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Πνστβΐ νοούμβν.

Вѣрою разумѣваемъ. 
Евр. XI.
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Дозводейо Цеявурою. Харьковъ, 81 Марта 1915 года.
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А Р ^ И П Р С Т Ы Р С К О Е  П О С Л Н Н І Е
къ Харьковекой паетвѣ.

Смиренный Антоній, Божіело милостію Архіепи- 
скопъ Харьковскій и Ахтырскій, православнымъ жц- 
телямъ Харьковской еиархіи: благодать Госиода на- 
шего Іисуса Христа, и любы Бога и Отца, и прича- 
стіе Святаго Д уха буди со всѣми вами.

Святый Апостолъ Іоаннъ пишетъ о себѣ: „дляменя 
нѣтъ болыией радости, какъ слышать, что дѣти мои 
ходятъ въ истинѣ“ (3 Іоан. 4). Такъ-же чувствуемъ и 
мы, грѣшные пастыри, но освящаемые Божествея- 
нымъ' Духомъ для возвѣщенія воли Божіей Христову 
стаду: для насъ нѣтъ большей радости; какъ узна- 
вать, что наши духовныя чада ходять въ истинѣ.— 
Что разумѣется подъ сиии словами: ходятъ въ иети- 
нѣ? конечно иеполненіе заповѣдей, а особенно той, 
о которой Господь спроситъ на Страшномъ Судѣ 
Своемъ: „взалкахся и дасте. Ми ясти, возжадахся и 
напоисте Мене“ и прочее. Такъ и объясняетъ сіе хож-
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712 ВѢРА И РАЗУМЪ

деніе во истинѣ Св. Апостолъ Іоаннъ, продолжая свои 
слова далыие: возлюбленпый, ты какъ вѣрний посту- 
паешь въ томъ, что дѣлашь для братьевъ и для стран- 
нтоегь (3 Іоан., ст. Ь). Отсюда видите братіе, что хож- 
деніе въ истинѣ есть прежде всего милосердіе къ 
нуждающимся. Этимъ-то и радуетъ насъ въ насто- 
ящій годъ Харьковская паетва, творя дѣла ліобви 
для нуждакшщхся: для воиновъ на полѣ брани, куда 
она посылаетъ теплую одежду и всякія снадобья,—  
для раненыхъ, устраивая имъ иомѣщенія и содержа- 
ніе,—для раззоренныхъ жителей Галиціи въ Австріи, 
которымъ собрала немало денегъ, и зерна, и соли, 
наконецъ особенно—для семействъ солдатскихъ, ко- 
торые живутъ среди васъ, на вашихъ глазахъ. Для 
нихъ жители городовъ и селъ собираютъ деньги, 
собираютъ хлѣбъ, работаютъ безвозмездно на ихъ 
поляхъ, гдѣ убрали имъ прошлою осеныо и хлѣбъ, 
и сѣно, и картофель, а сверхъ того засѣяли имъ поле 
озимью. Такъ творилоеь во всѣхъ уѣздахъ и во- 
лостяхъ Харьковской епархіи, и я утѣщалъ всѣ мно- 
гочисленные полки и баталіоны, когда благословлялъ 
ихъ въ Харьковѣ отправляться на войну, такими 
словами: „не иечальтесь о вапшхъ женахъ и дѣтяхъ, 
для нихъ отцомъ будетъ весь народъ, который убере- 
жетъ и прокорштъ ихъ лучше, чѣмъ живется отцов- 
■скимъ дѣтямъ“. Слова эти оправдалъ нашъ народъ 
по всей епархіи, и- только въ нѣкоторыхъ приходахъ 
солдатскія поля оетались необработанными и неза- 
«ѣянными. Боюсь, какъ бы'Святый Вогъ на насъ не



прогнѣвался; какъ бы не нажаловались Ему на безу- 
частныхъ сосѣдей солдатскія сироты, и Онъ не отом- 
стилъ бы за нихъ на насъ и на дѣтяхъ нашихъ. 
Знаете, что написано о семъ въ Святой Библіи? 
„не отвращай очей отъ ·просящаго, и не. давай чело- 
епку повода проклинать тебя. Ибо когда онъ вг горе- 
сти души своей будетъ проклинать тебя, Сотворив- 
шій его услышитъ молснге его“ (Сир. 4, 5, 6). Слова 
эти всегда приводили въ трепетъ мою душу. Да не 
падутъ они ни накого изъ моей любезной паствы. 
Впрочемъ еще не поздно поправить свой промахъ.—  
Гдѣ еще ничего не сдѣлано для запасныхъ и сол- 
датскихъ семействъ, перекрестясь, рѣшите между 
■собою засѣять и вспахать полосы ихъ яровымъ хлѣ- 
бомъ, и благословеніе Вожіе почіетъ тогда на ду- 
шахъ вашихъ и на семьяхъ вашихъ, и на поляхъ 
вашихъ. Сами исполнитесь радости духовной, совер- 
шивъ дѣло любви для защитниковъ отечества. И не 
такъ радостно бѵдетъ вамъ смотрѣть на собственную 
спѣющую ниву, какъ на ту, которую вы засѣяли и 
■обработали для бѣдныхъ семействъ солдатскихъ. „Это- 
скажете—мое, человѣческое достояніе, a το достояніе 
Божіе, которое Господь снодобилъ принять оть моихъ 
грѣшныхъ трудовъ“. Спѣшите - же, возлгобленные, 
пока не поздно, исполнить Божію заповѣдь, дабы не 
быть хуже прочихъ христіанъ нашей епархіи, дабы 
ваши сосѣди—воины не были печальными за свою 
семью и за свою землю, когда воины прочихъ воло- 
•стей радуются о заботахъ за нихъ добрыхъ сосѣдей.
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Укрѣпи васъ Господь приетулитъ къ дѣлу лгобви 
сей, лтобы чистымъ сердцемъ и умиленною душою 
прословлять Воскресшаго Христа и безъ укора совѣ- 
сти слѵшать въ деркви сладостные глаголы: „просвѣ- 
тимся торжеетвомъ и другъ друга обымемъ“. Аминь.

Л р х г е ѣ и с к о п г  Л п т о н і й .



Устройство  и Управленіе Римско-Натолической  
Цсркви вообще и въ Россіи въ частностм.

(Продолженіе *). 

б) Присужденіѳ ученыхъ степеней.

По уставу Виленской римско-католиче.скои духовной 
академіи (§ 81), конференція академік обязана была соста- 
вить особыя „правила для испытанія и возведенія въ уче- 
ныя степеии" достойныхъ эю то лицъ. Проптло шесть лѣтъ 
конф еренція не исполнила этого требованія. Тормазомъ слу- 
ж и л ъ  Ватиканъ, который на самое повелѣніе Императора 
Н и к о л а я  I  о закры тіи  Виленскаго уннверситета и учрежде- 
иіе вмѣсто него Виленской римско-католнческой духовной 
академіи смотрѣлъ какъ на вторженіе свѣтской власти въ 
п рава  папы, а  дарованіе университетамъ и академіямъ права 
присуж дать учены я богословскія степени католическая ка- 
ноника ещ е со временъ среднихъ вѣковъ привыкла считать 
исклю чительнымъ правомъ „апоотольскаго престола*. Это 
обстоятельство вынудило И лперат ора Н иколая  I  дать по- 
велѣніе римско-католической духовной коллегіи „составить 
правила· безотлагательно и представить чрезъ министра 
внутреннихъ д ѣ л ъ  на В ш очайш ее  утвержденіе“. Повелѣніе 
Государя  было исполнено,—правила были Височайш е утвер- 
ж дены 15-го сентября 1839 года. ГІравила эти д о си х ъ  поръ 
никѣмъ не отмѣнены и не измѣнены, а потому они имѣютъ 
ещ е законную си лу и въ  яастоящ ее время, Д ля насъ они 
представляю тъ интересъ въ томъ отношеніи, что даютъ воз-

*) См. ж. „Вѣра и Разумъ* № 5 за 1915 г.
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можность судить о степени учености католическихъ бого- 
сдововъ. По уставу § 81 уч еіш я  степени должны быть при- 
суждаемы только послѣ диспутовъ; въ  „п рази лахъ" на дис- 
путы и не намекается; о почетныхъ диссертаціяхъ не только 
магистерскихъ, но и докторскихъ, которыя могли бы быть 
предметомъ литературной критики и общественной оцѣнки, 
также нѣтъ рѣчн. По Высочайше утвержденнымъ правиламъ, 
мы могли бы ігредставлять себѣ, что испытаніе и  возведеніе 
въ ученыя степени было производимо такимъ образомъ: 
Конференція Виленской римско-католической духовной ака- 
демік возводила въ  ученыя степени студента, кандидата, 
магистра и доктора богословіи и  капоническихъ правъ, о'бу- 
чавш ихся въ  академіи и въ  епархіальны хъ и монаш ескихъ 
семинаріяхъ: 1) no испит ан іи  въ самой академіи и  2) по- 
средствомъ делегаціи, 3) давала аттсстаты моиаш ествую щ имъ 
о достаточномъ знаніи вми богословскихъ паукъ, потреб- 
иыхъ для исправлеиія выспш хъ орденскихъ должностей, no  

лісгѵытаніи такж е въ  самой академіи или по делегацт  и  4) 
разсматривала „патенты“, ттолученные духодными на бого- 
словскія степени отъ заграничнихъ  учебныхъ заведеній. Д ля  
истш танія и  возведенія въ  ученыя степени предметы, на- 
значенные уставомъ для  преподаванія въ духовной акаде- 
міи, раздѣлены были на три разряда: главние , дополнитель- 
ние и  вспомогатеяьние, К ъ  главнымъ предметамъ отнесены: 
Св. Писаніе и всѣ богословскія науки, со включеніемъ въ  
нихъ и патристики; къ  дополнительнымъ: канониче скія 
права, церковная исторія, гомилетика теоретическая и прак- 
тическая, нравственная философія, иностранная словесность 
и языки, и словесность россійская; къ вспомогательнымъ— 
веѣ прочія науки изъ опредѣленныхъ уставомъ. Соотвѣт- 
ственао этому для испытанія и возведеыія въ ученыя сте- 
пени требоваллсь по предметамъ перваго разряда успѣхи 
отлнчяые, второго— хорошіе, третьяго—посредствепные, „по 
опредѣленной для  каждой степени мльрѣ знангя“. „Мѣра“ же 
эта ваключалаоь главнымъ ображщъ въ  томъ: а) что испы- 
.туемые на степень студента и кандвдата д о л ж ш  были обна- 
р уж ш ъ свѣдѣнія болѣе или менѣе обхдш, но въ  главныхъ 
тгредмвтахъ, ъъ  совокупности и частяхъ, отличныя, въ до-. 
лолнительныхъ — хорошія, во вспомогательныхъ — посред- 
ственныя, съ  той равницей нщущасо стѳш ни суудента. отъ



УСТРОЙСТВО И УПРЛВЛЕНІЕ РИМ.-КЛТОЛ. ЦКРКВИ 717

кандидата, что лослѣдній, сверхъ требуомыхъ отъ него внс- 
ш и хъ  въ  семъ разм ѣрѣ успѣховъ и особо назначеішаго пму 
экзам ена сочинялъ сще письмениос, по пррдложрнной отъ 
конф ерсиціи темѣ, разсужденіе, соотвѢтствр-ннор свѣдѣніямъ» 
опрвдѣлениымъ для этой степени; в) что отъ испнтуемыхъ иа 
стеиени магистра и доктора требовалось свѣдѣиіо въ ші- 
у к а х ъ  главиы хъ отличное и въ суідестиепныхъ ιιχί» ооио- 
ван іяхъ  подробное и полное, въ  дополнитольннхъ—хорошор 
и менѣе или- болѣе обширное, во вспомогатслыіыхъ—посред- 
ственное и  „монѣе или бодѣе“ достаточное, съ тою разіш- 
цею меж ду ш дущ ими сихъ стененеи, что порвый въ  оло- 
весны хъ отвѣтахъ и письменныхъ, по назначеннымъ конфе- 
ренціею  задачамъ, разсуж деніяхъ на язы кахъ латинскомъ к 
россійскомъ ограничивадоя зтою мѣрою, а  поелѣдній долженъ 
былъ сверхъ сихъ успѣховъ, требовавш ихся отъ него въ 
вы сш ей степени, оказать глубокое іі основателъное сужде- 

• ніе по главиымъ предметамъ во всемъ ихъ  пространсгмѣ  и 
соотвѣтственно тому долженъ былъ имѣть и слогь въ  свормъ 
сочиненіи. Испытуемые удостоивались ученыхъ богослов- 
скихъ  степенвй общнмъ согласіемъ членовъ ;конфррріщіи 
или болыіш нствомъ голосовъ. Болыш інство составлялоеь 
особо по каждому разряду  предметовъ и зъ  голосовъ пропо- 
давателей  ихъ. Недостатокъ къ  болыиинству во второмъ 
р азр яд ѣ  одного, а  въ  третъемъ двухъ  голосовъ пополнялся  
большинствомъ, еоставпвш имся изъ  соеднненія голосовъ, 
данны хъ в ъ п о л ьзу  испытуемаголовсѣмъ тремъразрядамъ. От- 
личивш іеся знаніемъ большого или основательяаго меняшаго 
числа предметовъ третьяго разр яда  могли такж е вознаградить 
недостатокъ второго, кромѣ главяы хъ предметовъ и язы ка рус- 

_ скаго;вгь котары хъ требовалось свѣдѣніе основательное, сораз- 
мѣрное стеттенямъ. Равнымъ образомъ могло быть ітри испыта- 
ніи принимаемо во вниманіе къ  пополненію  недостатка въ 
у сп ѣ хахъ  меньш ее или большее отличіе, оказываемое кле- 
риками въ  особенныхъ споеобностяхъ и любви къ яаукамъ 
и  въ  строгой и благоразумной правильности повсденія и 
образѣ мыслей и лроч. Посредственные успѣхи въ главныхъ 
предметахъ въ  назначенномъ для  каждой степени размѣрѣ 
не давали  ни въ  какомъ случаѣ права на полученіе ученой 
степени; не имѣвш іе удостовѣренія о безпорочномъ поведе-
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иіи  своем ъ ие м огліі бы ть д о п у ск асм ы  и  к ъ  сам о м у  з к з а -  
мсну.

На выше озиаченныхъ общихъ основаніяхъ искавш іе 
богословскихъ степеней и аттестатовъ для  исііравленія выс- 
ш ихъ монашескихъ должностей подвергались конференціею  
академіи исііытаніямъ въ  разны хъ отнош еніяхъ пройденнаго 
ими приготовительиаго ку р са  и на разны я степени слѣдую - 
щ іш ъ лорядкомъ.

В оспитантш і, оказавш іе въ третьемъ году ку р са  на 
испытаніяхъ предварительномъ и рѣш ительномъ  отличные 
успѣхи въ главны хъ предметахъ и менѣе или болѣе удо- 
влетворительные въ дополнителыш хъ и всномогательныхъ 
и выдержавш іе оеобый въ  конференціи экзаменъ съ  соот- 
вѣтственнымъ тому письменнымъ сочинеяіемъ были удо- 
стоиваеми прям о степени кандидат а ; воспитанники же не 
обнаружившіе хорошихъ успѣховъ въ главн ы хъп ред м етахъи  
достаточныхъ или посредственныхъ въ дололнителыіыхъ и 
вспомогательныхъвозводились на степень студента. Студенты, 
оказавш іевъ  четвертомъ годукурса въ главны хъ предметахъ 
хорош іе,въдололнятельныхъивспомогательныхъпосредствен- 
нне, возводились, іш сочиненіи соотвѣтственнаготому разсуж - 
деиія, въ степень кандидата. He получивш іе въ  третьемъ году 
степени студе-нта были допускаемы въ  четвертомъ году къ 
особому испытанію на стелень кандидата не иначе, какъ  по 
ггредварительномъ удостоеніи степени студента. Кому по 
экзамену отказано было въ  стелени кандидата, тотъ долженъ 
былъ еще двукратно подвергатьея ислытакііо „въ каждый 
разъ  чрезъ два года", но затѣмъ терялъ  уж е дальнѣйш ее 
право на это.

Въ четвертомт» году, при окончаніи курса въ  академіи, 
воспитаиники ея обнаруживш іе лревосходные успѣхи и удо- 
с т о ет ш е  вътретъем ъ году степеникандидата,бы лидопускае- 
мы къ  оеобому иопытанію на степень жагистра. По прошенію о 
томъ, поданному отъ ш ц ущ агостеп ен и ректоруи ли вълравле- 
ніе академіи, конференціясначалаудостовѣрялась въ  хорошемъ 

\  поведеніи и  нравственности просителя и потомъ каждый 
'Изъ прелодавателей Св. П асанія, богословіи догматической, 
нравственаой и паеторальаой, церковной нсторіи, правъ ка- 
ноническихъ и гомилетики предлагалъ испытуемому по нѣ- 
сколько задачъ (трататовъ)/· которыя, по ихъ разсмотрѣніи,
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былп раздробляем ц иа воироеы, н съ  тѣмъ вмѣстѣ была im- 
зиачаема ему отъ конферсиціи тсма для сочишчші днссер- 
тацій  на язы кахъ  латинскомъ и русскомъ; іюе.тЬдняя могла 
быть краткою и разсматрииалась иъ отноіікчііи лишь усиѣ- 
ховъ въ  язы кѣ. Всѣ осталъные, преііодаватолн акнд«\чш 
дополнительны хъ и всиомогателыіыхъ курсовъ ограші- 
чивались меньшимъ числомъ иоиросовъ н нолагали 
мнѣніе свое объ испытуемомъ, основываясь болѣе на 
сітискахъ о мѣрѣ успѣховъ, оказанныхъ ими на ожргод- 
ныхъ экзаменахъ. Студснты академіи, оказншиір въ чотвер- 
томъ году на испытаніяхъ отличныс усиѣхи, ири хоршнемъ 
поведеніп, могли, кромѣ исіш танія на стетіень кандидатя, 
держ ать  экзамеиъ и на степень магистра указашіымъ ш>- 
рядком ъ. Ие удостоенные по пснытанію стічіени магистра 
могли такж е двукратно еще подвергаться экзамену каждый 
разъ  череэъ  годъ.

Удостоенные прп окончаніп куреа акадвміп стошчш 
м агистра единогласно всѣми членами конфербнціи былн до- 
пускасмы  къ  полученію степени доктора черезъ год’і>, a 
получивш іе званіе магистра по болынинству голосовъ—чо- 
р езъ  два  года. И с к а в т ій  степени доктора, при прошенін <> 
томъ на имя ректора академіи, иредставлялъ получешшй 
имъ „патентъ“ на степень маптстра и свидѣтсльство еиар- 
хіальнаго своего началънпка о безпорочномъ поведеніи, a 
получивш іе званіе магистра по большинству голосовъ при- 
л агал и  свидѣтелъство своего начальства о томъ, что они вт> 
продолж еніи д вухъ  лѣтъ занимались науками, необходимымм 
д л я  полученія степени доктора. Получившіе степень магистра 
ЛО; «выдержанному экзамену въ  оамой академіи и имѣвшіе 
пребы ваніе евое^не далѣ в 300 верстъ огь города Вильны 
подвергались личнолѵу экзамену въ  академіи и представ- 
л ялн  в ъ  нее диссертаыію на данную тему отъ конференціи; 
а  тѣ и зъ  нихъ, которые жили въ  болѣе или медѣе отдален- 
номъ разстояніи, могли огр&нячнться представленіемъ лиш ь 
днссертаціи, на которую, по данной ими ігросьбѣ ректору 
академіи, конференція назначала тему, не зная однако же 
имени просителя. Д иссертація, представленная искателеш» 
степени доктора богословія, долж на была состоять изъ двухъ 
на предложснныя конференціеіо задачи отвѣтовъ: перваго, 
главнаго, н а я зы к ѣ  латинскомъ въ. цредметэхъ, относяпщхся
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до богословіи или правъ каноническихъ, и второго, не столь 
пространнаго, на язы кѣ  россійскомъ, касательно ттримѣненія 
дѣйствія каионическихъ правъ къ сущ ествую щ имъ государ- 
ственнымъ постановлеиіямъ или другого какого либо под- 
ходящаго предмета по усмотрѣнію конференціи. Д о сто ш - 
ство послѣдняго сочиненія, наиболѣе въ  отношеніи слога, 
должно было вознаграждать нѣкоторые недостатки перваго.

Разсуж денія на язы кѣ россійскомъ требовались отъ 
испытуемыхъ на степени магистра и доктора-богословіи и 
каноническяхъ правъ только съ перваго, послѣ изданія 
правилъ, курса. Если конференціею сочинитель не былъ 
удостоенъ степени доктора, то, для полученія ея, ему поз- 
волялось чрезъ 2 года вторично просить о допущ еніи к ъ  
испыташю. М агиетръ богословіи, ж ивш ій далѣе 300 верстъ 
огь  академіи, сочинивъ no назиаченнымъ темамъ диссерта- 
цію, лредставлялъ ее при своемъ прош еніи ректору акаде- 
міи, который вносилъ ее въ конференцію академіи, сохра- 
няя также въ неизвѣстности имя сочинителя, пока не рѣш и- 
лась участь сочиненія. Конференція академіи тщ ательно раз- 
сматривала предложенную диссертадію, требуя, чтобы досто- 
инство ся соотвѣтствовало мѣрѣ зн а н ія , опредѣленной для  
степени доктора въ отношеніи основательности и полноты 
сочиненія, а также порядка въ изложеніи его и самаго 
слога, и удостоивала единогласно или большинствомъ голо- 
совъ сочинителя просимой т ъ  степени тогда только, когда 
сочнненіе его оказывалось во всѣхъ статьяхъ совершенчо 
удовлетворительнымъ.

Маловажные недостатки въ отвѣтахъ лично испытуе- 
мыхъ въ академіи могли быть еознаграж даеми удовлетвори- 
тельностью ихъ сочиненій, а таковые недостатки въ сочи- 
неніяхъ—основательностью и полнотою отвѣтовъ.

Хотя знаніе церковныхъ правъ и соединяется со всѣми 
богословскими степенями, тѣьгь не менѣе могли быть воз- 
водимы и въ званіе доктора каноыическихъ правъ, вмѣстѣ 
съ званіѳмъ доктора богословіи, тѣ, а), которые обучались 
въ теченіе ттолнаго курса  наукъ въ академіи или бывшей 
.главной ееминаріи ;съ отличными успѣхами въ канониче- 
скихъ правахъ и церковной исторіи и по нимъ дѳрж али 
як8а**ены и-в); тѣ, диссертація которыхъ на предложенныя 
■HO', щощгі х іредш гу  >-конференціею *гемы на латинскомъ и
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россійскомъ язы кахъ  признана совершенно достаточною. Тѣ 
же изъ  нихъ, которые желали получить особо одну только 
степень доктора каноническихъ правъ, не могли быть 
к ъ  оной допущ ены, если не имѣли степени магистра 
богословіи.

Воспитаяниіш  состоявшіе при академіи и прочихъ 
епархіальны хъ семинарій получали и самую степень сту- 
дента не иначе, какъ  ио самому испытанію въ  предметахъ, 
опредѣленны хъ д л я  курса академіи. Тѣ, которые желали 
получить только степень студента богословіи, должны были 
подать въ  академію ттрошеніе съ пряложеніемъ свидѣтельствъ 
о хорош емъ поведеніи своемъ и о слуш аніи, по край- 
ней м ѣрѣ, въ теченіе трехъ лѣ тъ  богословскихъ предме- 
товъ. К онферевція, по разсмотрѣніи этихъ документовъ, 
подвергала проснтелей на томъ же основаніи, какъ испы- 
ты вались и обучавш іеся въ академіи. Искавшіе, сверхъ 
степени студента, ещ е степень кандидата или магистра, 
кромѣ свидѣтельства о хорош емъ иоведеніи, иредставляли 
также удостовѣреніе объ окончаніи полнаго курса наукъ въ 
епархіальной семинаріи и о томъ, что на ежегодныхъ испы- 
тан іяхъ въ епархіальны хъ семинаріяхъ оказали отличные 
усп ѣхи  и способность свою к ъ  высшей наукѣ.

Они лодвергались такому же словесному и письмен- 
ному экзамену, какому и воспитанники академіи, освобож- 
даясь  только огь экзаменовъ по однимъ лредметамъ вспо- 
могательнымъ. Отличившіеся при самомъ испытаніи превос- 
ходными успѣхам и удостоивались п р я н о  ствпени магистра, 
-̂ СѵЧИ. ,тольхо предотавлен н ая-ή μ η  диосертація на языкахъ 
ладннеком ъ н  россійскомъ, на оообо назначенную тему, со- 
отвѣтствовала. этой ι  отедени; оказавшіе* ближайшіе за симъ 
у сл ѣ х и  возводились * * і кандидаты, а посредственные—въ 
студенты. Въ случаѣ  отказа или для полученія дальнѣй- 
ш ихъ стеленей ж елавш іе могли.· быть снова испытуемыми 
чрезъ годъ. Удостоенные степени магистра по личному 
испытанію въ академіи допускались къ экзамеиу на степень 
доктора такимъ ж е лорядкомъ, какой установленъ былъ для 
обучавш ихся въ академіи.

