х ъ  т е р м ш іо в ъ , в о с п и т а н н іщ ы  у с в о я л и  н а г л я д н о  п р и  п о - 
м оіци гл о б у са , тсл л у р ія  и  д р у г п х ъ  п р и б о р о в ъ .

А ри ем ети ка  и зу ч а .іа с ь  по р у к о в о д с тв у  К и с е л е в а . з а д а ч н и к а м ъ  
Г ол ьд сн бср га , М а л и н и я а  н  Б у р с н и н а . В ъ  1 к л а с с ѣ  и з ѵ ч а л и с ь  д ѣ й с т в ія  
н а д ъ  п р о с т ы м и ч и с л а ш і, во 2  к л а сс ѣ — н а д ъ  и м е н о в а н н ы м и , в ъ  3 к л а с с ѣ  
— над7» дробям и  п росты м и  и  д е ся ти ч н ы м и , а  в ъ  4  к л а с с ѣ  и з у ч а л и с ь  
о ти о ш сн ія , п р о п о р ц іи  іі т р о й н ы я  п р а в н л а  с ъ  п р а в и л а м и  с м ѣ ш е н ія  и  
процсвтовт). В ъ  ö  II б к л а с с а х ъ  а л г е б р а  и  г е о м е т р ія  п р о х о д и л и с ь  п о  
р у к о в о д с тв аи ъ  К и ссл ева  и Д а в ы д о в а  (г с о м е т р ія ) . В ъ  5  к л а с с ѣ  п о  а л -  
гсбрѣ  п р ой деяо  о б ъ  а л г е б р а и ч е с к н х ъ  з н а к а х ъ  и  д ѣ й с т в ія х ъ ,  о б ъ  о д - 
н о ч л сн ѣ  и  ы н огочл сн ѣ  и  д ѣ й с т в ія х ъ  н а д ъ  н я м и , о п р о п о р ц ія х ъ  и  о б ъ  
а л гсб р а и ч е с к и х ъ  д р о б я х ъ . П о  ге о м е т р іи — о б ъ  а к с іо м а х ъ  д  т с о р е м а х ъ , 
о л и н ія х ъ  и  у г л а х ъ ,  о т р е у г о л ь н н к а х ъ , о п а р а л л с л ь н ы х ъ  л и н ія х ъ ,  
о  п а р а л л е л о гр а м а х ъ , о х о р д а х ъ  и  у г л а х ъ  в ъ  к р у г ѣ  и  о п о д о б н ы х ъ  
т р е у г о л ь н и к а х ъ . В ъ  6 к л а с с ѣ  п о  а л ге б р ѣ , п о с л ѣ  п о в т о р е н ія  п р о й д ен - 
н а го  в ъ  6 к л а с с ѣ , в о с п и т а н н и ц ы  б ы л и  о з н а к о м л е н ы  с ъ  и зв л е ч е п іе м ъ  
к в а д р а т н а го  к о р н я  о г ь  ч и с е л ъ  и  с ъ  к в а д р а т н ы м ъ  у р а в н е н іе м ъ , съ  
в о зв ы ш е н іе м ъ  в ъ  с т еп ен ь  и  с ъ  извлечген іом ъ к о р н я  и з ъ  о д н о ч л е н о в ъ , 
а  р ав н о  с ъ  с о с т ав л ен іе м ъ  и  р ѣ ш е н іе н ъ  у р а в н е н ій  п е р в о й  с т е п е н и  с ъ  
о д н и м ъ  и  б о л ѣ е  н е и з в ѣ с т в ы м ъ . По ге о м е т р п г  ж е  в ъ  6  к л а с с ѣ  в о с п и -  
т а н н и ц ы б ь ш  о зн а к о м л е н ы  с ъ  п р а в и л ь и ы и и  м й о г б у г б л ь и к к а м и  и  и з -  
м ѣ р с н іёй ъ  п л о щ а д е й 1 п р я м о у г о л ь н ы х ъ ^  ф и г у р ъ , :с ъ  о в о й с тв а м и  к р и в ы х ъ  
л й н ій  о Ъ руж н о стей , ікруга  н  м н о г о у г о л ь н и к о в ъ ^ р а в н о  сч; и зм ѣ р е - 
н іе м ъ  ДЛйны оікф уж ностёй и  в л о щ а д и  fe p y rä ; пр'йзм&,· 'й а ^ а л М Ш г -  
ігеда, ігирам идьг/ ц и л іш д р а , 'к о й у с а  зт шаіраГ й з у ч ё н іе  ’матѳчаФ иКй·' ;в ѣ  
’ЙиДу особой тр у д н о е т и  е я , п р б и із в ѳ д ^ л о ^  'п р а к т й е б і й й ъ ^ ^ у ^ б м ъ : ' т е -  
о р ё ти ч е ск ія  п р ав к Д а  в ы в о д и л и ёь  чрёаъ і*разсм 6тр4 Й іе‘т Ь 6 о б ы х ъ  п р и м ѣ - 
р о в ъ  и  з а к р ѣ п л я л и с ь ’ в ъ  п а м Я т и ; ?у ч а щ й х с я П:рѣш еніа.м 'ь  у с т н ы х ъ  и  
я и & м е й н ы х ъ  з а д а ч ъ .·  it(l-  ,w n :· ·

Ф и зи к а  и зѵ ч а л а с ь  itö р у к о в о д с т в у  К р а е в и ч а  (О с н о в а в ія  ф и зи к и ) .
'У а сй Ь  н р о п ш  отД ѣлы : ;о б ъ  о б щ и х ъ  с в о й с т в а х ъ  т ѣ л ъ , ги д р о - 

стгатвгку; а э р о с т а т я к у , а э р б д й н а и к к у , о т е п л о т ѣ  и  п а р а х ъ  и  к р а т к ія  
ё в й д & й я  о ^ п р о с т ѣ й ш й х ъ 0 х й м и ч б ск и х ъ  я в л е н ія х ъ .  В ъ  6  к л а с с ѣ — о 
м а г я е т н в й ѣ , а к у б т ігс у , й е х а н и й у , о п ти к у , э л с к т р о с т а т и к у  с ъ * ш іе к т р о - 
д и Е & в в о й :  Д л я  л у ч ш а г о  о зн ак о м Л е в ія  с ъ  ф и зи ч ѳ ск и м и  я в л е н ія м и  п р о -  
і із й о і( ій й с ь ;й е б б х о д іім й о  'ф й і ім е іж ів ' опімты  к а  п р й б о р а х ъ .

л й р и р о д Ь в ѣ д ѣ т в ; в ъ ' І ' Ч Г !5  к л а с с а х ъ  и зу ч а л о с ь  п о  р у к о в о д с т в у  
І І р 0 ф Ш р а ' ^ ч а т ,  З е л ё я с к а г о  й Л ебедеоа. Б о с п и т а н н и ц ы  п р іо б р ѣ - 
Ä r  сЙ йіія А вѣдѣйія  б‘;й о в й у х ѣ , водѣ , зем лѣ ,,; строегііи  и  ж и з п и  р а -  

Ш б т в й х ^ й  Ч ё л Ш й г  Щ ученіе* я в л е н і й : й р и р о д ы  с о в е р ш а -
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л о с ь  н а г л я д н о ,  п о  о б р а зц а м ъ  м ѣстной  п р и р о д ы , и л и  ік> к а р т п н а м ъ  
л р и р о д ы  u  ч е л о в ѣ к а , и л и  по  коллекціям ч» м и н е р а л л о в ъ  п  п р в и а р а т о в ъ  
ж и в о т н ы х ъ .

П р и  и з у ч е н іи  д и д а к т н к и  в ъ  5  и  6  к л а с с а х ъ  по  р у к о в о д ств ам ъ  
М и р о п о л ь с к а г о  и  С м и р н о ва— 2 -я  ч а с т ь  б ы л о  обра іц сн о  вн н м ап іе  л а  
у с в о е н іе  в о с п и т а п н ііц а м и  способом ъ  н а ч а л ь н а г о  о б у ч с н ія  п р ед м етаи ъ , 
у к а з а н н ы м ъ  в ъ  п р о гр а м м ѣ  ц е р к о в н о -и р и х о д ск и х ъ  ш к о л ъ . Оъ этой  
д ѣ л ы о  в о с п и т а н н и ц ы , по у стан о в л еп н о й  очерсди , п о сѣ іц ал и  о б р а зд о - 
в у ю  ц с р к о в н о -п р и х о д с к у ю  ш к о л у  п р и  У ч и л и щ ѣ  и  д а в ал и  здѣ сь  п р о б - 
н ы е  у р о іш  ііо  з а р а н ѣ е  с о с тав л ен н ы м ъ  им и к о к с п е к т а м ъ  по в сѣ м ъ  
и р е д м с т а м ъ  ш к о л ь н а г о  к у р с а ;

П о  ц с р к о в н о м у  ц ѣ н ію  з а н я т ія  со стоял и  в ъ  о зн ак о м л сн іи  <гь 
к в а д р а т л о й  и  к р у г л о й  сы стсм ам и н о т ъ  и  и зу ч с и іи  о сьм и гл асн аги  ц ср - 
к о в н а г о  п ѣ н ія ,  а  в ъ  6  кл ассѣ  т а к ж о  и  и зу ч е н іи  к р а тк о й  м стодики  
п р с п о д а в а н ія  ц е р к о в н а го  п ѣ н ія  в ъ  н а ч а л ь н о й  ш к о л ѣ . В о сп и тан н и ц ы  
и з у ч а л и  т р е х г о л о с н ы я  и  ч с т ы р е х го л о сн ы я  ц е р к о в н ы я  п ѣ сн о п ѣ н іи , у п о - 
т р е б л я е м ы я  п р и  Б о го с л у ж е н іи .

П о  ч и с т о л и с а н ію  и  р и со ван ію , з а  н еи м ѣ н іеы ъ  о со б ы х ъ  п р о г -  
р а м м ъ , з а н я т ія  с о с то я л и  в ъ  п и с ь м е н н ы х ъ  у п р а ж н е н ія х ъ  и о  р у к о в о д - 
о т в у  Г е р б а ч а ,  в ъ  ч ер ч е н іи  р а з н ы х ъ  ге о м е т р и ч е ск и х ъ  ф и г у р ъ  и  в ъ  р и -  
с о в а н іи  п р о с т ы х ъ  п р сд м е то в ъ  ш іи  с ъ  н а т у р ы .

З а н я т ія  п о  р у к о д ѣ л ію  со стоял и  в ъ  о бучон іи  ш и ты о : в о с п и т а и - 
н и ц ы  з а н и м а л и с ь  ііш т ь с м ъ  ф о р м ен н ы х ъ  п л а т ь е в ъ , а  т а к ж е  р а з н а г о  
б ѣ л ь я ,  н е о б х о д и м а г о  в ъ  н х ъ  б ы ту .

И з у ч е н іс  ф р а н ц у з с к а г о  я з ы к а  п р ои сх од и ло  по  р у к о во д ству  Т р и л - 
л и н г а  и  с о с т о я л о  в ъ  ч тсн іи  ft п и сьм ѣ  no  ф р а н ц у зс к и , в ъ  и зу ч е п іи  
п р а в и л ъ  г р а м м а т и к и , п ер сво д ѣ  ст> ф р а н ц у зс к а г о  н а  р у сск ій  я з ы к ъ  и 
в ъ  с о с т а в л е н іи  п р о с т ы х ъ  р а з г о в о р н ы х ъ  ф р а з ъ  п о  ф р ан ц у зск и . И зу -  
ч е н іе  н ѣ м е ц к а г о  я з ы к а  состояло  в ъ  ч т е н іи  и  п е р е в о д а х ъ  с ъ  н ѣ м ец к аго  

* я з ы к а  н а  р ѵ с с к ій , з а у ч и в а н іи  н ѣ м е ц к и х ъ  с л о в ъ  и  п и сьм ѣ  нѣм ецкихть 
■фразъ в ъ  т е т р а д я х ъ  и  н а  доскѣ.

З а н я т і я  в о с п и т а ш ш ц ъ  п о  м у з ы к ѣ  состояли  в ъ  и гр ѣ  н а  р о я л и  
г а м м ъ ,  э т ю д о в ъ  и  л е г к и х ъ  п ьесъ  в ъ  2  и  4  р у к и .

З а  в ы п о л н е н іе м ъ  у ч с б н ы х ъ  л р о г р а м м ъ , н а п р а в л ен іем ъ  и  м ето- 
д а м и  п р е п о д а в а н ія  я м ѣ л ъ  н аб л ю д ен іе  И н с п е к т о р ъ  к л а сс о в ъ , к о то р ы й  

э т о й  ц ѣ л ы о  п о  м ѣ р ѣ  в о зы о ж н о сти  п о с ѣ щ а л ъ  у р о к и  н а с т а в я и к о в ъ , 
з а п и с ь  у р о к о в ъ  в ъ  к л а с с н ы х ъ  ж у р н а л а х ъ , а  т а к ж е  

л№̂ дей о прбйденноьл? в ъ  теч еп іе  к а ж д о й  ч ет - 
* "* ои ія  з а н я т ія  в о с п н т а а н я ц ъ . В ъ
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в и д а х ъ  н аб л ш д ен ія  з а  в н и м а н іс м ъ  у ч е н н ц ъ  и  п о в е д е н іе м ъ  и х ъ  у р о к и  
н осѣ іц ал и сь  н  г -ж ею  Н а ч а л ы ш ц е й  У ч и л и щ а .

(Продолженіе будегь).

Отъ Правленія Общества вспомощесгвованія 
нуждающимея воспитанникамъ Харьковекой

Духовной Семинаріи.
П равлен іе  О -в а в с п о м о іц е с г в о в а н ія  н у ж д а ю ш и м с я  в о с п и т а н н и к а м ъ  

Х арьковокой  Д у х о в н о й  С ем іш ар іи  д о в о д и т ъ  д о  с в ѣ д ѣ н ія  р о д и т е л е й  и  
о п ек у н о в ъ  в о с п п т а н н и к о в ъ  С ем и н ар іи , ч т о  п о  п о с т а н о в л с н ію  П р а в л е -  
н ія  о тъ  9 м ар т а  с. г .  в ы д а н ы  п о с о б ія  с л ѣ д у ю ш и м ъ  в о с п и т а н я и к а м ъ :

6 клас.
Л еви тском у  Я .— 1 5  р . в ъ  у п л а т у  з а  с о д е р ж а н іс  в ъ  С ем и н ар іи . 
Б и н о гр а д о в у  H.—б о т и н к и .
Ю н ош еву  М.— б у д н . п а р а .
П асько  А л.— т о ж е .
Ж ад о н о в ск о м у  C .— 2 0  р . в ъ  у п л а т у  з а  со д ер ж . в ъ  С ем и н ар іи . 
К и р и л л ову  II.— б у д н . б р ю к и .
П етрову  В л .— т у ж у р к а ,  б р ю к и  и  2  в а р ы  б ѣ л ь я .
В ед ри н ско м у  Л ,— 2 5  р . в ъ  у п л а т у  з а  сод ер ж . в ъ  С ем и я .

5  нлас.
С т р и ж ав о в у  A.—б у д н . п а р а .
С а п у х и н у  Н .— б о т и н к и . '
В а си л ь к о в с к о м у  И ;— б у д н . п а р а . " .ѵ: - * ; · . ■ » · !

1 ·’ , Щ спинсійом у Έ . — т о ж е . *ІЛг* · >,f ‘
: ,17,:іК о р н ѣ в н в о  Г р .— 2 5  р . в ъ :^ п л а т у ! з а , с б д е р ж ; 'в ъ  С ем и н ар іи . 

'( • u l .  Б у т к о в с к о м у  E .— б о т и н к й ; : ·
л,»· .у*к; н · ·'*’

• - ѵ  ■ .1*. . о·. ,  і . 4,ч . 4  к л а с .
* ^ » ^ й у т с к о м у  Й — Ь о т и іа к и Г '

р в а н у  C .— б о т й н к и . · 
i m l i i f  Ѣ . 4 ^ у д й и Ы ; 'п а р а .  ' ' 
Щ Р Ш  Β ΐ . — б р ш к й . '  1 ^
Щ І Ш  В лі— б о ти н к й . ·
ü ä jö B y ^  В а с .— б  р . я а  у п л а т у  з а  я н и г и .
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3 клас.

Д ю к о в у  В л ад  — г а л о ш и  и  2  п а р ы  б ѣ л ья .
Б ы к о в ц е в у  И в а н у — 3 0  р. д л я  у п л а т ы  з а  сод ерж аи іе . 
А н т о н о в и ч у  A .— б у д н и ч и . п ар а .
Л ѣ с о в и к о в у  К .— б о т и н к и .
К р у т ь с в у  В .— б о т и н к н  к  бр ю ки .

1 Я к о в л е в у  В .— б у д н . брю ки .
Л у к о м с к о м у  П .— 2 5  р . з а  со д ер ж ан іе .
А н д р о н о в у  H .— б у д н . п а р а .
З а в о д о в с к о м у  C .— б р у к и .
С о к а л ь с к о м у  В л .~ б о т и н к и .
П а н т е л е й м о н о в у  0 . — тож е 
Щ е л к у н о в у  А — то ж е .
Ѳ ед о р о в у  В.-— б р ю к и .
Л ю б а р с к о м у  Н .б у — д н . п а р а .
П р и х о д и н у  И в .— б о ти н ки .
П о т а п о в у  И в а н у — брю ки .
Ч е р н я в с к о м у  A.— брю ки .
К р о т о в у  И .— б о ти н к и .
Н а с ѣ д к и н у  Г .— 2 0  р . н а  у п л а т у  з а  со д ср ж ан іс . 
В е р б и ц к о м у  В .— б у д н . б л у за .
Т р у ф а г іо в у  В .— т о ж е .
В а с и л е в с к о м у  В и т а л .— тож е.
Н о в о м ір с к о м у  К .— б о ти н кн .
Д о б р о н и ц к о м у  К .— 2  п а р ы  бѣ лья .

2 клас.

Н а й д о в с к о м у  Н .— б о ти н к и .
П р о т о п о п о в у  В а с .— будн . п а р а .
П о п о в у  Ал— и д р у  ф у р а ж к а  и п о я с ъ .
Л я д с к о м у  Г .— б у д н . ггара.
Б ы к о в ц е в у  Κ .— ф у р а ж к а  и  п о я с ъ .
М у р а х о в с к о м у  И .— б о ти н ки .
Ч а л о м у  А .— б о ти н ки .

' П о д о л ь с к о н у  Е .— то ж е .
, Ч е р н я е в у  Г — б р ю к и .
! М о с к а л е в у  В .— б у д н . п а р а .

М а к а р о в с ш і у  Г .— брю ки . 
г  С и л ь в а н с к о м у  В л .— г а л о ш я  и  2  л а р ы  б ѣ л ья . 
іг Щ е п и н с к о ы у -  Д .— б о т и н к и . * · '
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П отап о ву  П .— б о ти н ки .
П ан кр атьевѵ  Б .— 2 5  р . в ъ  у ітлату  з а  с о д е р ж а н іе . 
К ар п сн к о  С.— будн . п а р а .
Т роиц ком у  Я .— в ъ  п о со б іе  10  р .
Ч ерн яеву  Н .— в ъ  п о соб іе  3 0  р.

I клас.

Х орош кову  E .— б у д я . п а р а .
С тан и славско м у  В ,— 1 р. 5 0  к . н а  п р о ѣ з д ъ  д о м о й . 
О три ж акову  В .— б о ти н км .
Ракшсвскому М,—тоже.
П р о ск у р н и к о в у  E .— т о ж е .
П о л тав ц ев у  I I — буд. п а р а .
Л о ж еч к и н у  Н — б у д н . п а р а .
Д ан св ско м у  A .— б о т и ш ш .
В асю ти н у  0 — б у д н . п а р а .
М и ро ж и и у  E .— 2 5  р . з а  со д ср ж ан іс .
Б р а и л о в с к о м у  Κ .— б о т и н к и .
Л ядско м у  А .— г а л о ш и .
Е о тл я р е в с к о м у  Т .— бргоки.
В ласо вско м у  А лексѣ ю — б о ти н к и .
Б а зи л е в и ч у  П л а т .— т о ж е . /
П р и б н т к о в у  В л.— 3 р .  н а  о ч в и . ' 1
Р у д н ев у  П .— б у д н . п а р а .