Ж ительствовавш іе отъ города Вильны въ разстояніи 
болѣе 400*верстъ и не могшіе лично явиться въ духовную 
академію ло уважительнымъ и формально удостовѣренныыъ
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причинамъ, представивъ свидѣтельство о хорош емъ поведе- 
ніи своемъ, могли просить о назначеніи испы танія посред- 
ствомъ делегаціи на степень студента, кандидата и магист- 
ра, обращаясь съ просьбою на имя ретстора или правленія 
духовной академіи. Конференція академіи, по своему усмо- 
трѣнію, назначала делегацію на каждый случай изъ пред- 
сѣдателя, который непремѣнно долж енъ былъ быть докто- 
ромъ богословін и двухъ членовъ, которые, за  неимѣніемъ 
докторовъ, могли быть и магистрами. И скавш имъ степени 
студента конференція назначала для  испытанія вопросы, a  
желавшимъ іголучшъ степени кандидата или  магистра, 
сверхъ вопросовъ, должна бьгла предлагать ещ е тему для  
сочиненія диссертаціи. Вылиску состоявш агося объ этомъ 
постановленія конференція препровождала къ  предсѣдателю  
делегаціи, который сообщалъ ее прочимъ членамъ, означая 
мѣсто и время для экзамена, и заблаговременно давалъ 
знать просителю.1 Экзаменаторы, на основаши акта делега- 
діи, разсмотрѣвъ диссертацію просителя, испытывали его 
словесно, одинх послѣ другого, по задачамъ и вопросамъ, 
прясланнымъ отъ академіи и требовали письменнаго на 
каждый вопросъ отвѣта. П ослѣ того каждый и зъ  экзамена- 
торовъ, запечатавъ въ особый конвертъ свое мнѣніе, при- 
лагалъ его къ дѣлу, которое съ отвѣтами и диссертаціею 
испытуемаго было препровождаемо предсѣдателемъ делега- 
ц іа въ академію. Е ели  конференція, по разсмотрѣніи во 
всѣхъ отношеніяхъ произведеннаго делегаціею испытанія, на- 
ходида успѣхи просихеля -соотвѣтствовавшими мѣрѣ знаній, 
олредѣленной. для іжелаемой имъ степени студента или кан- 
дидата, удостоивала; его этой степени единогласно или 
большиаствомъ галосовъ: При испытаніи посредствомъ деле- 
гад іа  на отеш нь*^агястра, -сверхъ вопросовъ д л я  произве- 
д е Ш  экзаііеш . д· тещ >-для дассергац іи  на двухъ  язы кахъ, 
кодференцда академіи присылала еще одну задачу запеча- 
тавную, н а  которую, so  всісрытіи ея  въ  засѣдаиіи экзамена- 
торрвъ, иекавдіій .стедени, не входя изъ  засѣданія, in осс- 
ІдаэДвзаиер^й), долженъ былъ написать отвѣтъ, не поль- 
зуясь' совѣ тм и , а  тѣмъ болѣе пособіемъ книгъ. Зтотъ 
шоьданяБСй охвѣтъ, засвидѣтельствованный им ъ самимъ и 
з^ш іенагорам и, вмѣетѣ съ актомъ исиытанія былъ достав- 

'п яш ь-  гвф.'';акддеміго. Если конференціею были: находимы
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въ актѣ  делегаціи  значителыіыя уиущ енія, то онатребовала 
отъ нея нуж ны я дополнепія. Получившіе степеиь магистра 
по делегац іи  не могліг иосрсдствомъ ея нолучнть степень 
доктора, но должны бнлн непремѣшю подиерѵаться лично- 
му испытанію словесному н гшсьменному \ѵь самоіі 
академіи.

Монахъ, ж славш ій получить аттестатъ о достаточности 
свѣдѣній его въ богословскихъ наукахъ для  исправленія 
вы сш ихъ въ  орденѣ должностей, аредставивъ свидѣтельство 
о безупречномъ поведеніи своемъ, должеиъ былъ въ конфе- 
ренціи академіи держ ать экзаменъ no Св. Нйсанію, богосло- 
віи догматической, нравственной и пасторальной и русскому 
язы ку; сверхъ того, для  полнаго убѣжденія въ способно- 
стяхъ  своихъ онъ ирсдставлялъ краткое разсужденіе на 
латинскомъ языкѣ, составлеиное на данную тему.

Испытаніе, no делегаціи , монаховъ въ зианіи богослов- 
скихъ н аукъ  производилось такимъ же порядкомъ, какъ 
искавш имъ учены хъ богословскихъ степеней, <:ъ той только 
разницей, что успѣхи монаховъ пе были раздѣлясмы на раз- 
ряды , и не посылали отъ академіи темы ддя вонросовъ и 
дессертаціи, но сами экзаменаторы испытывали иросителя и 
требовали отъ него достаточнаго знанія въ богословскихъ 
наукахъ  и россійскомъ язы кѣ и предлагали ещ е задачу для 
письмеіш аго н а  латинскомъ язы кѣ  разсужденія.

. По представленіи конференціи свидѣтельства о пове- . 
деніи и изученіиг въ  семинаріи богословскихъ наукъ въ те- 
ченіе, по крайней м ѣрѣ, шрехъ лѣ ш ъя  по выдержаніи экзамена, 
назначеннаго для  степени магистра богословіи съ письмен- 
нымъ разсуж дѳніем ъ, могли бить удостошавмы прямо маги- 
стерѵкой ст епени  тѣ , которые съ  отличяымъ успѣхомъ обуча- 
лись въ  семииаріяхъ епархіальны хъ въ теченіе не менѣе трехъ 
лѣтъ и в ъ  продолженіи значительнаго времени отдравляли дод- 
жности настоятелей, декановъ идепутатовъ важ нѣйш ихъдѣлъ. 
Въ степень докторабогословіи м ож нобы ловозводить:і)тѣхъ, 
кои имѣли дипломы на степень магистра богословіи отъ дру- 
гихъ  (?) духовныхъ академійи университетовъ, но не иначе, 
какъ  поличномъ испытаніи въ конферендіи Виленской духов- 
ной академіи и представленіи ими диссертадій; 2) прям о бегъ 
ж замена и  диссерм аціи бьиьи удостош аемы сшепени докшора 
богословіи отличивш іеся преподаваніемъ главныхъ и допол-
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пит ельнихъ  предметовъ въ  Виленской духовной академіи 
или лрославивш іеся изданіемъ въ свѣтъ важ нѣйш ихъ бого- 
словскихъ сочинепій. Тѣ и другіе съ  утверж деніемъ ихъ въ  
званіи доктора были допускаемы ко всѣмъ преимущ ествамъ, 
присвоеннымъ этой степени. П ризнаніе уваж ительности по- 
лучениыхъ римско-католическими духовными, лринявш ими 
русское подданство или находивш имися изъ  россійскихъ 
иоддаш ш хъ заграницею съ  дозволенія правихельства, отъ 
иностранныхъ высше-учебныхъ заведеній дипломовъ на сте- 
пень доктора богословіи принадлежало такж е Виленской ду- 
ховяой академіи. На основаніи положенія ея, утвержденнаго 
министромъ внутреннихъ дѣлъ , пользовались эти духовные 
присвоенными сей степени преимущ ествами, кромѣ ношенія 
докторскаго креста и освобожденія отъ епархіальны хъ испы- 
таній. Выдержавъ же экзаменъ въ самой академіи, они могли 
пріобрѣсть и эти права.

Удостоивъ искавш ихъ по нспытанію въ самой академіи 
и поередствомъ делегаціи выше означеннымъ порядкомъ сте- 
пеней магистра и док-тора, конференція представляла чрезъ  
римско-католическую духовную коллегію на утверж деніе ми- 
нистра внутреннихъ дѣлъ, съ точнымъ объясненіемъ тѣ хъ  
основаній, по которымъ былъ признаваемъ искавш ій заслу- 
живающимъ той или другой степени. По разсмотрѣніи этихъ 
представленій въ  римско-католической коллеп и  и по утвер- 

.ж деніи министерствомъ удостоиваемыхъ степеней магистра 
или доктора, конференція выдавала имъ дипломы, кресты и 
прочіе знаки, присвоенныв симть-степенямъ.

Врученіе дишгомовъ и  знаковъ удостоеинымъ степени 
.богословіи или  каноническихъ правъ могло быть, смотря по 
разстоянію л х ъ  мѣстопребыванія, сояровождаемо торжествен- 
ш м и  обрядамя въ самой академіи или въ кур іяхъ  еписко- 
новъ отдаленныхъ отъ нея епархій по сообщенной имъ д л я  
сего ,.отъ конференціи формѣ.

Кромѣ опредѣленныхъ въ уставѣ духовной академіи 
правъ, получившіе ученыя стелени богословіи были осво- 
бождаемы і отъ испытаній, „канонами“ называемыхъ, тре- 
бующихся епархіальными начальствами при  посвящ еніи на 
•іголучеаіе бенефидій, и  дозволенія слуш ать исповѣдь, а  имен-^: 
но: вандидаты— отъ экзамена на посвящ енія низш ія, включая 
въ нихъ и субдіаісонство, магистрн богослѳвія— на вы сш ія
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иосвящ енія, какъ-то: діакона и свящ енника, а также на до- 
зволеніе слуш ать иеповѣць и иолученіе сельекой бенефиціи; 
докторъ, сверхъ  тѣхъ  экзаменовъ, былъ свободенъ еіде оть 
испытаній при  полученіи высш ихъ бенефицій и цсрковныхъ 
должностей, съ  тѣмъ однако же, что въ случаѣ конкурса къ 
бенефиціямъ, онъ, если находился въ числѣ соискателей, 
долж енъ былъ подвергнуться конкурсовому экзамеиу. Чле- 
ны монашествующаго духовенства, имѣвшіе степсни кан- 
дидата, магистра и  доктора, освобождались огь такихъ исііы - 
таній наравнѣ съ членами бѣлаго духовенства. Но этимъ 
отнюдь не были нарушаемы права, предоставленныя еписко- 
памъ, на испытаніе тѣхъ  и другихъ  въ отношеніи нравствен- 
ности ихъ , вѣры и христіанскаго ученія. Доктора и магистры 
богословіи к ак ъ  бѣлаго, такъ и монашествующаго духовенства 
могли быть приглаш аемы академіею къ  экзаменамъ посред- 
ствомъ делегац ія  на полученіе аттестата и степени студента, 
кандидата и магистра богословія.

П рави ладляи сп ы тан ія  и возведенія въ учсныя степетш, 
дѣйствую щ ія, какъ  мы сказали, и нынѣ въ  католической 
академіи, вызываютъ многія недоразумѣнія и толкаютъ на 
размыш ленія. На основаніи ихъ  всѣ ученыя богословскія 
степени, отъ степени студента до степени доктора богосло- 
вія, могутъ, напримѣръ, получать католики, совсѣмъ не быв- 
ш іе въ  академіи, а  только окончившіе курсъ  въ одной изъ 
епархіальны хъ семинарій, и даж е не окончившіе семинар- 
скаго курса, а  ли ш ь слуш авш іе гдѣ-то богословскіе пред- 
меты не менѣе трехъ  лѣтъ; зачѣм ъ ж е тогда утверждена 
акадеыія, если такъ  легко возможно заурядъ  обходиться 
безъ нѳя и какъ  ничтожно ея научное значеніе! Или такъ 
легко  могутъ быть получаемы въ  католичествѣ ученыя сте- 
пени? Д алѣе. Полученію ученыхъ степеней не препятствуютъ 
посредст венния  свѣдѣнія, хотя бы то и no вспомогательнымъ 
системамъ. Нужно имѣть въ виду, что въ римско-католиче- 
ской духовной акаДеміи принята пятибальная система, и no- 
средст венния  знанія оцѣниваются балломъ— 2. Такимъ обра- 
зомъ, среди русскихъ  католиковъ могутъ быть доктора и 
магистры  богословія, иыѣющіе въ  своихъ дипломахъ по 
пяти—ш ести овоекч>... Страннымъ представляется и „попол- 
вен іе" или  „вознагражденіе“ недостатка познаній въ однихъ 
предметахъ познаніями въ друтнхъ и даже безупречнымъ
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поведеніемъ,— недостатки въ сочиненіяхъ—устными отвѣта- 
ми и—наоборотъ. Вьгходигъ, по пословицѣ: „р у к а  р у к у  моетъ, 
чтобъ обѣ были бѣлыми"... Затѣмъ — отличивш іеся препода- 
вакіемъ главныхъ и дополнительныхъ  предметовъ въ  В илек- 
егсой духовной академіи прямо, безъ экзамена и диссертацій, 
удостоиваются степени доктора богословгяі. ІІо этимъ ж е 
„правиламъ" къ дополиитеяьншѵъ предметамъ, меж ду про- 
чимъ, отиесены: философія, теорія словесиости, русскій  язы къ  
и словвсность. Такимъ образомъ, хорош ій првподаватель рус- 
скаго языка, но ничего не свѣдуіцій въ богословскихъ 
наукахъ и „каноническихъ правахъ" за одно преподаваніе 
грамматики можетъ быть удостоиваемъ ученой степени док- 
тора богословШ.. Мы понимаемъ, какъ  неудобно (особенно 
въ 30-хъ и 40-χτ> годахъ, при отсутствіи желѣзнодорож ныхъ 
сообщеній) за триста—четыреста вестъ ѣхать кому бы то ни 
было въ Вильно тіо болотамъ и въ осеннюго непогоду или  
зимній морозъ за полученіеыъ званія студента или  .степени 
кандидата; но мы совершенно не можемъ понять, чтобы 
удобнѣѳ было профессорамъ академіи бросать свои дѣла и 
своихъ питомцевъ въ Вильнѣ и разъѣзж ать по обширной 
Россіи (Кавказу, Сибири)' въ надеж дѣ возвести кого либо 
въ  званіе студента, кандйдата, магистра и монаху дать ат- 
тестатъ, что о*гь годенъ для вйсш ихъ монастырскихъ должно- 
стей... Вѣдь моглиони неб^ги втотѣ тяжелый тр у д ъ  и натхрасно, 
ибо тщеславный ибкатель учеййхъ дйшіомовъ могъ оказаться 
человѣкомъ малосвѣдущ ймъ. И : йа чей счвтъ’ были совер- 
шаемьг эти вояжи? Правительстйо Ш  нйхъ дёнегъ не да.вало. 
Всли даже допус^йть, что ізрбфесобра всегда оставались иа 
своихъ мѣстахъ, а -каидвдатойъ и магистровъ, на основаніи 
„правилъ", „лѣгіили^ съ  чужого голоса, то и тогда* не мо- 
гуть  нѳ казаться странными*зти „Возведенія въ ученыя сте- 
пеня" пооредствомъ дёлегаціи... Ничего подобваго въ дру- 
гихт>. высш е-учебннхъ заведеніяхъ намъ не приходилось 
встрѣчать. Впрочем^, мы увѣрены, что римско-католическая 
духовная академія йе іграктиковала этого способа присуж - 
дать ученыя степени... Мы изложили вѣдь только то, какъ  
по „Правиламъ" академія дояжна была посшупать  при воз- 
веденія тѣхъ или> другн хь  лицъ ві> учвныА степени... П апа 
ровво пятьдесятъ лѣтъ игнорировалв" ізайое сущ ествованіе 
въ Россіи- римско-ісатолйчбсйсЪй · д у іб й Ш  академіи. Только
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9-го ап рѣля 1886 года (акадсмія учреж депа въ 1833 году) 
папскій секретарь-кардиналъ письмомъ с-воимъ сообщилъ 
могилевскому католическому архіепископу (проживавшему 
и проживающ ему обыкновенно въ  Пстроградѣ), что папа, на- 
конецъ. даровалъ ему ираво присуж дать учсныя степсни 
кандидата, магистра и доктора богословія, но ие на основа- 
ніи В ы сочайш еутверж денныхъ „П равилъ“, а  „н атѣ х ъ  осно- 
ваніяхъ, на которыхъ присуж далъ означенныя степени быв- 
ш ій виленскій университетъ и согласно съ постановленіями 
Тридентскаго собора"...

в, Ш таты  Виленской римсно-католической академіи.

Одновременно съ  уставомъ были Высочайше утверждеиы· 
ή  штаты Виленской римско-католической духовиой академіи. 
Н а ежегодное содерж аніе ея было назиачено 102.23-1 рубля; 
въ  частности на жалованье: ректору— 3000 рублей, инспек- 
тору—2000 рублей, двумъ членамъ правленія академіи—изъ 
лрофессоровъ—по 500 рублей каждому, пяти профессорамч»— 
по 3000 рублей каждому, двумъ профессорамъ латинской п 
русской словесности въ  прибавокъ къ  окладамъ получае- 
мыыъ ими въ  Виленской ыедико-хирургической академіи, по 
500 рублей каждому, чстырсмъ адъюнктамъ ио І500 рублей, 
трем ъ лекторам ъ— ио 1200 рублей каждоыу, эконому— 
1200 рублей , кап еллян у  (онъ ж е и духовникъ)— 1000 рублей, 
секретарю  — 1000 рублей, двумъ письмоводителямъ — по 
700 рублей  каждому, помощиику эконома—800 рублей, 
биібліотекарю— 500 рублей, на прдращ еніе библіотеки— 
^Qp.qt руф іей , лѣкарю  и  на лѣкарстд.а—2оро рублей, Щ - щ  
^ ^ ^ ^ Ъ “ 42.800 рублей, , ̂  ^ .  лсі 400 деблейі на^каждаго, 
н а  рарходы—6Q0 рублей, на жалованье служи-
телям ъ 30Ö0 руёлоД ч.на отопленіе, освѣщ еніе и содержаніе 
академическихъ зданій  ЮООО рублей, на покупку мебели, 
столоваго бѣлья, посуды и прочія мелкія статьиг-2000 рублей, 
сверхъ того, чрезъ каждые три года, на путевыя зздерж ки 
клериковъ 3000 рублей а  профессору гнгіены 1000 рублей 
или—что то ж е—въ годъ— 1334 р. Счетъ денегъ тогда велся 
на ассигнаціи.

г, Варш авская римско-католнческая духовнап акадѳмія.

Д ва года спустя послѣ открытія Внленской римско-като
лическрй духовной-академіи, именно 4-го октября 1835 года

2
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послѣдовало Высочайшее повелѣніе, вмѣсто бывш ей до того 
времени въ  Варшавѣ главиой римско-католической семннаріи 
учредить тамъ же римско-католическуго духовную  академію. 
В ъ  іюлѣ 1836 года были Высочайше утверж деяы  уставъ  и 
штаты этой акадеыіи, a 1-го сентября было торжественно 
совершено и ея открытіе. У ставъ Варшавской римско-като- 
лической духовпой академіи былъ нѣсколько отличенъ отъ 
устава Виленской академіи. Здѣсь мы изложимъ его тольки 
въ сущесхвенныхъ чертахъ.

По уставу, Варш авская римско-католическая духовная 
академія была учреж дена съ  цѣлію приготовленія лицъ  
духовнаго званія кт> занятію въ римско-католической іерархіи  
царства польскаго должностей, требую іцихъ высшаго науч- 
наго образованія. У правленіе академіи, яодъ наблюденіемъ 
главнаго директора правительственной комиссіи внутреннихъ 
духовныхъ дѣлъ, поручено было академическому нравленію, 
состоявшеыу т ъ  варш авскаго рлмско-католическаго архіепи- 
скопа, какъ  предсѣдателя, а въ случаѣ  вакансіи архіепи- 
скойской каѳедры—и зъ -адмцнистратора варш авской архі- 
епархій; изъ  духовнаго члейа/койандарЪ вайяаго отъ Совѣта 
народиаго просвѣщ енія/ такж е т ъ  двухъ ; йзбиравш ихся 
архіеййбкопомъ чденовъ*· варш авскаго мйтрополитанскаго 
капитула и одного я з ъ ' духовяыхъ ассесоровъ, состоявш ихъ 
прн правйтельствбянбй комиссіи внутрённихъ и духовны хъ 
дѣлъ и народнаго' іірбсвѣіденія; а^чдббы и д іт в  p y w e ä iö tß o  
ъъ И ош , что восііитаніе. д ухоб н агр^ю н ощ ест  й а $ е т ъ  найііё’- 
жаіДёе и согласнбе; 'йіправлен іе ,
н а ' 8асѣдаяіяхъ академическаі^о п р ав л еШ  присутствовали 
также свѣтскій д л ен ъ , гіользовавшійся ш л н ы к ъ  довѣріемъ 
правительства: и ..избиравггййся должность главиымъ 
даректором$; яравитольственной комиссіи внутреннихъ й 
духовныхъ Д І іъ  й  члбЕРЬ совѣта народнаго просвѣщ енія 
ршеко-католичёскпію ' вѣройсповѣданія. Д л я  внутреннягб 
управ ленія ' акйдеьгіёю' :Ш ' учеёлой, нравственной, наблюда- 

* ^ельйай и  хозяйбтвбнной частямъ, а  также для сн о тен ія  
отъ вя имеай съ академическимъ правленіемъ и посред- 
ство&ъ- его съ  еяархіальаьш и епископами и ыѣстными 
в т о я я ш  ирвс ак ад ещ и , сущ еотвовалъ. егце-оообый совѣтъ^.; 

. сротоя^яцй;:т д ь  прѳдсѣдаз^дьотвомъ ректора, щзъ вдце-рек- 
:-тора г(0в.сдбкгора), и д>рехъ пррфеесоровъ бргѳсдовшихъ



УСТРОЙСТВО И УПРАВЛКНІЕ РИМ.-КАТОЛ. ДЕРКВИ 7*29

наукъ. Учебно-воспитательный персоналъ академіи состав- 
ляли : ректоръ , вице-ректоръ, семь профессоровъ богослов- 
ски х ъ  наукъ , четыре профессора наукъ всиомогателыш хъ, 
два лектора, провизоръ и духовиикъ. Въ  должность ректора 
академическимъ правленіемъ были избираемы два „достоіі- 
нѣйш іе" кандидата изъ лредложенныхъ ему епископами 
«пархіальны хъ свящ енниковъ или изъ срвды профессоровъ 
■богословскихъ н аукъ  въ варшавокой ж е академіи и имъ 
іЗыли представляемы черезъ главнаго директора на выборъ 
намѣстника царства польскаго, а  черезъ намѣстника на 
Высочайщее утвержденіе. Вице-ректора и трехъ членовъ 
■совѣта, по избраніи академическихгь иравленіемъ, утвѣрждалъ 
главный директоръ. Профессоромъ русской словесности и 
лекторами французскаго и нѣмецкаго языковъ могли быть 
свѣтскія  лица, профессора ж е всѣхъ  другихъ  предметовъ 
были избираемы изъ  лидъ духовныхъ: избирались они ака- 
демическимъ правленіемъ и утверж дались главнымъ дирек- 
торомъ. Кромѣ богословскихъ наукъ, въ академіи были 
преподаваемы: философія и ея исторія, латинская и греческая 
■словесность, русскій  язы къ и русская словесяость, фран- 
цузскій  и  нѣмецкій языки и, иаконедъ, „высшій курсъ 
польской словесности и ея исторія, насколько она можетъ 
имѣть отношеніе къ  духовному краснорѣчію ". Всѣ богослов- 
<жія науки , кромѣ пасторальнаго богословія н гомилетики, 
были преподаваемы на латинскомъ языкѣ. ѵ

В сѣ хъ  казеаокош тныхъ восаитанниковъ въ академіи 
б ы л о . 40 человѣкъ: они. поступали въ академію изъ еп^р- 
зш іяь-щ лхълсевднарій· дарства дояьскагФ. К урсъ учею я въ  
В арш авской академіи. продолжаетед^четыре года. Академія 
польвовалабь .иравомъ дозводать в ъ у ч ен ы я  степени етудента, 
к а н д и д а т а ,* т т 0 т р а ·  -в-Ьдоктора богбсловія и каноническаго 
права. 'Н а  содержаніе, ;авадеміи, по ш тату, отпуск&дось 
■ежегодно и зъ  государственнаго казначейства 26. 800 рублвй 
серебромъ. К ъ  сожалѣнію, В арш авская риаско-католичеокая 
духовная академія, съ самаго ж е аачала своѳго существовавія, 
обратилась въ разсадникъ польскнхь революдіонеровъ и 
бунтарей: 32 года русское правительство боролось съ вред- 
нымъ политаческимъ иаправленіемъ ея, ио аичего н е^о гл о  
подѣлать. Въ іюнѣ 1867 года В арш авская рймско-католичѳ-
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ская духовная академія была закрыта,—и въ  ыастоящее 
время ея не сугдествуетъ.

д, Императорская С.-Пѳтѳрбургская (н ы нѣ Петроградская) рим- 
ско-католическая духовная академія.

По Высочайшему повелѣнію В иленская римско-католи- 
чеекая духовная академія въ  1842 году была переведена и зъ  
г. Вильны въ С.-Петербургъ (нынѣ П етроградъ) и  стала 
именоваться Императорекою  С.-Петербургскою римско-като- 
лическою духовною академіею. Какимъ образомъ она усвоила 
себѣ наименованіе И ш ерат орскощ — трудно сказать. П равда, 
Императоръ Александръ I  д алъ  право именаваться И мпера і- 
торски-лъ Виленскому университету; но римско-католическая 
духовная академія не была преобразована и зъ  этого универ- 
ситета, а учреоюдена (Уст. § і) соверіненно -самостоятельно 
и отъ университета ничуть независимо, а  потому и въ  своемъ 
уставѣ она ни единаго р аза  не именуется И мперат орскою , 
Въ архивѣ Департамента Духовны хъ Д ѣ лъ  иностранныхъ 
иеповѣданій мы также не встрѣтш іи никакого особаго рас- 
лоряженія по этому лрсдмету.