II.
Содержаніе. Какъ одинъ изъ наіЯігіФсвященниковъ ѣздилъ навѣстить 
своихъ прихожанъ на передовыя гтозиціи. Свящ. Максима Нссѳѣдова.— 
Елархіальн&я хроннка,—Архіерейскія богослуженія.—Манифестація вос- 
питашшковъ Харьковской Духовной Сѳмннаріи. — Иноепархіальный 
отдѣлѵ—Къ предстояідѳму прославленію святителя Павла, митропо- 
лита Тобольскаго.—60 лѣтъ йаѵслужбѣ Церкви.—Раавыя извѣстія н 

замѣтки.—Релвгія и война.—Объявлѳнія.

Какъ одинъ изъ нашихъ евящѳнниковъ ѣздилъ яавѣ- 
. стить своихъ прхожанъ на передовыя позицін.

Страшна война, страпіны и ея послѣдствія. Всякіи 
истиниый сынъ Отечества принимаетъ блиЗко къ своему 
сердду собнтія, проиеходящія на тѳатрѣ воейаыхъ дѣйствій. 
Съ первыхъ дней Шбнййзаціи со воѣми прихожанами—сол- 
датаки д завязалъ переписку, они мнѣ охотно отвѣчали.
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Въ своей перепискѣ съ солдагами я  стараюсь, конечно, утѣ- 
і іш т ь  ихъ, пріободрить, убѣдить геройски иереиосить всѣ 
солдатскія  нужды и лш пенія и, надѣясь на Промыслъ Бо- 
жій, свято выполнять свой долгъ по заіцитѣ родишл. И 
очень много писалъ на тему о Промыслѣ Божіомъ, о силѣ 
молитвы, хваля  призову Господа отъ врагъ моихъ спасуся, 
в ъ  несчастъи Богъ познается и др. Однимъ словомъ, вни- 
маніе мое всецѣло было направлено на то, чтобьі отвлечь 
■солдата отъ грустиы хъ думч> и унынія. Въ отвѣтъ на свои 
письма я  получилъ отъ нихъ болѣе двухсотъ блашдар- 
ственны хъ писсмъ, изъ  которыхъ видно, что они очень рады 
моимъ іш съмамъ (многія нзъ нихъ сохраыились) и что письма 
мои читаю тся въ присутствіи солдатъ всей роты и даже въ 
присутствіи  г.г. офицеровъ, которые теперь просятъ меня 
какъ  можно чащ е писать имъ и ихъ солдатамъ и своимъ офи- 
церским ъ званісмъ свидѣтельствуютъ: какъ рады и до- 
вольны остаются солдаты, получающіе отъ меня письма; 
нерѣдко упоминается въ офицерскихъ письмахъ „батюшка, 
помолитесь и  за насъ грѣш ныхъ и гір. Переписка съ сол- 
датами так ъ  сблизила насъ, что у  меня явилось искренкее 
ж елаиіе провѣдать прихожанъ на позиціяхъ и сказать имт> 
лично слово утѣш енія. Послѣ нѣсколькихъ моихъ бесѣдъ 
съ  прихож анами я  поиросилъ ихъ сдѣлать добровольныя 
пож ертвованія въ  пользу солдатъ и, если они согласны, 
-собранные подарки отнравить лично въ  дѣйствующую армію. 
П рихож ане, спасибо имъ, охотно откликнулись на мое при- 
глаіденіе. Обойденъ былъ весь приходъ и несмотря на его 
малочисленность подарковъ собралось довольно порядочно. 
Ж ертвовали  зерно, деньги, холстъ, сахаръ, сало, масло, су- 
хари, готовоб бѣлье, теплыя вещи и пр. З а  вырученныя отъ 
продаж и зерна и холста деньги купили матеріи и сілили 
бѣлье, сахару , чаю, табаку, папиросъ, мыла.

15 ян вар я  с. г. изъ  гор. ХарькОва, послѣ долгихъ хло- 
. потъ, с ъ  цодарками—4 вагона,. одйнъ изъ нихъ въ Купян- 
-скій полкъ, а  три вагона уполномочило меня Харьковское 
Бюро Рож дественскихъ подарковъ достави тьг. Комендаиту 
■ст. Радзивиловъ ,—вы ѣхалъ по направленію въ г. Львойъ че- 

• р ёзъ  П олтаву, К іевъ и Радзивиловъ. На станціяхъ: Здолбу- 
ново, Д убно и  Радзивиловъ стояли ло 2—3 сутокъ; это объ- 
ясн яется  сколленіем ъ воинскихъ поѣздовъ, которыхъ не успѣ-
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вала пропускать одноколейпая ж елѣзная дорога. По пути 
много. приходилось встрѣчать раиены хъ своихъ солдатъ, 
массу плѣнныхъ австрійцевъ, преимущ ественно русинъ. Въ 
разспросахъ плѣнныхъ и я  прш ш малъ участіе; опм едино- 
душио заявляютъ, что буковинцы и галичане т ц у т ъ  удоб- 
наго случая сдаться русскимъ въ  плѣнъ . На ви дъ  плѣнны е 
очепь жалкіе: оборванные, изнуренные, видно голодныо, 
страшно перемерзшіе; одежда на нихъ очень ш гохая и ве- 
зутъ ихъ въ товарныхъ вагонахъ, офидеровъ въ  отдѣльномъ 
классномъ вагонѣ. Р усск іе  очень любезно встрѣчаю тъ и хъ :. 
даютъ имъ хлѣбъ, сахаръ  и угощ аю тъ папиросой; при отходѣ 
поѣзда ложимаютъ д р у гъ  д р у гу  р у к у  и разстаю тся друзьям и.

Такъ какъ  не могъ располагать липш имъ временемъ 
и желая скорѣе достигнуть мѣста своего назначевія, я  со 
станціи Здолбуново подалъ телеграмму г. Завѣдую щ ему 
передвиженіемъ войскъ Кіевскаго округа съ  просьбою про- 
пустить дальш е мои четыре вагона подарковъ, и вообще 
много приш лось испытать неудобствъ въ  дорогѣ. Ч ѣмъ ближе 
къ Гадиціи, тѣмъ печальнѣе картина представляется взору: 
здѣсь хлѣбъ не скош енъ жнтелями, сѣно стоитъ въ когі- 
нахъ, видны окопы, сбиты снарядами деревья, разруш ены  
зданія и пр. Что печальнѣе всего и  удручаіощ е подѣйство- 
вало на меня— это дѣти несчастныхъ, разорелны хъ галичанъ. 
Ойѣ босыя, голы я и  голодныя, когда уввдятъ  движ еніе п о  
ѣзда, выстраиваются вдоль полотна ж елѣзной дороги и, 
схавъ на колѣнл, сд$зно лросягь: „хлѣба дайте, помираемъ“. 
Съ: какою жадностію они ловятв тотъ кусокъ хлѣба или 
сахару^ смотрѣть стращно. П р и ви д ѣ  такой картины слезы 

'невбльно дродятся на гл аза  и радъ послѣднимъ помочь имъ. 
В щ е.бо^ѣе ехановится ж адь бѣдныхъ при мысли, что они 
н а д щ р у с с к і е .  Во Львовѣ я  пробылъ до 6 ч. утра  
слѣдующаго дня. $ а ; это вр.емя услѣ лъ  побывать на глав - 
ныхъ улцц^хъ, посмохрѣть на городъ, памятники, a . самое 
главное—иобывадъ,дъ^ цр.авославномъ . храмѣ в ъ  честь Св. 
Юра (Георгія) щ  у  ндстодтеля храма, Протоіерея о. Вене- 
двкта Туркевича. Врли бы здѣсь прош елъ какой нибудь 
свйрѣдый/- в с е у в т ^ 9жающ ій моръ, то йрядъ-ли картина 

*была бы п еч ал ы й е . Цроѣхали. Самборъ, Х ировъ и Добро- 
.дрнеянуд); станщю. Обращаюсь къ  мѣстному ко- 

мевдадту ръ прорвбаю указать, гдѣ находится .иолгсь и, к ъ
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глубокому свосму прискорбію, узнаю, что Кугшнскій полкъ 
и зъ  подъ П еремыш ля 4 дня тому назадъ переброшенъ въ 
Карпаты, ст. Турки. Отъ него же узналъ, что по наиравленію 
к ъ  Т урки , обратно черезъ Самборъ, идетъ воннскій поѣздъ 
и я, испросивъ разрѣш еніе у  і \  генерала, командира бри- 
гады  сопровождающаго войско, отъѣхіть  вмѣстѣ съ этиыъ 
поѣздомъ, двинулся обратно; ѣхали въ товарномъ вагонѣ— 
теп луш кѣ . Н а ст. Турки пріѣхали мьг въ 4 ч. ночи, 25-го 
января. П ервымъ долгомъ пришлось услыш ать огь Комен- 
данта, что канонада прекратш іась только въ 2 ч. ночи, что 
горячій  бой происходитъ вт> ;4— 5 верстахъ отъ станціи и 
что д ѣ л а  наш и обстоятъ очень неважно; ночью, по еіЧ> сло- 
вамъ, непріятель прорвалъ цѣпь наш у и угрож алъ опасно- 
стыо, почему начальствомъ сдѣлаио было раепоряженіе от- 
стуіш ть и  весь обозъ отправить въ  Самборъ, а  потомъ, че- 
р езъ  1— VI* ч., все уладилось и обстоятельствадѣла измѣии- 
л и сь  к ъ  лучш ем у въ наш у сторону. Думаю, слава Богу! 
Что я  переиспыталъ въ тѣ минуты—понятно. Три ночи иро- 
велъ  соверш енио безъ сна и спать не хотѣлось. Отъ Львова 
и  ближе к ъ  театру войны я  все болѣе и болѣе волновался 
и волненіе мое подтвердилосъ полнымъ отсутствіемъ аппе- 
тита. Комендантъ сообщшгь мнѣ, гдѣ находится штабъ ди- 
визіи, но это неудовлетворило меня: мнѣ нужно знать, гдѣ 
ш табъ полка. Съ этою цѣлію я  направился пѣш комъ въ мѣ- 
сте-чко, к ъ  обозу Купянскаго полка, который, по словамъ 
солдатъ, находится въ  Туркахъ. Иду no улицѣ. Дома пу- 
етые, молчалнвые, вмѣсто оконъ черныя ды ры ,|двери рас- 
крыты настсж ь, внутри] виднѣются обломки мебеля, мусоръ, 
тряпье; н а  дворахъ слѣды опустошенія и разоренія, видно, 
что хозяева  бѣжали, не захвативъ съ  собою всего нмуще- 
ства. Сюда приш ли другіе хозяева—въ мѣстечкѣ посели- 
лись обозы, полковыя кухни, госпитали и закипѣла новая 
ж изнь. По дорогѣ захожу въ одинъ госпиталь, другой, гдѣ 
виж у много тяжело и легко раненыхъ солдатъ; лежатъ они 
йа общ ихъ нарахъ. Н а мой вопросъ: кто й зъ  Харьковской 
губѳрніи? (А у  самого сврдцв разрываотся и слвэы лыотся 
при  видѣ  такой картины). „Я Сумского уѣзда, я  Богодухов- 
скаго", отвѣчаютъ два легко раненыхъ солдатика: одинъ ш ъ  
б и х ъ  ъ ъ  правы й бокъ, а другой въ  лѣвую ногу. „ А  изъ Ку- 
п яяскаго  у ѣ зд а  никого иѣтъ?", дрожащ кмъ голосомъ про-
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должаю спрашивать я. Одинъ тяжело раненый за я в л я е п ѵ 
что онъ Купянскаго уѣзда, сл. Наугольновки, мой сосѣдъ. 
Какос счастливое совпаденіе! въ такихъ далекихъ  палести- 
нахъ видѣть своего земляка, какая радость! Ранены е сол- 
даты съ жадностію лрш іялись распраш ивать меня про виу- 
треннія новости Россіи, про обезпечениость ихъ  семей, какъ  
дѣла обстоятъ на. германскомъ и турецком ъ фронтахъ; нс 
слышно ли заключенія мира; какъ  населеніе отнеслось къ  
лодданнымъ воюющихъ съ  Россіею держ авъ, к ъ . ж идамъ и 
лр. Иенависть къ жидамъ особсино была замѣтна у  солдатъ. 
На мой вопросъ: какъ обстоятъ здѣсь наш и дѣла? Всѣ сди- 
нодушно заявили, что наш и войска прочно занимаютъ по- 
зиціи и надѣются сохранитъ ихъ  за  собою. М ежду австрій- 
цами, по словамъ ихъ, млого германдевъ, почему бороться 
съ лими лриходится гораздо труднѣе, чѣмъ раньш е. П ослѣ 
2-хъ часовой бесѣды съ  ранеными солдатамк я  пош елъ въ  
церковь, гдѣ  познакомился съ двумя іеромонахами Кіево- 
Печерской Лавры. Церковь, каклмъ то чудомъ уцѣлѣвш ая, 
представляетъ собою очень ж алкій  видъ: ветхая, бѣдная, 
полное отсутствіе церковнаго благолѣпія. Свящ ениика этой 
церкви, отступая, австріяки увели въ  собою, к ак ъ  и  
торыхъ другихъ  ж ителей Галиціи, и какая  учасхь прстигла 
его—неизвѣстно; по однлмъ версіямъ ояъ в ъ .тв м н и ц ѣ , по 
другимъ онъ казненъ. Изъ церкви я  опять заш едъ  въ  госпи- 
таль, гдѣ отвѣдалъ солдатской. пщци; дища:, .борщъ съ мя- 

_оомъ, к а ш а .с ъ  саломъ, иногда.,gb м^чомът^-рчень хороліая 
и  солдаты довольн ъцЗдѣсъ  поадакош лся  съ докторамл, ко- 
торыеѵсвоими услугами крблег,ч]ади: мой трудъ по розыску 
шхабіа подка. Съ двумя докіораии пош елъ я  въ  телеграф - 

д іу ф ір о ту ^гд ѣ  и  узн алъм чло штабъ нолка лаканунѣ помѣ- 
.щ ался въ Б орннѣ , & хрцерь въ  Ильнинѣ—на границѣ съ 

: $ $ щ > іей , <; : Ужоксасій.. леревалъ. Было 4 ч. пололудни,
.разс^ты даю  еочьзо нрцасть иа иозидіи и нанравиться къ 
флавяому7врГачу, лоіфрсить лош адку съѣздить к ъ  командиру 
■Ш ща.>Пр/дорог£ встрѣчаю солдатъ, ш ш  куда-то, а  потомъ 
•оотздовилиоь н а : д л р щ а д а . отдохнуть. Подхожу къ  нимъ, 
рцралщваю ,и, ^ і  великому своему удивленію, узнаю сол- 

^ а т ^  ̂ у л я и с ж ^ о . долка 2 батадіона. . іГ, ь
$ ·?  ОДвРД.кто я, озжуда Д о ъ  какою дѣлью гірі- 

М ф у щ в я . медя и засыдади вопрооами. Млогіе
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И З Ъ  Н И Х Ъ  МОИ сосѣди. Какъ І ір ІЯ Т Н О  было ішдѣть И Х Ъ  ΪΪ 
к ак ъ  досадно, что мои прихожане былп ш Г другихъ ротахъ. 
П ослѣ наш ей  мгновенпой^бесѣдн стагш просить моня сол- 
даты иередать ихъ самьяыъ письма, деньпі и нр. въ села: 
Сеньково, К ругляковку, Песчануй, Стсльмаховку, Коломій- 
чеху, Петро-Павловку, х. Ровучій и  др., Купянскаго уѣзда, 
въ  г* Х арьковъ, ст. Куияискъ—'Узловую; много въ Старо- 
бѣльскій  уѣ здъ . Я охотно, разумѣется, прішималъ ихъ ио- 
рученія, обѣіцая выполнить ихъ сейчасъ жо по вознращенін 
домой. Т утъ  подъѣзж аетъ командиръ, съ  которымъ я уоиѣлъ 
переброситься нѣсколькими словами; скомандовалъ „смирно“, 
иош лн дальш е. ІІожелавъ солдатамъ побѣды надъ ковар- 
нымъ вр.агомъ и благополучнаго возвращенія домой, раз- 
стался съ  нимя. Дѣло было къ вечеру. Но успѣлъ я поду- 
мать о дальнѣйш емъ, какъ тгодходитъ ко мнѣ солдатъ-цер- 
ковникъ полковой церкви и, волнуясь, заявляетъ, что онъ 
псалом пщ къ сл, ІІреображенпой, Купяпскаго уѣзда, г. Му- 
хинъ  и что полковой батю тка лроситъ меня зайти къ ш*му. 
Захож у , встрѣчаетъ меня о. Виссаріонъ, іеромонахъ мопа- 
сты ря Святы хъ Горъ. Здѣсь я, послѣ продолжительнои 
ходьбы it р яда  безсонныхъ ночей, почувствовалъ себя, какъ 
дома. А артиллерія ахаетъ, не смолкаетъ, но за это вреыя 
я  иривы къ къ  ея грохоту и оиа на меня не такъ  уже дѣіі- 
ствуетъ. Вечеромъ иознакомился съ командиромъ нестроевой 
роты, ш .-к. В. К. Борисовскимъ, который пообѣщалъ ока- 
зать миѣ все отъ него зависящее й далъ слово на слѣдую- 
іц ій  день побывать вмѣстѣ на передовыхъ позиціяхъ, о ко- 
торы хъ до того времени я такъ мало пмѣлъ представленія. 
Утромъ 26 ѣдемъ въ  штабъ полка, потомъ на позиціи; ло- 
ш ади, утопая  въ  снѣгу, съ трудомъ везутъ. Дорога тянется 
меж ду горами, которыхъ тамъ очень много. Горы крутыя, 
конусообразной формы, украшены елью и сосною; довольно 
красивы я. К аж дая гора стоитъ отдѣльно и представляетъ 
собою одну красивую съ густнми вѣтками—елочку. Между 
горами попадаю тся деревушки.

К рестьянскія  иостройки очень бѣдныя, ветхія, а наряду 
съ  ними красую тся 2-хъ этажныя съ чудными иадворными 
дбстройками зданія— это еврсйскія и нѣмецкія. Евреямъ жи- 
лось в ъ  Галиціи  недурно. Они имѣли полное -господство 
надъ  бѣдными жителями и какъ тіритѣсняли ихъ оданъ



698 ВВРА И РЛЗУМЪ

ужасъ. Галичане находились въ  зависимости у  евреевъ: 
безъ ихъ согласія не могли ничего ни купить ни продать; 
на чемъ только можно шіатили евреямъ болы ліе барыши. 
Страхъ гіовиновенія жидамъ выражается въ цѣлованіи имъ 
рукъ  и, вообще, въ  почести, какуго у  насъ оказываю тъ 
только іерархамъ. По дорогѣ заходилъ я  въ  гали ц к ія  ха- 
лупы; очеиь ж алкія на видъ, иебольш ія, въ 2— 3 окна и 
болыпинство безъ домовыхъ трубъ; въ  срединѣ обстановка 
самая скромная, замѣтно неряш ество. Ж ители  простые, лас- 
кОвые, на видъ религіозиые. Н арѣчіе у  нихъ малороссій- 
ское съ польскимъ, пониманію влолнѣ достулно. Всѣ въ  
одинъ голосъ жалую тся на мадьяръ, которые, отступая, 
увели ихъ скотъ, забрали хлѣбъ, картош ку, кормъ,· заготов- 
лениый для скота и все пригодное- д л я  армій, а  имъ вы- 
дали долговыя квитанціи, по которымъ всѣ убытки должна 
уплатить Россія; нѣкоторыхъ ж ителей увели въ  плѣнъ, a 
многихъ за симпатіи к ъ  русскимъ казнили на гл азах ъ  ж енъ 
и дѣтей. Въ общемъ Г алидія  представляетъ собою опусто- 
шенный, разореігный ісрай. Ж ители ея страшно пош іатш ш сь 
за  свое сущ ествованіе и  теперь оченъ бѣдствуютъ: ж ивуть 
цсключительно подаяніями. Каждый день съ  утра  до вечера 
движ утся по улицам ъ толпы дѣтей и взрослы хъ и съ про- 
тянутой рукою лросятъ кусокъ хлѣба. Картина довольно 
трогательная. Какой уж асъ , какое грустное впечатлѣніе 
проиЗводитъ на д уш у родственнаго галичанину—не под- 
даеі:ся моёму неру. Одно только скажеш ь: помощь нужна 
Галйціи и я о ш щ ь  солидная и немедлённая. Ѣ дем ъ дальш е. 
п о  х і^й івс^р ѣ ч аем ъ ^ан ен ы х ъ , ллѣнныхъ; на горѣ видны 
о к о я й ::‘ лахпихъ лозицій и слышёнъ трескъ руж ей и пуле- 
Ы іоЪ І;  грбхотъ орудій сливается въ  общій гулъ  Ри удру- 
ч а к ф е  ^ Й о тй у ётъ  аа  лервы. „Дальш е ѣхать нельзя" пре- 

вѣбтовой, ,'дорога!обстрѣливается непріятель- 
ckiötji 'Ыарядамй". Мыйойёрнули въ  сторону и направились 
ѣ*ь й таб ъ  йблка: вняснйть откуда ъіенѣе рисковано добраться 
къ  траншеямъ. Ш табѣ помѣщается въ  сайой убогой халупѣ, 
^ Й ''С ѣ я ц а Х ъ  телефбйъ, йотсфый то и дѣло, что трещитъ.

г/ пблковйикъ Фбстовъ, любезно іцЗедло- 
•жйзгь' ''мйЬ* іоілздк^·' i t  іфоводнйіса поѣхать на позиціи, рас-

оть ійтаба на верху горы. ВрёМя kiiti* 
нйД обі.ІШ вечёру й 'Й Ь  обстоятельство бДДгоіфіятс^вовало
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моему визиту, такъ  какъ днемъ иевозможно подонтн къ 
окоиамъ, и  солдатамъ по нѣсколько сряду дней приходилось 
быть безъ  горячей пищи. ИЯ хочу побывать на псредовыхъ 
позиц іяхъ , гдѣ  онѣй? спрашиваю вѣстового. „Вотъ это онѣ 
самы я", отвѣчалъ онъ. „Здѣсь однѣ передовыя, одна только 
цѣпь, р езер ва  нѣтъ, а если и есть, то стоитъ въ Самборѣ".
Й ту тъ  прсдставилась моему взору та. картииа, про которую 
я  только читалъ да слы ш ааъ отъ солдатъ. ІІростившись съ 
полковникомъ, который въ ознаменованіе моего посѣщенія 
п ож елалъ  сняться вмѣстѣ со мною и пообѣщалъ отпустить 
съ  позицій всѣхъ моихъ ярихожанъ, мы поѣхали обратно и 
позднею ночыо возвратилиеь въ деревуш ку. Ко сну ника- 
кого поры ва. Окопы, убитые, раненые, плѣнные, канонада— 
все это запечатлѣлось въ памяти и мерещилось въ моихъ 
глазахъ . Признаюсь: были минуты порыва умерсть вмѣстѣ 
с ъ  доблестными воинами и оставитв по себѣ могилу, укра- 
ш енную  вѣнкомъ изъ  стакановъ 6' дюймовыхъ снарядовъ. 
27 я  ещ е леж алъ въ  постели. Если о чемъ іі думалъ, то 
исклю чйтельно о войнѣ, объ участи бѣдиыхъ воиновъ и пр.; 
объ ограж деніи насъ отъ насилій и звѣрствъ, ироявлеш ш хъ 
врагом ъ въ  пограничныхъ сслахъ надъ несчастными жите- 
лям и, в ъ  особенности надъ бѣднымн женщннами. Вндѣлн 
трутш  перепиленны хъ женщинъ, съ вырѣзаными грудьми, 
съ  выколотыми глазами и какихъ только слѣдовъ звѣрствъ 
не видѣли, хіередаготъ солдаты—очевидцы: Ив. Редя, Я. Кри- 
вобокъ, М. Дудцикъ, П. Чаоіка, Н. Стеблянка и др. В рагь 
богатъ звѣрствами и сттособенъ на всякія подлости. Смотрю, 
толп а солдатъ за чѣмъ то наблюдаетъ, поспѣш илъ и я выйти 
къ  нимъ. „Это русскій , нѣть австрійскій, германскій“, слышу 
голоса и зъ  толпы. На мой вопросъ: .что такое? мнѣ указали 
аэропланъ , который кружится надъ нашими головами к  на 
чакой значительной высотѣ, что представляетъ изъ себя 
точно голу.бя. Ш умъ его слышвнъ былъ, какъ  отъ сильнаго, 
безпреры вно—несущ агося вѣтра. Наблюдааъ и я  съ удо- 
вольствіемъ за  вго движеніемъ, пока не была брошена съ 
него одна, друтая  и третья бомбы: одна изъ нихъ упала 
недалеко оть насъ, въ 200 саж., остальиыя далыне. Шуьгь 
н взры въ  бомбъ такъ  подѣйствовалъ на меня; что я нб по- 
ш тилъ себя. По улетаіощему аэроплаиу тутъ же открылась 
пѵіжбйная палъба и долго, долго вслѣдъ ему посылаля свяя*
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цовые гостинцы. 28 января, раио утромъ, слы ш у стукъ  въ 
дверь, на ззопросъ: кто тамъ?, слы ш у отвѣ'гъ: „это мы, ба- 
тюіика“, И я  узнаю голосъ своихъ прихож анъ. Т у ть  н ра- 
дость, тутъ и слезы, тутъ и все то, что не поддастся ош ь 
санію. На мое привѣтствіс и пастырское благословеніе они, 
какъ одинъ, отвѣчаютъ: „да будетъ едиыо стадо и едіш ъ 
пастыріЛ Безъ  слезъ наш сй встрѣчи не могу передать. Са- 
мыя счастливыя были для меня минуты, когда уви дѣ лъ  цѣлыміг 
и невредимыми своихъ прихожанъ, сраж аю щ ихся 6— 7 мѣс. 
иа лолѣ брани. Радость прихожанъ-воиновъ, увидѣвш ихъ  
с-воего пастыря, съ ними до этого ж ивш аго вт> самыхъ хо- 
рош ихъ отношеніяхъ и который все время велъ  съ  ними 
нріободривающую переписку, можетъ представить себѣ и 
постигнуть толъко солдатъ, сраж аю щ ійся столько же вре- 
мени въ адскомъ бою и обрекш ій себя на вѣриую  смерть. 
По крайней мѣрѣ прихожане единодушно заявш ш  мнѣ: „съ  
вашимъ, батюшка, пріѣздомъ мы все забыли, и тѣ  трудно- 
сти, солдатскія нужды и  лиш енія, которыя приш лось испи- 
.тать намъ въ  теченіе 6 мѣс. безтірерывнаго боя, исчезлн и, 
увидѣвъ васъ, мы, к а к ъ . будто бы, дома побыли“. Вмѣстѣ 
съ  прихожанами я  тіровелъ трое сутокъ. Счастливы были 
для  меня эти дни! 0  своей семьѣ я  совершенно забылъ и 
нахрддлъ д л я  себя удовлетвореніе въ  лрортыхъ, но искрен- 
нвд>.грловах ъ  своихъ. дрихожанъ. Д ѣлиди pope, дф лилд р аг 
доси і;: дортояніе ч а е д о е  ...былр ,д о с то я н і^ ъ ;. 
только не нередалъ я имъ за  эдр;время? р іс^^дЪ і/каж ется, 
все, что могъ сказать. ист^кш ^й д асх ^р ^  рвовдъ пасомымъ. 
фолдатская живуха, ,пш ца и  дре,солдатскос стало для  меия 
д о н я т н ы м ъ о с т а д е т о я  п ад яр ь^к і· до гробовой доски. 
uf 7iU..30. ца 31 января д р ц х о ^ а я е  проводили меня на стаи- 
цію , г д ѣ . я, .,бларосдовивъ йаждаго, сказалъ  имъ иослѣднее 
слово утѣш енія. Н а мое слово „прощ ай“ отвѣтилиг рыда- 
ыіемъ} подобно дѣтскому, и .я , не воздержавшнсь отъ слезъ, 
скры лся въ вагоцѣ;, ^ о із д ъ  .тройулся..

Дорогіе воиды! Заруритесв хвердрю вѣрою въ  Бога, Его 
Проныслъ и в,ы обрящете дъ,(еебѣ полный задасч> терпѣиія, 
мужества и э н е р г іи , .а1(это есть залогъ дальнѣйш аго усп ѣха 
дддтЕі.врагомъ и  ващрго, бдагопо^учія. Д а храяигь васъ  Богь!

февраля д о ѣ зж а ^ д о м р й ц  зд ^ сь .я  слыш у ружейиы.е 
д .дудем етиы е..вы стрф ад .и  ррохотъ 6 и 1.2.дгоймовыхъ ору-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ П 0 ХЛРЬК. ЕПАРХІИ 701

дій; проходятъ мнмо толпы оборванныхъ, голодныхъ ребя- 
тиш екъ  и взроелыхъ, жалуясь: „насъ мадьяры разорили, 
скотъ у гн али , хлѣбъ, картош кузабралн ,авы —нашп братья— 
р усск іе , помогите".

Т акое ж алкое впечатлѣніе сохраиилось у  меня о но- 
счастной— опустошениой Галиціи. Н аш а прямая обязаішость—
ІІОМОЧЬ имъ.

Свягцеппгтъ М апсимъ Несвуъдовъ*
1915 г. 17 февраля.

Сл. Берестовая, Купянскаго у.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА. '
' 6  * ~  5  *

А р х Іер ѳ Й ск ія  б о го ел у ж ѳ н ія .

11 февраля, въ среду второй седиицы великаго поста, ІІре- 
освященнѣйшій Ѳеодоръ, Епископъ Сумскій, совсршилъ литургію 
ПреждеосвященныхъДаровъ въ Харьковскомъ Повровскомъ монаетырѣ.

13 фсвраля, въ пятницу второй ссдмицы великаго поста, ли- 
тургію Преждсосвященныхъ Даровъ Преосвящениѣйшій Еписвоігь 
Ѳсодоръ соверпіилъ въ Покровскомъ монасгырѣ.

14. ферраля, въ субботу второй седмиды великаго иоста, Божс- 
ственную литургію Высокопреосвяіценнѣйіпій Архіепископъ Харьков- 
скій Антоній совершилъ въ Харьковскомъ каѳсдральномъ соборѣ.

14 февраля всенощное бдѣніе и 15 февраля, въ воскресеніе,
Божественную лихургію с-овершли: Высокопреосвященнѣйшій Архіе- 
дископъ Антоній въ .каёедральномъ соборѣ, а ІІреосвященнѣйшій
Е ииш пъ Ѳеодоръ въ Дркровскомъ монастырѣ.

18 февраля, въ среду третьей ссдмицы великаго поста, днтур- 
гі»> Дреадеосвящснныхъ Даровъ Преосвящсннѣйіпій Епископъ Ѳеодоръ 
срверццда> въ .Цокровскомъ монастырѣ.
І;'і. ,19 февраля, въ денъ освобожденія крестьяаъ отъ крѣпостной
зависимости, ( Преосвященнѣйшій Еоискодъ Ѳеодоръ совершилъ ли- 
тургію Преждоосвященныхъ Даровъ &ь положеннынъ молебствіемъ 
в ъ : каѳедральномъ соборѣ. .

  2і.іфевраля всецощиос бдѣніс и ;22 февраля, въ недѣлю кре-
отоцоклоннущ, Бодсественнуго лнтургію совершилв: Высокопреосвя- 
щеннѣйшій Архіспископъ Антоній въ Покровскомъ монастырѣ, a 
Преорвященнѣйшій Епискоцъ Ѳеодоръ въ каѳедральномъ соборѣ.
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2 4  ф е в р а л я , в ъ  д еи ь  о б р ѣ тен ія  г л а в ы  Іо а п п а  К р е с т и т е л я  и  х р а -  
м оваго  я р а з д н и к а  в ъ  п р и д ѣ л ѣ , ІІр еосвящ ен н ѣ й ш Ш  Е п и с к о п ъ  Ѳ ео д о ръ  
со вер ш и л ъ  л и т у р г ію  ІГ р еж д ео свящ ен н ы х ъ  Д а р о в ъ  в ъ  Х а р ь к о в с к о й  
П реоб раж ен ской  ц еркви .

2 8  ф е в р а л я , в ъ  субботу , в ъ  к а ѳ е д р а л ь н о м ъ  с о б о р ѣ  В ы с о к о -  
п р ео св я іц ен н ѣ й ш и м ъ  А рх іеп и ск о п о м ъ  А н т о н іе м ъ , п о сл ѣ  Б о ж е с т в е н н о й  
л и ту р г іи , б ы л а  со вер ш о н а  п а н и х и д а  л о  в ъ  Б о з ѣ  п о ч и в ш и х ъ  Г о с у - 
д а р я х ъ  И м п ср ато р ах ъ  А лексан д р ѣ  II  и  А л ек са н д р ѣ  Ш , а  П р е о с в я щ е н -  
н ѣ й ш ій  Е іш с к о п ъ  Ѳ содоръ в ъ  т о тъ  ж е  д е н ь  с о в е р ш и л ъ  Б о г о с л у ж с -  
н іе  в ъ  ІІо кр о вско м ъ  м о н аст ы р ѣ  п о  сл у ч а ю  г о д о в щ и н ы  к о н ч и н ы  б ы в -  
ш а го  А р х іеп и скоп а  Х ар ь к о в с к а го  М елетія .

2 8  ф ев р ал я  в с е я о щ н о е  б д ѣ н іе  и  1 м а р т а , в ъ  в о с к р е с е н іе , Б о -  
ж ествен н у ю  л и т у р г ію  со в е р щ и л и : В ы о о к о п р е о с в я щ с н н ѣ й ш ій  А р х іе п и -  
с к о п ъ  А нтоній  в ъ  к а ѳ е д р а л ь н о м ъ  соборѣ , а  П р е о с в я щ е н н ѣ й ш ій  Е п и -  
с к о п ъ  Ѳ еодоръ в ъ  ІТ окровском ъ  м о ц аст ы р ѣ .

4  м арта , в ъ  сред у  п я т о й  еедм и ц ы  в е л и к а г о  п о с т а , в е л и к ій  к а -  
н о н ъ  св. А ндрея К р и т с к а го  В ы с о к о п р е о с в я щ е н н ѣ й ш ій  А р х іе іш с к о п ъ  
А нтоній  с о в ср ш и л ъ  в ъ  ш е д р а л ь н о м ъ  соб о р ѣ .

5  агарта, в ъ  ч е т в е р г ъ  п я т о й  с ед м я ц ы  в е л и к а г о  п о с т а , В ы со - 
к о п р с о с в ящ ен н ѣ й ш ій  А р х іе п и с в о п ъ  А нтоМ й с о в е р ш ш іъ  л и т у р г ію  П р сж - 
д с о с в я ід с н н ы х ъ  Д а р о в ъ  в ъ  ц е р к в и  Х а р ы ш с к а г о  Е п а р х іа л ь н а г о  ж е н -  
с к а го  у ч и л и щ а . -  ·. “

6  м ар та , в ъ  и я т н и ц у  т о й -ж е  седм и ц ы , П р е о с в я щ б н й ѣ й ш ій  Е л и -  
tm sfc  Ѳ ео д о ръ ' с о в е р ш и л ъ  л и т у р г ію  П р е ж д е о с в я щ е й н д а ъ  'Д ^ б в ъ  Ш 
П окр о всяо м ъ  м о н а о т ір ѣ .  , ч*;2 '■ ’ r: J 

, н:?т.· 6  м а р т а  у т р а н ю  с і  ч т е н іе м ѣ  ъШ Щ & ЪШ Ш  l a t e p i r ' i i  ( 7 м а р т а , 
въ - і іо у в а л ь н у ю  с у б б о т у , Б о ж ё о т в ѳ й а у й  ' ’Ш у р г і ю ' со в е р ш и л и : В ы со- 
м ш р е о с в я щ е н н ѣ й ш ій  А р х іе іій с к < Ш  А а т о н ій  в ъ  к а ѳ е д р а л ь н о м ъ  собо - 
р ѣ , а  И р еосвящ сн н ѣ й ш Ш  Е Ш іекош ь В сод о р ъ  в ъ  В о к р о в с к о м ъ  м о- 

■ваетЬірѣ. /  f
м а р т а  в с е н о щ й о із 1 б д ѣ н іе  й  8  м а р т а , в ъ  в о ск р е се н іс , Б о ж е -  

с т в е в а ы я  л д т у р г іи  б ы л и  совероаены ^ В ы с о к о п р е о с в я щ е н н ѣ й ш и м ъ  Ар- 
;х і ^ п й ш а о и ъ ; ‘А в т о и іе й ъ  в ъ  к ао ед р ал ь н о м ъ  собо рѣ , а  П р е о с в я щ е н н ѣ й - 
• щ и т ;  Ш т п о м ъ  · [Ѳ еодоромъ в ъ  П ойроЬском ъ м о в а ст ы р ѣ .

; ö - ^арта-р^ к в  в о в ед ѣ л ъ іш к ъ -п Г еЬ то й  с е д м и ц ы  велнгкаго яоста і, в ъ  
Х ар ь в о в ск о м ъ  Б л а го в ѣ щ ѳ н с к о м ъ  соборѣ В ы с о к о п р е о с в я щ е н н ѣ й ш и м ъ  
А р х ій й с в о п о м ъ ' А а т о е іе & ь  б ы л а  со в ер ш ен а  л и т у р п я  П р еж д сО свящ ен - 

. t b i x t t  :Д а р о в ъ ':-й  ч Ш ':. о т п ѣ в а н ія ' у й е р п й г о  іігроію іерея“ ’сего  со б о ра  
• В асш гія  l To öb Bä " ' · .  · Λ  "&-■· ш м  -

■ ito6opf,,np0toftp,ctt: № ут вф доы т б& ь.
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М а н и Ф е е т а д І я  в о е п и т а н н и к о в ъ  Х а р ь к о в с к о й  Д у х о в н о й
Семинаріи.

По поводу занятія  русскими войсками ІІсромышля 9 марта 
воспитанниками мѣстной Духовиой С еш ш р іи  была устросна патріо- 
тическая манифсстаціл, принявшая потоиъ грандіозныс размѣры.

П олучивъ разрѣшсніс и одобрсвіс начальства, воспитанники, 
подъ руководствомъ нѣкоторыхъ преподавателей Ссмипаріи и членот» 
инспекціи, съ  портретомъ Государя, съ  флагаыи и орксстронъ духовной 
музыки, в ъ  11/2 час. вечсра в ы ш и  изъ  семинарскаго двора. Стройнос 
пѣніе народнаго гимна «Боже, Даря храпи», подъ акомпанимснгь 
оркестра, несмолкаемые клнки «ура* л р в л с к л и  уже на Холодной 
горѣ толпы народа. Въ иачадѣ Екатсринославской улицы число 
манифсстантовъ возросло до вссьма внуш ителы ш хъ разнѣровъ. 
Траувайное и извозщичьс движсніс совершенно прскратнлпсь.

Вослѣ лазарста союза горнсшромышлснниковъ машіфестанты 
остановллись. Здѣсь былъ пропѣтъ народиый гимнъ и «Спаси,Господи». 
Послѣ этого манифсстанты хотѣли направиться дальшг, но иоявленіс въ 
окнахъ  ранснны хъ защ итниковъ родины задержало ихъ. При видѣ 
героевъ толпа всколыхнулась. Привѣтствія: «Да здравствустъ русское 
воинство», «Чссть и слава нашнмъ героямъ» чередовались съ громо- 
гласны ми «ура» и звуками мощнаго оркестра.

И зливъ свои высокія чувства, восторнсенны машіфестанты про- 
должали шсствіе по Екатеринославекой ул., причемъ останавлнвались 
возлѣ Дмитріевской цсркви, гдѣ была пропѣта «Бѣчыая память» 
всѣмъ павш им ъ въ  славномъ бою русскимъ воинамъ, а  затѣмъ возлѣ 
часовни св. Владиміра, гдѣ была пропѣта «вѣчпая паш іть» почившимъ 
русскимъ Вѣндѣносцамъ. На Павловской площади послѣ неоднократ- 
наго «ѵра» и гимна было торжественно пропѣто многолѣтіе всѣмъ 
волнам ъ, готовымъ ж изнь свою принести на алтарь отечества.