Сначала римско-католическая духовная академ ія б ш іа  
помѣщеяа въ  П етроградѣ шъ нанятомъ для нея домѣ JIo~ 
котнийова на Гря8Ной (чтр нынѣ Николаевская) улицѣ. Въ 
1844 году было окончено коогройкою ея собственное· зданіе, 
котороѳ Могил евскій  архіѳйиекопъ, главный н ач ал ь ш к ъ  ажа~ * 
демін,- въ своемъ донвсенш чпалѣ назвалъ „великолѣпнымъ“. 
Оног цом ѣщ аеіся въ  первой лнніи Васильввокаго Острова. 
Въ Августѣ ададеш я лереселилась въонего. Послѣдовало 
торжѳствеяное оішшсеніе. -м >■
- ^ ■ К ш ѳ р а т о р ъ  Н ж о л а й іІ . воеодк рбнаруживалъ свое осо- 
бОб раололожвніѳ .къ б.-ИвтЪрбургской (иынѣ Петроградской) 
рш еко-зш ѳлш рокой  духовной академіи и  неоднократйіо осча- 
віж влзавалъ 'в е  сводаъ-. ж т т т ь  посѣщеніемъ. Такъ, онъ 
W CSnöf# ’ ЪЪ’Ш ’:л&рвый-райфчав февраля 1844 года въ 2 ч. 
т п ѳ л у й н в гв й  щ щ е т о и ъ  цомѣщеніи на Грязной
улийѣ.-Вб втброй р азѵ й зш ер ато р в  Никодай I  прнбылъ въ  

і:$№ ео& а ікадвти  18-го декабря того ясе 1844 года 
и  T aa teB B  2 часа понолудни;· въ память. зтого посѣщ енія 

і вв  'сф і̂айі'- ігомѣщена мра-
эіорнаа доока съ . '<іоотаѣтствующек> надписыо. Въ' треті&
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разъ  Императоръ посѣтилъ римско-католическую академію 
22-го марта 1846 г. въ  3 часа пополудни. 12-го іюля 1848 г. 
онъ  подарилъ академіи мраморный бюстъ папы Григорія 
X V I высоко-художественной работы. Кромѣ того 21-го января 
1854 года онъ пожертвовалъ ей двѣнадцать картинъ работы 
Ванлоо, изображаю щ ихъ „чудеса“ папы Григорія, иочи- 
таемаго въ  католической церкви святымъ. Наконецъ, нельзя 
не отмѣтить еіце третьяго дара Императора Никол&я І-го, 
цѣннаго для  католиковъ, это—папской туфли. „Святыня" 
эта  нынѣ хранится въ  сакриетіи *) римско-католической цер- 
кви  св. Екатерины въ Петроградѣ, на Иевскомъ просііектѣ. 
П апа вы разш іъ свое благоволеніе къ  академіи тѣмъ, что 
даровалъ индульгенцію  всѣмъ посѣщающимъ академиче- 
скую  ораторію (домовую церковь^ въ  деиь праздника св. 
Іоанна К аиція.

И мператорская П етроградская римско-католическая ду- 
ховная академія въ  настоящее время есть единствешше 
высше-учебное римско-католичеокое духовное заведеніе въ 
Россіи. Е я ж изнь и  дѣятельность ещ е регулирую тся уста- 
вомъ Виленской римско-католической духовной академіи, 
хотя и значительно уж е измѣненнымъ. Важнѣйш ія измѣне- 
нія, произведенны я въ немъ за  иослѣдкія 70 лѣтъ, состоятъ 
въ  Слѣдуюіцемъ. 1) при  академіи нѣтъ болѣе ни римско-ка- 
толической семинаріи, ни армяно-католическаго отдѣленія; 
2) трехлѣтній  курсъ  ученія замѣненъ четырехлѣтнимъ; 3) 
какъ  ввдно и зъ  отчетовъ, ежегодно представляемыхъ ака- 
дещ ею  въ  департаментъ духовныхъ дѣлъ  , иностранныхъ 
иеповѣданій^ щднѣ не дреподаю тся въ аюадемщ слѣдующія 
ш л о ж е н в д я  яо уставу  наукд: а) библейская археологія, б) 
пасторальнов богословіе,/в) логика, нѣмецкій языкъ, д) 
гигіена и е)>.хеоретйчеокая и  практическая гомялетика; до- 
слѣ д н яя  каѳедра закры та sci> замѣяою ея второю каѳѳдрою 
Св. П исанія (съ окладомъ въ 1000 рублѳй) no  лредложенію 
М огилевскаго архіепиокоЪа отъ 3-го- декабря 1905 года; 
4) введеньг новыя науки: а) основное.догматнческое богосло- 
віе, б) патрологія и в) теорія русскаго язы ка (грамматика) 
замѣнена практическими упраж неніями въ русскомх языкѣ.

*) Сакристіею называѳтся рнзница въ риыско-католичѳскнхь 
храмахъ.
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Судя по отчетамъ, постановка учебнаго д ѣ л а  въ  Иетро- 
градской римско-католической академія такова, что на прі- 
обрѣтеяіе обширныхъ научныхъ познаній слуиіателям ъ раз- 
считывать трудно. Занятія  происходятъ ежедневно только 
отъ 8 часовъ утра до 1 часа по-полудыи. В сѣхъ учебныхъ- 
часовъ въ недѣлю на всѣхъ  четырехъ курсахъ  только 63, 
т. е., въ среднемъ выводѣ—по 131/* часовъ на к у р с ъ  въ не- 
дѣлю яли по 25/24 часа въ  день: такое количество учебныхъ- 
часовъ необременительно. Ио каѳедрамъ недѣльные учебные 
часы распредѣляютея таким ъ образомъ: по каѳедрѣ .С в. ІІи - 
санія (экзегезъ)— 3 часа въ  недѣлю, по гермбневтикѣ—2, по 
спеціальному догматическому богословію— 4, по нравствен- 
ному богословію— 5, по каноническому праву—5, по церков- 
яой йстбріи—4, по патрологіи^-2, no основному догматиче- 
скому богословію—4, по русскому язы ку  (практическія 
упраяш енія)-^з, rto русской  словеености—4, по русской исто- 
р іи—-4, ш> еврейскому язы ку—3, по греческому язы ку—зт 
по францувскомуіГ я зШ у —4 и по фшіософіи—5. Нѣкоторыя 
науки ьйроф^есоры (для собственнаго, конечно, удобства) 
прёподаютъ совмѣстно слугпателямъ д вухъ  разны хъ кур- 
со № ,’»  к ъ :удивленію, такъ  совмѣстно преітодаются наибо- 
лѣ$'*Важныя* наукю  'экзегетика Св< ІІисанія (3-му и 4-му 
курсамъ), герменевтика Ов. ІІисайія (і-м у  и 2-му курсам ъ), 
спеціальное догматическое богооловіе (s-му и :4-му курсамъ·), 
основное догматичеокое богословіе (1-му и ^з-му' йурсаійь^: 
нравственное богословіе (3-му и '2 -м у [ку р сам ъ ), ;йврковная 
ибторія (1-му и 2-му курсамЪ); патролош г (8-му и 4-му 
курсамъ), кананичеекре’ правб‘'(2-му; й  3-му- курсамъ), рус- 
окая словесность^з-м у in 4-му курсамъ). Общая успѣш ность 
в ь  .наукахъ* всегда обозначается только балломъ 3 съ це- 
значвгрвѵіъными дробями. ^Оудй ;ϊτο экзаменскнмъ балламъ, 
в0<яттайнтои.акадеадіиШ :*оШ&кпо обшврными свѣдѣніями 
обДадаютъ чіо pyccjcoMy * и ' ла^ийекому дзыкамъ и ito бого- 
олойскийлі предметамъ. Ή ο  sa  то (?кончатѳлъные результаты 
всегда* блестящй^ ййчж  всѣ“ (йеключёдія встрѣчаются очень 
рѣдйо) окончившіе к у р съ  выпуекаются изъ академіи со*сте- 
пёьк>ю: маги:с-тровъ · боРословія^ 'тсрчтй * всѣ йереш ёдш іе вгвъ 
3-го дурса  въ  4-й возводятся въ  степень кандидатовъ бого- 
словія* Та&Ьу наяр^ въ ' удебнрмъ году всѣзд^ркончив- 
п т х ъ  курсъ  въ  академіи было. и , —и всѣ овги выпущены
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со стеітенью магистровъ богословія; изъ 3-го на 4-п курсъ 
было переведено 12 человѣкъ,—и всѣ они тогда же былті 
объявлены кандидатами. To же повторялось и во всѣ послѣ- 
дутощіе годы. Случаевъ присужденія учсныхъ сте.пеией „по- 
средствомъ делегац ій“, повидимому, ие было. Восиитакники 
римско-католической акадеыіи, по отзывамъ ннспекціи, ве- 
дутъ  себя всегда похвалъно и поведеніе воѣхъ ихъ отмѣ- 
чается балломъ 5. В аллъ этогь не былъ никому пониженъ 
даж е и въ  томъ году, когда самъ Императоръ А лександръ 
ІІІ-й  у казал ъ  М инистру Внутреннихъ Д ѣлъ на непочтитель- 
иое отношеніе къ  нему учащ нхся въ римско-католической 
духовной академіи.

Число питомцевъ академіи во всѣхъ четырехъ курсахъ 
не велико: оть 54 до 68. Такъ въ 1906 году всѣхъ учив- 
ш ихся въ академіи было 59 человѣкъ (на і-мъ куреѣ—26 
человѣкъ, на 2-мъ— 12, на 3-мъ—14 и на 4-мъ—7: изъ нихъ 
дворян ъ— 15, м ѣщ анъ— 16, крестьянъ— 28). Въ настоящемъ 
(1914 г.) году всѣхъ  учащ ихся въ  академіи—08 человѣкъ; 
и зъ  ывхъ казенокош тныхъ 50, евоекоштныхъ— ів. Всѣ они 
состоятъ въ  санѣ пресвитеровъ, діаконовъ и субдіаконовъ 
(болыиинство, вирочемъ, пресвитеры).

Ш т ат ы  Петроградской т м ско-кат олической духовной 
академги  были Высочайше утверждены 19 января 1843 года. 
Годовое содерж аніе академіи по нимъ опредѣлено изъ средствъ 
Государственнаго Казначсйства въ 25155 рублей серѳбромх; 
въ  частности жалованье: ректору академіи*—857 рублей, тш- 
спектору— 571 рубль, 8-ми профессорамъ (Св. ІІисанія, бо- 
Г0С№ВСІЩ£;- Щ К Ъ * теорети- 
чеокой %  й р ^ и ч е с к о й ’ русёкои едойесяости, всеобщей й

фйлософіи, латин-
с к о й ’и гр ёЧ еШ # : Ш) 8 5 7 'р у б явй  'каждому,
двумъ адътонктамъ (СвѴ- И йеанія и богословскихъ наукъ)^— 
по 500 рублей  каждому, дремъ лекторамъ (ѳврейскаго, фран- 
цузскаго и нѣмедкаго языковъ)-—яо 842 рубдя^ каждому, 
помощ нику инспектора или надзирателго—285 рублей, ду- 
ховнику—142 рубля, эконому— 342 рубля, секретарю --285 
рублей, письмоводителю— 200 рублей, помощнику эконома— 
228 рублей, библіотекарю— 142 рубля, лѣкарю и на лѣкар- 
ства— 571 рубль, на 40 востгитанниковъ по 142 рубля на 
каж даго, за  обученіе воспитанииковъ пѣнію— 145 рублей,
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на приращеніе библіотеки—280 рублей, на канделярск іе  
расходы— 171 рубль, на жалованье служ ителям ъ— 1571 рубль, 
на отопленіе, освѣщеніе и содержаніе академяческаго зда- 
нія—3390 рублей, на покулку мебели, столоваго бѣлья, по- 
суды и прочихъ мелкихъ статей—420 рублей; сверхъ  того, 
на отяравленіе воспитанниковъ и зъ  академіи и проф ессору 
гигіенк—383 рубля.

19-го февраля 1845 года Высочайше было повелѣно 
прибавлять ежегодно к ъ  хптатной суммѣ по 15 тысячъ руб- 
лей на отошіеніе, освѣщ еніе и содержаніе академическихъ 
здаыій; тогда ж е было прибавлено 5 стилендій (710 рублей) 
на содержаніе воспиташ ш ковъ. Въ мартѣ 1864 года учре- 
ждено было ещ е 5 стш іендій (710 р.) и  прибавлено 600 руб- 
лей на академическую канцеляріго; 25 марта 1868 года ас- 
сигновано на путевые расходы и содержаніе стипендіатовъ 
изъ епархіи царства Польскаго 6500 p.; 10 мая 1890 года 
адъюнктъ-лрофесрору по каѳедрѣ Св. П исанія 500 рублеи, 
17 і ш я  1899 г. и  25 марта 1906 г. дополнительное возыагра- 
жденіе дрофессору иравственнаго и пастбральнаго богосло- 
вія 800 р . і и  каѳедры соціологіи (?)—600 рублей. В ъ на- 
стоящее время на годовос содержаніе римско-католической 
академіи изъ  Гооударственнаго Казначейства выдается 
52900 рублейі Хозяйственная часть академіи ведется, несо- 
мнѣнно, вееьма аккуратно: къ  1-му января I902 . j v  въ  оотаткѣ 
было 2 р. 22 κ., къ  1-му января 1905 года въ о статк$ :быдо 
54 κ., къ l -му января 1906 годаі в г  юсдагк^. ,было 50 коп. 
и Т. Д. І.··; Ш'.:'·

е, Римско-натолнчеснія епархіальныя семинаріи.

ГО :Црвелфаію Государя ймператора Николая Павло- 
вича ррафъШ еровскій,' б.ывдіій министръ внутреннихъ дѣлъ , 
ооставиЛъ общ ій уртавъ ;для римско-католическихъ одар- 
хіадьяы хъ ,сем идаріД  .Высочайше утвержденный .19 ноября 
І84і:Года и (ЕмѣющЩ еще щ. въ наотоящѳе время силу дѣй- 
ствурщ аго зааона. Ш^іМіѣотамъ, ;;рсрбенно въ  оиредѣленіи 

^офяіаго строя;;сеаднарской: жявни, длд составителя отого 
I урт^ва; .руководш^льівдмъ образцомъ, несрмнѣннО; рлуж илъ 
- академаческШ , .ртатьн .кртораго' иногда, восщ кш во*

дословнр. й о  у т в у * ;к а ж д а я  епархіальная.і семинарія 
ъ ^ н а б л ц о д ѳ н і е м ъ  Q$per.Q;
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епархіальнаго начальника, который при посѣщеніи ея обра- 
щ аетъ вииманіе на всѣ отрасли ея управленія, какъ по 
учебной, такъ  и по хозяйственной и особснно по иравствен- 
ной части, назвдаетъ наставншсовъ къ  точиому исполненію 
ихъ  обязанностей и  архипастырскимъ словомъ располагаетъ 
воспитаиниковъ к ъ  прииятію истиннаго христіаискаго уче- 
н ія въ  духѣ  мира и любви; если же, паче чаянія, нмъ бу- 
д етъ  замѣчено въ  семинаріи какое либо отступленіе отъ 
устава, то онъ немедленно предлагаетъ сейииарскому пра- 
вленію исправить упущ енія и въ то же время доводитъ о 
томъ до свѣдѣнія министра внутреннихъ дѣлъ.

Въ римско-католическихъ семинаріяхъ воспитывается 
юношество, придназначающее себя къ  духовному зваиію. Ка- 
ж дая  семинарія управляется на основаніи. своего устава 
собственнымъ правленіемъ, которое составляютъ: ректоръ, 
иыспекторъ, два преподавателя и экономъ. Ректоръ, изъ ду- 
ховныхъ профессоровъ, назначается и уволыіяется римско- 
католическою духовною коллегіею, χφ  предложенію министра 
внутреннихъ дѣлъ; инспекторъ, изъ духовныхъ же нрофес- 
соровъ. напротивъ по предложенію кодлегіи, утверждается 
министромъ внутреннихъ дѣлъ. Экономъ также изъ профес- 
соровъ, по представленію академическаго правленія, утвер- 
ж дается коллегіею; прочіе два члена нравлеыія назиачаются 
министромъ изъ  свѣтскихъ преподавателей. Семинарское 
правленіе имѣетъ собственную печать и особаго дисьыово- 
дителя, который олредѣляется и увольняется правленіемъ 
съ  утверж деи ія  еаископа. Отъ академическаго правленія се- 
«цнарское правленіе получаетъ предуігшгнія, а  ему представ- 
д&етъ донесенщ, съ прочами ж е семинарскимд правленіями 

1 и  консдсторіями сдосится отношенглми  д, свархъ того, дред- 
ставляетъ  дрпардаменту духовны хъ дѣдъ иностранныхъ ис- 
ловѣданій срочныя вѣдомости по формамъ, установлеяаьш ъ 
министромъ .внутреннихъ дѣлъ- . З асѣ д ааія  семинарсааго 
правлен ія, какъ  д  академдческаго, црѳисходягь каждую суб- 
боту, но, смотря цо надобностц, рѳ^трръ можетъ назначать 
чрезвычайныя засѣданія и  въ  другіе дви . Всѣ дѣла прав- 
л ен ія  производятся на русскомъ язы кѣ и рѣшаются ло боль- 
ш инству голосовъ, а  въ случаѣ  раввнства .голосъ ректора 
даетъ  перевѣсъ. Правленіе наблюдаетъ за  исполаеніемъ сво- 
я х ъ  постановлеиій по части учебной .чрезъ ректора, до ча~
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сти нравственной чрезъ инспектора, a  no части хозяйствен- 
ной чрезъ эконома. Ректоръ есть начальникъ всѣхъ  частей 
уггравленія и всѣхъ служ ащ ихъ въ семинаріи. Оиъ лично 
наблюдаетъ за дѣйсгвіями каждаго изъ нихъ, словесно тре- 
буеть отчегь и поопдряетъ к^дѣ ятельном у и точному испол- 
ненію обязаиностей своими иостановлекіями, внугаеиіями, 
изъясненіемъ одобренія или ж е замѣчаніями и  выговорами. 
Частныя дѣла поступаютъ въ правленіе, по предваритель- 
номъ разсмотрѣніи т ъ  ректоромъ, и если разрѣш еніе не 
превышаетъ власти егом то онъ самъ дѣлаетъ  надлеж ащ ія 
распоряженія, въ противномъ же случаѣ лисьменно предла- 
гаетъ о томъ на усмотрѣніе правленія. Въ случаѣ безпоряд- 
ковъ или упущ еній по частямъ нравственной или экономи- 
ческой, ректоръ обращ аетъ н а  иихъ вниманіе инспектора 
или эконома по принадлежности, а если словесныя его вну- 
ш енія окажутся не дѣйствительными, то предлагаетъ о томъ 
правленіго письменно. Въ этомъ случаѣ правленіе д ѣ л аеть  
Виновному замѣчаніе и > даж е выговоръ; если же и  затѣм ъ 
упущ бніе н ѳ 1 будетъ исправлено, то представляетъ о томь 
акадбмичвскому правлёнію.

^И Прейодаватёлй богословскихъ наукъ назначаются нред- 
почтйтельнб и зъ  духовяыхъ лицъ, окончившихъ к у р съ  въ- 
рш ойб-католической адуховной академіи; д л я ' прочихъ же 
прѳдмётовѣ й рйглатаю тся свѣтскіе прёподаватели изъ  мѣ- 
стнкгёгь !гимназій или уѣздны хъ училищ ъ. Тѣ и др у г іе  и і-  
бвфаются семинарскимъ начальствомъ й чрёёъ академиче- 
ское йравленіе представлякпюй5 й а ^ т в е р а д е н іе  министру 
внутреййихъ дѣлъ, отълЙбего1 ѳависитъ утверждать ихъ въ 
дояж йостиилйдогіускатй к ъ  йсправленію. ся  временно. Іѵаж- 
дый; наставт кйШ лоіс& И  ДрѳпоДавать два и болѣе предмета, 
сбВДййиг вг-^гоаоженйой· · до^ййату жалованье. Свѣтскіе пре- 

пиоьмоводйтель правденія состоятъ въ  госу- 
дарств&ннёй служ бѣ, ‘дроизводятся' въ чины и ітолучаіотъ 
я а ір а Ш ій  нйнсій- н а  обійіёмѣ^осн&вйдій.'' У- - 
* №  лдвМко - Ш ^ о ш т й Ш х ъ  -'воёітЯдМцвкоъъ· въ каждой се- 
мйнарш іойредѣляётея обягарноствю ёігархівг. Но сверхъ сего 
MölBy^'aoöTyiiäTb'E Ьвоекёійтю ё за еоотвѣтствующую ялату, 
сйодько й г ь  безъ ѵСтѣонёнія ;Можетъ помѣститься въ каждоыъ 
сеЦдяарбйО^ь здаащ іТѢ  й другіе  востгитанники прдниматотся 
в#бё& іш рік>  й а  ЬсйёваніЙ оуіцеётвующихъ* •узаковёшй и съ
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утверж денія епискола, по особому постановлеиію семинар- 
скаго правленія и не иначе, какъ  ио предъявлсніи каждымъ 
и зъ  нихъ свидѣтсльства, что онъ прош елъ ие меиѣе четы- 
р ех ъ  классовъ гимназическаі'0 ученія. На вновь поступаю- 
щ ихъ  воспитанниковъ обратцается особеиное вним аніеи  если 
кто изъ  нихъ въ теченіе перваго года не окажетъ достаточныхъ 
способностей къ  наукамъ, а въ поведеніи и нравствониости 
соверш енной благонадежности, такой немедленно исключа- 
ется во избѣжаиіе безполезныхъ расходовъ; въ продолженіе 
ж е курса  воспитанники могутъ быть уволыіяемы по неиз- 
лѣчимой болѣзни или собственному желанію. К акъ исклю- 
ченіе, такъ  и увольненіе ихъ дѣлаются по особому каждый 
р азъ  постановленік) правленія, съ угверж денія епископа. 
Воспитанники достойнѣйшіе по нравственности и успѣхамъ 
въ  н аукахъ  переводятся установленнымъ порядкомъ въ ака- 
демію, а  прочіе, no окончаніи ку р са  въ семинаріи, посту- 
паютъ въ  распоряж еніе епархіальнаго начальства. Окончив- 
ш ій  кур съ  ученія въ  семинаріи получаетъ отъ правлеиія, 
за подписаніемъ ректора, аттестатъ, въ коемъ означаются 
имя, фамилія, происхожденіе и время иоступленія въ заве- 
деніе, оказанная имъ успѣптность, поведеніе, способности и 
стелень, по разрядны м ъ спискамъ, ему присвоенная.

К урсъ  ученія  въ семинаріи продолжается *іетъьре года. 
В.сѣ богословскія науки  преподаются на латинскомъ языісѣ, 
а  прочія на русскоыъ; но воспитанники обязаны, подъ ру- 
йоводствомъ наставника практически упраж няться въ лре- 
подаваніи ■ слова Бож ія на мѣстныХъ я з ы к а и  діалектахъ 
свОйЗ&^епархій. Пр&дме^й' семинарскаго лрёлодаванія суть[ 
о л ѣ д у ш іе ;·  - ϊ> : * <3в.· * Ш с Ш в р  ̂ />!б о і^ < ^ в іе лдош атячв6ко ё/Ь ,

исторйг; томилети- 
к а /6 /р у < 5 ^ й я '' ^лове0й0етьі''Т , очечёствёййайМиетРрія, 8, ла^ 
тинскій  йябГкъ , О ^ер& бвны ©  ^Ьбрядьг и І0 ;й ѣ н іе . Въ мин- 
ской семянаріи, т д ѣ  »обучались тогда восннтанники и могк- 
левской (т. е. петербургской. нынѣ^летроградской) епархіи» 
прбподаются ещ е ф ранцузскій и нѣмецкій язы ки для яри- 
готовленія свящ енкиковъ въ столицы,, портовые ’города и 
колоніи, прлчисленные къ этой' епархіи* П редъ открытіемъ 
к у р с а  каж дая семинарія получаетв въ  рукоёодство отъ ака- 
демичесйаго правлен ія конспектъ или программу съ подроб- 
нымъ означеніемъ і ,  той части науки, которая въ теченіе
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года доджна быть пройдена, 2, какому автору прелодаватели 
должнн слѣдовать по каждому предмету, 3, каким ъ учеб- 
нымъ пособіемт» они будутъ пользоваться сами и  снабжать 
учащ ихся и 4, сколько часовъ въ недѣлю должно быть по- 
священо проподаванію каждаго предмета. Р екторъ  наблюда- 
етъ, чтобы преііодавателями была употребляема хорош ая, 
правильная метода преподаванія. П реподаватели съ  своей 
стороны немедленно доносятъ ректору о замѣченномъ ими 
нерадѣнін или лѣности воспнтанниковъ. Д л я  лучш аго удо- 
стовѣренія въ успѣхахъ восш танниковъ устанавливаю тся 
частныя и публичныя иддытанія: первые производятся въ 
половинѣ, а послѣдніе въ концѣ каж даго учебнаго года, 
всякій разъ съ разрѣш енія епархіальнаго начальника. 11а 
этихъ испытаніяхъ присутствуютъ: епархіальный начальникъ, 
если ігожелаетъ, члены калцтула и преподаватели семинаріи; 
на публачныя же> сверхъ того, приглаш аются ректоромъ 
всѣ въ городѣ нахрдящ іяся почетныя особы. По окончаніи 
исиытаній правленіе опредѣляетъ стёпени успѣховъ въ  на- 
укахъ  каждаго изъ· воспитанниковъ, отмѣчая это въ  особо 
для того устадбвленной книгѣ. По этимъ отмѣткаыъ въ  кон- 
цѣ  учебааго. года оно раздѣляетъ воспитанниковъ на три 
разряда:..въ лервомъ помѣщаются. отличиѣйшіе, во второмъ 
— оказавшіе хорош іе успѣхи, въ третьемъ—иосредственные; 
при этомъ распредѣленіи принимаются въ  соображеніе по- 
веденіе.и  иравственнооть восіштанниковъ. Эти списки-пра- 
вл§ніе яотоыъ представляетъ епархіальному начальнику и 
аяадемическомуправденію * а  вмѣстѣ съ ними и формуляр- 
щ е  списки пренодавателей и членовъ правленія. Воспитан- 
ыики^ отздчавш іебя на публичныхъ испытаніяхъ, яринима 
ютъ .благословеніе впархіаданаго начальника, и отъ него ио- 
лучаю гь даграды книгами и похвальными листами. Розды- 
х о щ  (^к^щями)·..) воспиханники римско-католическихъ се- 
минарЩ, щ л р г у т о я  въ то ж е.врем я .года, какъ  и воспитан- 
я и к д .^ р х н ы х ъ  лиыаазійі Подъ гдавнымъ начальствомъ рек- 

^б,ліохекарв,ѵ опредѣляемый акадёмическимъ 
дравлън іета^дз^ . ^реяодавателей. Вибліотекарь снабжа^тся 
от> чрвіійцарсіса0О: правленія подробною инструіщіею о содер- 
жаціи би бд іѳх^д  в^н ад лб ж ащ ей  исправнроти й  Оі порядкѣ 

? в щ ач а д ар ф р сс о р а к ъ  ц воспитанникамъ. кни гь, по и х ъ  хре-
0 .  . ν ί . ν ' Ρ ν ν - . , ν ϊ . . ;
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Наблюденіе за  нравственностью восиитанииковъ римско- 
католическихъ епархіальны хъ семинарій въ Россіи, постав- 
ленное на тѣ хъ  ж е началахъ, ісакъ и наблюдсніе за нрав- 
ственностію клериковъ въ академіи, относится непосред- 
ственно къ  обязанности инспектора. 0  нравственности уча- 
щ ихся инспекторт» долженъ имѣть самыя вѣрны я и точныя 
свѣдѣнія, для чего о поведеніи ихъ въ классахъ онъ освѣ- 
домляется отъ преподавателей; а для  постояннаго надзора 
за ш ш и, по представленію инспектора, правленіе назначаетъ 
одного или  нѣсколькихъ отличнѣйш ихъ восіштанниковъ 
старш ими. Этимъ старш имъ воспитанникамъ. въ полноыъ 
присутствіи  правлеиія, вручается списокъ ввѣряемыхъ ихъ 
наблюденію младпіихъ воспитанниковъ, о поведеніи кото- 
ры хъ они доносятъ инспектору каждый день въ 9 часовъ 
вечера; о происш ествіяхъ же, заслуж иваю щ ихъ особеннаго 
вниманія, увѣдомляю тъ его немедленно. Инспекторъ ежемѣ- 
сячно представляетъ правленію ішсьменный отчетъ о пове- 
деніи воспитанниковъ съ своими о каждомъ замѣчаніями. 
Эти замѣчанія инспектора вносятся правлеціемъ въ особую 
к н вгу  съ  кратким ъ означеніемъ, как ія  были приняты мѣры 
для  поощ ренія отличіш хъ воспитанниковъ и для исправле- 
нія замѣченныхъ въ лѣности и проступкахъ. Въ началѣ 
каж даго м ѣсяца всѣ  замѣченнне инспекторомъ воспитан- 
ники призываю тся въ  правленіе в , въ  присутствіи его, по- 
лучаю тъ или похвалу за хорош ее поведеніе, или выговоръ 
за свои ироступки. Взысканіе за маловажные простушси 
воспитатіниковъ іф едоставляется благоразумію ияспектора; 
взы сканія ж е за  важ нѣйш ія вияы опредѣлягготся; ттравлеяіеиъ. 
И нспекторъ яе  входитъ c m ъ ъъ  расігоряжбнія по частямъ 
учебной я : ёконоьшческой, нб обязанъ доводить/до свѣдѣнія 
правлен ія  о в с ѣ іѣ  -замѣченньгхъ имъ по этимъ частямъ 
упущ еніям ъ. Подробная' йнструкція инспектору дается ака- 
демическимъ правленіемъ. Д уховникъ воспитанниковъ дол- 
ж енъ быть изъ  преподавателей.