Здѣсь обратилъ на себявссобщеевниманіеприсоединившійся къ 
макифестантамъ какой-ю  молодой вольнооирсдѣляюідійся съ Гсоргіев- 
скимъ крестомъ н а  груди. Овираясь на два костыля> съ  лрішоднятай 
ногой, онъ  вмѣстѣ съ  другими взбирался ввсрхъ по У.яивсрситетсаой 
улицѣ, хотя и съ болыішмъ трудомъ и не безъ боди. Иногда онъ 
останавливался и громко провозглашалъ «ура» или начиналъ пѣть 
«Боже, Ц аря храни», Тысячная толпа, к ак ъ  одинъ человѣвъ, под- 
хватила сго. Глубоко-трогательная картина!,

Остановившись возлѣ собора, гдѣ ш ш наристы  вродѣли «Спаси,. 
Госдоди», «Вѣчную память» и многолѣтіс, ианифбстаяты затѣиъ 
вошли во дворъ Покровскаго монастыря. 11а балконъ архіерсйсваго дома
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К7> и и м ъ  в ы ш е л ъ  А р х іе п и с к о п ъ  А нтои ій . Т о л п а  з а м о л к л а . А р х и п а с т ы р ь  
о б р а ти л ся  к ъ  н ей  с ъ  сдѣ дую щ ей  в о о д у ш св л ен н о й  р ѣ ч ы о » :

„П р и в ѣ тств у ю  в а с ъ . д о р о г іе  ю н о ш и , с ъ  р а д о с т н о й  п о б ѣ д о й , к о -  
т о р а я , Б о г ъ  д а с т ъ , о т к р о е т ъ  намт» п у т ь  к ъ  п о л н о м у  п о р а ж е н ію  в р а г а  
и  освобож денію  н а ш и х ъ  б р а т ь с в ъ  и з ъ  и о д ъ  а в с т р ій с к а г о  и г а .  Д а й  
Б о г ь ,  чтобы  в о д у ш св л я ю іц ія  в а с ъ  ч у в с т в а  в ѣ р ы  в ъ  п о м о ід ь  Б о ж ію  н  
лгобви К'ь отечествѵ  н с и згл ад и м о  з а п е ч а т л ѣ л и с ь  н а  в а ш и х ъ  м о л о д ы х ъ  
сср д ц а х ъ  и  с о х р ан я л и сь  в ъ  н и х ъ  в ъ  п р о д о л ж е н іи  в с ей  в а гп е й  ж и з п и , 
д а б ы  в ы  всѣ  б ы л и  так и м и  ж е  с а м о о т в е р ж е н н ы м и  л о с о б н и к а м и  н а -  
ш его  Г осударя  в ъ  м и рн ом ъ  у п р а в л е н іи  Р о сс іи , к а к и м и  т е п е р ь  я в -  
л я ю тся  п аш и  д о б л сстн ы е  в о и н ы  в ъ  д ѣ л ѣ  р а т н о м ъ  во  г л а в ѣ  со  с в о и м ъ  
В ы со ч ай ш и м ъ  П о л к о в о д ц е м ъ “ .

Рѣ чь свою  В л а д ы к а  з а к о н ч и л ъ  п р с д л о ж е н іс м ъ  п р о п ѣ т ь  н а р о д н ы й  
ги м н ъ , что съ  б о л ы п и м ъ  э н т у з іа з м о м ъ  и  б ы л о  с-дѣлано. К о г д а  т о л п а  

•с н о в а  ѵ и о л кл а , Б л а д ы к а  п р е д л о ж и л ъ  зд р а в и ц у  з а  Г о с у д а р я  И м п ер а -  
т о р а , В ерх о вн аго  Г л а в н о к о м а н д у ю щ а г о , з а  в с ѣ х ъ  сл ав я тгь  и  в ъ  ч а -  
с тн о стн  з а  м н о го с т р а д а л ь н ы й  г а л и ц к о -р у с с к ій  н а р о д ъ . Т о л п а  с н о в а  
о т в ѣ т и л а  в о сто р ж ен н ьтм ъ  д о л го  н е см о л к а е м ы м ъ  „ у р а "  и  „ м н о г а я  
л ѣ т а " .  В ъ к о н д ѣ  о д и н ъ  и з ъ  м а н и ф е ст о в ъ  п р о и зн е с ъ : „ Д а  з д р а в с т в у е т ъ  
н а ш ъ  а р х іе п п с к о т »  А итоніЙ , в ѳ л и к ій  п о б о р н и к ъ  и с т и н н о -р у с с к и х ъ  н а -  
ц іо ііа л ь н ы х ъ  н а ч а л ъ  и я р к ій  с в ѣ т о ч ъ . п р а в о с л а в и о й  ц е р к в и »  М ан и - 
ф е с т а н т ы  н е о д н о к р а т н о  п р б гіѣ л и  « м н о га я  л ѣ т а » .  п р и ч е м ъ  в р о с и л и  
В л а д ы к у  н о с л а т ь  і ір и в ѣ т с т в е н н у ю  т е л ё гр а м м у  В ер х о в н о м у  Г л а в н о -  
ко м ан д ую іц ем у . ■’ ’ ■ ·*««$№ <£

И зъ  П о к р о в с й а го  wf-р я , ещ е  болѣ е в о б д у ш е в л с н н ь ш  ‘ ‘сйоваМ й ’ й  
о б щ в й іе и ъ :,лю бим аіг0  а р х и п а с т ы р я , м а й й ф ^ й ы :,: й ^ а й и л и с ь  (о к о л о  
9  ч а е б в ъ  ѣ е ч е р а )  ?с н а ^ а л а  і ^  л а з а р ё т у і  й ^ п і а ю Щ е м у с я  в ъ  з д а н іи  м у ж - 
CBOrö"д у ш в а г о · и с п о л н и л ъ  н а р о д н ы й  ги м н ъ
и  б ш б Ч р о г г й б  і і н б г о А і е  в ш д о р а в л и в а ю іц и м ъ  в о и н а м ъ . О тсю да 
то й іга  д й й я у л а с ь  в в е р х ^  ^ а ^ Ж й к б ііа е в с к у ю  и л о щ а д ь , о с т а н о в и в ш и с ь  
в о і г ѣ  л а за р ь т а ’ І ^ д е я с с к а г о  В а н в а ,  а  з а т ѣ м ъ  в о з л ѣ  Г о р о д ск о й  Д у м ы . 
І а д ь р & г і з  :й ъ  Ш  ^врёйіг а р о и с х о д и л о ^ д у й с к о е  з а с ѣ д а н іе . К ъ  м а н и -  
ф с с т а к й й г е  ва* О а й о й і в ы ш л и  в с ѣ  ч л ён ы  д у м ы  во г л а в ѣ  с ь  п о в ы м ъ  
г о р ^ Д Д к и Й ^  п ё ш в о й ; й о т о р й й  "п р о в о згл а с и л ъ  з д р а в и ц ы  Г осуд арю  
И м п о р ат о р у ;г В ёр х о в н о м у  Г лавп о ком аяд уіотц ем у  и  р у сск о м у  во и ы ств у , 
а  з а т ѣ м ъ  по  ггросьбѣ М А ийф ёстантовъ о б ѣ щ а л ъ  п о в е р г н у т ъ  к ъ  с то - 
п а м ъ  $ г о  ИмпЕР-АТОРСКАго(гВЕлнчЕствА ’ ’т е л е гр а м м у  с ъ  в ы р а ж е н іс м ъ  
в ^ р в о й д а н и ч ё с к и х ъ ': чувстмь* о т ъ  н асел с я ія . г о р о д а  Х а р ь к о в а . С н о в а  
я о с л ы ш а л о с ір*гроіг0во&  « y ja »  и  й о гуч ее  п ѣ а іс  « Б о ж ь , Ц а р я  х р а н и »  
ніJ СпасЙЛ Г Ъ Ь п ч З Д й ^ ^ ^  ·
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Вся Николаевская нлощадь была буквально запружсна нарадомъ. 
Здѣсь на смѣну усталымъ семинаристамъ, оброзовавшимъ вперсдн 
манифестадіи длиннѵю цѣпь для свободнаго прохода иесущихъ пор- 
третъ , ф лаги u для орксстра. появились воспитаиншш другихъ учеб- 
н ы хъ  заведеній: студснты, ш ш ази сты  реалистьі и др. Въ цѣпи на- 
ходились и учсницы разны хъ жонскихъ школъ.

Н аправивш аяся затѣмъ съ Николаевской плоіцади по Старо- 
Московской я  Рыбной ул. манифсстація превратилась вт» какую-то 
огромную живую массу. Въ началѣ шсствія хрудно было разобрать. 
что пѣли*въ срсдинѣ, а  тѣмъ болѣе въ  концѣ. Толко иногда могу- 
чему семинарскому бркестру удавалось объсдинить поющихъ г.ъ нѣ- 
которы хъ мѣстахъ народнаго п ш и а п тогда голоса мпоготысячной 
толпы сливались вгь одинъ величсственный, сильный народный аккордъ.

Съ Рыбной улицы народная масса снова направилась на Пав- 
ловскую площ адь а затѣмъ по Екатсринославской на вокзалъ къ ла- 
зарету Ю ж ны хъ жел. дор. Нссмотря на довольно позднес врсмя, тол- 
п а  не уменьш илась. He смолкало пѣиіс, не стихали звуки семинарскаго 
оркестра. Словомъ, весь путь къ  лазарсту былъ с ііл о ш н о й  востор- 
ж еіш ой овацісй. Еіце болѣе усилилась она псредъ вокзальнымъ лаза- 
ретомъ, в ъ  окнахъ котораго находились всѣ бывшіс тамъ воішы. 
Здѣсь то-ж е нсоднократное пѣніе и тѣ-же клики.

Съ вокзальпой плошади ссиинариеты яаправились домой на 
Холодную гору. Часть толпы ушла въ городъ, а  другая, все еіце 
весьма значительная, двннулась вслѣдъ за  семинаристаыи. Всворѣ 
енова вся Іо л о д к ая  гора была оглашена восторжепными патріотичс- 
скими возгласами и нисколько не ослабѣвавшими звуками семинар- 
екаго  оркестра, не знавш аго отдыха въ тсченіе четырехъ часовъ.

Въ семинаріто прибыли проголодавшіеея семинаристы-манифес- 
тан ты  ровно въ  половинѣ 12 часа ночи. Навстрѣчу имъ вышелъ 
ректоръ семинаріи о. ПрЬтоісрей А. Ю шковъ, еще разъ предложившій 
спѣть народный гимнъ и «Спаси, Господи». Исполнивъ предложеніе
о. Ректора съ  преяшимъ воодущевленіемъ, ееминаристы просили и 
его послать чрезъ архіепископа Антонія привѣтствснную телсграыыу 
Верховному Главнокомавгдующему, наш ену народному историче- 
скому герою.

Участникъ.
ь ..
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И Н О ЕП Я Р Д О Ѵ ІЬ Н Ы Й  о т д ъ л ъ .
СУ( ' ^

Къ лредстоящему лроелавленію святитѳля Павла, ми-
трополита Тобольекаго.

Православныс русскіс жнтели г. Кіёва и вссго югозападнаго 
ісрая, въ колпчсствѣ многихъ дееятковъ тысячъ лнцѣ, во главѣ съ 
бывшимъ началышкшгь края, архипастырями Болынской и Подоль- 
ской спархій, губернаторами и губернскими предводителями дворян- 
ства Кісвской, Подольской и Вольгаской губсрній и миогихъ другихъ 
прсдставителей учреждсній и сословій, обратились къ высокопрсосв. 
митрополиту Шевскому Флавіану съ прошеніями ходатайствовать 
прсдъ Св. Синбдомъ о всенародномъ прославленіи нетлѣнно гточи- 
вающаго ъъ Кіево-Псчерской лаврѣ и глубоко почитаемаго всѣми пра- 
вославными жнтелями ГСіева и юго-западнаго края святитсля Павла, 
митрополита Тобольскаго и Сибирскаго. Высокопреосв. Флавіанъ пред- 
ставилъ означснныя прошенія Св. Синоду, выразивъ съ своей сто- 
роны горячее пожеланіе, чтобы благочестивое прошеніе русскихъ 
православныхъ жителей Кіева и юго-западнаго края нсполнено 
было къ вящей славѣ святой иравославной Церкви, обуреваемой 
въ ихъ краѣ натискомъ иновѣрія и инородчества.

Св. Синодъ съ сердечнымъ уьшленіемъ и дѵховноіо. радостью 
прияялъ благочестивое жсланіё русскихъ правосдавныхх жише$,&> 
Кіева н юго-западцаго края и иоручщъ митрополиту КЦв^вому прл- 
ступнть къ выполненііо цеобходишхъ, въ дѣлѣ каноррацЬі святыхъ, 
срвершаеиой по древне^у преданію н . у стан о ^ н й р  дравославной 
ЦёрввЯі предваритсльйшъ дШ твій . -

.лрочнмъ, ώ  ^ ,ащ р |ж ен ію  Св. Синода, образована осо- 
б а я ^ м и с с ід  йз,х .д д о в ш х х  . и свѣтскихъ лицъ для изслѣдованія 
сдтосвъ , чудотвррещй, срвррдшвшихся ло молитвенному прсдъ Бо- 
гомх, щ едс^ятрльству  святихрля Павла.

б о етр явш ел іся . с о б р а н іи  ком н ссіей  р ѣ ш е я о  б ы л о  н ем е д л ен - 
. но  .щфрщщѣ  :; да<сдфдоэані|о т ѣ х ъ  с л у ч а е в ъ  ч у д о т в о р е ш й , о к а -  
к э ш ?  ^ с в ѣ і й й я · ,  у  ;ком и ссій . Б м ѣ с тѣ  с ъ  тѣ м ъ  р ѣ ш е н о  н ы н ѣ
m  оЙ ратиться- к о  в р ѣ м х  т ѣ м ъ  л и ц а м ъ , к о т о р ы я  п о л у ч и л и  т ѣ  и л и  ш іы я  

■ и с р л е а ія  д л я  з ц а ю т ъ  о р а з л и ч н ы х ъ  з н а м е н ія х ъ  м и л о ст и  Б о ж іе й , по  
м о л н твеп и о м у  х о д а т а й с т в у  с в я т и т с л я  П а в л а , с о о б щ и ть  т а к о в ы я  с в ѣ -  
д ѣ н ія  к о р іс с і я ,  н а  я м я  ц р о д с ѣ д а в д я  ея , п р с о с в я щ е н н а г о  Н и к о д и м а , 
о іщ с к о п а  Ч я г й р и а с к а ^ о , вто ро го  в и к а р ія  К іе в ся о й  е п а р х іи , н а с т о я -  
т ш і  К ізр с к а го  З л а т о в е р х о -М и х ай л о в с к аго  м о н а с т ы р я . (С т р а н .) .
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6 0  лѣтъ на елужбѣ Цѳркви.

2 2  февраля ИСИОЛШІЛОСЬ 6 0  лѣтъ со дня вступлпгія (нъ 1 8 5 5  

году) Высокопрсосвящсинѣйшаго митрополита Московскаго Макарія 
н а  цсрковную службу Алтайской нисс-іи. Съ тоѵо врсмсіш иачалось 
истинно апоетольское, полнос самоотвсржсиія и рсвностной люПвк 
к ъ  св. дѣлу миссіи, служепіс Церкви Божісй старѣйшаго ісрарха рус- 
ской Церкви. С л и ш ш іъ  полвѣка жнзни и службы отдано было Ар- 
хнпасты ремъ Томской епархіи, причсмъ дорогого Алтая Владыка ші 
на минуту не оставлялъ своими о т е ч с ш ш і заботами, которыхъ не 
оставляетъ Московекій святитель и доныиѣ.

Государю Импсратору благоугодно было въ  зиамеиателыш й 
дснь исполнивш агося 60-лѣтія миссіонерскаго служс-иія Церква 
осчастливить старда іерарха сопричислснісмъ къ  ордсиу св. Влади- 
міра 1 ст. при Вссмилостявѣйшезгь реокршггѣ.

Да хранитъ Госиодь старца-Архшіастыря, много потрудивша- 
гося н а  блаѵо Церкви, на многія лѣта.

РАВНЫЯ ИЗВѢСТШ и ЗАМѢТКИ.
. ■

Религія и война.

Война повысила религіозяое чувство во всѣхъ государствахъ 
Тройственнаго Согласія.

Глубокимъ ыолитвеннымъ настроснісмъ проникнугь русскій на- 
родъ, весь житейскій укладъ котораго освѣіцастея свѣтомъ всликой 
правды религіи. Всѣ умішастроенія русскаго человѣка, всѣ его душев- 
ны я переж иванія въ конечномъ счетѣ прикрѣплены къ надеждѣ на 
святую Божескую справедливость.

Русскій человѣкъ мміѣе всего ш ш ти ви сть . Онъ не базируется 
н а  морали, имѣющей своимъ источникомъ пользу.

Его моральное доджествованіе пронстекаетъ изъ рслигіозныхъ 
завѣтовъ , которые опрсдѣляютъ пути его жнзни.

Онъ не ограничивается узкой сферой одного умозрѣнія или 
опы та, чувствуя всѣмъ ссрдцснъ своимъ, что за  этой сферой лежитъ 
н е п о з н а в а с а ^  куда можно устрсниться лишь нолитвой, рслигіозной
волей.

И, конечно, въ  эти страдные дни, когда съ ярвою отчетливо- 
стью всей Русью сознается святость дѣла, на  которов нсторія лриз-
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в а л а  р о д и к у ,  ч т о б ы  с л о м и т ь  к о в а р н а г о  в р а г а ,  о б е з о р у ж и т ь  е г о ,  в ы н у т ь  
и з ъ  н о ж е н ъ  е г о  о р у ж і е ,  к о т о р ы м ъ  о н ъ  у г р о ж а е т ъ  ц и в и л и з а ц і я  Е в -  
р о п ы ,  р у с с к а я  р е л и г і о з п о с т ь  е щ е  б о л ѣ с  в з р о с л а .  В е л и ч а в а я  т о р ж е с т -  
в е н н о с т ь  р а з л и т а  п о  в с е м у  н с о б ъ я т н о м у  п р о с т р а н с т в у  о т е ч е с т в а .

В ъ  э т о й  т о р ж е с т в е н н о с т и  г л у б о к о  ч у в с т в у е т с я  в н у т р с н н я я  у м и -  
р о т в о р е н н о с т ь .

Въ ссрдце вошли лучи святой правды, которая сдѣлала готов- 
ность на жертвы, проявленія героизма свѣтлой радостыо, свѣтлымъ 
праздникомъ духа.

Р е л и г і я  о с в ѣ т и л а  п а т р і о т и з м ъ ,  р а с к р ы л а  в с ю  ч и с т о т у  п р и в я з а н -  
н о с т е й  и  л ю б в и  к ъ  р о д н о м у  б ы т у .  О т с ю д а  н а ш ъ  п а т р і о т и з м ъ  в ъ  э т и  
д н и  т а г с ъ  р е л ь с ф н о  о т р а з и л с я  в ъ  р е л и г і о з н о м ъ  ч у в с т в ѣ .

В ѣ д ь  у  н а с ъ  в о о б щ е ,  к а к ъ  м ы  у ж е  з а м ѣ т и л и ,  о б щ е с т в е н н а л  и  
л и ч н а я  ж и з н ь ’ б о л ы д е ,  ч ѣ м ъ  г д ѣ  б ы  т о  н и б ы л о ,  о п и р а е т с я  н а  р е л н -  
г і о з н ы й  д о л г ь .  И ,  к о н с ч н о ,  в ъ  ш ш о ч и т е л ь н ы й  п е р і о д ъ  и с т о р і и ,  к а -  
к о й  м ы  н ы н ѣ  и е р е ж и в а с м ъ ,  э т о  с о о т н о ш с н і е  п р і о б р ѣ т а с т ъ  б о л ѣ е  в и -  
д и м ы й ,  б о л ѣ с ч у в с т в у е м ы й  х а р а к т е р ъ .  Н а ш е  р е л и г і о з н о е  у м о н а с т р о е н і е  
п о м о г а е т ъ  н а м ъ  р а с ш и р я т ь  и с т о р и ч о е к і е  г о р и з о н т ы ,  о т к р ы в а я  д в е р и  
в ъ  в ѣ ч н о с т ь ,  д а ѳ т ъ  н а м ч >  в о з м о ж н о »  с м о т р ѣ т ь  н а  о г р о м н ы й  п р о с т о р ъ  
р ѣ к и  Ж И З Н И , В О Л Н Ы  R O T O p O fi н е м о л ч в о  б у д у т ъ  к а т и т ь с я  п р и  б у д у ш и х ъ  
п о к о л ѣ н і я х ъ .