Семинарскія суммы правлеяіемъ хранятся въ безопас- 
номъ мѣстѣ за печатями всѣхъ членовъ и ключемъ ректора. 
Ж алованіе преподавателямъ, чиновнгикамъ и служителямъ 
семинаріи выдается помѣсячно, а  на прочіе для  содержанія 
семинаріи расходы по особому каждый разъ  опрвдѣленію 
правленія. Д л я  мелочныхъ издерж екъ эконому выдается до
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20 рублей, въ израсходованіи которыхъ онъ обязанъ пред- 
ставить отчетъ правлеиіга для лолученія вновь такой же 
суммы. Приходъ и расходъ запиоываются правленіемъ въ 
особыя ш яуровыя книги, на основаніи которыхъ оно состав- 
ляетъ въ концѣ года подробный отчетъ для  представленія 
епархіальному начальству и въ  академическое правленіе. 
Экономъ, какъ непосредственный блюотитель хозяйственной 
чаоти, обязанъ заботиться о благоустройствѣ ея: онъ смо- 
трить за порядкомъ и опрятностыо по всему заведенію, 
имѣетъ надзоръ за столомъ и одеждою восш ггантпсовъ, пе- 
чется о благовременномъ заготовленіи дровъ, съѣстны хъ 
припасовъ и проч., хранитъ ихъ въ дѣлости и наблвдаетъ 
за  поддержаиіемъ *зданій, сбереженіемъ. посуды* мебели и 
прочихъ вещей, къ  семинарскому хозяйству относящихоя. 
0  всѣхъ иодробностдхъ по хозяйственной части экономъ 
представляетъ въ  свое время правленію и исполняеть съ 
точностію его постановленія. Эконому подчинены всѣ слу- 
жителя семинаріи> П равленіе снабжаетъ эконома лодробною 
инструкщею,

Первоначально уставъ, Высочайше утверздденный зъ  
1843 году, былъ введенъ только въ пяти · римско-католиче- 
скихъ семинаріяхъ: виленской, мидской, телыпевской, жи- 
томірской и каменецкой. ЬІа казенный счетъ сначала воспй- 
тывалось въ виленской семинаріи 40 человѣкъ, въ тельш ев- 
ской, житомірской и каменедкой по 18-ти, въ щ щ с^ой—55. 
Свѣтскіе предодавателн римско-католическ^х^ семинарШ, до 
рос;іщ санш  должностей, были отнесены къ  IX классу* по 
м ундару тдкж,е IX  классу, а яо пенсіонному окладу—къ 
ѴШ ^разряДу^.дцсьмоводитель по должиости—къ X II клас- 
суг пог мундиру—къ‘ Х-му p ra c c y 'n  no пенсіи—къ  ІХ-му.

,0дровр^кеннр((съ уотавовмъ быди утверждены и ш т ат и
въ· размѣрѣ, вдрочемъ, не 

одднакром х. Д а  д о д е р ^ ф іе . мййской семинаріи одредѣлено 
было отдуокат^ въ г о д і—8659 Ірублей серебрр&ъ, ,на вилей- 
скув}-г-6825 р.,;С.,;.а д а .х ^ ьд сд а ^ у іо , .жцтомірс^ую д  каме- 
ыедкую цо. .A5QQ .р у ^ д ^ .г йд?.^,чаотности въ виленской и 
м и и с ^ й  семинаріях,ъ;да .^дой адь .о : ректору—бОО p., инсяею-

Ов· Писащя* по .200 p.,( брго-( 
словщ^дргматвдес^Ой^до. ..200. ,ру ̂ богослрвщ нравст^е ддрй—.' 
ло 2QÖ р? до. / пб , ^ * ^ щ а е т ш а ^ } .ь 6  р ,,' 
русской сяовесности—30Ö p., огѳчествеяной исторіи— 300 р‘.
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латннскаго язы ка—200 p., церковныхъ обрядовъ и иѣнія— 
по 100 p., экоцому— 200  рублей, иисьмоводителю—-200 p., на 
содерж аиіе восіштанниковъ: въ мииской семинаріи—4125 р., 
въ вш іенской—3000 рублей. На канцелярскіе расходы, 
прислугу, отопленіе, освѣщеніе, содержаиіе семинарскихъ 
зданій и  проч. въ минской семинаріи— 1000 рублей, въ ви- 
ленской— 800  рублей. Сверхъ того въ  минской семииаріи 
преподавателямъ— французскаго и иѣмецкаго языковъ по 
250 руб. каждому. Въ тельшевской, житомірской и камец- 
кой: ж аловаиіе ректору—450 p., ииспектору—275 р.( прено- 
давателямъ: Св. П исанія— 175 p., богословіи догматической— 
175 p., богословіи нравствеішой— 175 р., церковной исторіи— 
150 p ., гом илетики—125 p., русской СЛОВеСНОСТИ—250 p., 
отечественкой исторіи—250 p., латинскаго язы ка— 175 p., цер- 
КОВЙЫХЪ 4)брЯДОВЪ И ПѢнІЯ— 100 p., ЭКОІІОМу— 175 p., ПИСЬ- 
моводителю— 175 p.; на содержаніе воспитанниковъ 1350 p., 
на канцелярскіе расходы, прислугу, отопленіе, освѣщеніе, 
содержаніе семинарскихъ здапій и проч. по 500 рублей. 
Впослѣдствіи на содержаніе нѣкоторихъ римско-католиче- 
ски хъ  семинарій была ассигнована прибавка, а  именно: съ 
1862 года па содержаніс виленской семинаріц прибавлено 
въ  общ емъ 2000 р. с., на содержаніе тельш евской семинаріи съ
1864 года—2150 p ., и на содержаиіе житоыірской семинаріи 
с ъ  1868 года— 1350 рублей; 12-го декабря 1875 года ыа уси- 
леніе возпаграж денія преподавателей въ оеминаріяхъ: ви- 
ленской— 600 рублей, луцко-житомірской—700 рублей н тель- 
ш евской— 850 'рублей ; і-го августа 1880 года содержаніѳ 
хдрдспольской семинаріи go ш татамъ 1879 года—13125 ру-

тельщ евская римркр-католадеск&я. духовная семинарія 
сн ачала находилась, въ  . мѣотечкѣ Эорнѣ, а  съ ;23 декабря
1865 годаодапбреведвнѴ въг^К овдо. 14-го декабря 1865 года 
было ассиГновдно щ  -ежегодаое содержаніе семинарій: Вар- 
ш авской— 4860 рублей, Кѣлецкой— 7650 рублей, Люблин- 
ской— 2470 рублей, Плоцкой— 3230 рублей, Сандошрской— 
3105 рублей и Сейнской—3140 рублей; 22-го апрѣля 190Θ 
г ода—на стш іендіи въ  тирасполской сецинаріи 975 рублей.

ж. С.-Петербургсная (нынѣ Петроградская) Архівпархіальная 
римсно-натолическая духовная семинарія.

Д л я  вновь открытой въ Петроградѣ Архіепархіальвой 
димско-католической духовной семинаріи былъ составленъ
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особый уставъ, Высочайпіе утверждѳігный 16-го іюня 1879 года. 
Онъ представляетъ много сущ ественныхъ уклоненій отъ 
общесеминарскаго устава 1843 года. А рхіепархіальная римско- 
католическая семинарія, по своему уставу, поставлена уж е 
внѣ всякой зависимости не только оть римско-католиче- 
ской духовной академш , но я  отъ римско-католической 
духовной коллегіи. Она упрявляется совѣтомъ (а не прав- 
леніемъ), состоящимъ не н зъ  5-ти членовъ, а изъ  6-ти: 
ректора, инспектора, двухъ духовныхъ и  .двухъ свѣтскихъ 
преподавателей (экономъ членомъ совѣта уж е не состоитъ), 
которые назначаютоя не миниотромъ внутреннихъ дѣлъ , a  
епархіальнымъ начальствомъ, хотя и по соглашенію съ  
министерствомъ. Засѣдан ія  семинарскаго- совѣта теперь 
бываюгь двоякаго рода: по .дѣлам ъ учебно-воспитатальнымъ 
и πο дѣламъ хозяйственнымъ; первыя собираются въ учебное 
время не менѣе одного раза въ м ѣсядъ, а  въ  остальное 
время по мѣрѣ надобности, засѣданія же по дѣламъ хозяй- 
ственнымъ происходять не менѣе двухъ  разъ  въ  м ѣсяцъ 
въ  дни, назначаемые для этого ректоромъ семинаріи, какъ  
предсѣдателемъ - совѣта. Въ засѣданіяхъ по части учебно- 
воспит&тельной принимаютъ участіе всѣ  члены совѣта, въ  
засѣданіяхъ жр по части хозяйственной, сверхъ ректора и 
и ннсдектора, участвуютъ одияъ изъ  духовныхъ и одинъ 
изЪ свѣтскихъ * преттодавателей по избранію епархіальиаго 
начальника; экономъ,· библіотекаръ и врачъ ггриглашаются 
въ  совѣтъ по мѣрѣ надобности, для вы слуш анія 'и х ъ  докла- 
довъ я  , объясненій. * 'Въ конфвренціяхъ объ экзаменахъ 
участвуютъ всѣ преподаватели. Постановленія совѣта имѣютъ 
силу, когда въ немъ участвовало не менѣе трехъ лицъ, 
считая въ§гомъ числѣ й предсѣдателя. Н ачальникъ епархіи 
утверждаетъ всѣ  побтаѣовленія совѣта и, если нужио 
входитъ по нймъ въ 0кЬш&й1я съ подлежащими властями. 
ГО*‘-о&ончаніи каждаго учебяаго года, онъ лредставляетъ  
мияистерству вйутреннихѣ дѣлѣ подробный отчетъ осостояніи 
семинаріи. Д ѣ ла  въ совѣтѣ ^ем ияаріи  рѣш аю тся обычно 
бО лътйнствомъ ГолосовъѴ*йр и мэдыпияству предоставлено 
і ^ ^ р р (ставал?ь,оя лрц.от^дъдом ъм кѣнй?. гоца,
р ек то р ъ . ^  . ^ х о т о й  ж е
семяяаріи , назначаетея и увольняется римско-католическоіо 

ßyxdbäoio1 зійнйстра внутроннихъ
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дѣлъ; по уставу  1879 года, онъ избирается спархіалыіымъ 
начальствомъ изъ духовныхъ лицъ, получивиш хъ высшее· 
духовное образованіе и отличающихся ученостыо и нрав- 
ственными достоинствами (§ 21). 0  томъ, чтоби оіп> 
былъ избираемъ изъ  семинарскихъ преподаватедей,— 
нѣтъ рѣчи. Инспекторъ такж е избираотся еиархіаль- 
иымъ начальникомъ, а  не коллегіею. По уставу 1843 года 
инслекторъ слѣдилъ только за иравствеиностію учащ ихся и 
не им ѣлъ и рава  вмѣш иваться въ учебную и хозяйственную 
часть (§§ 40—49); по уставу 1879 года, ипспекторъ семи- 
наріи— есть ближ айш ій помощникъ ректора по всѣмъ частямъ 
управлен ія  (§ 27), онъ составляетъ росписанія ежедневннхъ 
уроковъ по классамъ (§ 18), за  болѣзнію или отсутствіемъ 
ректора и зъ  города к ъ  нему переходитъ предсѣдательство 
въ совѣтѣ и вообще временное завѣдываніе семинаріею (ß 13) 
Въ виду леж ащ ихъ на немъ обязаішостей онъ не долженъ 
преподавать въ семинаріи болѣе одного тіредмета. Ιίο уставу 
1879 года (§ 30), преподаватели богословскихъ наукъ (безъ 
всякаго участія академичеекаго правлеиія) избиратотея и 
назначаются (ерв. § 9) елархіальвнм ъ начядыгакош>
изъ духовиы хъ лицъ, окончювшихъ курсъ  въ римско-като- 
лической духовной академіи преимуідественно со степенью 
магистра или  доктора богословія; дляпрочихъ  же предметовъ 
приглаш атотся свѣтскіе преподаватели мѣстиыхъ гимназій 
или  умѣю щ іе ло своему образованію враво на преиодаваніе 
въ  гим назіяхъ и други хъ  равны хъ имъ учебныхъ заведеніяхъ 
мииистерства народнаго ггросвѣщенія. Духовные наставяики 
м!оеутъ <а не долэюны), съ разрѣш енія епархіальнаго яачаль- 
нйМ ;Л п^еподавать и болѣе одного предмвта, соединяя и 
положевгвгбе; пб ш та^у, жаяоВанье; и зъ “ свѣтскйхъ ггрегтода- 
вателей толЬко одинъ, .в*ь случаѣ  необходимости, можетъ 
соединять преітодаваніе двухъ предметовъ. Духовшпсь изби- 
рается и зъ  духовны хъ преподавателей семинаріи, не входя- 
щ ихъ въ  составъ ея совѣта (§ 34); оиъ свящ еннодѣйствуегь въ 
домовой церкви и получаетъ за  трудъ свой особое возна- 
граж деяіе по ш тату. Въ случаѣ  особеннаго затрудненія 
духовникъ можетъ быть избираеыъ н не изъ преподавателей. 
Бйбліотекарь избирается не академическимъ правленіемъ, a 
совѣтомъ семянаріи и утверждается епархіальнымъ началь- 
нйконъ и зъ  преподавателей.
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Размѣръ платы за своекоштныхъ воспитанниковъ се- 
мішаріи усгакавливается минястерствомъ внутреннихъ д ѣ л ъ , 
по соглашенію съ ьііархіальнымъ начальникомъ (§ 40). Вос- 
питанники принимаются въ семинарію не иначе, каісъ по 
представленіи каждымъ изъ нихъ свидѣтельства о прохо- 
жденіи, по крайней мѣрѣ, четырехъ классовъ гимназіи или 
четырехъ и даже трехъ классовъ городскихъ училнщ ъ вѣ- 
домства министерсгва иароднаго яросвѣщ енія, или о выдер- 
жаніи при гимназіа соотвѣтственнаго экзамена. С верхъ сего, 
лица, желающія прступить въ  семинарію, подвергаюхся въ 
оной повѣрочному ислытанію по закону Божію. По латин- 
скому же и русскому языкамъ, отечественной исторіи и 
географіи испытаніе производится, соотвѣтственно числу 
желающихъ поступить въ сеьшнарію, въ концѣ и передъ 
началомъ учебнаго года, въ присутствіи окружнаго инспек- 
тора, командируемаго для  сего попечителемъ округа. Пред- 
ставитель учебнаго вѣдомства передаетъ ректору яисьмен- 
ное заключеніе объ усп ѣ хахъ  экзаменовавшихся. Окончив- 
ш іе полный кур съ  гимназіи и получивш іе аттестатъ зрѣло- 
сти, если со врѳыени окончанія ку р са  прошло не болѣе 
одного года, могутъ быть принимаемы въ  семинарію безъ 
повѣрочнаго испытанія и при томъ во всякое врем я я  въ 
высшіе курсы. Равнымъ образомъ могутъ быть принимаемы, 
соотвѣтственно возрасту и познаніямъ, въ высшіе курсы  се- 
минаріи лица, прош едш ія курсъ  старпш хъ классовъ гимна- 
зіи , но отъ повѣрочныхъ испытаній они освобождаются лиш ь 
въ томъ случаѣ, если во времени выхода их*ъ и зъ  гимназіи 
или выдержанія при ней экзамена прошло не бодѣе б-ти 
мѣсяцевъ. Предварительно допущ енія желаю щ ихъ посту- 
пить. въ семинарію къ  повѣрочноиу испытаяію семянарское 
начальство должно удостовѣриться, что к ъ  этому нѣтъ пре- 
цятствія со стороны гражданскаго яачальства; д л я  этого съ 
дредставленіемъ требуемыхъ докумѳнтовъ оно исіхрашиваегъ, 
чрезъ едархіальнаго начальника, согласіе на это министер- 
ства. Такое согласіе t дѣйствительно глиш ь въ  теченіе 6-ти 
мѣсяцввъ со дня его поднисанія. Документы, требуемые отъ 
желаюгцихъ поступить въ оеминарію: прошеніе, метрическая 
выпись о, рож девіи и  крещ еніи, свидѣтельство ртъ гимназіи 
о стенени дознаній дли объ окончаніи курса, поляцейское 
овидѣтельство о неподсудвости и отъ  воянскаго присутствія
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■о припискѣ къ  признвному участку, если проситель доетигъ 
установлеинаго закономъ возраста. 0  принятыхъ въ ссіми- 
иарію немедленно сообщается въ  денартамеіітъ духовныхъ 
д ѣ л ъ  иностранныхъ исповѣданій, для свѣдѣиія. Въ одномь 
и томъ же классѣ воспнтанники не могутъ быть осташшемы 
болѣе дву х ъ  лѣтъ и при томъ—не болѣе одного раза въ те- 
ченіе всего курса. И зъятія и право оставлснія на второіі 
годъ въ  курсѣ  допускается не иначе, какъ съ  разрѣш анія 
мш іистра внутрениихъ дѣлъ. Полугодичныя испытанія, по 
уставу 1879 г о д а § 4 8  замѣнены репетиціями; публичныя же 
сущ ествую тъ, хотя и иодъ названіемъ „выпускиыхъ". 0  со- 
ставленіи разрядны хъ списковъ въ уставѣ де  упоыинается. 
Вакаціи (роздыхъ) установлены съ  1-го іюля по 1-ое сен- 
тября.

К у р съ  ученія въ  семинаріи, no уставу 1879 г. § 54, 
пятилѣтній, а ие четырехлѣтній, какъ  по уставу 1843 года 
§ 26 . Иредметы иреподаванія, виовь вводимые уставомъ 
1879 года, суть елѣдующіе: археологія (какая ?) и катехи- 
зисъ, пасторальное богословіе, каноиическое право, филосо- 
фія (?), греческій, ф ранцузскій и нѣмецкій языки и закоко- 
вѣдѣніе. Богословскіе предметы и философія преподаются 
на латинскомъ язы кѣ, а  еалъ  лат инскій  я зи к ъ  преподается 
на -русскомъ я ш к ѣ  (§ 56), на русскомъ ж е языкѣ препо- 
даются греческій, французскій и нѣнецкій языки, русскій 
язы къ и русская  исторія. ІІрограммы предметовъ богосдов- 
скихъ, церковныхъ и философскихъ, съ подробнымъ обо- 
значеніемъ а) той части науки, которая должна быть нрой- 
деаа въ  каждомъ к у р с ѣ  въ теченіе года, б) како&гу автору 
или р ^ко во д ству . преподавателй^долж ны слѣдовать, в) ка- 
кими учебнымд пособіями снабжать учадцихоя йч?) сколько 
часовъ въ  недѣяю каждый предметъ долж едъ быть препо- 
даваемъ, составляю тся преподавателяяи, разсматриваюхся 
предварительно ректоромъ и. утверждаю тся передъ яача- 
домъ каж даго к у р с а , епархіальнымъ начадьникош?. Коиія 
съ  утверждаемы хъ такимъ образомъ программъ доставляготся 
д л я  свѣдѣнія въ департаментъ духовныхъ дѣ лъ  иностран- 
ныхъ исповѣданій съ  указаніемъ при  томъ происіиедшюсъ 
перемѣнъ. Программы латинскаго, греческаго и русскаго 
язы ковъ, а  также исторіи ή  законовѣдѣнія еоставляются 
примѣнительно къ  программѣ старш ихъ классовъ гимназій
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и къ  особоыу характеру заведенія, и  заблаговременно у твер - 
ждаются министромъ внутреннихъ д ѣ лъ  ло предваритель- 
иому соглашенію съ начальникомъ епархіи.

ІІо утвержденнымъ тогда ж е ш т ат ам ъ  на ежегодное 
содержаніе с.-петербургской (нынѣ петроградской) архіепар- 
хіальной римско-католической духовной семинаріи было 
ассигновано 21000 рублей; въ частности а) на жалованье 
ректору (при казенной квартирѣ)—700 рублей, инспектору 
(при казеиной квартирѣ)—500 рублей, 8-ми преподавателямъ 
богословскихъ, церковныхъ, философскихъ и вспомогатель- 
ныхъ наукъ ло 400 рублей каждому, всего—3200 рублей, 
двумъ преподавателямъ латинскаго и греческаго язы ковъ— 
по 825рублей,всего Ш О рублей , двумъ преподавателям ърус- 
скаго язы ка и словесности и ф ранцузскаго и нѣмецкаго 
языковъ по 600 рублей, всего—1200 рублей, преподавателю 
исторіи Россіи въ  евязи со всеобщею—450 рублей, (препо- 
давателю законовѣдѣнія 150 рублей, духовнику— 200 рублей, 
библіотекарю— 120 рублей, эконому— 400 рублей, письмово- 
дителю—600 рублей, б) на содержаніе сорока воспитанни- 
ковъ: на столъ по 120 рублей на каждаго, всего 4800 руб- 
лей, на одежду; бѣлье, обувь и проч. по 80 р. на каждаго, 
всего — 3200 рублей; в) расходы хозяйственные: докторъ, 
аптека и проч. 450 рублей, на канцелярію —200 рублей, жа- 
лованье служ ителямъ, отоплѳніе, .освѣщ еніе и содержаніе 
зданій 2650 рублей, на церковь, библіотеку и учебныя по- 
собія—530 рублей.

з. Общія зам ѣчанія о постановнѣ учебной частн въ епархіаль-
ныхъ римско-католическихъ семннаріяхъ въ Россін.

Въ каждой римско-католической епархіи есть особая 
епархіалъная семинарія, а потому всѣхъ римско-католиче- 
с к й х ъ ісоминарій въ 'настоящ ее время (по числу епархій)— 
12: архіѳлархіальная могилевская (въ ІІетроградѣ), телынев- 
е к а я й л и  самогитская (въ Ковяѣ), луцко-житомірская, ви- 
ленская, тираспольская, варшавская, кѣлецкая, люблинская, 
вяацлавокая или  куявско-калиш ская, сандомірская, плоцкая 
и  августовокая илй сейнская. На ихъ содержаніе -ежегодно 
раЬходубтся изѣ^оредствъ государственнаго казначейства 

убля, ОбучаетсяГвъ нихъ, по свѣдѣніямъ 1914 года, 
•12№ чедовѣкъѵ изъ н и хъ ; наиболѣе многолюдныя: архіепар-
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хіальная петроградская (145 человѣкъ), тирасггольская (198— 
въ 8-ми классахъ), телы иевская (148 человѣкъ).

Т акъ  какъ  уставъ 1879 года былъ предназначенъ, соб- 
ственно, для  архіепархіальной семинаріи, то имъ не былъ 
отмѣненъ уставъ  1843 года. Такимъ образомъ въ  настояідее 
время оба эти устава имѣютъ значеніе дѣйствующихъ зако- 
новъ. Вслѣдствіе этого нѣкоторые епархіальные епископы 
преобразовали свои прежиія чстырехклассныя семинаріи въ 
пятиклассиы я (по уставу 1879 года). Четырехклассными въ 
настоящ ее время остаются только три семинаріи: тирасполь- 
ская, плоцкая и кѣледкая. Но при  двухъ первыхъ сущ е- 
ствуютъ цриготовителыіые классы: при тираснольской— че- 
тыре, при  плоцкой—три, а  кѣлецкая семинарія отправляетъ 
своихъ лучш ихъ  учениковъ доканчивать свое образованіе 
„заграницу“ , т. е., въ  Римъ (въ текущ емъ 1914 году загра- 
іш цей ея  учениковъ обучалось 7). Сущ ествуюідія при нѣко- 
торыхъ семинаріяхъ приготовительныя училищ а или курсы 
находятся со своими семинаріями въ  органической связи; 
окончивш іе курсъ  въ  приготовительныхъ училищ ахъ прямо, 
безъ предварительнаго пріемнаго экзамеиа, переходятъ въ 
первый классъ  семинарій, которыя, такимъ образомъ, яв- 
.ляются, собственно говоря, восьмиклассными.

Зан ятія  въ римско-католическихъ семинаріяхъ проис- 
ходятъ ежедневно, кромѣ воскресныхъ ипраздничны хъ дней, 
отъ 8-ми часовъ утра  до 1 часу по—полудни. Всѣхъ учеб- 
ныхъ часовъ въ  недѣлю по уставу 1879 года во всѣхъ кл&с- 
■сьхъ должно быть 72, а  именно: по Св. Писанію, археологіи 
и катехизису—6, по догматическому богословію— 4, по нрав- 
■ственному и, пасторальному богословію—4, 0 0  церковной 
исторіи— 4; ло  кадояическому п раву—2, по гомилетикѣ— з, 
по ф илософ іи--бі 00 церковнымъ обрядамъ и иѣвію— 4, 
по латинскому язы ку— 11, по греческому язы ку сначала 
11, а  потомъ 7, по русскому язы ку  и словесности 8, по 
исторіи Россіи  въ  связи со всеобщею—6, по франдуз- 
екому и  нѣмецкому язы ку—8, по краткому курсу  законовѣ- 
д ѣ н ія  2. Н а каждый классъ , такимъ образомъ, должно при- 
ходиться въ недѣлю 14 3/δ урока, а на день по 2 1/із урока. 
Но въ дѣйствительности такого количества уроковъ въ не- 
.дѣлю въ  римско-католическихъ семинаріяхъ почти никогда 
не бываетъ. П етроградская архіепархіальная семинарія счи-
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тается образцовою; но въ ней въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ- 
число недѣльныхъ часовъ не превышало 61, т. е., не свыше 
12 Vis часовъ въ недѣлю въ каясдомъ классѣ или— что то 
же—не болѣе двухъ часовъ въ день. Т акъ ,—прелодаватель 
Св. Писанія (Фр. Каревичъ) имѣлъ только 3 (вмѣсто б) уро- 
ка въ не.дѣлю (1 во 2 классѣ, 1 въ 3 и 4 классѣ —сводныіг 
и 1 въ 4 и 5 класеѣ—сводный), онъ ж е по законовѣдѣнію — 
вмѣсто 2-хъ уроковъ давалъ одиаъ—въ 5 классѣ; препода- 
ватель церковиой исторіи (Страктасъ) вмѣсто 4 уроковъ- 
ямѣлъ 3 {во 2, 3, и 4 классахъ), преподаватедь философіи 
—вмѣсто 5 уроковъ имѣлъ три сводныхъ (во 2 и з кл ас - 
сахъ) и т. д.

Въ общемъ нужно сказать, что въ  рим ско-католическихъ 
семинаріяхъ хуж е всего поставлено преподаваніе р у сск аго  
языка и словесности, а такж е и русской исторіи. Въ архи вѣ  
департамента духовныхъ дѣлъ  иностранныхъ исповѣданій 
можно видѣть чуть ли не горы дѣлъ  канцелярскихъ, сви- 
дѣтельствующ ихъ о томъ, что наше правительство всегда к  
усиленно старалось о поднятіи успѣховъ до указаннымъ- 
предметамъ, но, повидимому, результаты  этого старанія бы- 
ли  не велики. Причина такого прискорбнаго явлен ія  заклкк 
чается, по всей вѣроятности, въ томъ, что учаіц іеся въ  рйм- 
ско-католическихъ семинаріяхъ почти исключительно поляки. 
Но не высоко стоитъ преподаваніе и другихъ  ігредметовъ, 
болѣе близкихъ католици8му, напр., латшіскйго язы ка и на- 
у к ъ  богословсквхъ. Это нужно объяснить самымъ составомъ 
католическихъ семинарисговъ, ихъ гглохою подготовкою къ 
семинарскимъ наукамъ. Вѣдь—кто доступаеть въ  католиче- 
вкія семинаріи? Недоучки, по малоуспѣшности вынужден- 
ные оставлять классическія гимназіи и другія  средне-учеб- 
ныя заведенія. Вогь дапр., образовательный цензъ принятыхъ 
л ъ  петроградскую архіепархіальнуго семинарію въ  прош ломъ 
Ш З^году: выбывдшхъ езъ  классическихъ п ш н азій  до окон- 
чанія курса 6 класса— δ; я зъ  реалъяаго училищ а— 1, окон- 
чгаш ю гь городское (вы стее  началъное) училш це—51, изъ 
торговой школы— 8 и изъ коммерческаго училищ а—I. Какой 
жё подготовки по латянскому язы ку можно ожидать о тъ та- 
ш х ъ  лицъ? Съ другбй стороны извѣстно, какъ  плохо пре- 
-ггодается·· въ  н ати х ъ ?7т к о л а х ъ  и законъ Божій... Что каса- 
ется сословій, то вътатолическія  семинаріи и  академію боль-
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ш е всего поступаютъ дѣти крестьянъ, иотомъ мѣщ анъ, 
меньше дворянъ и  чиновішковъ; дѣти купцовъ встрѣчаютея 
рѣдко. Въ капдидатахъ на церковныя должности въ Россіи 
римско-католическая церковь недостатка но имѣетъ: даже въ 
настояіцій моментъ (сситябръ 1914 года) въ каждой епархіи 
есть семинаристы, давио окончившіе курсъ  и еще ожидаю- 
щ іе лосвящ енія: такихъ, налр., въ петроградской епархіи 
1 (5 отправились въ Римъ), въ  салдомірской— 10, въ авгу- 
стовской или сейнской— 15, въ тираслодьской—4, въ лудко- 
ж итомірской—18, въ  самогитской или телылевской—3, во- 
влоцлавской или куявско -к а л и т е к о й —8, кѣлецкой—11, плоц- 
кой—7, люблинской—9, въ варш авской—4 и въ виленской 
(ло свѣдѣніям ъ 1913 ГОДа)—7.

4. Д и с ц и п л и н а  въ кат олпческихъ духовно-цчебпыхъ ш  
веденіязгь. !) Въ католическихъ духовно-учебныхъ заведе- 
н іяхъ обращ ается серьезное вниманіе на дисщ ш лину. Въ 
этомъ отношеніи образцовыми призиаются французскія ду- 
ховно-учебныя заведенія. которыя раздѣляю тоя на два раз- 
ряда: а) малыя семинаріи и б) больш ія семинаріи.

В ъ малыхъ семинаріяхъ воспитанники возстаютъ отъ 
сна въ  5 часовъ 30 минутъ утра и 20 минуть употребляютъ 
на уборку своихъ постелей и свой туалетъ. Огь δ часовъ 
50 м инуть до 6 часовъ 20 м ияутъ совершается молитва и 
размыш леніе, затѣмъ до 8 часовъ—прйготовленіе уроковъ, 
въ  8 часовъ— завтракъ, на который полагается 20 минутъ, 

* отъ 8 часовъ 20 мийутъ до 10 часовъ 20 минутъ—классъ. 
Полчаса— отдыхъ. Отъ 10 часовъ 50 мияутъ до 11 часовъ 
60 м инутъ—приготовленіе уроковъ. 10 минутъ—на благо- 
честивбе чтеніе. В ъ 12 ч асовъ ^об ѣ д ъ , на который полагается 
полчасаѵ .ѲГЬ' 12 чаоовъЗО  мииутъ дб і часу 30 минутъ— 
ОТДЫХЪ.^От-Ь '! йасу 30 ! мийуть до 2‘чаоовть 30 минутъ—прн- 
готовленіе уройа. Отъ 2 часовъ 80 млнутъ до 4 часовъ 30 
минутъ— классѣ. Полчаса—отдыхъ. Отъ 5 до 7 часовъ ло- 
полудни—приготовленіе уроковъ. Въ 7 ' часовъ—ужинъ, на 
который полагается полчаса. Отъ 7 часовъ 30 минутъ до 8часовъ 
30 минутъ— отдыхъ. Отъ 8 часовъ 80 минутъ до 9 часовъ 80 
минутъ — благочестявое чтснів, размышлвнів, молитва. Въ 
9 часовъ 30 минутъ всѣ должны быть въ  постели. Всѣ

ί) Срв. Дѣло Св. Синода за 1904 г. объ открытіи Кутаисской 
духовной семинарія,
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воспитанкики въ малыхъ семинаріяхъ возстаютъ отъ сна 
по звону колокольчика, въ  который звонитъ находяіційся 
въ  каждой спальнѣ ыадзиратель. Позвонивши, онъ извѣ- 
щ аетъ: Benedicanvus Domino (восхвалимъ Господа) или  Sur-  
sum  ern-da (горѣ имѣемъ сердца). Воспрянувш ій отъ сна 
воспитанникъ долженъ отвѣчать: Deo gratias (благодареніе 
Богу). На молитву въ церковь воспитанники идутъ  по два 
въ рядъ, въ сопровожденія надзирателей. Одинъ и зъ  над- 
зирателей читаетъ молитвы; на нѣкоторыхъ изъ нихъ всѣ 
восяитаиники восклицаютъ: gloria (слава). Завтракъ , обѣдъ, 
уж инъ, приготовленіе уроковъ, классы начинаются и окан- 
чиваются молитвою, читаемою надзирателемъ. Во время обѣда 
и ужина производится благочестивое чтеніе однимъ и зъ  иад- 
зирателей, а иногда воспитанникоьгь. Никогда, даж е и 
во время игры, надзиратели нв оставляютъ воспитанниковъ 
ни на минуту; имъ помогаютъ въ этомъ профессоры и  самъ 
начальншсь заведенія. З а  неуспѣш ность въ наукахъ  нака- 
заній нѣтъ, кромѣ оставленія на повторительный курсъ; 
впрочемъ, и экзамеаы производятся весьма снисходительно 
и всегда переводятся въ высш іе классы тѣ, у  которыхъ за- 
мѣчается наклонность кѵ д уховн ом у  званію. Вообще ж е ди- 
сциплина Е присмотръ за воспитанниками въ католическяхъ 
семинаріяхъ строги и неопустительны. Набираются воснитан- 
ники изъ п оселян ъ /Е п и скоп ъ  посѣщ аетъ семицарію не ме- 
нѣе 12 разъ  въ годъ. Въ саальняхъ м&лыхъ семидарій по- 
стель надзирателя огораживается сте^лянными і дерегород- 
кани съ занавѣсками. . » ·· м

Воспитанники болыщш>- семиаарій встаютъ отъ сна въ 
5 часовъ, возбуждаемцѳ .словаш  чередного: Benedicam us 
Domino. При открытін очвй-іони отвѣчаютъ: Deo gratias. 20 
мднутъ, уиотребляется т  туалегь  и уборку постели. Слѣ- 
дующіе 40 минутЪ і.аосвящаются молитвѣ и размышленію 
(m editation) въ  церк^д. В ъ 6. часовъ—-обѣдня. Отъ вѴг до 8 
Чіайов^ :Восгщтанники прчготовляются къ  урокадъ  въ  клас- 
О а х ^ В ъ  ,8 часовъ з д а р а к ъ —20 минутъ.. 0 гь  8 часовъ 20 
мидухъдр І0часо въ ?0 м и н у ть—утреннійкласоъ. Отъ Ю часовъ 
20 минут-ъдо 11 ічасрвъ 45 мидутд>—домашнее іфиготовленіѳ 
урокРві». Четверть часа— ыа внутреннее испытаніе еовѣсти 
и  благочеохнв^е .чтеаіе—молча кііж^ынъ, В ъ поддецьг—обѣдъ 
и до ' 1̂ 4 лчаса—чітдыхъ на дворѣ. Отъ із/4 часа ро 2*/а-
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■совъ молитва тю четкамъ и благочестивое чтеніе. Два часа— 
на приготовленіе. уроковъ. Отъ 41/з часовъ до (Р/з—послѣ- 
обѣденный классъ. Отъ 6*/з до 8 часовъ—повтореніе урока. 
Въ 8 часовъ уж инъ. Отъ 8 до 9 часовъ—отдыхъ въ залахъ, 
а лѣтомъ—иа дворѣ. В ъ 91/з часовъ—отходъ ко сну. К аж дяй 
воспитанникъ, кромѣ времени классовъ и отдыховъ, должеиъ 
находиться въ своей кельѣ, въ которую строго воспрещается 
входъ его товариідамъ. Туда можетъ входить только началь- 
никъ заведенія и директоръ для наблюденія и собесѣдова- 
нія. Въ классахъ, во время отдыховъ и на ирогулкахъ заг 
прещ аю тся всякія фамшіьярности между воспитаиниками. 
•Они должны обращ аться между собою съ приличіемъ и 
уваж еніемъ, называть другъ д руга  ѵоив (вы) и monsieur 
(господинъ). Въ часы отдыха и прогулокъ (по средамъ—за 
городомъ, попарію) при нихъ присутствуютъ, по крайкей 
мѣрѣ, два наставника, а иногда и всѣ. Посредственность 
успѣховъ,· если она не зависитъ отъ лѣнности, тераится 
■снисходительно, въ  виду того, что цѣль семииарій—приго- 
товлять не учены хъ, а  благочестивыхъ служителей престола 
Бож ія. П роступки, какъ-то: иепослуш аніе, небратолюбіе, не- 
радѣніе, исправляю тся увѣщ аніями. Только въ семинаріяхъ 
ввѣренны хъ надзору іезуитовъ, въ  употребленіи другія мѣ- 
ры исправленія, какъ-то: чтеніе въ  столовой, въ присугствіи 
всѣхъ, молитвы Господней съ  распростертыми руками. Въ 
■случаѣ недостаточности увѣіцаній  для  исправленія, неисярав- 
ные и неспособные к ъ  священному сану исключаются изъ 
семинаріи. ’ Н равственная духовная жизнь семинаристовъ 
уиравляется  и поддерж ивается ежедневнымъ присутетво- 
ваш ещ >,*щ ж  божественной литургіи , совердіеніемъ утрен- 

• нихъ и ; вечернихъ молдтвъ въ церкви, м о л ш ^ ш д м я о ю  и 
благочестивымъ чтеніемъ в ъ ^ ^ І^ ей ^ а л ѣ , испн*· 

4 а н іе м ъ ^ ѳ в ѣ в т и , уединеніемъ и откровеннымъ собесѣдова- 
ніемъ съ  настоятелемъ или директоромъ не менѣе раза въ 
м ѣсяцъ. Семйнаристы должны исповѣдываться каждые 15 

.дней. Духовными отцами обыкновенно служ атъ начальникъ 
и наставники, которые всѣ имѣютъ іхрѳсвитерскій санъ.

І Ір о ф .^ п р о т . Т · Ш· Б у ш п е ш ч ъ .
(ІІродолженіе будетъ).



Опьітъ Нравствсннаго православнаго Богословія  
въ апологстичсскомъ освѣщсніи.

Щродолжѳніе *).

Попеченіе хриетіанина о внѣшнемъ евоѳмъ бла-
гополучіи.

XLIX.
Радостн и удовольствія жизни. Театральныя представленія и

другія свѣтснія увеселенія.

Хрйстіанство, смотря на временную наш у ж и зн ь .н а  
землѣ, какъ на подготовителънуго к ъ  жизни вѣчной, без- 
спорно сильно ограничиваетъ . наш у заботливость о впѣш- 
немъ благополучіи, обуздывая неумѣренныя наш иж елан іязем - 
ного счастія. „Ибо многіе“ ,— скажемъ словами ал. ГІавла,— „по- 
■cfynäKjTb, какъ  враги креста  Христова; их ъ  конецъ·—погибель, 
і т т б о г ь · —̂ рево, и слава ихъ въ срамѣ: они мыслятъ о 
земномъ. ^Наіпе ж е-ж ительство  на небесахъ" (Филип. 3, 
18— І9). Тѣмъ не мейѣе^ христіанство не возбраняетъ намъ 
совершенно заботиться · о внѣшнемъ благоустройствѣ своей 
ж и зн й , а только старается- сообщить этой заботѣ другой ха- 
рактеръ, сообразяо съ  главнымъ’назначеніенъ человѣка.

■п Земное блатчшолучіе человѣка еоставляетъ, кромѣ тѣ- 
леснаго здоровья, все-гто/ что;· служитъ къ  поддержанію и 
возвышенію его временной жнзни, какъ-то: ж итейскія удо- 
вольствія, обладаніе дзвѣстнымъ состояніемъ или богатство,

*) См. ж. „Вѣра и -frea 1915 г.
*»
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честь или доброе имя и т. п. Эти и подобныя блага, по сло- 
вамъ се. В а си л ія  В елш а го , „не суть блага по природѣ своей, 
ггоелику обладающихъ ими не дѣлаютъ добрыми" *); они 
называются внѣтпними потому, что и ири обладаніи ими, 
человѣкъ можетъ быть внутренно базпокоенъ и н е с ч а с тгь . 
Однакожъ, внѣш нія блага составляютъ даръ любви Божіой къ 
человѣку, и человѣкъ долженъ заботиться о пріобрѣтеніи 
ихъ  и даж е просить ихъ себѣ отъ Бога, такъ  какъ они, по 
выраженію В а е г ш я  B .f „доставляютъ жизни нашей нѣкото- 
рое удобетво“ 2), служ а средствомъ для многихъ полезныхъ 
и добрыхъ цѣлей жизни (Еф. 4, 28) и ограждая человѣка 
отъ разиы хъ стѣсненій и скорбей, необходимо чувствуемыхъ 
имъ при  недостаткѣ ихъ (2 Ѳесс. 3, 8; Ср. ст. ю  и 12). 
Вщ е Аристотель, на ряду съ внсш имъ благомъ—богопозна- 
ніемъ, богоподобіемъ, допускалъ и блага второстепешіыя, 
распредѣ ляя  ихъ на три категоріи: блага душ и, блага тѣла, 
и  внѣш нія или случайныя б л а г а 3).

М ежду|тѣмъ,по взгляду строгихъ и послѣдовательныхъ 
стогькоеъ, вг.ѣ такъ называемыя внѣш нія блага пе суть блага. 
Благо  въ собственномъ смыслѣ имѣетъ существенные отличи- 
телькы е признаки, по которымъ его никогда недьяя смѣшивать 
со зломъ: первое всегда прекрасио, второе всегда безобразно. 
У казанны я ж е блага ии прекрасны, ни безобразиы. Они не 
могутъ сдѣлать человѣка ни счастливымъ, если онъ самъ 
не ям ѣетъ добродѣтели,—ни иесчастливымъ, если онъ добро- 
дѣтеленъ. Они вполнѣ индифферентны или безразличны 
(’αδιάφορα *). Ho такого взгляда на внѣш нія блага мы, хри- 
стіаце, не можемъ раздѣлять; потому что, если эти блага 
считать даж е безусловно бвзразличяыми для вѣчнаго назна- 
ченія человѣка, то они вовсе не безразличиы для Божествен- 
наго П ровидѣнія, безъ котораго ик  волосъ съ головы наш ей 
не пропадетъ" (Лук. 21, 18), и  въ которое стоики-пантеисты, 
конечно, не вѣрили. Внѣш нія блага, если смотрѣть на нихъ 
съ точки зрѣнія  христіанской вѣры въ Провидѣніе, суть

1) Твореиія. Изд. 3, ч. VII. Серг. Пое- 1892 г., стр. 163.
3) Тамъ же.

' 3) Проф. A. А . Вротовъ, „Аристотель и Ѳома Аквинагь въ отно-
шеніи къ и\ ъ  ученію о иравственности*. Спб. 1884 г., стр. 100—112.

* *] Вгод. L. ΥΠ, 102—103, 160; Сіс. de fin. Ill, 10; IV, 17. Cm. y t f . 
Ыеезороеа, „Мораль стоицизма и христ. нравоученіе“. Казань, 1892 г.г 
стр. 44—45.·
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.дары Божіи и, въ то же вреыя, имѣютъ значеніе особыхъ 
■средствъ для достиженія извѣсткыхъ цѣлей  въ  восгшта- 
тельиыхъ путяхъ Промышленія Бож ія относительно того 
или другого человѣка въ отдѣльности.

Но я  какъ не безразличны внѣш нія блага, разсматриваемы, 
со стороны объекттной, именно съ точки зрѣнія  Промысла 
Божія о человѣкѣ, такъ же точно не безразличны они и съ 
точкн зрѣнія субъективной1). Х ристіанинъ ни въ к ак о м ъ  слу- 
•чаѣ не можетъ относиться к ъ  нимъ съ  стоическимъ равноду- 
шіемъ. Д а и сами стоики, во главѣ съ  Зенономъ, на практикѣ 
были непослѣдовательны, разд ѣ ляя  внѣш нія б л а га н а т р н  раз- 
ряда: достожелательныя ИЛИ предцочитательныя (αξια, έκλεκτικά, 
ττρο^γηέα, praecipua, paeposita), недостойныя ж елан ія  или 
подлежащ ія отверженію (άπάξία, άπβκλεχτικά, άκοτροηγμένα, reji- 
cenda, rejecta) и въ строгомъ смыслѣ безразличныя. К ъ  бла- 
гамъ иерваго разряда они относили, напр., здоровье, бо- 
гатство, честь, особенно хорош ія способности и дарованія, a 
яротивоположное этому иричисляли къ  разряду  благъ  не- 
желательныхъ. К ъ третьему разряду принаддежало все, 
что не могло быть ни предметомъ ж еланія, ни отвращ енія, 
напр., чехъ илн нечетъ волосъ на головѣ 2). Д ля  христіанина 
ж е нѣтъ земныхъ благъ совершенно безразличныхъ; но, 
если бы онъ и считалъ ихъ  таковыми, то не могъ бы ни 
благодарить Бога за Его временныя благодѣянія, ни  ггросить 
Его о своихъ временныхъ ауж дахъ—а это все, однакожъ, не- 
отдѣлимо отъ понятія хриотіанской жизни. ІІо ученію Са- 
мого Іисуса Христа, внѣш нія блага не суть что-либо без- 
различное для Его послѣдователей. „Ищите прежде дарства 
Бож ія иправды  Его“,—говоритъ Онъ,— „и эшо все приложится 
вамъ" (Мѳ. 6, 33). Этимъ уж е высказывается, что и „этого 
всего“ (т. е. и всего протчаго, необходимаго для полнаго чело- 
вѣческаго сущ ествованія н& землѣ) можно христіанину 
„искать“ , но лиш ь не п р ш д е  и  не больше всего. На это-то 
и указываетъ ап. ІІавелъ, кощ а говоритъ, что „благочестіе 
на есе полйно, имѣя обѣтованіе жизнн", не „будущ ей" только, 
но и „настоящ ей“ (і Тим. 4, 8). А что самъ И авелъ не пре-

*) Мартеішенъ. „Христіанскоеученівг о нраственности“, % П, 
стр. 359. .·,

: і , 5) Віод. L. VII, 102, 104, 105; fiic. de fin. 15, 16; IV, 23. См. у  
Zeller’a  „Die Philosophie der Griechen“. Th. Ill, s. 1, 241.
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небрегалъ земными благами, служивш ими ему средствомъ 
для цѣлей его нравственной личной жизни,—это ясно пока- 
залъ онъ въ  послѣдніе дни своей славной жизіш, окончив- 
ш ейся мученическою сыертію. Незадолго до своеи кшічины 
апостолъ писалъ своему любимому ученику Тимовею: „Я 
уж е становлюсь жертвою, и время моего отшествія настало. 
ІІодвигомъ добрымъ я  подвизался, теченіе совершилъ, вѣру 
сохранилъ. А теперь готовится ынѣ вѣнецъ правды, кото- 
рый дастъ мнѣ Господь, праведныіі Судія, въ день оный; и · 
не только мнѣ, но л  всѣмъ возлюбившимъ явленіе Его" 
(2 Тим. 4, 6—8). И, вслѣдъ заэтйм ъ, онъ ииш етъ ему; „По- 
старайся прійти ко м нѣскоро" (—ст. 9. ср. 21); да „принеся 
фелонь, который я  оставилъ въ  Троадѣ у  Карпа, и книги, 
особенно кож аиыя" (—ст. 13). „Избавлениый“ милостію Бо- 
жіею „изъ львиныхъ челюстей“ (2 Тим. 4, 17), но вскоростп, 
однакожъ, заключенный въ узы, онъ, ъъ ожиданіи смерти, 
ещ е на землѣ хочетъ насладиться утѣш еніемъ. какое поеы- 
лаетъ ему Господь: въ одиночномъ заключсніи е м у . хотѣ- 
лось бы имѣть отраду въ истинномъ другѣ , заняться чте- 
ніемъ свящ енны хъ кк и гь , а такж е воспользоваться теплой 
одеждой, чтобы согрѣться въ холодной темницѣ.