Н о  в о т ъ  м ы  н а б л ю д а е м ъ  в ъ  с о ю з п и ч е с к и х ъ  с ъ  н а м и  с т р а н а х ъ  
т а к о й  ж е  р е л и г і о з н о й  п о р ы в ъ .  В х  А н г л і и  д о с л ѣ д н е е  в р е м я  ч а щ е  у с т -  
р а и в а л в с ь  р е л и г і о з н ы е  м и т и н г л .  О т к р ы т і е  ф р а н д у з с Ъ о й  п а л а т ы  д е п у -  
т а т о в ъ  п р о ш л о  п р и  ш ш т в е н н о й  т о р ж е с т в е н я о с т и ,

О я е д і а л ь н ы е  к о р р е с п о н д е н т ы  в а ш и х ъ  г а з е т ъ  Ь о о б щ а ю т ъ ,  ч т о  
„ д е н у т а т ы  в с т а л и ,  к а к ъ  т о л ь к о  п р с з й д е н т ъ  з а н я л ъ  с в о е  м ѣ с т о ,  и  н а -  
б о я д а о  с л у ш а л и  м о л и т в е и в д я  с л о в а  с г о  о  в е л и ч і и  и  с л а в ѣ  Ф р а н д і и ,  
б ^ д & р а в а н ш  е й  я о б ѣ д ы ,  о  в ѣ ч н о й  п а м я т и  п а в ш и х ъ  н а  і ю л ѣ  б р а н и ,  
ο  б л а г о ш в е н ш  р о д и н ы  п о ч і ю щ е м ъ  н а  в с ѣ х ъ  п р о л и в а ю щ и х ъ  к р о в ь  

' . и  Ь Ш т Ш  П р и з и д е н т ь  н е  п р е д с ѣ д а т е л ъ с т в о в а л ъ ,  а  с л у ж и л ъ  п а т р і о -  
т и ч е с я у ю  м д с с у “ .  ' Ί

Э т к  ф ш ы  я в л я ю т с я  с в и д ѣ т е л ь с т в о м ъ ,  ч г о  и  в ъ  А н г л і п  и  в о  
Ф р а в д і н  р с л и г і о з н а я  в ѣ р а  о х в а т и л а  н а р о д н у ю  д ѵ ш у .  О н и  п о к а з ы в а -  
ю т ъ  в ы с о т у  т о г о  н р а в с т в е н н а г о  у р о в н я ,  н а  к о т о р у ю  в о ш л и  н а р о д ы ,  
б 0р ю щ і е с я  с ъ  г е р м а н с к и н ъ  в а р в а р с т в о м ъ .

ѵ В й л о  б ы  о п ш б в о й  д у м а т в ,  ч т о  А н г л і я — с т р а н а  ч и с т а г о  п о з и т н -  
в и з м а ,  ч т о  о н а  ц р і е м л е т ъ  ы і р ъ  о д н ѣ м и  л и ш ь  л о г и ч е с к и м и  ф о р м у л а м и .  

■ * ' И с т о р і я  р е л и г і о з н ы х ѣ  ш е н і й  Ш  А н г л і й ,  с т р а н и ц ы  о  р е л и г іо з -  
н о і г ь  п о д в и ж н и ч ѳ с т в Ѣ ,  о т й о а щ і я с я ^ т л а в н ы м ъ  о б р а з о н ъ ,  я ъ  X V I  в ѣ к у ,

♦ t .
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говоритъ о противоположномъ. Въ англійскомъ народѣ н въ настоя- 
ідеѳ время, наряду съ пшрокимъ размахомъ внѣшняго опыта, связан- 
наго съ матеріальной культурой, живъ опыгь внѵтреннііі—духовно- 
религіозный.

Быть можетъ, поэтому, англнчаиамъ такъ близка, родственна 
русская духовная нопосредственноеть и искренность, въ чсмъ мы 
могли убѣдиться изъ впечатлѣній, вынесснныхъ англичанами изъ 
поѣздки по Россіи, изъ адреса англійскихъ писатслсй своимъ рус- 
скимъ коллегамъ.

И французы нашли тропу къ религіозной правдѣ.
Вѣра въ стіравсдливость, въ гѵманность, одолѣніе тевтонскаго 

гуіша поднимаегь глаза народовъ, объединившихся для борьбы съ 
ішмъ, къ Небу.

Любовь къ родннѣ приняла религіозный хараткеръ.
Въ религіозномъ чувствѣ выковывается героическая воля, веду- 

ідая къ побѣдѣ надъ лютымъ германизмомъ. На нес падаютъ лучи 
вселенской справедливости, объсдинившей Европу противъ тевтонскаго 
натиска.

Въ правдѣ Богъ— вотъ мысль, окрыляюіцая народы, которымъ 
Божеская правда повелѣваетъ смести современныхъ гунновъ.

На данной мысли сосредоточивается все добро, вся красота че- 
ловѣческой дупш, накопленная вѣками исторической жизни.

Ояа свѣтится, сіяетъ въ пафосѣ религіознаго устремленія.
Она прстворястъ всѣ чувсхва, всѣ мыслн человѣческой души 

въ одну святую жажду побѣды, потому, что такъ пов&лѣваетъ исти- 
на, такъ велитъ долгь.

Зовъ долга явствонно ощущается въ приближеніи къ божест- 
венной правдѣ, къ которой подош и своими молитвами народы Трой- 
ственнаго Согласія. (Я. E. В.)·

ОБТЬЯВЛЕНІЯ:________________
Вышло въ свѣтъ новое роскошно нллюстрированное

изданіе:

„ВТОРАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА, ~~~ 
—  ПО РАЗСШАМЪ ЕЯ ГЕРОЕВЪ“.

Совѣтъ Скобелевскаго Комитста, приступивъ къ изданію этого 
труда, прбслѣдуетъ, кромѣ увеличенія столь необходимьШ) сейчасъ 
для него средствъ на оказаніе помощн нашимъ больнымъ и увѣчныьгь
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воииамъ, также и другую весьма серьезнѵіо и свосвременную цѣль, 
— дать дѣйствительно художествешюе популярно и правдиво изложен- 
ное описаніс текѵіцсй великой освободптельиой борьбы противъ гср- 
ыаннзма, выпавіисй на долю исторической защйтницѣ и собиратель- 
ницѣ славяиъ, нашсй велнкой родинѣ—Россіи.

Крайке пнтересный, захватывающій по своему содержанію 
текстъ изданія составляется ііо подлиинымъ разсказамъ участниковъ 
войны нзвѣстиыми руссш ш  литераторами, рисуики-—же исполняются 
лучшіши петроградскиші художішками и иллюстраторами по ииѣю- 
іцимся въ распоряжсніи Комитета фотографіямъ, наброскамъ и дру- 
гимъ бсзспорпымъ документамъ съ театра воснныхъ дѣйствій. Tä
t e r n  образомъ, это изданіе будотъ лѵчшимъ и наиболѣе полнымъ 
изъ всѣхг до сихт> поръ появлявшихся на кішжномъ рынкѣ и бу- 
дстъ дѣйствительно в іш н ѣ  соотвѣтствовать своему высокому назна- 
чснію.

Идя навстрѣчу потребностямъ публики, и въ цѣляхъ распрост- 
ранепія этого труда среди самыхъ широкихъ классовъ населенія, 
Скобелевскій Комитегь рѣшилъ сдѣлать его возможно болѣс общедо- 
ступаымъ, для чсго назначилъ цѣну каждаго выпѵска по предвари- 
тельному заказу всего въ 20 ковѣѳкъ,

Точное количество выпусковъ пока опредѣлить невозможно, но 
ихъ будетъ, согласно собраиному уже и намѣчающемуся еще мате- 
ріалу, не менѣе 30-тк. Желающіе получить всѣ выпуски, начдваясъ  
перваго, тотчасъ по выходѣ ихъ въ свѣтъ, благоволятъ выслать де- 
ньги, хотя бы частями, за все изданіе заблаговременно. Лучше вссго 
деньги высылать колдективно, нѣсколышмъ лидамъ вмѣстѣ, съ ука- 
зааіемть общаго для всѣхъ адреса, чтобы такимъ 'Образомъ сократить 
раоходы какъ· по пересылкѣ денегь, такъ и по пересылкѣ кннгъ.

Ж У Р Н А Л Ъ
a o i lK ß S O p f r^ w r r .v  МйМСІЕРСТВА

·» е ъ  1 8 6 7 ( г р д а
Чвавда4^ръвъ-сѳбѣ,'кр0>іѣ пр і̂ргель^твенньпсь распоряженій, отдѣлы 

педагогіи и яаукъ, критнкн и библіографіи, и современную лѣтопись 
-у^ебнаг0 дѣзщ у насъ и заграницей.

: толыво на годъ,—въ гедакціи (по Троиц 
ДОмъ л« 11) ѳжѳдневно, кромѣ днѳй неприсутственныхъ 

iß ytpa (тел. 83—і7).‘ Иногородтѳ могутъ подписы-
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ватыія въ почтовыхъ отдѣлсніяхъ или вносить деньгн въ мЫ тішя 
казначейства (въ § 22, ст. Н  государетвенныхъ доходовъ) ііри заяи- 
лсшяхъ· Въ послѣдиемъ случаѣ квитанція, іюлучтш ак шп> казиа- 
чейства, высылается въ Рѳдакцію.

Подиисная цѣна на годъ: безъ тгересылки иди догѵгавки 12 p.. 
сч> доставкою въ Петроградѣ 12 р. 75 κ., съ норесылкой въ другін 
города 14 р. 25 κ . ,  за границу 16—р. Книжки выходятъ въ качалі» 
каждаго мѣсяца. Сверхъ того, жолаюіціо могуть нріобрѣтать въ 
Редакціи находящіеся для продажи экзсмнляры Ж уриала и, ио иред- 
варительномъ сношѳши съ Рсдакціею, отдѣльныхъ его кпнжічсъ ;за 
тхрсжніѳ годы, по цѣнѣ за  полный экзомпляръ (12 кішжекъ) шссть 
рублей, з а  отдѣльныя книжки—по 50 коиѣѳкъ за  каждую. Шѵшьн* 
экземпляры имѣются за  1876, 1882, 1887, 1900, 1902-1909, 1911—1913 
годы. З а  пересылку слѣдуотъ прилагать πο разстояаію.

При „Журналѣ" съ апрѣля 1904 г. издаютея еѵксмѣг.нчиыми 
книжками по 5—6 листовъ „Извѣстія по кародному образотшію* <*ь 
щшложеіпемъ „Справочной книги ио низшсму образованію“. „Извіѵ- 
стія“ воспроизводятъ одинъ изъ отдѣловъ „Журнала“, но „Справочнші 
книга“ составляетъ совѳршсшю отдѣдьное отъ „Журкала* изданіс. 
Цѣна „Извѣстій" составляетъ 3 р. съ пересылкой и доставкой, за  
граііицу—4 р.

З а  прежніе годы „Извѣстія“ имѣются за  1904—1909, 1911-1913 
гг. З а  1910 г. имѣются лишь кииги съ апрѣля ио декабрь, цѣна 2 руб. 
за  всѣ 9 книгъ.

Открыта подписка на 1915 годъ
йзданія годъ ІХ-й

на еженедѣ/іьный бйбдіографичёекій журнадъ

„НННЖНЯЯ Л-ЕТОПНСЬ"
главнаго управленія по дѣламъ иечати.

Ж урналъ выходнтъ по слѣдующѳй программѣ:
1. а) Перечень въ алфавитномъ порядкѣ книгь, напѳчатанныхъ 

Россіи, какъ на русекомъ, такъ и на другихъ язы каіъ.
б) Алфавитный указатель авторовъ, пѳрѳводчиковъ, рѳдакторовъ

и т. д. .
в) Прѳдмотиый указатель, представляющій собою сводъ всѳго 

напечатаннаго за  нѳдѣлю.
2. Чаетныя объявленія. 3. „Алфавитный перѳчѳнь запрещенныхъ из- 

даній“ (добавлѳніе къ общему каталогу запрещенныхѵизданій). 
ЕЖЕМЪСЯЧНО: „Алфавитный списокъ сочинѳніямъ, разсмот- 

рѣннымъ иностравной иѳнзурою.
Д ва р а за  въ годъ: а) указатѳяь авторовъ за  6 мѣсяцсвъ. б) Сводный 

прѳдметный указатель за  то жѳ врѳмя.
ЕЖЕГОДНО: а) Сводный (годовой) систематическій прѳдметный ука- 
затель къ  журналу- б) Сводный алфавитный указатель заирещеп- 

нымъ нзданіямъ, вышедшимъ въ свѣтъ за  истекшій годъ. 
Подписка на журналъ принимается въ предѣлахъ одного года; 

за  полугодіѳ ж в '-с ъ  1-го января нли съ 1-го іюля
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„ «Pt* }* * VMW V f j  . I . π
Отдѣльный нумвръ [безъ пѳресылки]....................15 кои.

Пѳремѣиа адрѳса—28 коп.

за 7* года 5 руб- 
. . 15 кои.

Для бнбліотекъ я любителей печатается съ одной стороны. Подписка 
толысо годовая—цѣка 9 руб., за границу-14 руб., въ розницу яѳ 

продается. Книгопродавцамъч обычная уступка- 
Плата за объявленія: 1 страиица 15 руб. jm  7» страницы 8 руб. V* 
страницы 4 руб. Заявленія о неполученш пумѳровъ журнала дол- 
жны дѣлаться вслѣдъ за полученіемъ слѣдующаго нумера; болѣе 

же позднія заявленія оставляются безъ послѣдствій.
Подписка н объявлепія принимаются при конторѣ редакдіи 

(Пстроградъ, Театральная ул., 3).
При коиторѣ редакціи принимается также подписка и на от- 

дѣльные оттиски изъ журиала: а) „Алфаввтные перечни заігрещѳн- 
ныхъ нзданій“ [добавлеиіекъ общему каталогу запрещѳнныхъ книгъ] 
—50 еженедѣльныхъ выпусковъ въ годъ и б) „Алфавитные списки 
сочиненіямъ разсмотрѣннымъ иностранною дѳнзурою“ [12 ежемѣсяч- 
ныхъ выпусковъ въ годъ], по дѣнѣ одинъ рубль въ годъ за каждое 
изданіе названныхъ оттяековъ журнала. Въ розниду означѳнныѳ от- 
тиски не продаются.

Въ жуояалѣ будутъ даны статьи и сообщенія no 1] общѳбого- 
еловскимъ, 2] мисеіонерскимъ, 3) школьно-восіштателыіымъ, 4] церко- 
вно-школьнымъ вопросамъ, 5] вопросамъ о найлучшихъ средствахъ 
церковкаго проповѣдничества, б| нуждамъ Кавказскихъ руескихъ и 
туземныхъ приходовъ, причтовъ и цѳрковныхъ-школъ. Журналъ имѣ- 
ѳть вмѣстѣ. съ дѣмъ давать возможно щар.окое освѣщедіѳ церко^на- 
го дѣла какъ вообіДе въ Рор і̂н, такъ въ частностй; йа -Кайказѣ^не- 
измѣниоДря этомъ проводя.мыоть р кеобходимосш усщгія: и разви- 
тія ваутреяней жизнед£ятедьяо(Уги Цврквйвъ лйц$,ѳя -священства 
и пубомыгь. · ѵ .· · " »*·

Въ числѣ другихъ журналовъ, „Миссіонерскій Сборникъ“, одинъ 
изъ самыхъ старѣйинхъ миссіоверскахъ .журналовъ, въ λ* 7—8 за 
1912 г. далъ такой отзывъ о нашбмъ „Кавказскомъ Благовѣстнякѣ“.

„Съ особѳнныад удоэольств\емъ дривѣтствуемъ появленіе Кав- 
казск&го Благовѣагника^ и отъ всей души жѳлаемъ широкаго раз- 
витія и распроетраневіА ѳго въ нащемъ отечѳствѣ. Журналъ оправ* 
дываетг. евоѳ празваыіе и даетъ интересный и полезный матѳріалъ 
чата/гѳляьгь: богатое разнбобразіѳ содѳржанія журиала ясяо говоритъ 
уже за бамый- журнадъ“· ;

. Условія додшаски на журналъ: въ гор. Тифлисѣ бѳзъ доставки 
иа.гЬдъ ідо і  явваря іФІб r j—2 руб.« съ доставкой на годъ—2 руб. 
50 %у йа доягодйн-іѵруб.· 25 R. Для ияогороднихъ на годъ—2 руб. 
62 Ку на іхолгода-г-1руо. 40 к. Отдѣльные номера по 10 коп., съ до- 
ставкой или пересвдвой—12 коп.

Объявлѳнія: за строку на послѣдней страницѣ—10 коп., для 
ищущихъ занятій.-Ч> коп., для бѣдныхъ людей—безплатно.

Веѣ ста/гьи, корросиондендін, подписныя деньги и объявленія 
редакщя просить адреоовать на имя редакціи Александра Измаило- 
вича Плаі?онова. ш>'адреоу: г. Тифлясъ, Черкѳзовская ул., д. Jsß 34.

* РоД^кція. я  донтора журнала открыта ежедневно отъ 6—71/з час. 
вѳч. кромѣ кануаовъ воокресныхъ и праздничяыхъ дней.

Рѳдакторъ А. И. ПЛАТОНОВЪ.

Подпнска на 1915 годъ

(46-й годъ изданія).
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Открыта подписна на 1915 годъ
(ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

Н а  е ж с н е д ѣ л ь н ы й , и л л ю стр и р о в ан н ы й  ж у р и а л ъ

„Кроиштадтскій Пастырь".
Издатель журнала„ Общество въ память Отца Іоашіа Кронштадтскаго".

Главною цѣлью настоящаго изданія является широкое озна- 
комленіе русскихъ православныхъ людей съ мыслями и дѣяніями 
приснопамятнаго Батюшки 0. Іоаина Кронштадтскаго. Благочости- 
выѳ русскіе люди, ири жизни 0. Іоанна, съ жадностью прислушива- 
лись къ каждому слову его. Но и теперь, послѣ кончины этого елав- 
наго, праведнаго пастыря, благодатное вліяніе его пріобрѣтаетъ все 
большес и большеѳ распространеніѳ. „Общество въ память 0. Іоаина 
Кронштадтскаго“ своимъ журналомъ и намѣрено идти навстрѣчу 
духовиой жаждѣ я?ѣхъ русскихъ людей, которые хотѣли-бы руковп- 
дитьсл въ своѳй христіанской жизни завѣтаыи Батюшки и въ вос- 
помиианіяхъ о немъ находить сѳбѣ благодатное утѣшеиіе.

Впрочемъ журналъ „Кронштадтскій Пастырь" не ограничивается 
свѣтлою личностью незабвеннаго Батюшки 0. Іоанна Ильича Сергі- 
ева. На страницахъ журнала поыѣіцаются статьи по самымъ разно- 
образньшъ запросамъ духа, волнуюіцимъ человѣчество, и освѣща- 
ются въ строго православномъ духѣ различные вопроеы церковной 
и общественной жизпи, какъ видно изъ нижеслѣдуюіцей программы 
журнпла:

1) Мысли и совѣты о. Іоанна Ильича Сѳргіева (извлсченія изъ 
дневника и ироповѣдей). 2) Свѣтлой памяти добраго Кронштадтскаго 
пастыря (воспомиианія объ о. Іоаннѣ и сообщсиіл о силѣ молитвы 
и дѣяніяхъ еголюбви). 3) Статьи, разсужденія и замѣтки вѣро-ираво- 
учительнаго содержанія. 4) По евятымъ мѣстамъ (описанія и сооб- 
щенія о святыняхъ Правосл. Церкви). 5)Настражѣ Православія (апо- 
логетическій отдѣлъ). 6) Краткая лѣтопись дерковно-общественной 
жизни въ Россіи. 7) Отдѣлъ беллетристическій (повѣсти, разсказы и 
стихотвореиія назвдатѳльнаго и патріотнчѳскаго характера). 8) От- 
клики и впечатлѣнія (фельетонъ). 9) Сообщенія о жизии и дѣятель- 
ности „Общества въ память о. Іоапна Кронштадтскаго“. 10) Отзывы 
о книгахъ. 11) Объявленія.