Христіанство, не воспрещ ая человѣку желать благь 
временной жизни, трудиться для ихъ  пріобрѣтенія и ііоль- 
зоваться или, налагаетъ на него при этомъ только нѣкото- 
ры я ограниченія, ш ш  условія. Такъ, онъ долженъ пріобрѣ- 
тать и хъ  только честнымъ трудомъ (2 Ѳесс. 3, 10) и не дол- 
ж енъ употреблять для  этого средствъ незаконныхъ и пре- 
ступныхъ; не долж енъ искать ихъ  для  цѣли суетной, чув- 
ственяой и  земной (Лук. 12, 19; 1 Тим. в* 9); не долженъ 
пристрагцаться къ  нимъ своимъ сердцвмъ (Пе. 61, 11) и 
слиш комъ полагаться на нихъ, или  надѣяться (Тим. 6, 17); 
не долж енъ смотрѣть н а  нихъ, какъ  на свою неотъемлемую 
собственность и всегда быть готовымъ жертвовать ими для 
цѣлей высш ихъ, духовны хъ (1 Тим. 6, 18; Евр. 13, 16), или 
благодуш но перенести непроизвольное ихъ лишеніе, если бы 
оно случилось (Мѳ. 24, 13; Л ук. 21, 19; 1 Петр. 2, 10); и, 
наконецъ, долженъ заблаговременно пріучить себя доволь- 
ствоваться малымъ (1 Тим. 6, 7—8). Въ общее же руковод- 
ство того, какъ  христіане должны внутренно относиться къ 
благамъ м іра сего, ап. Павелъ даегь  слѣдующее наставле-
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ніе: „имѣющіе ж енъ должны быть, какъ  не имѣющіе; и лла- 
чугціе, какъ не плачущ іе, и радугощіеся, какъ  не радую- 
щіеся; и покупающіе, какъ  не нріобрѣтающіе; и  пользую- 
щ іеся міромъ симъ, какъ  не цользующіеся; ибо проходитъ 
образъ міра сего" (1 Кор. 7, 29— 31). Этимъ онъ хочетъ ска- 
зать: христіанинъ долженъ имѣть временныя блага, какъ  бы 
ие имѣющій ихъ, слѣдовательно—всегда готовый оставить 
ихъ, когда потребуетъ того Гослодь; долженъ ж елать ихъ, 

,к а к ъ  бы не желающ ій т. е. не страстно ж елаетъ ихъ ; дол- 
женъ въ случаѣ лш иенія ихъ  печалиться, какъ  бы не пе- 
чалующійся, т. е. не сильно предаваться своей мірской печали. 
„Проходитъ образъ міра сего": вотъ въ какомъ настроеніи 
духа христіанину должно пользоваться благамвг ыіра сего# 
Очевидно, въ человѣкѣ, такъ  иастроенномъ, ж ива надеж да 
на блага вѣчной жизни. Е сли  христіанинъ и въ счастіи, и 
въ несчас^іи, будетъ имѣть такое настроеніе, το о несча- 
стномъ все-же можно сказать, что онъ въ извѣстномъ смыслѣ 
■ближе къ  истинѣ и спасеиію, чѣмъ счастливый, потому что 
послѣдній сознаетъ скоропреходимость и  непостоянство этой 
ж изни только мысленно, тогда какъ пердый знаетъ это по 
собственному опыту. Поэтому-то еще древиій нравоучитель 
говоритъ: „Сѣтованіе лучш е смѣха; потому что д р и  печали 
лица сердце дѣлается лучш е. Сердце мудры хъ—въ  домѣ 
ллача, а сердце глулы хъ—въ домѣ веселія" (Еккл. 7, 3— 4). 
Тѣмъ не менѣе, блаженства вѣчнаго можно достигать и въ 
томъ, и въ другомъ состояніи, и въ земномъ . благодолучіи, 
и  въ злополучіи, почему и говоритъ ап. Павелъ: „Умѣю 
жить и въ скудости, умѣю жить и  въ изобиліи; научился 
всему и во всемъ, насыщ аться и тердѣть голодъ, быть и въ 
■обиліи и въ недостаткѣ. Все могу въ укрѣпляю щ емъ меня 
Іисусѣ Х ристѣ“ (Филип. 4, 12—13). Словомъ—христіанство 
лредостерегаетъ насъ отъ неразумной яереоцѣнки земныхъ 
•благъ и учитъ судить о нихъ при. свѣтѣ вѣчности. „Какъ 
высоко стоитъ д у х ъ  надъ тѣломъ, небо надъ землею, Богъ 
надть ыіромъ, такъ  высоко стоятъ вѣчныя блага надъ всѣмъ вре- 
меныымъ" 1). Поэтому, Сласитель напомипаетъ намъ: „какая 
лольза человѣку, если онъ лріобрѣтетъ весь міръ, а  душ ѣ 
.своей иовредитъ? или какой выкупъ дастъ человѣкъ за

, -  с .1) Катретъ. „Die katholische Weltanschauung“, s. 479.
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.душ у свою? Ибо пріидетъ Сынъ Человѣческій во славѣ 
Отца Своего съ Ангелами Своими, и тогда воздастъ каждому 
по дѣламъ его“ (Мѳ. 10, 20—27).

Имѣя общее понятіе о томъ, какъ  иадобно смотрѣть съ 
христіанской точкіі зрѣнія  на шіѣш ее благополучіе, необхо- 
димо, частнѣе, знать и то, позволительны ли для  христіанина 
jpaöocmu и удовольствія экизни?

При выш еуказанномъ отрицателъномъ отноіиеніи сто- 
и ц т м а  къ  благамъ временной жизни, естествешю, онъ дол- 
ж еиъ былъ отрицать и всѣ, такъ называемыя, ж и т с й с к гя  
удовольст вія , доставляемыя обыкновенно этими благами *)- 
He το въ  христіанствѣ. Какъ ни строги его нравственныя 
требованія, оно не воспрещаетъ, однакожъ, христіанину 
пользоваться удовольствіями, лиш ь бы они были, сами по 
себѣ „чистыя и благородныя“, которыя можетъ находить для 
себя христіанинъ въ  нѣдрахъ природы (Дѣян. 14, 17), въ 
к р у гѣ  семейномъ. въ  обществѣ людей честныхъ u  богобояз- 
ленны хъ. По христіанскому взгляду  на жизнь, земля со 
всѣмъ, что оиа содержитъ въ себѣ, Господпя, „всякое тво- 
реніе Бож іе хорошо, и ничто не предосудительно, если ири- 
нимаѳтся съ благодареніемъ“ (1 Тим. 4, 4. Ср. 1 Кор. 7, 31; 
Кол. 2, 16, 23); равно какъ  и все произведеніе дарованнаго 
Богомъ таланта, если оно не есть произведеніе разврахден- 
лаго  сердца, нечистаго воображенія и злояамѣренной воли— 
не возбранено христіанину. Всѣмъ можно пользоваться во 
.славу Божію, всѣмъ можно наслаждаться съ  молитвою и 
•благодареніемъ Богу. Бсеблагій Творецъ не тодько чело- 
вѣ ку  невинному эазначилъ въ ж илищ е рай сладости, но и 
послѣ грѣхопаден ія  людей „даетъ намъ все обильно для на- 
-слаж денія" (1 , Тим. 6, 17). Разумно и бяаговремѳнно на- 
-слаждаясь благами м іра сего, мы вникаемъ въ сугцность 
даровъ Бож іихъ  и живо постигаемъ, какъ благъ Господь къ 
нам,ъ (Пс. 33, 9). 0  земныхъ невинныхъ радостяхъ и удо- 
вольствіяхъ св. Іоаннъ Злат оусш ъ  ішпіетъ: „Если ты хочешь 
лолучить удовольствіе, иди въ сады, къ  текущ ей рѣкѣ  и 
озерамъ; разсматривай цвѣты и слуш ай пѣніе кузнечиковъ. 
Т ы  имѣеш ь жену, имѣеш ь дѣтей: что можетъ сравниться съ 
этимъ удовольствіемъ? У  тебя есть домъ, есть друзья: эти

1) И . Невзоровъ. „Мораль стоицизма и христ. нравоученіе“. 
«стр. 41—44.
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удовольствія вмѣстѣ съ  дѣломудріемъ доставляюѴъ и веди- 
кую пользу. Въ самомъ дѣлѣ, скажи мнѣ: что можетъ быть· 
пріятнѣе дѣтей и жены для того, кто хочетъ ж ить цѣдо- 
мудренно?“ *)■ И нынѣ въ молитвахъ наш ей Ц еркви нерѣдко· 
слышится призывъ къ веселію: „радуйтеся, людіе, весели- 
теся, пріидите, руками восплещ емъ" и нроч.

Хрястіанство не возбраняетъ намъ совершеино м ірскпхъ 
удовольствій, прежде всего, въ  смыслѣ развлеченгя  и ли  болѣе· 
или менѣе пріятнаго отдохновенія отъ трудовъ жизнн, утѣше- 
нія въ трзгдахъ ипооіцренія къ тр у д ам ъ  далънѣйш имъ. Трудъ, 
самъ no себѣ, необходимъ для  насъ, какъ  заповѣдь нашего- 
Творца. Бщ е въ первобытномъ счастливомъ состояніи чело- 
вѣка, въ пору его райской жизни, ему было заповѣдано 
„воздѣлывать и хранить" садъ едемскій, въ  которомъ его- 
поселилъ Господь (Быт. 2, 15). И этотъ тр у д ъ  былъ д л я  
невиннаго человѣка источникомъ наслаж денія, ибо онъ не 
могь не видѣть, какъ  дѣланію его покорялась вся природа, 
к ак ъ  дѣланіемъ его возвышалось все окруж&ющее его. Только 
послѣ грѣхопаденія человѣка, упраж ненія въ  дѣ лахъ , свой- 
ственныхъ ему, стал и въ  собственномъсмыелѣ трудомъ, т. е. 
болѣе или менѣе тягосптымъ занятіемъ, требую щ имъ извѣст- 
наго напряж еніяиизнурен ія  силъ, и онъ долженъ былъ „въ 
потѣ лица своего ѣсть хлѣбъ" (Быт. 3,19). Притомъ же„ и этотъ 
изнурительный труДъ рѣдко сопровождался удовольствіемъ, 
а  чащ е всего скорбію душевною; и б о ' вемля, сдѣлавш аяся 
для  человѣка безплодною, пораженною тгроклятіемъ, не вполнѣ 
покорялась самымъ тяж кимъ его трудам ъ и усиліямъ: „ирок- 
лята земля эа тёбя; оо скорбгго будеш ь іш таться  отъ нея... 
Терніе и волчцы прожзрастйгь она тобѣ" (ст. 17— 18). Отстода, 
нё только тѣло человѣ&а' -шійетъ йуж ду въ отдохновеніи и 
возобновленш силъу‘аь й -д у ш а его, утомляемая житейското 
суетбю, такж е; н у ж д аетсявъ  отдохяов еніи, освѣженіи и обнов- 
леніи. Тѣло укрѣпляётся, какъ  извѣстно, пищею и сномъ; a 
душ а ищетъ· забвеяіясвбвхъ  скорбей, освѣженія и ободренія 
своихъ си лъ / в ^  друтахть, болѣе свойственныхъ ей, наслаж- 
дёніяхт>, хочетъ сбздать себѣ нѣчто лохожее на потерянный 
рай. Вбе это · ѳстесгВенно, даже необходимо, а потому и не 
йоясетъ бйть еАзуждаѳмо. Даж е строгій аскѳтизмъ че отвергаетъ
■ ··?*·>: <<■«;.· Г : '··

1) Творенія, т. VII, кн. 1. Спб. 1901 г., стр. 413. Ί  ,
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безусловио умѣренны хъ развлеленій въ жизнп христіашша. 
Извѣстно, к ак ъ  отвѣтилъ отецъ христіанскаго подвіглшичества, 
преп. А пт оній  В еликій , нѣкоему звѣролову, смутившемуся 
при  видѣ веселаго и даже нѣсколько ш утливаго обраіценія 
знаменитаго отш ельника съ братіею. Онъ подалъ звѣролову 
л у к ъ  и приказалъ  натягивать его все болыие и больше. 
Когда же тотъ вы сказалъ естествениое опаееніе, что лукъ  
оть  этого можетъ переломиться, то преподобный сказалъ ему, 
что такъ  точно можетъ повредиться п человѣкъ отъ постояннаго 
напряж енія, тѣлеснаго или духовнаго, почему нсобходимо 
по временамъ давать нѣкоторую ослабу, отдохновеніе всякому 
трудящ ем уся.

Ж итейскія  удовольствія такжо нисколько иредооу- 
дитсльны  для  христіанина, напротивъ, даже нозволитсльнн 
и законны, какъ  естес-твениое вырансеиіе друж елюбія и 
госпгепргим сш а , или уваоісенія к ъ  извѣстяымъ лицамъ, тіли 
какой-либо семейной и общественной радости. Въ ітрнтчѣ 
о блудномъ сынѣ Іисусъ  Христосъ уломішастъ, наіфіімѣръ, 
о пѣніи и  ликоваиіи, по случаю возвраіцеиія блудиаго ш т ,  
к ак ъ  о непрсдосудительномъ выраженіи чсловѣчеекон ра- 
дости и весел ія  (Л ук. 15, 23—25, 32). II Самъ Спасіггель но 
отвергалъ угощ еній, предлагавш ихся Ему по чувству искрсн- 
няго уваж енія  и располож енія къ  й ем у. Такъ, Онъ ириніг- 
маемъ былъ въ  домѣ Л азаря, котораго называлъ другомъ 
Своимъ, и хотя одиаясды не одобрилъ излиш няго попечепія 
Марѳы, сестры  Л азаревой, о прпготовленіи д л я  него угоще- 
нія, однакойсъ и ие осудилъ безуелоапо ея поступка, а толь. 
ко сд ѣ лалъ  замѣчаніе противъ именно И злиш ней  ея заботли- 
вбЙ й , (іпо  которой она и сама не имѣла* досуга послушать 
с л Ш ? E roJ' и  еестру свозЬ* Марш,1 сидѣвшую у  небеснаго Учи- 
теля, хотѢДа бтвйёйь о*гѣ Того жесамаго. (Лук. 10, 38— 42). Также 
точно Онъ прш йш алъ  йвгбгда угощ ёнія, устроявш іяся побст- 
венно д л я  Hero, к ій ъ  напр., у  Л евія, хтослѣ врпзванія его 
к ъ  апостольскому служеиію. (Лук. 5, 29); былъ въ гостяхъ, 
и  у  боі^атыхъ мытарей и фарисеевъ, нс отвергая ихъ усердія, 
и  только обращ ая послѣднев^въ  спастітсльный урокъ для 
всѣ х ъ  (Л ук. 11, 37; 14, і; 19, 5— 10). Р азъ  Онъ присут- 
ствовалъ, вмѣстѣ съ Матерію Своею, на брачиомъ торже- 
ствѣ, гдѣ .благоволилъ  даж е совершить Свое первое чудо, 
првтворивъ  воду въ  вино, и чрезъ то устранилъ иевріятиое
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замѣшатсльство небогатыхъ хозяевъ, цроизш едш ее по сду- 
чаю яедостатка у  нихъ в ш т  (Іоан. 2, 1— 10). Д ругой  р азъ  
Оігъ былъ съ  Лазаромъ въ Виѳаніи на вечерѣ въ  домѣ Си- 
мона прокаженнаго, и не отвергь у сер д ія  Маріи, драгоцѣн- 
нымъ и благовоинымъ мѵромъ сь  радостыо помазавш ей но- 
ги Его. Когда сребролюбивый Іуда искаріотъ и нѣкоторые 
другіе изъ лрисутствовавш ихъ здѣсь вознегодовали ііо по- 
водуякобынапрасноитраты мѵра, которое могло бы бы тьпро- 
дано и вырученныя деньги могли быть роздаиы шіщ имъ, 
то Господь, въ оправданіе достохвальнаго поступка Маріи, 
изрекъ слово, ио смыслу котораго, то, что благородно и цѣн- 
но въ матеріалыгамъ отношеніи, можетъ ж ертвоваться на 
служеніе духу, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, порицалъто воззрѣиіе на 
жизнь, по которому наивысшимъ считается все полезиое и 
всякая забота о насуіцной н у а д ѣ . Воть это слово. „Что смущ аете 
женщину? она доброе (χαλόν, a ue αγαθόν) дѣло сд ѣ лала д л я  
Меня. Ибо нищ ихъ всегда имѣете съ собою..., а  Меня не 
всегда" (Мѳ. 26, 7— 14; Іоан. 12, і — з. Ср. Марк. 14, 3— 9). 
Если вы дѣйствительно хот гт е  благотворить нищ имъ,—  
какъ  бы такъ  говорилъ Спаситель,—то всегда можете иайти 
благопріятный случай к ъ  тому. Но наш е сущ ествованіе на 
землѣ вовсе не такое жалкое, чтобы на ряду  с ъ  заботами 
о нищ ахв и разиыми другими ыуждами, у  насъ уж е не оста- 
вал.ось мѣста для  радостей1 чистыхъ и удовольствій ыевші- 
ныхъ, а  равно д л я  жертвъ, требуемыхъ ими J) Христось,— 
говоритъ проф. Фр. Пибоди ,—„признаетъ, что чѳдовѣческая 
ж изнь представляетъ ещ е другіе запросы, кромѣ простого ея 
поддержанія. „Не хлѣбомъ однимъ будетъ жить человѣкъ“ 
{Лук. 4, 4). Ж ен щ и н а ,н е  ж алѣя, возлила на голову Іисуса 
свой даръ, какъ  бы ,в ъ  ртвѣтъ на глубокое человѣчексое 
стреуленіе къ  красотѣ^ глубокой мысли, радостной жертвѣ. 
Христосъ іірввѣтстгоубтъ ея  даяніе, какъ  привѣтствуетъ Онъ 
красоту лшіій, свидѣтельствующихъ о соверш енствѣ Божіемъ, 
и  ж елаегь4 чтобы даяніе это стало для всѣхъ извѣстнш гь. 
„Истяно говорю ваьгь: гдѣ  ни будетъ проповѣдано Евангеліе 
сіе въ  цѣломъ мірѣ, сказано будетъ въ память ея  и  о томъ, 
что она сдѣлала“ (Мѳ. 26, 13). 2)

-— . " 'Н ' ■ \  ■'
ί1) Мартенсет. Дриет. ученіѳ о нравствешости*. т. И, стр. 319.
0 „Ійсуоъ Христосъ и соціальн. вопрЛІІер. Моск., 1907 г. стр. 180.
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Нс возбраняя человѣку нользоиаться удовольствіями 
чистыми и благородннми, христіанство ііредослѵрегат» гто 
только отъ удовольствій нечистыхъ, нвумѣреш ш хъ и вред- 
ны хъ по своиыъ послѣдстніямъ, какъ  для иего самого—для 
его нравствениости, честіг, нмущестна, здоровья,—такъ и для 
его ближнихъ. 1) Таковы для него іірримуіцествоішо суть 
вы сш ія духовныя иаслажденія (Еф. 5, 19; Колос. 3, 10), и 
толысо невинныя и соввршенно безвредныя изъ земннхъ. 
П ри этомъ на эти послѣднія удовольствія христіаншгь дол- 
ж ен ъ  смотрѣть ие какъ  на одну и зъ  существешшх7> цѣлей 
ж изни, но какъ  на средство для высш ихъ цѣлей—для воз- 
буж денія и  ііоддсржанія въ себѣ чувства благодарности къ 
Б о гу —Подателю всякаго блага, нодкрѣилсиія своихъ силъ— 
душ евны хъ и тѣлесны хъ н для расш иренія своаго сердца 
любовію к ъ  ближішмъ. Н аслаждаясь самыми чистыми зем- 
ными радостями и самыми невинными удоволъствіями, хри- 
стданинъ не должеиъ, одиакожъ, думать, что вся врвмснная 
ж изнь его можетъ проходить въ  этихъ удовольствіяхъ и ра- 
дости, что можно „весели тн сян авсяд ш ісвѣ тло“ (Лук. 16,19); 
ибо земная ж изнь дается  человѣку для трудовъ и п о д в іі-  

говъ, для  перенесенія разны хъиспы танійискорбей, неизбѣж- 
ны хъ въ  этой жизни. „Горе вамъ, смѣющимся нынѣ",—го- 
воритъ Спаситель (Л ук. 6, 25), т. е. горе тѣмъ, кто іш о 
чемъ друтомъ, кромѣ наслажденій всякаго рода, не думаютъ 
и  счнтаютъ ихъ главнымъ благомъ жизни, подобно тому 
евангельскому богачу, который, соображая свои выгоды, го- 
врритъ в ъ  самодовольствѣ: „душ аі много добра лежитъ у  тебя 
на  м ко й е: годы: покойся, ѣшь, пей, веселись" (Лук. 12, 19); 
Такое чрезмѣрное стремленіе. к ъ  удоволвствіямъ достойно 
всякаго 0с^ждбн1я '(Л у й . 21 /34 ; Рим. 43, 13— 14 ж д р .)и г о -  
товитъ человѣку -часто ещ е въ настоящ ей жизни, но непре- 
мѣнно в ъ  будущ ей, самую печальную участь. Какъ ирслѣ 
нетрезваго разум а человѣкъ тхросыпается съ тяжкимъ стра- 
даніемъ душ и, такъ  и  послѣ временной жизни, провѳденной 
въ  неумѣренныхъ удовольствіяхъ, ітробужденіо для жизни 
вѣчной не можетъ б ш ъ  ничѣмъ инымъ, какъ  тяжкнмъ му- 
ченіемъ. Вотъ почему ещ е Соломонъ, извѣДавшій всѣ на- 
•слажденія жизни, уступая человѣку, особенно вь молодости,

1) Проф.-прот. Окворцовъ. „Домашняя Бесѣда“ 1867 г. Вып. XXXII,
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лрано искать удовольствій и пользоваться ими, с ъ  кротостію 
мудреца, искушсннаго горькимъ опытомъ, предостерегаетъ 
его судомъ Божіимъ: „Веселись, юноша, въ юности твоей, и 
да вкуш аетъ сердце твое радости во дни юности твоей, и 
ходи по путямъ сердца твоего и по видѣнію очей твоихъ:. 
только знай, что за все это Богъ приведетъ тебя на судъ" 
(Еккл. п ,  9). He το хочетъ сказать этимъ П ремудрый, η τ ο 

β ο  всѣхъ удовольствіяхъ есть непремѣнно гр ѣ х ъ , за  который 
мы будимъ судимы на судѣ  Вожіемъ, но что надобно всегда 
лользоваться ими съ крайнею осторожностію и съ  болы ш ш ъ 
ограниченіемъ; иначе за  нихт> намъ неизбѣжно придется 
дать отвѣтъ Богу.

Какія ж е именно ж итейскія удовольствія невинны и у 
слѣдовательно, позволительны христіаннну? Н а этотъ во- 
просъ можно отвѣчать извѣстными уж е намъ словами ап.. 
Павла: „Для чистыхъ все чисто; а д л я  оскверненныхъ и не- 
вѣрныхъ нѣтъ ничего тастаго, но осквернены и ум ъ и хъ  и 
совѣсть" (Тит. 1 15). Всякое наслажденіе можетъ имѣть и  
благотворное и вредное вліяніе, смотря по нравственному 
сострянію наслаждающагося имъ человѣка. Удовольствіе мо- 
зкетъ нослужить въ  истинную пользу толрко человѣку до- 
бродѣтельному; дотому чтр. сердцу такого человѣку радость 
всегда близка, и неразлучна съ нимъ. „Если утвердим ся въ 
добродѣтели“,—диш еть св. Іо а ц т  Злапьоусш%— „то ничта 
уж е насъ не будѳтъ печалнть; ибо добрыя надежды виу- 
щ аеть  она тѣмъ 3 кто пріобрѣлъ дѣлаеть  ихъ  угодныма 
Вогу-.и ц о ч тен щ о д  дредъ людьми, и даетъ т ъ  неизречен- 
ную отраду"1);* Напротивъ, „нечестивымъ нѣтъ м ира“,—го- 
воритъ Госйодь. устами иророка Исаіи (Ис. 48, 22; 57, 21). 
Отсюда, прежде вонросат^прфшно ш ш  нѣтъ пользоваться 
тѣмъ или другим ъ удов.ольствіем.ъ, надобно спросить самихъ. 
себя: такъ л и  мьг тасты и  непорочны душею, что никакое- 
насдажденіе не мр^ет^» возбудить въ  насъ нечистыхъ помы- 
сдов&, к  яожеланій. И стдддай  хрястіанннъ и среди удоволь- 
ств ій .зем ны хъ ■ ум ѣотъ .содранить алчбу и ж аж ду правды, 
среди радрстей м ірскихъ умѣетъ сокрывать въ  сердцѣ овоемъ 
ссасительдую печаль цо Еозѣ, воздыхать о. небесннхъ ра- 
достяхъ д  блаж енстві. Обыкновенншіъ же христіанамъ, не-

Л Ш .І )  Д йорбН Ія, KS. 2, ;£ щ 5. .1901, G-cp. 551.
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достигш имъ этой высоты духовнаго совершенства, шч>бхо- 
димо руководиться какимъ-либо опредѣлениымъ нравиломъ 
въ выборѣ тѣхъ  или другихъ удовольствііі. Такое правило 
мы находимъ въ томъ наставленіи ап. Павла, которое уже 
было приведено нами въ ученіи о такъ  называемыхъ аді- 
афорахъ: „все мнѣ позволительно,— но не все полезно, всс 
мнѣ позволительно, но н ііч т о  не должно обладать мною; все 
мнѣ позволительно, ио не все назидаетъ" (1 Кор. 6 , 12; 10, 23).