Въ 1915 году всѣыъ годовымъ подписчикамъ будутъразосланы 
два безплатныхъ приложенія: 1) Послѣднія проповѣди о. ІоаннаКрон- 
пггадтскаго, произнесенныя вЪ Іоанновскомъ монастырѣ, н 2) Петро- 
градскій Іоанновскій жѳнскій пѳрвоклассный монастырь (его описашѳ 
съ 9 рисуяками и автографомъ батюшки).

По журяалу Учебнаго Комитѳта. утвержденному Святѣйшимъ 
Синодомъ, постановлено* Журналъ „КронштадтскіЁ ліастырь", изда- 
ваемый Правленіѳмъ Общества въ память о. Іоанна Кронштадтскаго, 
за 1912, 1913 и 1914 г.г.—одобрить для тіріобрѣтекія въ учѳничѳсіпя 
библіотеки духовно-учебныхъ завѳдоній. (Церковныя Вѣдомости 39» 
отъ 27 сентября 1914 года).

Подписная цѣна съ пересылкой: на 1 .гбдъ—З руб-ί омѣс.—1 р.
50 к,; 3 мѣс.—75 к.

Адресъ рѳдакціи и конторы: Потроградъ, Карповка, д. 41.
Отвѣтственвые редакторы: Свящвнникъ L  Н* Орнашскій.

. Діаконъ L  В. Смолинъ.
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на журналъ для иравославнаго монашества

„ Р ^ с с н і й  И н о к ^ “
Въ шестомъ году своего пзданія „Русскій Инокъ“, no мѣрѣ 

силъ своихъ, будетъ иродолжать возложенное на иего послушаніе 
предъ русскимъ монашѳствомъ: будегь служить органомъ для ихъ 
взаимоооіценія, для поощрѳнія другъ друга къ подъему монашескаго 
совершенствованія, для руководства старшимииопытнѣйшими млад- 
шихъ, начинающихъ въ иноческой жизни.

Пользуясь присылаемымъ въ изобиліи усердными иноками-со- 
трудниками матеріаломъ, „Русскій Инокъ“ будетъ помѣщать на 
своихъ страницахъ особѳнно нужныя въ монашеской жизни настав- 
лѳнія ев. отцевъ и современныхъ учителей, а также проповѣди, жиз- 
неописанія подвижниковъ, описаніѳ обителѳй, стихотворенія, корре- 
спондеиціи изъ жизни монастырей, изображенія святынь, виды мо- 
настырей, раопоряженія духовяаго начальства, отзывы о полезныхъ 
для иноковъ книгахъ, отзывы на запросы подписчиковъ.

„Русскій Ивокъ“ будѳтъ выходвть 2 раза въ мѣсяцъ въ раз- 
мѣрѣ до 4 печатныхъ листовъ.

Къ каждому выпуску будетъ прилагаться доступный для по- 
ниманія народа листокъ на благословеніе и листокъ стѣнной би- 
бліотеки.

Въ началѣ года подписчикамъ „Рѵсскаго Инока" будетъ разо- 
сланъ Иноческій отрывной календарь ооъемомъ въ 45 пѳчатвыхъ ли- 
стовъ, со множествомъ статей и выдержекъ изъ ов. отцевъ и учв- 
телей церкви. t

Во вторую половину года подписчнки получатъ сборнвкъ об- 
щѳдоступныхъ поученій и сказаній изъ Пролога за сентябрь-ноябрь 
мѣояцы- Прологъ самая употребительная въ монаотыряхъ книга по- 
ученій, но въ то же врѳмя, по своему уотарѣлому языку, трудкая 
для пониманія ие твердыхъ въ славянскомъ языкѣ,—простѳцовъ. 
Чувотвуется настоятельвая потребность, ѳсли нѳ перѳвести Прологъ, 
to, no храйнѳй мѣрѣ, упростдть его языкъ, замѣнить устарълыя и 
неудобоповятныя слов$ и выраженія, какъ это исподволь дѣлаѳтся 
въ нашихъ священныхъ и богослужебныхъ ішигахъ. Трудъ этотъ— 
обширенъ и цля редакдіи—сознаемся—ѳдва ли одолимъ, но онъ 
очень благовременеаъ. Редакдія надѣется въ этомъ дѣлѣ на помощь 
иноковъ-оотрудншсовъ. Нѳ сомнѣваемся, что найдутся въ нашихъ 
монастьгряхъ хотя нѣсколько нноковъ, которыѳ возьмутся за этотъ 
•урудъ, можетъ быть, даже временно посѳлятся для удобства и успѣш- 

.’яоотй работъ при редавди. Вотъ тогда, постепѳняо пѳчатая ихъ 
пердводы, рѳдакція сможетъ одолѣть этотъ болыпой трудъ и чаетями 
издать ТІрологъ въ. доступномъ, но и достойномъ для цѳрковнаго· 
укотреблѳнія, изложенін.

Н& этотъ трудъ реданція проснтъ отоэваться добровольцевъ.
Цѣма „Русскаго Инока“ со веѣми прйложеніями 4 рубля.

• Адресъ: Почаѳвъ, Волыв. губ. Редакція „Русскаго Инока“.• * ■ ' * · і *4. ' і. ' « * , · «
. Рѳдакторъ—Іеромопахъ Тихопъ^

._ ;Ѵ · Ш&вявпѢ-~Архішакдритъ Виталгй.
·*. - · ·
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Младенцевъ крестятъ потому, что ваъ людн 
нуждаются въ очищеніи отъ первороднаго грѣха, безъ 
чего не могутъ войти въ царствіе Божіе (см. выше). 
А таісь какъ младенцы не могутъ выразить вѣры, то 
ихъ крестятъ по вѣрѣ родителей и воспріемниковъ, 
ибо вѣра одного часто вмѣняется въ подвигъ другому. 
Такъ, Христосъ исцѣлилъ разслабленнаго въ Капер- 
наумѣ, вгідя вѣру принесшихъ его и чрсзъ кровлю 
дома опустившихъ его къ ногамъ Іисуса (Mp. II, 1— 5). 
Онъ же исцѣлилъ бѣсноватаго отрока по вѣрѣ родті- 
теля (Mp. IX, 17, 27). И сами младенцы могутъ имѣть 
свою вѣру и въ мѣру своихъ силъ славить Господа, 
ибо всякое дыханге да хвалишъ Господа (Псал. CL, 6), 
и изъ убтъ младенецъ и ссущшъ совсршилъ ecu хва.іу 
(Псал. VIII, 3). Посему Апостолы крестили цѣлыя 
семейства (напр. Корнилія сотника, Лидіи и др.—Дѣяи. 
X, 48; XVIj 14— 15; ХѴПІ, 8) гдѣ нссомнѣнно были 
и дѣти.

Въ Ветхомъ Завѣтѣ прообразомъ Крещенія было
обрѣзаніе, совершавшееся надъ осьмодневными мла-
денцами и замѣненное въ Новомъ Завѣтѣ Крещеніемъ,
какъ и говоритъ Ап. Павелъ: Обрѣзани бысте обрѣ-
заніемъ нерукотвореннымъ (обрѣзаніемъ сердца, духов-
нымъ, т. е. Крещеніемъ), въ соелеченги тѣла грѣховнаго
ПАоти} во обрѣзаніи Христовѣ, спогребгиеся Ему крс-

*1
щенгемъ (Колос. II, 11 — 12).

Воспріемники при Крещеніи бываютъ для того, 
чтобы поручиться предъ Церковью за вѣру крещаемаго 
и по Крещеніи принять его на свое попеченіе, 
научить и утвердить его въ вѣрѣ.
-'· Свящ ѳннодѣйствія при Крещеніи слѣдуюідія:

.  ,0.. а) За кли на н іе  крещаемаго именемъ I. Христ а , дабы 
отогнать оть него діавола, который со времени грѣха Ада- 
мова им ѣетъ  власть надъ людьми, какъ надъ своими рабамиг
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плѣняя ихъ грѣхомъ и страстями (Ефес. II, 2). Посему 
I. Христосъ обѣщалъ вѣрующимъ: Именемъ Моимъ бѣси 
иоюденутъ (Map. XVI, 17).

б) Ереежное атменіе, совершаемое съ  вѣрою рукою, 
дуновеніемг усгь  и проч.; оно имѣетъ такую  ж е силу, какъ  
произнесенное съ вѣрою имя Х риста и является повто- 
реніемъ подобныхъ дѣйствій Господа Іисуса Х риста, Который 
по воскресеніи Своемъ дун улъ  н а  учениковъ Своихъ и 
сказалъ: прігшите Духъ Святъ, и предъ вознесенімъ воздвигъ 
руцѣ Своя и благословилъ ихъ.

в) Возлоэюеніе на крещаемдго бѣлой одежди я  креета,— 
первое въ знакъ чистоты дуіди и долга проводить ж изнь 
святую, христіавскую, а  второе—въ достоянное напоминаніе 
долга крестоношенія, т. е. ум ерщ вленія въ ссбѣ грѣ ха и 
страстей, подражанія Х ристу и  терпѣливаго перенесенія въ 
жизни скорбей и страданій, какъ  сказалъ Христосъ: Аще 
кто хощетъ no Мнѣ ити, да отвержешся себе, и вошетъ 
крестъ свой, и no Мнѣ грядетъ (Матѳ- XVI, 24).

г) Хож деніе крещ аемаго вокругъ купели со сш т иль-  
н т а м и —въ знакъ духовной радости и лросвѣщ енія.

Грѣхи послѣ Крещенія дѣлаютъ ліодей виновнѣе тѣ хъ , 
которые вовсе!не крестш ш сь, ибо въ  Крещ еніи люди ііолу- 
чаютъ благодатную ігомощь для борьбы съ грѣхомѣгТ"'и? 
успѣш пѣе могуГБ' съ  нимъ бороться; если этого не дѣлаютъ, 
то лопиравртъ помощь, Божію. йоэі;ому :Ацѵ П^гръ, говоритъ: 
Аще бо от бт ш е ст еунъ щ р а  егь разумъ  (чрезъ познаніе) 
Гоепода и  Спаса нашего Іисуса Х рист а , сим и owe п а ки  
сплетшеся  (запутываясь) побѣждаеми биваютъ, быша им ъ  
поблѣдняя горйіа переихъ  (2 Петр. II, 20). Но д л я  такихъ 
людей, я р и  всскревнемъ раскаяиіи; есть средство снова 
пблучать душевнуто чистоту, .вменно—1чрезъ П окаяніе, которое 
тасаму. дао р д а  навывается „слезнымъ креіценіемъ“.

■■■-/У. ■ :Крв&тДое‘ зйамѳте уйотреблявтйя въ Христовой Цѳркви со 
врембнІь Адостольскахъ, ^акъ говорятъ Діоаисі^ Ареопагитъ (I. в.) 
ТертУлліанъ (Ш в.), Кярйллъ Іерусалимскій (IV в.). Послѣдній убѣж- 
даѳть хрибФіавеьѴ Д'& ш  отъіЬиМсл гшіовѣдившпъ Раоплпмго, сь дерзно- 
еепіемъ да изображаенъ рукою знаменіе ареста т  челѣ гі ш  всемъ: 
ш  хЛѣбѣ, которъш екушаемъ, ш  чагііахъ, ѵзъ которыхъ піемъ; да изобра-- 
;шаемъ &іо при входах^при еыходахъ, когда лоясимся спатъ и встаемъ, 
дада насродішоя въ ігуѵщ ртдъисщмъ.. Онъ великое предохраиеніе, даиное 
бѣднмлъъ въ дарг и слабимъ безг шруда. Ибо дто блаюдать Бооюія, 
зиам&иіе для вѣрныхъ и страхъ. для злихъ духовъ (Оглас. Поуч. ХІІІ, 86).
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II. Мѵропомазаніе.

Мѵропомазаніе ссть Т&инство, въ которомъ вѣру- 
іощему, при помазаніи освященнымъ мѵромъ частей 
тѣла во имя Св. Духа, подаіотся дары Св. Духа, воз- 
ращающіе и укрѣпляющіе въ жизни духовной.

Это Таинство совершается вслѣдъ за Крещеніемъ 
и являвтся дополненіемъ его. Въ Крѳщеніи вѣрую- 
щій получаетъ только чистоту души; силы же сохра- 
нить эту чистоту и развить ее до святости онъ 
получаетъ въ Мѵропомазаніи. Такимъ образомъ это 
Таинство такъ же потребно крещаемому, какъ ново- 
рожденному дитяти потребны правильный уходъ и 
питаніе, а посѣянному зерну теплота, свѣтъ и влага.

Происхожденіе Таииства. 0  дарахъ Св. Д уха, потребныхъ 
д л я  духовнаго роста и укрѣпленія, говоршіъ I. Христосъ. 
Т акъ , Онъ въ  бесѣдѣ на праздникѣ Кущ ей въ Іерусалимѣ 
обѣ щ алъ  ниспослать вѣрующимъ дары Св. Д у х а  послѣ Сво- 
его прославленія (Іоан. VII, 87— 39). Въ прощальной бесѣ- 
д ѣ  съ учениками также сказалъ, что ум олиш ъ Отща, и Онъ 
д астъ  им ъ иного Уптшит-еля, Д у х а  ист ины  (Іоан. XIV, 16 
— 17), Котораго въ день Пятидесятницы и излилъ изобильно 
н а  Апостоловъ, а  послѣдніе, облекшись силою свыше, стали 
преподавать дары Св. Д уха и всѣмъ увѣровавш имъ и кре- 
стивш имся.

Обычно Адостолы, вслѣдъзакрещеніемъ увѣровавшихъ, 
возлагали на нихъ руки, и крещаемые исполнялись Св. 
Духа. Если крестили не сами Апостолы, то и Духъ Св. не 
•сходилъ на крещаемыхъ, пока не прибывали Апостолы я 
не возлагали на нихъ руки. Такъ, когда по убіеяіи архи- 
діак. Стефана діакоиъ Филишгь крестилъ въ Самаріи нѣко- 
чорыхъ увѣровавшихъ самарянг, то „находившіеся въ Іеру- 
салимѣ Апостолы послали къ нимъ Петра и Іоанна, кото- 
рые, пришедши, помолились о нихъ,чтобыонипринялиДуха 
Святаго. Ибо Онъ не сходилъ еще ни на одного изъ ішхъ, 
а  только были они крещены во имя Господа Іисуса. Тогда 
возложили руки на нихъ, и они приняли Духа Святаго" 
(Дѣян. VIII, 5. 12—17). Объ Ап. Павлѣ книга Дѣяній повѣ-
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ствуетъ, что онъ, ггрибывъ во 2-е свое великое путеш е- 
ствіе въ г. Ефесъ, нашелъ тамъ 12 учеииковъ Аполлосовыхъ, 
крещенныхъ во Іоанново Крещеніе и потому даж е не слы- 
хавшихъ, есть ли Д ухъ Святый. У знавъ, что Іоанново кре- 
іценіе есть только крещеніе покаяпгя , они „крестились во 
имя Господа Іиеуса. И когда П авелъ возлож илъ на нихъ 
руки, то низшелъ на нихъ Д ухъ  Святый, и  они ртали гово- 
рить иными языками и пророчествовать“ (Дѣян. XIX, і —в).

Были, впрочемъ, случаи особаго смотрѣнія Бож ія, когда 
Св. Духъ нисходилъ на крещ аемы хъ и тогда, когда ихч кре- 
стили не сами Апостолы, и  р у к ъ  своихъ на нихъ не возлагали; 
иля когда нѣкоторые сподоблялись принятія Св. Д у х а  даже до 
крещенія, чрезъ одно благовѣствованіе объ Іи су сѣ .Т акъ , тотъ 
же діаконъ Ф илиппъ, послѣ проповѣди и крещ ен ія  въ Са- 
маріи, по повелѣнію А нгела Господня, пош елъ на доро- 
рогу изъ Іерусалима въ ' Газу  и присталъ к ъ  колесницѣ 
Еѳіоплннина, вельмоэюи ц а р щ и  Еандакгйской , который былъ 
іудейскимъ прозелитомъ, и возвращ аясь съ  богопоклоненія 
изъ Іерусалима, читалъ изъ  книги Прор. Исаіи о страдані- 
яхъ  I, Х риста ,за грѣхи  людей, не разум ѣя, о комъ П ророкъ 
глаголетъ. „Ф илиппъ отверзъ уста свои и, начавъ отъ сего 
Писадія, благовѣствовалъ ему объ Іисусѣ. По пріѣ здѣ  к ъ  
водѣ, евнухть выразилъ сердечную вѣ р у  въ Господа Іисура 
и  жеданіе тотъ часъ крестится, почему Ф илиппъ и крестилъ 
его. Кбгда же они выщ ди изъ воды, Д у х ъ  Ов. сош елъ на 
евнуха, который, по восхш деніи Ф илиппа, продолж алъ путь, 
радуяся" (Д ѣяп. УПІ," 26— 39).

, , к Вще знамедателъдѣе ч.бнло крещеніе К о р н и лія  сотни- 
ка.·. АнѵД етръ  былть стровищ  ревнителемъ іудейства и глу- 
боко :былъ убѣ ж ден ъ .въ . сдасеніи Мессіею одного лиш ь Из- 
раиля, Въ^этомъ неправомъ мнѣніи онъ былъ вразумленъ 
въ Іовпід. ^собымъ видѣніемъ съ неба гадовъ и другихъ  
нечиотыхъ животньшь, доторыхъ голосъ Божій повелѣвалъ 
ему заклать и ѣсть^ ибо *что Богъ очистилъ, того нельзя 
иочитать нечистымъ" Вразумленный симъ видѣніемъ о пртт- 
аваніи ко спасенію и язычниковъ, Ап. Петръ вслѣдъ за симъ 
быдь прязванъ во Кесарію къ нѣкоему Корнилію сотнику, 
кот-орый быдъ благочеставъ, д  боялся Бога со всѣмъ домомъ 
своимъ, творилъ много милостыни яароду и всегда молился 
Б огу , Бму отъ Авгела. бі^ло повелѣніе призвать къ  себѣ
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Симона, называемаго Петромъ, который долженъ былъ ска- 
зать ему слова спасенія. Петръ прибылъ к ъ  Корнилію и 
проповѣдалъ ему объ Іисусѣ. „И когда .Петръ еще продол- 
ж алъ  свою рѣчь, Д ухъ  Св. сошелъ на всѣхъ, слуш авш ихъ 
слово. И вѣрую щ іе изъ обрѣзанныхъ, пришедшіе съГІетромъ, 
изумились, что даръ  Св. Д уха излился и на язычниковъ. 
Ибо слы ш али ихъ говорящихъ языками и величающихъ 
Бога. Т огда П етръ сказалъ: кто можетъ запретить крсститься 
водою тѣы ъ, которые, какъ и. мы, получили Св. Духа? И 
велѣ лъ  имъ креститься во имя I. Хрис-та" (Дѣяц. X, 1—48).

0 внутреннемъ вообще дѣйствіи Мѵропомазанія, 
именно: о вразуменіи въ истинахъ вѣры и утвержденіи 
въ благочестіи такъ говоритъ Св. Іоаннъ Богословъ: 
И  вы помазаніе имате онѣ Святого (Духа), и вѣсте 
вся (необходимое для спасенія и для различенія 
добра и зла). И  вы еже ?ьомазанге пргясте отъ Него, 
въ васъ пребываетъ, и т  требуеше, да кто учитъ 
вы: но яко то само іюмазанге учишъ вы о всемъ> и 
истинно естЬу и нѣсть ложно: и  якоже научи васъ, 
пребывайте въ немъ (1 Іоан. ■ П, 20, 27).