„Все миѣ позволительно", но все ли полезно? Всѣ удо- 
вольствія, согласно своему главному назначенію, должны 
быть отдохновеніемъ отъ трудовъ. Но прежде, чѣмъ пользо- 
ваться удовольствіями, необходимо испытать себя—дѣйстви- 
тельно л и  мы утомлены предшествующими трудами, чтобы 
лозволить себѣ то или другое развлеченіе? Послужитъ ли 
иредполкгаемое удовольствіе к ъ  освѣженію и возобновленію, 
а .н е  къ  болынему истогценію и даже растлѣнію силъ на- 
ш ихъ—тѣлесны хъ и  душ евныхъ? Въ послѣднемъ случаѣ 
надобно отказаться отъ наслажденія, которое будетъ сопро- 
вождаться очевиднымъ вредомъ. Ибо что за  отдыхъ, когда, 
лослѣ  ироведенной въ  ш умныхъ увеселеніяхъ ночи, нуженъ 
цѣлый деиь покоя, чтобы возстановять истощенныя силы*? 
Надобно разсуж дать и о томъ, не помѣш аетъ ли вредполо- 
женное увеселеніе исполненіго какихъ-либо высшихъ и свя- 
щ еннѣйш ихъ обязанностей? Въ такомъ случаѣ самое невин- 
ное удовольствіе дѣлается не только вредныкъ, но и пре- 
■ступнымъ. Если, напримѣръ, правЬславный христіанинъ про- 
водихъ въ  увеселительны хъ собраніяхъ то время, въ котороР 
Б огъ  устам и Ц еркви призываетъ его на бдѣніе и молихву, 
■іо не будуігѣ л и  йеблаговременныя увесёленія его в*ь пу- 
бЛичныіхѣ собраніяхъ досХойными кар&г, оскорбленіемЪ ве- 
личія Б ож ія?: В с ім ъ  ітамятны скорбныя олова Сйасй^голя, 
сказанныя имъ- въ ночь предъ Своими страданіяыи, когда 
Онъ, послѣ Своей молитвы, приш елъ к ъ  убн увти м ъ  апосто- 
ламъ; „такъ ли  не могли вы одинъ часъ бодрствовать со Мною?“ 
(Мѳ. 26, 40). Но апостолы толькб не смогли по естествеаной 
немощи и утомленію совершить подвига бдѣнія и молитвы 
въ  часы душ евной тоски своего Учителя и оставили Его 
•одного, а  не промѣняли пребыванія съ Ним*ь на увеселенія, 
которыхъ, вѣроятно, въ  ту ночь было немало въ большомъ 
тогда городѣ Іерусалимѣ. На кого же мѣняетъ Его христі-
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аншіъ, когда въ часы церковныхъ молитвъ, или  ітокаян- 
иой печали, бѣж ятъ отъ Ыего въ собранія не д л я  H ero и  
не во славу Его учрежденныя, а  составляющія иногда откры- 
тое поруганіе Его святого имеіга? He удивительно, что, по· 
свидѣтельству исторіи, общественныя бѣдствія и посылаю тся 
Богомъ преимущественно за всенародное уничтоженіе вели- 
чія Божія. „Не обманывайтесь,—говоригь въ этомъ случаѣ. 
ап. Павелъ,—-„Богъ яоругаемъ не бываетъ. Что иосѣетъ че- 
ловѣкъ, то и пожнетъ" (Гал. 6, 7). Такимъ образомъ, и не- 
винное само по себѣ развлеченіе можетъ сдѣлаться преступ- 
нымъ и безвредное—вреднымъ.

„Все мнѣ позволительно", но все л н  покоряется мнѣ,
а не стремится къ  обладанію надо мною? Великая опасность.
чувственныхъ удовольствій состоитъ именно въ томъ, что к ъ
нимъ легко пріобрѣтаются привычки, незамѣтно переходящ ія
въ страсти. Наша чувственность ж аж детъ наслаж деній и всегда
склонна къ  и хъ  повторенію и  усиленію получаемыхъ отъ
пихъ впечатлѣній. На повтореніи основывается привычка, и а
усиленіи впечатлѣпій—увеличеніе жажды удовольствій; и зъ
той и другого вырабатывается страсть, которая соверш енно
овладѣваетъ иами, порабощ аеть себѣ и наш ъ р а зу м ъ ,.и
волю. Чѣмъ наслажденія сильнѣе раздражаю тъ чувствен-
ность, тѣмъ болѣе страстного дѣлается привычка к ъ  нимъ.
Здѣсь постепевдо восіщтываются тѣ несчастные любители* *
удрволъствій, д л я  которыхъ и  жизнь не мила безъ привыч- 
ныхь иаслажденій, которые ,і;отовы скорѣе, разстаться съ  
неір, чѣмъ начать борьбу съ / пріобрѣтеншло привычкою. Но 
здѣсь воя . сила зла ^заключаетсд яе въ. удовольствіяхъ, по- 
зволигельныхъі самихъ по . себѣ, а въ  порочной привы чкѣ 
к ъ  ж щън  добуждающей·.* насъ. дерейти въ наслажденіи ими 
дблжную мѣру и  порабртдть себя имъ. „Невинно вино, уко- 
ривнѳнно же т ^ н с т в о ^ ш в о р и т ъ  Премудрый (Прит. 20, 1). 
BECHOjr уяотребляёмое :ѣъ: наддежадцей мѣрѣ, оживляетъ и 
у к р ѣ ал яегь^  н о ,./когда употребляется неумѣренно, дѣй- 
етдует^- оелабляюпщмф, нзкождающнмъ образомъ. Ш тому-^- 
TQ· мы должны дользоваться ддовольствіями въ чувствѣ при- 
рутстрія . Божія, должны не только „служить Господу со 
с т р а ^ м ъ “ * но и- „радоваться предъ Нимъ съ трепетомъ“ 

pp. 3-ίί. ̂ 1> 32, филип, 4, 4),; освящ ая свои ра- 
ЩѴ№: ^ Б р г Ь , в е р х о в н о м ъ  Вдновникѣ ихъ (1
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Кор. ю , 31; 1 Тим. 44), и вмѣстѣ какъ  о будущомъ ОудІи 
и  М здовоздаятелѣ (Еккл. 11, 9).

„Все мнѣ позволительио, но все ли можоть служпть 
въ  назиданіе? ЬІѢкоторыя изъ обычннхъ у  насъ обіцоствеи- 
ны хъ увеселеній, какъ, напр., т еат ральны я прсдстав.инія  
поставляютъ своею цѣлыо не только эстетичрски услаж- 
дать и развлекать насъ, но и поучать и назндать. И дѣіістви- 
тельно, сценическое искусство, наглядно изображая дѣйстви- 
тельную человѣческую жизнь, какъ  она есть, расш иряетъ 
наш е познаніе жизни и людей, увеличиваетъ въ насъ по- 
ииманіе и хъ , а, вмѣстѣ съ  тѣмъ, и сочувствіе лгодямъ. Съ 
этой точки зрѣнія, преж де всего, нельзя отрнцать ирав- 
ственно— воспитательнаго вліянія на обіцество за тѣмъ ро- 
домъ драматической поэзіи, которын иазывается комедіеіи 
П редставляя на сценѣ достойные посмѣянія пороки и слабоста 
человѣческіе, она тѣм ъ самымъ поставляетъ имъ преграду 
„У каж ите,— говоритъ Филаретъ, митр. Московекій,—„на тем- 
ный образъ тторока, не терзая чувства, не оскорбляя вкуса чрез- 
мѣрнымъ обнаженіемъ его гнусностей... тогда можете надѣ- 
яться, что плѣнникъ порока отвратитъ отънего устыженний 
взоръ“ ... *) Смѣшное въ  лю дяхъ зависить не отъ насъ;нс отъ 
насъ  зависитъ и способность поспріятія комическаго, а дана 
намъ отъ[Бога вмѣстѣ съ  нашею природою. Смѣхъ, какъ гнѣвъ, 
получаетъ нравственный характеръ, когда служ итъ исправ- 
ленію ближняго. Нравственная польза смѣха, въ  смыслѣ 
обличенія, несомнѣнна: люди боятся быть смѣшными. Истин- 
ный худож никъ ведетъ своихъ зрителей ш ш  слуш ателей 
к ъ  созерцацію идеала истины, добра и красоты, не однимъ 
только путем ъ полож ителыш мъ, но и отрицательнымъ—горь- 
к й м і * смѣхомъ библейскаго лророка; подобно животхнсцу, 
онъ можетъ употреблять свѣтлыя и темныя краски въ  
извѣстномъ сочетаніи, тоЛько бы ж ивѣе и  ярче изобразить 
основной фонъ картш ш . Точно такж е несомнѣнно нравствен- 
яо-воспитательное значеніе для  общества и другого вида 
драмы—ш рагедіи , ближе всего соприкасаю щ ейся съ религіей. 
„Т рагед ія“—по словамъ М артенсепа,— „должна обнаруживать 
божественное міроправленіе, и наполнять насъ страхомъ и 
благоговѣніем ъ къ  тѣмъ неизмѣннымъ законамъ правды, ко-

*) „Слова и рѣчи". Т. V, стр. 454. Москва 1885 г.
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торымъ подлежатъ человѣческая жизнь и человѣческія дѣй- 
ствія" 1) 0  театрѣ, какъ о „такой каѳедрѣ, съ  которой м о ж -. 
но ыного сказать міру добра“, много и хорошо говорилъ 
наш ъ великій писатель—христіанинъ, Гоголь—авторъ без- 
смертной комедіи „Ревизоръ",—которы йсъ высоко-развитымъ 
художественнымъ чувствоыъ и глубокимъ пониманіемъ сце- 
ническаго искусства соединялъ въ  своемъ лицѣ нравствен- 
ную серьезность и религіизную настроенность2). Ш експиръ  
устами Гамлет а  говоритъ: „цѣль театра была, есть и будетъ 
—отражать въ себѣ природу: добро и  зло ; время и люди 
должны вядѣть себя въ немоь, какъ  въ зер к а л ѣ "3). И ію 
мысли Ш иллера , театръ долженъ быть „нравственнымъ 
учрежденіеаіъ“.

Но какимъ бываетъ онъ иногда въ дѣйствительности? 
Безсиорно, что цроизведенія сцеіш ческаго искусства—этого 
расцвѣта и соединенія всѣхъ почти искусствъ,—к ак ъ  про- 
изведеиія лучш ихъ умовъ въ человѣчествѣ, высш ихъ талан- 
товъ, даруемыхъ Богомъ, должны возвышать и облагора- 
живать дулгу человѣка, очищать и услаж дать его сердце. 
Это ихъ главная и сущ ественная задача. Но таковы л и  дѣй- 
ствительно всѣ  произведенія этого искусства? Дѣйствитель- 
но ли всѣ они полезны для наученія, для  обличенія, для 
исправленія, для наставленія въ праведности" (2 Тим. 3,16)? 
Далеко нѣтъ. Даж е такой поклонникъ театра, какъ  Ш иллеръ, 
говоритъ по этому поводу слѣдующее: „Я согласенъ, что 
самолюбіе и упорство совѣсти ыерѣдко уничтожаютъ лучш ее 
его (т. е. театра) вліяніе, что тысячи пороковъ съ поднятымъ 
дер.зко чедомъ являются предъ .его  зеркаломъ, .тысячи пре- 
восходныхъ чувствъ безш одно отражаются отъ холоднаго 
сердца зрителей; я  додускаю, что, можетъ быть, „Гарпагонъ" 
Мольера н.е исправилъ егцё ни одного скрягу, что самоубійца 
уБеверлей“ не м ногдхъизъ своихъ братій отвлекъ отъ уж ас- 
Еой страсти ісъ. игрѣ, что злополучныя разбойничьи похож- 
дёш я „Карла Моора" несдѣлаю тъ большихъ дорогъ безопас-

х) Дрист. ученір ο нравствѳнности“, т. II. стр. 710.
^.«С очиненЦ Н . В. Гогодя“. Т. VII. Спб. 1900 г. „Выбранныя 

мѣота азд» перѳпдски съ друзьями“,..стр. 59—70.
3) ІІолное собр. боч. Шекспира въ пѳрев. русск. пйсат. Т. II, траг. 

„Гамлегь*. Спб. 1876.
*) „Шиллерг. въ пѳр. русск. гшоателей“, т. III. „Тѳатръ, какъ 

нравственноѳ учрѳждоніѳ“, стр. 370. Спб. 1884 г.
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н ы м и 1). Но, если вліяніе на нравственность общества и се- 
рьезной сцеиы не всегда благотворао, то что сказать о тѣхъ 
рооюцахъ театральны хъ увеселеній, которые, какъ пресло- 
вуты е„варьете“, „ренессансы“ и имъ подобния опвреточныя 
илн частныя ецеіш , исключительио основаны на чувствеіі- 
иости. Т акія  сцсны вовсе нравственно не безвредиы и не 
безопасны въ  отноіиеніи ихъ нравственнаго вліянія, такъ 
какъ  онѣ устраиваготся въ цѣляхъ личной наживы, и потому 
д л я  иихъ дѣло очень соблазнителыюе ставить представленія 
не тѣ, которыя отличаются художествеиными и нравствен- 
ными достоинствами, но которыя наиболѣе льстятъ грубой 
чувственности извѣстнаго сорта публики, а  антрепренеру 
даютъ хорош ій сборъ. Посѣщающимъ иодобныя театральныя 
зрѣлищ а, въ особенности безъ внимательной и строгой раз- 
борчивости въ  нихъ, по преимущ еству надобно твердо яом- 
нить наставленіе ап. Павла: „кто думаетъ, что онъ стоигь, 
берегись, чтобы не упасть" (1 Кор. 10, 12), и другое егож е 
наставленіе: „все испытывайте, хорошаго держитесь“ (1 Ѳесс. 
5, 21). Страстные, далеко ие двусмыслекные взгляды, раз- 
драж аю щ ая чувственность музыка, разжигаю щ ая тѣлесаая 
близость и соблазнительныя тѣлодвиженія, атмосфсра ии- 

■тригъи т. п. вполнѣприближ аю тъподобнагорода сцеішческія 
представлеиія къ  языческимъ зрѣлищ ам ъ временъ отече- 
скихъ. К ъ  нимъ по справедливости прилозкимы слова Е ли -  
м епт а Ллександргйскаго , назвавш аго увеселенія своего вре- 
мени „гнѣздилищ ам и заразы “. „Они“,— кагсъ и современныя 
этому^церковному писателю театральныя увеселенія,—„полны 

■безпорядочыости и беззаконія. Перемѣшиваются на д и х ъ ' 
м.ёжду.. собою .мужчины и женщины, чтобы взаимно себя ви 
дѣхь. В зорц чувствепностію питаются, пожеланія разгораются 
и ираздные глаза, случай имѣя сосѣдей пристально разсмат- 
ривать, воспламеняю тся чувственныыи пожеланіями... Какихъ 
только грязныхть ‘дѣяній  иа этихъ зрѣлищ ахъ не представ- 
ляется, каки хъ  только безстыдыыхъ словъ здѣсь не произ- 
носятъ! И хуж е всего то, что, кто въ зтихъ пошлостяхъ 
находитъ удовольствіе, тотъ приноситъ образъ цхъ съ собою 
и домой“ 1). Р азъ  испытавпіи это удовольствіе, человѣкъ при 
удобномъ случаѣ  д л я  повторбнія его не всегда оказывается

η  „Педагогъ“, кн. III, гл. II, стр. 316-318. Перев. Н. Кореунехаю.
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въ силахъ удержаться отъ не.го. И такъ , по словамъ высо- 
копр. Д им иш рія> архіеп. Херсонскаго,—и начинается жизнь 
разсѣянная, праздная и безштодная; такъ  заглуш ается мало- 
по-малу голосъ совѣсти и  требованія долга 1).

Тѣмъ не менѣе, едва ли можно согласиться съ  мнѣніемъ. 
тѣхъ противниковъ театра, которые утверждаю тъ, будто 
нравственно-воспитательное значеніе сценическаго искусства 
отрицается христіанствомъ, что называется, въ самомъ пргін- 
ципѣ  2). Мы не можемъ допустить, чтобы христіанство не 
призиавало никакого  такого значенія даж е за классическими: 
произведеніями драматическаго искусства, каковы, напр., 
произведенія корифеевъ драмы, въ родѣ  Ш експира , Ш и л-  
лера, Гете и др.; но думаемъ, что оно должно указать имъ 
свое опредѣленное мѣсто. Какое же это мѣсто? Приблизи- 
тельно такое, какое оно указы ваегь, напр., произведеніямъ 
философііг. He признавая философскія произведенія истин- 
ными во всемъ ихъ объемѣ, христіанство, однакожъ, не от- 
рицаетъ за ними оЩечеловѣческазо значенія. И какъ  въ- 
философіи оно прш ш маетъ не все, а только то, что согласно 
съ  его міросозерцаніемъ и не лротивно его духу, такъ  точно 
оно относится и къ  искусству, въ частности—къ драмати- 
ческому. И мы видимъ, что христіанскіе писатели точно· 
также пользуются для научнаго обоснованія религіозно-нрав- 
ственныхъ истинъ художественными идеями Дастоевскаго,. 
ПГекспира, Гепье и  др., какъ  они пользуются философскими 
идеями, наттр., Л ей б н щ а , Кант а, Соловьева и др.

Едва ди можно отрицать ѳсякое нравственно-воспитатель- 
ное значеніе за  современнымъ сценическимъ искусствомъ, 
на томъ основаніи, что въ немъ недостаточно чисто и полно 
выражено христіанское мГровоззрѣніе. Чистаго иабсолю тнаго 
іголнаго своего выраженія христіанство не нашло ещ е пока 
нигдЬ на землѣ—ни въ  общественной жизни, ни въ жизнег. 
отісѣлъныхъ лицъ, н и ^ в Ѵ я а у к ѣ , ни въ . искусствахъ. Съ 
друтой стороны,' нраёственно-религіозный характеръ драма- 
тичешсаго искусства вовсё1 не заключается наглядномъ- 
изображеніи добродѣтелёй; въ  прямой проповѣди истинъ 
вѣрЙ и· правш Н  Нравственности, въ положительной разра-

; ІУГ отр. 59. Мооква, 1898 г.
·.■» *)' С»м._ Никанорь, . архіеп. ХерсонскіЙ. „0 театральныхъ зрѣли-

щахъ въ вадндій постъ*. Одесса, 1888 г., стр 4
* ' Л \ \  % .
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боткѣ библейско-ксторическихъ сюжетовъ п т. п.: все это 
можетъ дать только скучпое нравоучительное резонерство. 
„Пусть любитель увеселеній",—говоритъ архіеи. Д им ит рііі 
(Мурешовъ),—„призиается самому себѣ, пош елъ-ли бы 
оиъ иа зр ѣ л т ц е , если бы оно поучало христіаискимъ 
добродѣтелямъ, возбуждало въ  немъ истинно возвышеиныя, 
чистыя и святыя чувства, восторгало сердце сго благоговѣ- 
ніемъ и умиленіемъ пре.дъ Богомъ, прсдставляло ему при- 
мѣры  высокаго подвижничества христіанскаго, живой и епа- 
сителъной вѣры  и благочестія? 0 , тогда, навѣрпо, всѣ мѣста 
увеселеній  оставались бы пустыми!“ *).

Мало того. Изображеніе на театральной сценѣ всего 
свящ еннаго и религіознаго, на чемъ основывается наиге 
прямое личное общеніе съ всесвятымъ Богомъ, даже и не 
ж елательно, и  должно быть рѣш ительно воспрещено. Въ 
самомъ дѣлѣ, какое религіозни-благоговѣйное чувство можегь 
прим ириться съ сценическимъ представленіемъ нашего 
Господа въ  видѣ предмета эстетическаго наслажденія, илп 
простого развлеченія?.. Д а  и вся евангельская исторія ие 
должна быть обработываема для театральной сцены. „Вѣдь 
драматическая обработка священной исторіи“,·—говоритъ Мар- 
тепсепъ.— „пе можетъ обойтись бозъ прикрасъ и прибавленій. 
А  эта исторія, какъ  основа паиіей вѣры, должна быть 
лринимаема, какъ  она есть, и на прикрасы и прибавлеиія 
в ъ  этой области нужно смотрѣть, какъ  на профанацію "2)* 
Суётное, механическое изображеніе на сценѣ· церковнаго 
богослуженія^ молитвы, таинствъ, крестяаго 8цаменія и пр. 
есть отвратвтельная поддѣлка лодтэ личное б^агочестіе, ѳсть 
р ел и г іф ^ д Іі ' соблазн^ и де^зкое кощунство ввдъ христіан- 
с т в о ^  и ' і і,ё р р в ь ю 8). , і:. , V

Драматическое искусство, какъ  и всякое искусство,
можетъ быть нравственвдмъ и даж е религіознымъ, если оно
вдохновляется согласными .съ христіанской религіей нрав-
ственными идеями, которыя имѣютъ свой источникъ не въ
Е вангеліи  только, но и въ естественяомъ, нравственномъ1 »

„Слова, бесѣды и рѣчи“, т. IV. Москва, 1898 г. стр. 58.
2) Дрист. ученіе о нравственностй“, т. II, стр. 707.
3) Тамъ же, стр. 708—710. Ср. Иоанъ Государскій. „Голосъ пра-

вославнаго мірянина протйвъ совершѳиія актерами креетааго знаменія
на тѳатральной cueH'fcrf. „Вѣра и Разумъ", 1895 г., № 24, стр. 683—689..
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-законѣ, не отрицаемомъ христіанствомъ. Н равственность и 
религіозность искусства заключаются въ общемъ духовномъ 
настраеніи художника, иногда даже имъ иеясно сознаваемомъ, 
и, тѣмъ нс менѣе, оплодотворяющемъ весь его творческій 
процессъ.

Неясное представленіе о томъ, что собственно надобно 
разумѣть подъ нравственностію искусства, играетъ значи- 
телыіую роль въ возраж еніяхъ, направлеш ш хъ противъ 
театра лицамя, предубѣжденными противъ него, д л я  кото- 
рыхъ онъ отхрдитъ въ разрядъ, если не совсѣмъ недозво- 
лительныхъ, то сомнительдыхъ и несерьезныхъ обществен- 
ныхъ увеселеній1). Впрочемъ, многія изъ  этихъ возраженій 
противъ театра такого свойства, что о н е г  в ъ  извѣстной мѣрѣ 
могутъ быть направлены противъ всякаго искусства, и скорѣе 
относятся къ  злоупотребленію театромъ, страстному увлеченію 
имъ, чѣмъ к ъ  самому сущ еству его. И если разсматривать 
подобнаго рода возраж енія противъ театра съ этой точки 
зрѣнія, т. е. со стороны опаснаго для нравствеш юсти излиш ка 
доставляемыхъ имъ наслажденій, то въ  такомъ случаѣ нельзя 
не прйзнать ихъ въ значительной степени серьезными. 
„Тѣ. кто ежедневно посѣщ артъ  театры для уб ш а н ія  времени“— 
пишетъ Мартенсепъ,— „ие принимаютъ во вниманіе того, что 
въ  дѣйствительности вмѣстѣ со временемъ они убиваютъ и 
•самихъ себя, свою собственную умственную жизнь, убиваютъ 
-этими вѣчяо измѣнчивыми зрѣлищами, которыя, будучи лиш ь 
несовершенно воспринимаемы, не производятъ впечатлѣнія^, 
нё .даютъ настоящаго питаиія. ЧѢѣгб болѣе душ а напол- 
нйется этими пустыми зрѣлш цами, тѣмъ она и сама дѣлается 
ліустою и лѣнявэю , болѣе тераетъ въ  себѣ жизненйости, 
умственныхъ силъ и ллодотворныхъ зародышей. которые 
гибнутъ оть столь опустошительнаго натиска"3). He оправ- 
дй вается  ли вътакомъ гіристрастіи къ  театральнымъпредстав- 

Дророческое слово ап. Павла: „будетъ время, когда 
зф ай аго  у ч ё ^ 'і ^ к н и к а т ь  не будутъ, но по своимъ прихотямъ

* ■

%Еп. Ѳеофащ  ̂ Затзорнизсъ. „Пиеьма о христіанской жизни“, . 
•стр. 6S.Йрот. ОДк» (Серііт) ЖрЬнштадтекій „Дневникъ“. Йзд: „Русск. 
Паловдшха". Сііб. 1897 Ь-Г'стр. 7 я  др.‘

^ о ^равствейно^и“, 7.11, стр. 7і1.Ср. Амеросій,
* *СровЬ Ы ъ  удовольствія^ъ0: „Полноё собраяіе.
' Дрогіов^деи", Т. ПІ. ІарьковъѴ'18б2 г., стф.*54* 55.

' ■ . л '
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буд уть  избирать себѣ учителеіі, которые льстили бы слуху. 
И отъ истииы отвратятъ слухъ, и обратятся къ  баснямъ" 
(2 Тим. 4, 3, 4).

Что ж е касается принцгіпіальныхъ  протившіковъ театра, 
д л я  которыхъ театральныя зрѣлш ца иѣчто безусловно недо- 
зволительное, а  представители сценическаго искусства, лице- 
дѣйствую щ іе передъ зрителями—люди отвержеш ш е, то такіе, 
въ  оправданіе своихъ отнотеній къ  современиому театру, 
ссылаю тся на недѣйсіпвующія болыпею частію по.стаиовленія 
древней церкви о языческомъ театрѣ и его участникахъ!). 
З д ѣ сь  разумѣю тся апостольское правило  18, не допускающее 
к ъ  степеиямъ свящ енства вступившаго въ супружсство съ 
позорищ ною 2); правило 24 ш ет ого  вееленскаго собора, не 
позволяю щ ее присутствовать на театральныхъ языческихъ  
и гр ах ъ  ни клирику, ни монаху3); правило 18 Карѳагенскаго 
собора, запрещ аю щ ее всѣмъ христіанамъ посѣщеніе мірскихъ 
зрѣ лицъ , на которыхъ „быватоть хуленія" π др. ■*).