Бскорѣ, съ умноженіемъ числа вѣрующихъ, когда 
Апостолы не могли вездѣ быть для возложенія рукъ, 
сами же Апостолы замѣнили послѣднее освященіемъ 
св. мѵра, которымъ могли помазывать крещаемыхъ 
и пресвитеры, какъ мѵропомазуютъ крещаемыхъ и нынѣ. 
Основаніемъ къ этой закѣнѣ могло послужить пома- 
заніе, употреблявшееся въ Ветхомъ Завѣтѣ надъ 
царями, первосвященниками ипророками (Исх. XXX, 
2δ; III Цар. I, 39). На это могутъ указывать какъ слова 
Ап. Іоанна: и вы помаза/ніе- имате оіпъ Святаго, такъ 
и слова Ап. ІІавла: Изтствуяй же н&съ съ вами во 
Христ а , и  помсізавый насъ, Богъ: Иоюе и зажчатлгъ 
насъ, и  даде обрученіе Д уха  въ сердца наша (2 Кор. 
I, 21, 22).—Отсюда взяты и слова при Мѵропомаза- 
ніи: Печать дара Д у$а Святаго.
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Помазуются в ъ  М ѵ ротю м азан іи : чело  д л я  п р о с в ѣ -  
щ енія  у м а  и л и  м ы слей ; перси  (г р у д ь )  д л я  о с в я щ е н ія  
сер д ц а  и л и  ж ел ан ій ; о ч и ,у ш и  и  у с т а  д л я  о с в я щ е н ія  
ч у в ст в ъ ; р у к и  и  п о ги  д л я  о с в я щ е н ія  д ѣ л ъ  и  в с е г о  
п о в ед ен ія  х р и с т іа н и н а .

Св. Мѵро приготовляетсяизъчистаго елея, бѣлаго 
вина и различныхъ благовонныхъ травъ и кореньевъ; 
освящается епископомъ. Въ Россіи освященіе мѵра 
совершается въ Кіевѣ и Москвѣ, въ вел. Четвертокъ 
яа литургіи, во время освященія Св. Даровъ. Отсюда 
оно разсылается по всей Россіи.

Мѵропомазаніе, какъ и Крещеніе, не повторяет- 
ся. Православные государи помазуются при свящ. 
Коронованіи не въ смыслѣ повторенія Таинства, a 
для сообщенія оеобыхъ силъ, потребныхъ при упра- 
вленіи государствомъ. Помазуіотъ ев. мѵромъ и пре- 
столы св. храмовъ при освященіи ихъ, и антиминсы, 
и св. моіди, и еосуды для храневія ихъ.

Христіанство въ Россіи стало' расггространяться в ъ -ІХ  
вѣкѣ. Послѣ набѣга на Ц арьградъ Сподвижнико№  РіЬрика, 
Аскольда и Дира, и чудеснаго яотошизнія, ; Д0 модитвѣ имп. 
Михаила и патр. Фотщ, больщищуща ихъ кораблей, въ Кіевѣ 
проповѣдалъ Хршѵга. рр.еческій ^еписколъ и соверш илъ 
чудо съ  Ев.аигеліемъ, подоживъ его въ огонь. К акъ  три от- 
рока въ пеіци Вавйлонскбй остались невредимыми, такъ  
и св. Евангеліе’ осталЬсъ цѣлымъ во всѣхъ частяхъ, что 
заставило многихъ' · ѵруссовъ креститься. Можио думать, 
что крестились я  ^квдзья, ибо на могилѣ одного изъ 
яи хъ  былъ воздвцгдутъ храмъ во имя святит. ІІиколая. 
^ П р и  князѣ О легѣ  была уж е русская епархія, подчиненная 
греческому патріарху* при  князѣ Й горѣ ( Щ  г.) была со- 
борная дерковь Ярор: Шііи, й русскіе хрисугіане присягали 
і ъ  ней при заключеній договора?съ гретсамиѵ'

Болѣе · твердбе начадотхрнстіанству въ Россіи положи- 
л а  великая кн ягро^О яьга , .ггринявъ св. Крѳхдеиіе въ  Царь- 
градѣ (957 г.) огъ пахр)Л1Доліевкта. Св. Ольга убѣж дала
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креститься и своего сына Святослава, но послѣдній боялся 
насм ѣш екъ дружины и остался воинственнымъ князсмъ- 
язы чникомъ, однакоже не запрещ алъ своимъ поддаішымъ 
креститься.

Христіанство восторжсствовало въ Россіи лишь ирн 
сынѣ Святослава, равноаттостольиомъ Владимірѣ. Оиъ давно 
уже задумывался надъ тгцетою язычества , и допускалъ во 
дворецъ разныхъ проповѣдниковъ: магометанъ, евреевъ и 
нѣмцевъ1). Но силънѣе всѣхъ подѣйствовалъ иа него гречо- 
скій ипокъ, показавъ ему картину страшнаго Суда. Были 
посланы въ разныя мѣстапослы, на которыхъ богослуженів 
въ св. Софіи въ Царьградѣ произвело неотразимое впечатлѣніе, 
и Владиміръ рѣшилъ креститься. Но не желая чрезъ это 
нодчинить свою державу грекамъ, онъ пошелъ иа ннхъ 
войною, взялъ Корсунь и потребовалъ выдачи за себя замужъ 
царской сестры Анны. Цари Василій и Констаитинъ объ- 
явили, что она не можетъ выйтк замужъ за язычника, п 
потому Владиміръ, какъ бы для сего одного, рѣшилъ 
креститься. Предъ крещеніемъ онъ былъ пораженъ слѣпотою, 
отъ которой исдѣлился тотъ часъ по принятіи св. крещенія, 
получивъ съ духовнымъ просвѣщеніемъ и тѣлесное. По 
прибытіи въ Кіевъ, св. Владиміръ крестилъ своихъ сыиовей, 
многихъ бояръ и, наконецъ, Кіевлянъ (і-го августа 988 г.). 
Кіевляне охотно исполнили волю своего князя, розсуднвъ 
такъ: „если бы новая вѣра не была лучше, то князь и бояре 
ее бы не приняли".—Изъ Кіева св. вѣра была принесена въ 
Новгородъ Митр. Кіевскимъ Михаиломъ и Добрынею, дядею 
св. Владиміра; йзъ Новгорода—въ Ростовъ; затѣмъ была 
водворена въ Суздалѣ и другихъ городахъ по Волгѣ.

III. Прнчащеніе.

Причащеніе ёсть Таинство, въ которомъ вѣрую- 
щій, подъ видомъ хлѣба и вина, вкушаетъ самаго 
Тѣла и Крови Христовой для вѣчной жизни.

х) Тогда западные христіане не были еще отлучены отъ Церквн к 
пребывали съ нѳю въ ѳдвнешн, но нмѣли особыЙ чннъ священно- 
служенія, мѳнѣо торжественный, чѣмъ греки, и при томъ на латйнскомъ 
языкѣ.
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Впервыс I. Христосъ предложилъ Свое ученіе о Ташг- 
ствѣ Причащенія въ Капернаумской синагогѣ. К огда іудеи, 
пораженные чудеснымъ насыіценіемъ 5 тысячъ народа пятью 
хлѣбами, на другой день вездѣ Его искали, и увидѣвъ  Его 
въ Капернаумѣ, сильно обрадовались, то Х ристосъ сказалъ: 
„Истинно говорю вамъ: вы ищете Меня не потому, что ви- 
дѣли чудеса, но потому, что ѣли хлѣбъ и  насытились. Ста- 
райтесь не о пищ ѣ тлѣшюй, но о пищ ѣ, гтребнвающей въ 
жизнь вѣчную, которую дастъ вамъ Сыггъ человѣческій.— 
Азъ есмь хлѣбъ оюивотный: грядчй  ко мнѣ пе им ат ь взал- 
катися, п  еѣруяй въ М я не имать воісаоюдатиея пшогдаоюе. 
Аще не енѣспге плош и С ипа человѣческаго, н и  п іем е крове Его, 
живтпа ш  имат е въ себѣ, Я д и й  Мою плот ьу и  п гя й  Мою 
кровь, ш іат ь оюавотъ вѣчний, и  А зъ  воскрешу его въ пос- 
лѣдній депь. Я д и й  Мою плот ь , и п ія й  Мою кровь} во Мнѣ  
пребшаетъ, и  Азъ въ н е м ъ “ (Іоан. V I, 26—27, 36, 53— 54, 56).

Установилъ Господь I. Христосъ это Таинство 
на Тайной вечерѣ, которую совершилъ наканунѣ Сво- 
ихъ страданій. Воздавъ славу Вогу Отду за всѣ 
благодѣянія роду человѣческому, особенно за посла- 
ніе въ міръЕго—Своего Единороднаго Сына, да всякъ

*  / ;  · >н іі'
вѣруяй въ Онь не потбштъ> no имать оюивотъ 
еѣчный (Іоан. III, 15), Онъ взялъхдѣбъ* благословилъ 
его и преломйлъ>!,: и подавъ Апостоламъ, сказалъ: 
Пріхитте, ядите, хіе есшь тѣло Мое, еже на вы ло- 
λίκΑοέ ео оставленіе грѣховъ. Также, *взлвъ чашу и 
благбёловивт* ёёѴ?'йЬІдалъ ученикамъ и сказалъ: ПШ- 
те опѵъ нея вси} сія есть кровь Моя Новаго Зат т і, 
яже за. вы и за многгя изливаемая во оетавлете грѣ- 

Ученлки, ръ  безмолвіи и съ благоговѣніемъ вку- 
_%ови;К̂ .ристовой. Господь прибавилъ: 

сіб шорѵте. въ Мое.восгюминанге (Матѳ. XXVI, 26—28; 
1. Kop. XI, 23—25).
.·· ^  йсиолняя эту заиовѣдь Госцодню, Апостолы ус-

fiotofyüsi. ;в.мѣ'стѣ съ совершеніемъ 
Таннства, является  ̂ полньімъ воспоминаніемъ всей
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асизни I. Христа, отъ рождества до преславнаго воз- 
несенів Его на небо. Эта служба называется Литур- 
гіею. Литургія въ совершеніи Таинства состоить изъ 
тѣхъ же главныхъ частей, какъ совершилъ нто Та- 
инство Самъ I. Христосъ, т. е. изъ благодаренія  
Богу, в о зн о ги т ія  Св. Даровъ, освящ ен ія  ихъ, и изъ 
м о л ш п в ы  за всю Церішвь.1)

Въ нервые два вѣка Литургія сохранялась по устному 
преданію, безъ заключенія ее въ письмена, во избѣжаніе 
кощунства со стороиы іудеевъ и язычниковъ, и отличалась 
продолжительностію и разнообразіемъ по каждой епископіц 
порядка и молитвъ, при сходствѣ въ гдавномъ и существен- 
номъ. Д ля установленія единообразія въ совершеніи Литур- 
гііг во всѣхъ мѣстахъ Правосл. Церкви, и въ предотвращепіе 
искаженій со стороны еретиковъ, св. Василій Велнкій (IV в.) 
изложилъ чинъ Апостольской Литургіи 2) лисьменно, оиу- 
стивъ изъ нее несущественныя части и прибавивъ нѣко- 
которыя свои молитвы. Этотъ чинъ Литургіи былъ иотомъ 
принятъ всею Церковію.

Но такъ какъ усердіе христіанъ къ этому времени такъ 
ослабѣло, что они тяготились Литургіею даже въ изложвніи 
св. Василія, то нѣсколько позднѣе, въ томъ же IV вѣкѣ, св. 
Іоаннъ З л а то у стъ , архіепископъ Константинопольскій, прон- 
велъ сокращеніе еще и въ Литургіи Василія Великаго. 
Этотъ сокращенный чинъ Литургіи, коснувшійся собственно 
канона Евхаристіи, былъ сперва введенъ въ столичныхъ хра- 
махъ; но вскорѣ Вселенскіе Соборы приняли его для всей 
Восточной Церкви, оставивъ для Литургіи св. Василія десяшь 
днеіѵ въ году, когда требуется наибольшая продолжитель- 
ность и умилительность богослуженія. Такими днями явля-

*) 0  храмѣ, гдѣ нѳпремѣнно должна совершаться литургія,—о 
раздѣлѳніи литургіи на проско.чидію, литургію оглагиетыхъ и литур- 
гію вгьрныхъ, съ главнѣйшими воспомянаніями па каждой нзъ нихь, 
см. вышс страіі. 50—52, 60—62, 66—67, 69.

а) Къ этому времени уже находились въ обращѳніи списки Ли- 
тургія Ап. Іакова (старшаго), пѳрваго епископа ІврусалимсЕаго, бра- 
■та Гоеподня,. и Кв. Марка; послѣдняя Литургія совѳршалась преи- 
муществѳнно въ Александрійскомъ патріархатѣ, а пѳрвая въ Іеру- 
салимскомъ.
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ются: навечерія Рождества Христова и Б о го явл ен іях), первое 
Января—день памяти св. Василія Великаго, пять воскресе- 
ній Великаго Поста, за исключенівмъ недѣли Ваій, Великій 
Четвертокъ и Великая Суббота.

Д ля Великаго Поста со временъ А постольскихъ уста- 
новленъ особый чин-в Л итургіи—Преждеосвященныхъ Даровъ, 
т. е. такой Литургіи, когда Таинство Св. Н ричащ енія не 
совершается, а предлагаются для благоговѣйнаго поклоненія 
и причащенія вѣрующимъ такіе Св. Д ары , которые освя- 
щены прежде, на предгаествующей полной Л и тургіи  Васи- 
л ія Великаго или Іоанна Златоустаго.

Цѣль уст ановленія  этой Л итургіи  слѣдуюхдая. У сер- 
діе нѣкоторыхъ христіанъ Апостольской Ц еркви ку> посѣ- 
щенію богослуженія и причаіценію на немъ Св. Таинъ было 
столь велико, что они причащ ались ежедневно. М ежду тѣмъ, 
строгость Великаго Поста ire допускала соверш енія отъ ло- 
недѣдьника до субботы полной Л итургіи , какъ  великаго 
торжества вѣры. Дабы не наруш ить этой строгости Поста и 
и вмѣстѣ съ симъ дать возможность усерднымъ христіанам ъ 
причащаться Св. Таинъ, кромѣ субботыіи воскресенія, еіце 
и въ нѣкоторые другіе дни Поста, и- была установлена Ли- 
тургія П реждеосвящ енныхъ Д ар о въ  2).—Она соверш ается 
по средамъ и пяткамъ СвгЧетыредесятницы и, кромѣ того, 
въ  чвтвертокъ 5-й седмицьг (по елучаю чтеиія н а  угрени 
Веоткаго канона Св. А ядрея Критскато иг'Марід Егийетской), 
в ъ ;-дни памяти нѣкотэрыхъ Овятыхъ, когда на утрени 
положеиъ полгелей  (Ш Февр.,·. 9 Марта и др.), и  въ яервые 
три-двся Страстной седмяды; присоединяется к ъ  постовымъ 
чаеамФ И вѳчернѣ вг-веотоитъ изъ частсй Л итургіи  оглашеи- 
н а д ь  и  Литрургіи вѣрныхъ, съ пропускомъ проскомидіи й 
0овертен ія  Таинства.
-і^іѵ^^Эта. ЛдтурітіяЛ какъ л  полная, сперва сохранялась по 
уётаому преданію; но въ V I вѣкѣ Св. Григорій Двоесловъ3')

'S ' ■ -’vfw ' -■,, 1 r- ' « r , :ai:.
■i4 ЛчЧ&Коіда щавечѳріа бываатъ въ субботу или воскрѳсеніе, то 
Л нгурт Ваонлія^ Велшѵаго пѳреноеится на самый праздникъ 
(см. тнпнкоргь, лнетъ 162 на обор. и 184-й).
^:г*]і;-,»8о Д®и Поота Св. Четыредѳсятницы, вромѣ субботы и 

Овятагр̂  днаіВяаговѣщеніЯі святоя Литургія да бываетъ 
вя.щзая, какъ Дредщтващоавыхъ Даровъ*(52 прав. VI Всѳл. Соб.). 
* ^ Д 8)іС^я;І[рдрорій/.Д(щ^вта даименоваліе Двоеелова за написанный 
имъ 'Діалоіъ (съ грёд. двоесловіе), разговоръ между двумя лицами о 
жизяи Италійскихъ отцовъ.
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Архіепископъ РимскіЙ, изложилъ ее лисьменно, въ каковомъ 
видѣ опа совершается и нынѣ.

На перенесенігь Св. Даровъ съ жертвснника на ире- 
сголъ, совершаемомъ въ безмолвіи, съ поклоненісмъ имъ до 
земли, ликъ поетъ: Нинѣ си-лы небесныя съ на.ті невидіто 
слуошатъ: се бо входитъ Царь слаеы, ее оюерпіва таііная 
совершта (освященная) дориносится. Вѣрою и любовію 
приспгупимъ, да пргьчасмпгщы otcitsnu вѣчныя будемъ: алли- 
луга. Во время причащенія священнослужителей: Вкусите 
и тдите, лко благъ Господь: аллилуіа. Въ явленіе Св. 
Даровъ для причащенія вѣругощихъ, вмѣето благосло- 
венъ грядый, ликъ поетъ: Влагословлю Господа на всякое 
время, хвала Его во устѣхъ моихъ; хлѣбъ пебесный^ и чашу 
жизни, вкусише и видите, яко благъ Господь: аллшіуіа. Въ 
заамвонной молитвѣ іерей молится: Подаждь и намъ, Блаже, 
подвигомъ добрьиіъ подвизатися, теченіе поста совершапт, 
вѣру нераздѣльну (неповрежденвую) соблюстщ елавы wееи- 
димыхъ зміееъ сокрушити, побѣдишелемъ же грѣха яви- 
тгься, и  неосужденно доетгігнуши поклонитися и сеятому 
воскресенію.

Такимъ образомъ, и нынѣ Литургія въ Правос- 
лавной Церкви совершается не иная, какъ Апостоль- 
ская, съ опущеніемъ лишь несущественныхъ частей, 
и является боже<?твенною службою, дающею возмож- 
ность вѣрующимъ чрезъ причащеніе Тѣла и Крови 
Христовыхъ тѣснѣйшимъ образомъ соединяться съ 
Самимъ I. Христомъ и становиться причастниками 
вѣчной жизни, какъ Самъ Онъ сказалъ: Ядый Мою 
плошь и  піяй Мою кроѳь, во Мнѣ пребывастъ, и Азъ 
въ немъ; ядый Мою плоть и піяй Мою кровь, имать 
оюпеошъ вѣчный (Іоан. VI, 56, 54).

И употребленіе этого Святѣйшаго Таинства въ 
истинной Церкви Христовой продолжится до второго 
пришествія Господня, какъ сказалъ Ап. Павелъ: Ели- 
жды бо аще ясте хлѣбъ сещ и чагау сію піеме, смерть 
Господню возвѣщаетв; допдеже пріидетъ (1 Kop. XI, 
26).
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Сообразно и сему, приступать къ этому Святѣй- 
щему Таинству необходимо возможно чаще, испыты- 
вая нредъ нтимъ свою совѣсть и очшцая ее покаяні- 
емъ во грѣхахъ, къ чему способствуютъ постъ и 
молитва. Λπ. ГІавелъ говоритъ: Д а  искушаетъ че- 
ловѣкъ себе, и тако отъ хлѣба da жтъ, и отъ чаши 
da піетъ: ядыіі бо гь піяй шдостойнѣ, судъ еебе ястъ 
и пгетъ, не разсуждая Тѣла Господня (1 Kop. XI, 28 
— 29). Какъ сказано выше, древніе христіане и при- 
чащались каждый Воскресный день, а нѣкоторые и 
чаще. Изъ нынѣшнихъ же немногіе имѣютъ такуіо 
чистоту жизпи, чтобы быть всегда готовыми присту- 
иить къ столь великому Таинству. Но Церковь запо- 
вѣдуегь исповѣдываться предъ духовньшъ отцемъ и 
причащаться Св. Таинъ во всѣ четыре поста: Вели- 
кій, Рождественскій, Успенскій и Апостольскій, или 
по крайней мѣрѣ однажды въ годъ (Правосл. Исп. 
ч. I, вопр. 90).

Христіане обязаны посѣщать Литургію и тогда, 
если не готовы приступить къ Св. Причащенііо:! они 
должны участвовать въ Литургіи молитвою·, вѣрою 
и живымъ воспоминаніемъ всей жизни Іл Христа, по 
Его заповѣди: ciemsopume въ Мое воспоминаніе (Лук. 
ХХІІІѴІ9). Вмѣсто Св; Даровъ вѣрующимъ, не при- 
■етупавшимъ къ ;€в. Прйчащеніго, даются остатки 
просфорьі, изъ·. коей. изъятъ св. Агнецъ, называемые 
антидорот>,\(съ греч. > вмѣсто Даровъ).

4 ;і- .< К  .17
ічі' I*·:<,.»ійіІѴ^-Локаяців.

Покаяніе вть!котброкъ исповѣду-
юіцій грѣхи свои rißeiH духовнымъ отцемъ, получая 
<Ітѣ него \видимоё. дррщеніё, невидимо разрѣшается 
ott» грѣховъ Самймѣ'іГХфисіомъ'.''-''''''г

···>
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П окаяніе вытекаѳтъ изъ самой природы чсловѣка, по- 
вреж денной грѣхомъ, и всегда сознавалось людьми, какъ 
единствепное.средство къ  очищенію совѣсти и къ прими- 
ренію съ  Богомъ. Въ Ветхомъ Завѣтѣ  локаянів, хотя еще 
не было Таинствомъ, но умилостивляло Бога и отвращало 
праведны й гнѣвъ Его. Оно было проповѣдано Ноемъ, хотя 
безуспѣш но, погибавш ему въ грѣхахъ допотопиому человѣ- 
честву (Быт. гл. VI). Раскаялись евреи въ пустынѣ при 
Синаѣ, послѣ  поклоненія золотому телъцу, и тто молитвѣ 
М оисея были помилованы (йсх. гл.гл. XXXII—XXXIII). 
П ослѣ сего они неоднократно согрѣщ али, каялись, я Господь 
проіцалъ  и хъ  (напр. Числ. XXI, 8—9; см также кн. Суд. 
Изр.). Согрѣш или Ниневитяне, злодѣянія коихъ „дошли до 
Господа", но вразумились проповѣдію ІІрор. Іоны, пакая- 
лись и были помилованы (Іон. 1—'IV , п ) .

Особенно поучительнымъ примѣромъ искренняго и 
дѣйственнаго покаянія является на всѣ времена покаяніе 
ц ар я  Д авида. Онъ впалъ въ грѣхъ лрелюбодѣяиія, будучи 
плѣ ненъ  красотою Вирсавіи, жены Уріи. Д ля  обладанія ею 
Д авидъ приказалъ военачальнику Іоаву поставить Урію на 
войнѣ въ  самое опасное мѣсто, и У рія былъ убитъ, а Да- 
витъ овладѣлъ Вирсавіею, не чувствуя грѣховъ убійства и 
прелю бодѣянія, лока не обличилъ его Прор. Наѳанъ. Давидъ 
глубоко раскаялся , и Господь снялъ съ него грѣхъ, хотя 
Д авидъ и долженъ былъ no закону правды Божіей понести 
скорбь лиш ен ія  дитяти отъ Вирсавіи и разны я семейиыя 
потрясенія (2 Цар. гл. XI—XII). Плодомъ раскаянія Давида 
яви лся  псаломъ 50-й; ІТомилуй м я , Вооюе, no велицѣй  
милоспгыь Твоей.

Б езм ѣряое милосердіе БожІе кть кающимся грѣіпникамъ 
было главны м ъ содержаніемъ проповѣди I. Христа. М илосши  
хощ у% а не жертпви; не пргидохъ бо призваши праеедники, 
но грѣ ш ники на покаянге (Мѳ. IX, 13); глагомо вамъ. радость 
б ш а ет ъ  предъ А н гели  Вож гими о едипомъ грѣш т кѣ каю- 
щ ем ся  (Л ук. XV, 10) такими и подобными словами I. 
Х ристосъ у ясн ялъ  людямъ мысль о спасительности покая- 
нія. Но особенно утѣшительную надежду на безмѣрное мн- 
лосердіе Бож іе к ъ  кающимся грѣш никамъ I. Христосъ далъ 
въ  притчѣ о блудномъ сынѣ и помилованіемъ двухъ жснъ 
гр т и н щ ъ .  /
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Блудный сынъ, уш едш ій изъ дома отча на ст рану далече 
и тамъ изжившій все свое имѣніе и дош едш ій до іш щ енства 
и голода (Лук. XV, 11—32),—это мы всѣ грѣш ники, 
удаляющіеся огь Отца Небеснаго, ж ивущ іе своевольно и 
развращенно, расточающіе внѣш нія и духовны я блага и 
подяадающіе игу страстей и діавола. И какъ  блудный сыиъ, 
томимый голодомъ, лишь только поЖ елалъ возвратиться къ  
отцу и принесть ему искреннее покаяніе, получилъ отъ 
отца полное проіцеиіе и всыновленіе, такъ и  мы при 
искреннемъ воздыханіи о своихъ безмѣрныхъ .паден іяхъ 
всыновляемся Отцу Небесному и принимаемся въ его объяш гл  
отча (Сѣдал. по 3-й пѣсни въ нед. Блудн. сына).

Эту же истину показадъ I. Христосъ въ прощеніи жены, 
взятой фарисеями въ прелюбодѣяніи и приведенной къ Нему 
съ коварнымъ намѣреиіемъ поставить Его въ крайнее затруд- 
неніе—какъ прощеніемъ ея, такъ равно и осуждсніемъ ея, 
по закону Моисееву, на побіеніе камнями (Іоан. VIII, 2—11). 
Христосъ, не осудивъ ее ка смерть, прежде всего, въ 
обличеніе разврагценныхъ и лицёмѣрш хъ фарисеевъ („кто 
изъ васъ безъ грѣха, иервый, брось въ нее камень"), 
простилъ ее потому, что, какъ Сердцевѣдецъ, видѣлъ, какія 
она пережила муки страхаі ст&да‘имраскаянія, и цотому 
сказалъ; „Иди, гі впредь нё ίρ'^ΐππ".

Христосъ также миЛостйвб принялъ въ домѣ Сййона' 
Фарисея оиы тіе  Свонхъ иЬгьслезами грѣшницьі, ‘отираніс 
ихъ ѳя волосами и пой^аніе^журойъ—ö̂ ö ^ b  ';Torb, какъ, по 
гордости хозяина дома, не прл^чидъ даже обычныхъ знаковъ 
гостеііріймства. Когда Свсмонъ соблазнился этимъ и усумнился 
въ Его Пророческомъ вѣдѣніи, то Христосъ сказалъ: „Про- 
Дааю^сй? ррѣха ея мйоріе за то, что она возлюбила много" 
(Лук. ѴП^ Зб-^&О);1

Лрощая Самъ»кающихся, I. Христосъ далъ эту 
власть Апостоламъ и  ·ихъ >преемникамъ. Еще до Сво- 
его воскресенія!‘Онъ; сйазалъ Апостолаѣіъ: Елика аще 
свяжете на земли, будутъ бвязана на небеси: и елика 
аще разрѣшите'ш земли, будутъ^азрѣгиена на не- 
бесѣхъ^Матѳ. X V I I I , Э т о  право I. Христосъ еще 
разъ подтвердилъ Апостоламъ по Свовмъ воскрвсе-
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яіи, когда сказалъ: ПрНшите Д ухъ  Святъ: шюісс 
отпустите гртхи, отпусшятся гшъ; и гшоісе дер- 
оттгс, дероюатся (Іоан. XX, 22— 23).

Изъ приведенныхъ примѣровъ Ветхаго и Новаго 
Завѣ та  ясно, что отъ кающихся требуется для полу- 
ченія прощенія: а) с о к р у ш н іе  о грѣхахъ, б) твердое 
н а м ѣ р е н іе  исправить свою жизнь, в) вѣра  въ Вога, 
и  г) нсідеоюда на Его милосердіе.

0  спасительности скорби о грѣхахъ Ап. Павелъ 
говоритъ? Печаль бо яже no Бозѣ (что мы грѣхами 
оскорбляемъ Бога) покаянге иераскаянио ('неизмѣнное) 
во спасеніе содѣловаетъ (2 Kop. VII, 10).

Твердаго намѣренія исправить свою жизнь всегда 
требовалъ отъ помшіованныхъ грѣшниковъ Господъ 
I. Христосъ. Се здравъ ecu: ктому не согртиай, да т  
горгт т и что будетъ (Іоан. V. 14); иди, и  отселѣ 
кт ому не согрѣгтй (Іоан. VIII, 11), говорилъ Онъ 
исцѣленному разслабленному и проіценной грѣшішдѣ.

Особекно поучительнымъ образцомъ плодоноснаго рас- 
каянія является Занхѳй мытарь, который въ благодарность 
за посѣщеніе его дома I. Христомъ и желая оказаться до- 
стойнымъ этой высокой чести,—когда толпа стала осуждать
I. Христа за это посѣщеніе,—воскликнулъ; Ge полъ гшѣнгя 
моего, Господи} дамъ нищимъ, и  аще кого чгшъ обидѣхъ, 
jзозвращу четверицеіо (Лук. ХІХ, 1—10).

0  вѣрѣ во Христа и надеждѣ на Его милосер- 
д іе  для  прощенія грѣховъ говоритъ Ап. Петръ, самъ 
трижды отрекшійся отъ Христа и получившій отъ 
Hero прощеніе: 0  Семъ (I. Христѣ) ecu пророцы 
свидѣШельсшвуютъ, осшавленіе грѣховъ пргяши имежмъ 
Его всякому вѣрующему въ Онь Дѣян. X, 43).

(Приготовительными и вспомогательными средствами 
къ Покаянію служатъ постъ и молитва, мудро предла- 

^гаёмьіе Св. Церковію вѣрнымъ своимъ чадамъ, какъ 
■ испы танны я средства къ воспитанію въ душѣ сознанія



грѣховности, смиренія и раскаянія. Это время усилен- 
наго поста и молитвы называется говѣніемъ и должно 
ііродолжаться недѣлю. Во время говѣнія нужно неопу- 
стительно посѣщать богослуженіе, читать Св. Писаніе, , 
удаляться отъ удовольствій и  развлеченій, творить 
милостыню и другія дѣла христіа.нской любви.

Послѣ исповѣди духовникъ иногда налагаетъ на 
кающагося эпитимію, что значитъ съ греч. запреще- 
піе (2 Kop. II, 6). Это дѣлается не съ цѣлыо удов- 
летворенія правдѣ Вожіей за грѣхи людей, ибо это 
сдѣлалв разъ навсегда I. Христосъ (1 Тимѳ. II, δ), 
а  для побѣжденія грѣховной привычки, укрѣпленія 
слабой воли кающагося и для успокоенія его совѣсти. 
Духовникъ зстрещаетъ обычное поведеніе христіанина 
и вазначаетъ: невоздержному особый ностъ сверхъ- 
ноложеннаго, скупому и  жадному раздачу милостыни 
и  другія дѣла милосердія, лѣнивому й безпечному 
частое.поеѣщеніе храма Вожія, поклоны и чтеніе слова 
Божія, убійдамъ, прелюбодѣямъ, коіцунникамъ и 
особенно отрекшимся отъ вѣры Христовой ради страха 
или стыда, и другимъ тяжкимъ грѣшникамъ даже 
отлученіе на извѣстное время отъ Св. Причащенія.

V. Священство.

Священство есть Таинство, въ которомъ Д ухъ  Св. 
правильно избраннаго, чрезъ рукоположеніе Святи- 
твльское, поставляетъ совершать Таинства и пасти 
стадо Христово.

Пасти стадо Христово (Церковь)—значигь: на- 
ставлять людей въ вѣрѣ, благочестіи и добрыхъ 
дѣлахъ.

Установилъ Свяіценство Самъ I .  Христосъ. Избранныхъ 
12 Апостоловъ1) Онъ послалъ въ города и селенія Галилеи 
пропотдшать о Дарствіи Божіи.’ При этомъ Онъ далъ имъ

') Объ избраиіи 12 Апостоловъ см. стр. 12-ю.



Ж ур н а л ъ  „ В Ъ Р А  и Р А З У М Ъ “  нздаѳтся съ  1884 года; за первыв 
д вад ц ать  л ѣ т ъ  въ ш урналѣ помѣщѳны былн, между прочниъ с л ѣ -

дующія статьн:

Проиввѳденія Высокотафбосадценнадо Амвросія, Арзгіепиекопа Харь- 
«овскаго, какъ-то: „Жйвое Сдово* хО тгриганахь отчужденія отъ Цвркви яа* 
шего образованяаго общества*, „0 рвлнгіозаомъ сектавтствѣ въ нашвмгв 
образовакпомъ общвствѣ", кромѣ того, пастырскія врэзвашя и увѣщанія 
аравославныагь хриотишамъ л.арьковснсой ѳгсархіи, сяова и рѣчи н& разныв 
случан и проч. Прокзведвяія Вьтсокопреосвященнаго Арсекія, Архіѳггискоші 
Харьковскаго, как?ь-то: оесѣда, сяов  ̂ и рѣчи на равныѳ сзхучан н проч. 
ІЪонзведенхя другзхь писатѳлей, какь г̂о: ДСатбрбургасій поріодъ прояо- 
вѣднической дъяяешіости Фняареяа, миіроп. Йооковскаго-, „Московскій 
періодъ иродовѣднітаокой. дѣятвяьностй ѳго же*. Проф. Й. Корсунскаго.— 
„Р.елигіо знонрав(Угвенное раэви т Импврлтора Алвкоандра. і-го ег идея свя- 
івнкаго союза*. Проф. В. іІапдбра.--иАфхіехш<ж<>ігь Йннокѳвтій Борисовъ* 
Біографнческій очеркъ Святц. Т, Вуткевяча—„Протеотантская мысдь о сво- 
бодаомъ и кев&вишмонъ тниманш Слова БожіяѴТ. Отоянова (К. Йодо* 
миаа).—-Мношс статьи о. Вдадиміра Геттв въ лѳреводѣ ѵь францувскаго 
языка на руескій, въ числѣ коихъ ігомѣщѳно »йзложеніе учвнія к&ѳодиче- 
<жой правоедавной Церквіг, оъ  укаэаніемъ разностей, которыя усматриваг· 
взтся въ  другихъ цбрквахъ хіастіанокихъ“.—»Графъ Левъ Николаевнчп» 
Тоястой", Критичѳсхш разборъ Дроф. М. 0стооумова,--<,0бразованныѳ евюевг 
вть своихъ отйошеяіяхъ къ  хрвспаастау“. ТС Отояаова (К йстомина).—„За- 
падная среднѳв^ковая миотика и отйотбйі& вя къ катодичеотву*. .Исторя- 
Аеское изрдъдоваиіѳ А.Вертедовокаго—^Нмѣтотъ-лв кааоничесгаяилнобще- 
ізравовьм оонованія гсрнтяэанія іупрявъ на управдѳкіе цѳрковннми ямущѳ- 
ётвами^—В, Ковалгевсхаго,—„Осяовныя вадачв нашей народной ш ш н '.

' К. Йотомина.—„Приндипы тосударсугашкаго н церксшяаго пр&ва". Дроф. 
М. Оотвоумова,-^„Совре>ішная· апологія талмуда я  таямуднотовъ“. Т, Огоя- 
нова (К. Истомлна).—„Теософическое обідѳотво е  ооврѳмѳнная теософія*. 
HL Гдубоковекаго.—^Очерігь правошіаБяаго церкбвяаго права“. Проф. М. 
Оетроумова.—„Художеотвѳнный натурализиъ въ обдастн бибдейсюаъ по- 
вѣотвованій“. Т* Огояпова (К. Истомйна).—„Нагоряая проповѣдь*. Свящ» 
ΐ ,  Вуткввича.— ,0  сл^вяяокомъ Богоелужевіи яа ЗападЬ*. К. Истомнна.— 
.0  правослаяной и  протеотаятсжой дройовѣднической ямтгровизащн . tu 
потомиаа.—„Удьтрамсштавтскоѳ движѳніе въ XIX отолѣтія до Ваяикансквго 

• <зобора (1869—70 г.г-), вет$чнтелъно\ Свяід. L Арсейьева.—'„Иотс^ическій 
очеркъ едановѣргя“, IX Скирдова.—»Зло, его еутпдооть и лроиехоадвше 
Проф.—tipOT. Т. Й. Буткввнча.—„ОбраЦцеше Савлая ^Ев&нгешѳ“ св. Апоотола 
Павла. ЙЬоф. Н. Глубояовекаго.—^Овноввоѳ иян Апологѳтичѳсаов Богосло- 
Bte-. Προφ.'Ηαροτ. Т. И. Ву^бвнча.—()татьи ̂ объ^

γτ~
етвичги— »üvtxjuioofuivo yw»ww*miw« , γ. — —
фія монизма“. Проф,—тірот̂  Т^БуткѳвиЧа. -^»матерія, духъ н энеріѵг» какъ 
аачала объеюгивнаго бш я̂**. Проф. Г. Струве.—УКратв шочержъ основаьпл> 
дачаяъ фнлософіил, Проф. П, Люлщуаго.-^.Вяісогп> ироф.
А, И. Ввѳдѳйокаго.—„Учеіѳ о Овязмй̂  трошт въ ков ѣншей идвміотзачб·· 
<жой фиДософои-.НЙРоф. IL IL Соколов^-^Очеркь ровремонной фраитв;
ской фидософЬ*. Нрофі А. И. Введвиекаго.—„ОчерісьJwropiK 
К  Н. бтрийва.-Этака и м д а г і я н а ш ѳ й и г г а д ш ^ и  я^айвйоя 
нояоаеш .“· Π ρο*. А. Ш т?о ва .-,І% м ш и ч вш в еторки“. Про^и.  а . 
СИёгнрѳва-*Чтет« no еооііолойй. Дроф. В. Д. Кудрявцвва.—-»8аюзнъ яиаявГ.

ѵ: Ііроф/М^чнивовач Д-ра M. Î yÖospBCSttftfo*: y j l l.,LjL
' , . : . А гуадя̂ а аъ ж\фнад^ подгёщв&мы бьцт перевбдад фндоео^^ій^ь про*
/ Еввѳдввій Сенеки, Л^йбнйда, Кашв* Каро> Жааѳ," фуяье н шотніь ДРУ" 
'У рт >  фвяософов^. ·
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Адрввд лвщті) ДОйтавлшщнхъ въ- рвдакцію «Вѣра и Разумъ» свои 
сочянешя. долясиы быть товно о б о д аш гіы , а равно и хѣ. условія, я а  ко- 
ю рихъ враво печатадія іш учаемыхь редакщвю іштературныхъ нроизве- 
деній вожета быть ей усіуплено.

Обратвая отсылка рукогасвй по почсб црдаведится ім п ь  ио пред- 
варятелвкой упдаіѣ редакціи йздерайюь доды ада яія марвамя. .

Зн ш тел ы ш я измѣвенія я мщщввЩ я в . щтъя&ъ .в р о к зо д яи я  по 
с о ш ш в ію  сь авхорамв.. ■· /. · ' ·\; '··

Жалрба ва  нмшученіе. saKöä-®6ö ш т а ж  а у р в ш , д р ^ о ж д а д т р я  
въ рвдакцію «  o ö o ^ a ig E j^ b jH ö H e a a i^ H W  на а д ж і  
ложвніемъ удостовѣрввія и ѣ сУ н аі почтовой конторы о тояь, ';::Ш  
аняж га журнала' д $ й $ тн гть яо  ψα· б ь т  получепа коиорою . Жалобу н а  
.ююмуіввю'. зс^рваягіі просзтъ з а ш я х ь  редакцій не
о о а о д  S am  п о « й о т в и Ш - Ш я ^ с »  врмібЯіЕ выхода кюркжи въ свѣі-ь.
, . "\ ‘:Ь і Ц й я й і і  адреса рвдаадш. изДѣвдетса евоавреиенвй, при чемъ слѣ- 
Д у е т Ш а я а ^  -аі., і ф е а й т ;а д р в ^  аумеръ; ба реремѣну

?̂6yiM0L· -ѵ·,' ; ί ; · .  ; ,  .
ѵ :: 1» вочдбщб родащ « ,

:^9!вйек * ;n |p p M s£ i£ rлёмііійпмф' '^φβίίΓ '^έ* '; *> « д а в і » '

Х арм ояв*ой Д у х « н |о й : С вквнарЬі, « ѵ  ^ д а в ф ю .н о т й а л а  '«М>я я і, *,·,'■
? M W j V  ; - > 'л  f P
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Шурщ ѵь ®> дѣлажв
р е ф а ъ ь ;  - Р р ф

. А

‘ *А своиаѣ nod-
тфщмѵь, чтабы о т  до «ШЦа ш ф в  ч&гщріть юда не щ м ілет & ш
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