Ho въ  древней Греціи драма, которой полнымъ вопло- 
щ еніемъ и  лучш имъ истолкователемъ былъ и есть театръ, 
возникала прямо изъязыческагообщ ественнагобогослуженія, 
в ъ  которомъ ж рецъ въ  своемъ лицѣ изображалъ грязиыя 
похож денія и зъ  жизни. бога В а кха , а  хоръ, лредставляющій 
собой народъ, вы раж алъ свои чувства и мысли по поводу 
этихъ лохожденій, причемъ если изображались печальныя 
дохож денія Вакха, то это называлось тпрагедіей, а если 
веселы я,— то кож діей .—Отсюда греческій театръ выросъ на 
почвѣ язы чества н всецѣло проникся его духомъ, а вдоба- 
вокъ  часто позволялъ себѣ издѣваться надъ новой рели- 
гіей-христіанствомъ, к ак ъ  свидѣтельствуетъ объ этомъ Тер- 
м ум іанъ„ (Т> е  p raescr. ha-cret«,'C. 40).'Само'Ьоббю разумѣется, 
что к ъ  такому, часто языческому театру, „ш длежавш ему 
всеобщ ему нравственному уц адьу  того времени«, древняя

1) См. Никапорг, архіеп. Одесекій. „Q, театральныхъ зрѣлищахъ 
въ великій пость*. Одесса, 1888г..стр 2,3. Ср. СвяіД. I . L  Орфановскій, 
„Сденическіяпрѳдставлеиія съ ролнгіозно-нрав(УгвеяЯоЙ точкизрѣніяѴ 
ІВѢра и Церковъ“ 1900 г., кк. 5, стр. 762. ); ’

s) Правила св. Апостолъ оъ тодков. М. 1901 г., отр. 33.—Бъ подл.
των έπε σκηνής) СЪ ОДНОЮ ИЗЪ ЛИЦѲДѢЙСТВуЮЩИХЪ На ЯЗЫЧвСКОЙ СЦѲНѢ: 
<sz=$f k= c, η=β, Ѵ̂=П, η=α; σκηνη==ΜβίΙΛ. ·

з) Правила св. всѳлейокихъ‘соб. Μ.Ί900 r., отр. 103—104.
*) Правила св. помѣстныхъ соб- M. 1903 г., стр. 412.



772 ВѢРА И РАЗУМЪ

церковь не иначе должна была относиться, к а к ъ  только
отрицательно. „Церковь",—пишетъ Гогол\— „йачала возста-
вать иротивъ театра въ первые вѣка всеобідаго водворенія
христіанства, когда театры одни оставались прибѣж ищ ем ъ
уж е новсюду изгнаннаго язы честваи притомъ безчш іннхъ его
вакханалій“ J). Иное дѣло театральное искуство, развивш ееся
лодъ могущественнымъ вліяніемъ христіанской религіи,
которая несомнѣнно доложйла свой отпечатокъ и на немъ
въ неменыией степени, чѣмъ т  всѣхъ  другихъ  искусствахъ.
Вотъ почему православная церковь не могла уж е такъ  строго,
какъ  прежде, относиться к ъ  театру, утративш ему ту язы-
ческую окраску, которая только и  служ ила причиною его
осужденія. He только въ Западной Е вр о п ѣ 2), но и у  насъ, въ  Рос-
сіи ,появлялисьопы ты ,такъназы ваемой, „духовнойдрамы ", въ
κοτο'ροή притеатральной обстановкѣ изображались библейскія
событія, не для  одного лиш ь простого увеселенія, но такж е
для поученія и нйзвданія. Когда„ образованіе“ новыхъ на-
родовъ Европы „началось уж е на христіанскомъ грунтѣ“ ,
тогда, яо словамъ Гоголя, „сами святители начали первые
вводить театръ: ?еатры завелись при духовныхъ академіяхъ.
Н аш ъ Дт ш ргй Ростовскій, справедливо поставляемый въ
ряд ѣ  св. отцовъ Ц еркви /слагалъ  у  ыасъ пьссы д л я  предста-
вленія въ ллц ахъ" 3). И далѣе, мы не ввдимъ въ  дѣй-
ствуюгцемъ церковномъ законодательствѣ никакихъ поста-
новленій, ни въ отнош еніикъклирикамъ, ни тѣм ъ менѣе къ
мірянамъ, которыми бы воспрещалосі? для  нихъ посѣ-
щ еніе театр а4). Напротивъ того, Церковь, соверш ая чинъ 

• · >
*) См; цитир. сочин., стр. 59.
3) Hase. „Das Geistliche Schauspiel*, s, 314.и др.
*) Цитир;· соч. стр. 59.}
*) Если же лицами 'нашѳго духовенства не посѣщаѳтся театръ, 

-το· это обусловливается йѳ закономъ, а  обычаемъ, иногда болѣе 
могущѳственнымъ, чѣмъ самый законъ. Впрочѳмъ, этотъ обычай 
имѣетъ для оебя достатсяно серьезное оонованіѳ въ нѣеколько иныхъ, 
болѣе строгихъ и выеокйхъ, ψ  сравненію съ шрднами, требованіяхъ, 
какія предъявляются православною церковію священнослужите- 
лямъ, какъкъ „соди земди“ и къ „свѣту міра* (Me. 5, 13, 14. Ср. Тим. 
% 12; 3, 2,. 10, Тит. 1, 8).і,Дажѳ Гоголь, столь высоко цѣквшшій цосѣ- 
щѳнІ0 теаіра по нравс-твешшкгь основаніямъ, замѣчаѳтъ по этому 
поводу въ от;ношѳніи лидамъ даш^го ду^оведств& „Повѣрьтѳ, что 
если бы стади они вот®^^аться съ. .нами ftp. е. съ ыірянами) чащѳ, 
участвуя. въ нашихъ вжбднсвныхъ собраніяхъ (въ томть числѣ, конѳчно,
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•освященія закладки и  зданія театра, а также молебствія 
предъ  открытіемъ сцеыическихъ представленій, тѣмъ самымъ 
не воспреідаетъ ни для кого посѣщеиія театра; ин&че она 
не благословила бы иыенвмъ Вожіимъ мѣста, гдѣ нельзя 
быть христіанину, и дѣла, иротивнаго христіанской нрав- 
ственности. Если бы Церковь въ нринцинѣ отвергла теат- 
ральное исскуство, которое, вмѣстѣ съ другими искусствами, 
составляетъ только часть цѣлаго, называемаго культурию, 
то тѣм ъ самымъ она явно отреклась бы отъ всей цивилнза- 
ц іи  и культуры , представляющей собою „ни больше, ни 
меньш е, какъ  безсозиательное вскисапіе оть той самой 
закваски, которую изъ  рукъ  Христа бросили въ міровое 
мѣсило апостолы“ *). Это отреченіе Церкви отъ цивилизаціи, 
•созданной ею ж е самою, было бы съ ея стороны даже нѣкоторою 
измѣною свосму земному назначеніш—оказывать культурно- 
просвѣтительное вліян іе н а  христіанское обідество2).

Высказаниыя выше еуждеиія о театрѣ закончимъ слѣ- 
дую щ имъ замѣчаніемъ: такъ какъ  (что бы христіанскіе мора- 
листы нн говорили о театрѣ), кажется, нѣтъ ни малѣишей 
надежды, чтобы театръ  былъ когда лпбо уиичтоженъ въ 
обществѣ, то, по крайней мѣрѣ, мы должны бы настаивать, 
въ  ц ѣ л ях ъ  облагороженія народной жизни, на строгомъ 
требованіи отъ .сценическаго искусства, чгістошы и цѣло- 
ж удрія, отсутствіемъ которыхъ серьезно страдаютъ извѣст- 
наго сорта театральны я пьесы, „начиная съ водевилей и недо- 
дум анны хъ драмъ до блестящ ихъ балетовъ и даже оперъ“ 8). 
На этомъ именно серьезномъ требованіи настаивалъ и Гоголь 
когда писалъ: „ж ивя весь въ своемъ йскусствѣ, котораго

. . .  V: ·ί'·'4; і *

и театральныхъ) и гуяьбшцахъ, *, это быяо бы нѳхорошо. Дуіовному 
продстоитъ много искутеній, гораздо болѣѳ даіке, нвжелй намъ*, 
{Цитир. соч. стр. 87). Нѣкоторую аналогію цѳрковнокгу обычаю, воонрѳ- 
щающему для нашего, духовенства посѣщеніѳ театра, можнонаходять 
въ томъ * иостановлѳніи Цѳркви, котороѳ бѳзусловяо нѳ дозводяетъ 
священнос лужителямъ второбрачія (пр. 3 и 6 Труд. вселен. соб.), возмож- 
наго, при извѣстныхъ условіяхъ, для мірянъ (i'Kop. 7, 39).

l) В. Ф. Эрнъ. „Христіанство иыіръ*. „Живая жизнь\ 1907 г.}« 1?
стр. 44. „  . .

з) Проф.-прот. Л. Я. Сеѣтловъ. „йдея Царства Зожій въ оя вначенш
для хриотіанскаго міросоверцатя*. „БогословскіЙ Бѣстннкъ* 1902 г.
ноябрь, стр. 283.

з) Слова Гоголя въ дитир. ооч., стр. 64.
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чистому блюдетъ онъ, какъ  святыню, худож никъ—артистъ 
не допуститъ никогда, чтобы театръ сталъ проповѣдникомъ 
разврата. Итакъ, не театръ вииоватъ. П режде очгіст іт е  
театръ отъ хлама, его загромоздившаго, и потомъ уж е судите, 
что такое театръ* 0· Нельзя не допустить позволителыгости 
театральнаго иокусства, насколько оно отвѣчаетъ требоваиі- 
ямъ не только истинно художественнаго, но и чисто нрав- 
ственнаго идеала. „Все мнѣ позволительно, но не все
назидаетъ“ 2).

Съ точки зрѣнія этого апостольскаго правила должно 
судить о позволительности для христіанииа и нѣкоторыхъ 
&ругихъ свѣтскихъ увеселеній.

И, прежде всего, такъ  называсмые, т а п ц и , сами по· 
себѣ, какъ ритмическое или  мимическое выраженіе жизне- 
радостности въ легкихъ и  граціозныхъ движ еніяхъ тѣла, 
не суть предосудительное въ  нравственномъ отношеніи р аз- 
влеченіе, въ особенности для  тѣхъ, кто чувствуетъ въ  себѣ 
избытокъ молодыхъ силъ. П ри условіи чистоты и  цѣломуд- 
рія, танёцъ служ итъ к ъ  возвышенію чувства юности и отно- 
сится къ поэзіи юношеской жизни, причемъ танцы и вообще 
приличны болѣе всего юношеству. Въ этомъ именно можетъ 
заключаться ихъ  извѣстное и эстетическое, и нравственное 
оправданіе. У  евреевъ, какъ  и у  многихъ другихъ  народовъ, 
религіозный восторъ выражался въ пляскѣ. Ц арь Д авидъ 
въ  порывѣ этого восторга ѵкокалъ и  п ляса лъ  п редъ  ковче- 
гомъ завѣта (2 Дар. 6, 14, 16). Д а и м ірская радость нахо- 
дитъ свое естес^вендое выраженіе въ  извѣстнаго рода так- 
тичеакихъ тѣлодввж еніяхъ. Пророкъ Іеремія отъ лица Бо- 

* ж ія  говоритъ о ' времени 1 возвращенія евреевъ изъ  п лѣна 
вавилоаскаго: „Тогда дѣвица будеть веселиться въ  хороводѣ, 
и : юн0нде:, й ста^ды  вмѣстѣ; и измѣню печаль ихъ ы арадость 
и^ут.ѣріу щ ъ  и  обрадую ихъ лослѣ скорби". (Іерем. з і ,  18). 
Что по себѣ, въ мірской жизнн не могутъ быть
отвергаемы, этсг слѣдуетъ и изъ притчей Господа, гдѣ  тан- 
ды  Ш у ш г ь  в^раж еніем ъ радости (Притча о блудномъ 
<;ьшѣ).~ДЬ еРТв й такіе танцы, на которыхъ протанцовыва-

\.-я ^  Цитир. fiO'ъ.,, стр. 66.
HpWc^.erao№ значеніи театра, кромѣ дитнр. соч., см.. ѳще 

з а й т а у  'Ъ&бф. бш плова, ІУ&ышленная непонятлввость“, „Бого- 
словокій' Вѣетяшгь" 1903£т̂ ., февраль. *
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ется всякая  добродѣтель. К ольскороон и дѣ лаю тся  л и ш ьси м - 
воликой половыхъ о тн о ш ен ій и к ъ  нимъ прим ѣш ивастся ло- 
хоть плоти и похоть очей, то въ  такомъ случаѣ  ихъ  надо 
разсм атривать, какъ  грѣховную  забаву, противную седьмой 
заповѣди, и потому несвойственную истиіш ому христіанину. 
Св. Іоаннъ Злат оусш ъ , считая такого рода танцы прямы мъ 
раздраж еніем ъ чувственности и замаскированны мъ развра- 
томъ, въ своемъ объясненіи евангельскихъ словъ: „ пляса  
дщ н И родіадина?“, замѣчаетъ: „забава, достойная такого 
пирш ества! Ибо гдѣ  нѣга и роскош ь, гдѣ  пьянство и всякія  
забавы, там ъ нѣтъ ничего твердаго, но все ш атко и непо- 
стоянно. С луш айте это вы, которые любите смотрѣть н а  
п л я ш у щ ш ъ  и тѣм ъ растлѣваете свои сердца, слуш айте, 
какой плодъ принесло искусное п ляса н іе“, He иначе, к а к ъ  
на начало или поводъ къ  нравственному падеиію, смотрѣли 
на страстное увлеченіе И родіадинымъ искуствомъ и  цѣлы е 
соборы пастырей. ІІІестого вселенскаго собора правило 62 
занреіцаетъ  „всенародныя ж енскія  п лж п п гя  (по еовремен- 
ному — балетъ), всликій вредъ и пагубу наносити м огущ ія“ 
(ср. нр. 51) *). Л аодикійскаго собора нр. 53 иредиисы ваетъ: 
„не подобаетъ христіанам ъ, на браки ходяідимъ, скакат и  
и п ля е а т и , но скромно вечеряти и обѣдати 2)“ .

Свѣтское пѣнге—удовольствіе естествеіш ое и общ сче- 
ловѣческое, почему заслуж иваетъ  даж е особаго поощ ренія- 
Но, чтобы это удовольствіе было христіанскимъ, нужно из- 
бѣгать иѣсенъ  пош лаго содерж анія, наруш аю щ ихъ доброе 
настроеніе духа . Подобно пѣнію, и свѣтская музыка, „d ie  
ed le  F rau  M usica“ (благородная госпожа музыка), какъ  
назы валъ ее Л ю т еръ , при условіи  нравственнаго настроенія 
человѣка, можетъ возвыш ать и облагораж ивать его д у ш у , 
уснокаивать возволнованное страстями сердце. йзвѣстно о 
С аулѣ, что „когда Д у х ъ  отъ Б ога бы валъ“ на немъ, то, при  
и грѣ  Д авида на гусляхъ , „отраднѣе и лучш е становилось 
С аулу, и злой д у х ъ  (т. е. д у х ъ  уны нія и тоски) отступалъ  
отъ него“ {1 Цар. 16, 23). У миротворяю щ ее или смягчаю- 
щ ее вліяніе музыки именно и имѣли въ виду греки , когда 
образно вы раж ались о м елодіяхъ и волш ебцыхъ иѣсш іхъ , 
что ими будто бы даж е можно было изгонять страхъ  смерти, 
илй сразу  утѣіпить и успокоить ребенка въ  конвульсивны хъ

' *) ІІравила ев. вселенск. соб. M., 19СЭ r., стр. 206—209; 240—246.
*) Правила ев. помѣстн. соб. M., 1880 r., стр. 270- 271.



776 ВЗРА Я РАЗУМЪ

мукахъ см ерти1). Но, еслвг въ жизни наш ей отсутствую тъ 
нравствегшые идеалы, то и музыка оземленяется и, удовле- 
творяянаш имъ невысокимътребованіямъ, не возвы ш аетъ и не 
очиідаетъ наш ихъ страстей. „Ибо отъ такого рода м узы ки “ ,— 
говоритъ Василій Великій,—„обыкновенно,возникаютъ страсти 
—порожденія рабства и низости. А намъ должно учиться ипой  
музъѵяіь, которая лучш е, и ведетъ къ  лучш ему, которою, поль- 
зуясь Давидъ, творедъ свящ енныхъпѣснопѣній, какъ  говоритъ 
Писаніе, избавлялъ царя отъ неистовства. Сказываютъ же, 
что Пиѳагоръ, встрѣтивъ уливш ихся на пиру, свирѣльщ ику, 
который управлялъ пиромъ, велѣлъ, перемѣнивъ напѣвъ, 
заиграть на дорическій (т. е. серьезный) ладъ, и яирую щ іе 
такъ образумлены были этою игрою, что, сбросивъ съ  себя 
вѣнки, разош лись со стыдомъ. А иные при звукахъ  сви- 
рѣли  предаются неистовствамъ, какъ корибанты и вакхан- 
ты. Столько разности—наполнять ли слухъ  сладкопѣніемъ 
здравымъ, или  негоднымъ!“ 2).

Изъ такъ называемыхъ общественныхъ иеръ самою рас- 
пространенною въ  наш е время является игра въ карт ы  3). 
Удовольствіе, доставляемое этою игрою, можетъ, пожалуй, 
состоять въ томъ, что въ  ней добровольная и не слиш комъ 
утоьгительная дѣятелытость сочетается съ  случайностію, съ 
тѣмъ, что вд> несерьезномъ смыслѣ называется счастьемъ 
и нѳсчастіемъ 4). Карточная игра, по словамъ Ш лейермахера, 
„всегда есть признакъ несовершенной, низш ей степени об- 
щественной ж изни" 6). He возражая противъ этого, мы, тѣмъ, 
не менѣе, полагаемъ, что эта игра, сама по себѣ, не можетъ, 
быть названа безнравственною, и вопросъ о томъ, можетъ ли  и 
въ какой мѣрѣ можетъ участвовать въ этомъ развлеченіи то или 
другое лицо, но нашему убѣжденію, долженъ быть рѣщ аем ъ 
только въ духѣ  извѣстнаго апостольскаго наставленія, ( і  Кор. 
6 ,12; 10,23 т. е.), индивидуально. Кто играетъ въ карты лш ль ра- 
ди  развлеченія въ  свободцое оѵь занятій время, т. е. ради того, 
чтобы во время отдыха, порлѣ серьезной умственной работы,

1) Мартепс&нъ. „Христ. ученіѳ о нравственности“, т. I, стр. 354.
2) Творѳяія. И8Д. 3, ч. ГѴ*. Серг. Пос. 1892 r., стр. 333.

t 3) Объ всграхъ йообще съ нравств. точкй зрѣнія см. Rothe , 
„ThepiQgiache ЩЫк*. Zw, AufL Bd. 5. Wittenberg. .1871, s. 197 ff. t ■*

( Mffpm&tcewi. Христ. ученіе o нрдатвенностд“. т. II, стр. 510.
' *) Schteiermacher. Die christliche Sitte, s. 696. ■ /
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заняться въ  кругу  добрыхъ знакомыхъ чѣмъ-либо болѣе 
легким ъ, но, однакожъ, такимъ, что требуетъ нѣкотораго со- 
ображ енія и искуества,—тотъ можетъ позволить себѣ это 
удовольствіе, для  него карточная игра не грѣхъ. Но кто 
и гр аегь  въ  карты  съ недостойною христіаиипа цѣлью—не- 
лраведио воспользоваться чужимъ добромъ, съ явнымъ 
уідербом ъ для  своего и другихъ здоровья и матеріалыіаго 
благосостоянія, съ  предосудител ы ш м ъ желаніемъ какъ-нибудь 
убить дорогое для него время, или кто увлекается игрою 
настолько, что проводитъ за нею все почти время, назначен- 
ное для  серьезныхъ занятій, тому играть въ карты грѣшно, 
его игра у ж е носитъ совершенно преступный характеръ— 
.азартной  игры. Церковь всегда осуж дала такія игры. Въ 
древнее время, иравда, карточной игры не существовало, но 
все ж е азартны я игры  настоящаго времени представляютъ 
копію съ язы ческихъ игръ^ Игральныя кости древнихъ язы- 
чниковъ, шестиграныыя и четырехгранныя съ обозначеніемъ 
на нихъ нумеровъ, составляютъ прототипъ наш ихъ игорныхъ 
к ар тъ  *). Апостольскія правила 42 и 44 приравниваютъ азарт- 
ную игру  к ъ  пьянству 2). Самов рѣш ительное осужденіе такой 
игры  въ  кости находимъ въ сочиненіи „06ъ  играхъ“ (De 
aleato ribus), приписываемомъ папѣ Вгшпору 3). Первое со- 
борное постановленіе противъ этой игры встрѣчаемъ въ 79 
п равилѣ  Эльвирскаго собора. Болѣе строго азартныя игры 
запрещ аю тся правиломъ 56 вселенскаго собора.

У  всѣ хъ  народовъ общественныя собранія связываются 
•съ заст ольны м и  удовольствіями, съ  принятіемъ пищи и питія. 
Общ ая трапеза всегда служ ила символомъ взаимнаго ду- 
ховнаго общ еиія между людьми (Дѣян. 2 ,42). Отсюда юсте- 
п р іг ім с т о —дѣло весьма почтегіноё; ещ е аяостолы увѣщева- 
л и  лгобить братство, не забывать общенія. По словамъ бл. 
Ѳеофгиіакта, велико благо Иі„отъ гостепріимства, какъ по- 
к азал а  Марѳа, и не нужно пренебрегать имъ... Но госте- 
лріим ство дотолѣ похвальяо, доколѣ OHö не отвлекаетъ и не 
■отводитъ насъ  отъ того, что болѣе нужно" 4). Собранія и

1) Прот. Cm. Остроумовъ. „Хрнстіанскія мысля о развлеченіяхь''. 
„Вѣра и Разумъ“ 1900 r., № 1. стр. 14.

3) Прав. св. Алостолъ; стр. 81, 83—84.
з) См. объ этомъ „Твореніясв. отцовъ" 1889 r., kh. IT, cap. 640-658.
*) C m . е го  „ Б л а г о в ѣ с т н и к ъ * . Спб. 1912 г·, с тр . 350ѵ } .
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вечерн",—говоритъ преосвящ. Ѳеофанъ,— „полезны; ибо при- 
водятъ въ  движеніе замедляющееся отъ неупотребленія раз- 
витіе любви и потому возвышаютъ и скрѣпляю тъ внутр'ен- 
ній согозъ всѣхъ. Тугъ происходитъ то же, что въ Вольтовомъ 
столбѣ. Только само собою разумѣется, что учреж дать ихъ. 
надо не въ угодность плоти и врагу, а въ пользу д у х а  и 
спасенія. Образцы ихъ—древнія вечери любви“ *). Но каж ды й 
христіанииъ, согласно извѣстному апостольскому правилу, 
можетъ пользоваться гостепріимотвомъ въ  зависимости отъ 
своей индивидуальной настроенности. Кто, по своему внут- 
реннему состоянію, имѣетъ возможность почти всю ночь про- 
веста на балу, и, тѣмъ не менѣе, въ свое время проснуться,. 
помолиться Б огу  и затѣмъ взяться за  свои обычныя заня- 
тія (какъ разсказывается, напр., о Сократѣ), тотъ можетъ 
принять приглаш еніе на такой балъ. Кто же замѣчаетъ, чта 
ему, послѣ почти безъ сна проведенной ночи, надобно долго 
отдыхать и собираться съ  силами, чтобы быть въ  состояніи 
надлежаіце заниматься своими дѣлами, для  того балы „не 
полезны“ и, слѣдовательно, непозволительны 2).

Само собоюразумѣется, что христіанское гостенріимство- 
нѳ должно принимать характера смѣш ныхъ и тѣмъ болѣе по- 
зорныхт» гульбищ ъ. „0  смѣхѣ сказалъ я: глупость! а  о ве- 
селіи: что оно дѣлаегь?“ (Еккл. 2, 2). „Горе тѣм ъ“— говоритъ 
пророкъ Исаія,—„которые съ  р ан н яго у тр аи щ у тъ си кер ы , и  
до поздняго вечера разгорячаютъ себя виномъ. И цнтра и 
гусли, тимланъ и  свирѣль, и вино на пирш ествахъ ихъ; a  
на дѣда Госдода они не взираютъ, и о дѣян іяхъ  ругсъ Е го 
не ноыышляютъ“ (Ис. <6^11— 12). Лаодикійскаго собора пра- 
вила ,53— 55 запревдаюгь не. только духовнымъ лицам ъ, т  
и ;мірянамъ дѣлать ииры въ склад чину, „зрѣти позорищ ныя 
цредставлещ я на бр&кахъ и.пирш ествахъ“ и предписываю тъ 
„прежде вхожденія, доаррищ ныхъ.дицъ вставать и  уходить“ . 
Свѣтскій, .обычай ,;Провозглащенія шоетовъ за  благоыолучіе
г'1 * I ; , *’■* ( *

*) „Начертанія хрисііанскаіго нравоученія“. Москва 1891г. стр. 
449.—0 .вечеряхъ любвя сц. прекрасную ст. С. Самсірцева, „Христіан- 
счія агапы, илй вечѳри любви въ Апостольскій вѣкъ". „Вѣра и Ра- 
зумъ* · 1915 г., N1 5. ^  \

.ѵ.ѵ.9).Дро$/. М· А.;0лефтші4. «Нравстаѳнаое ЬргЬсловіѳ“. 'Кіевъ> 
« й 2 г,>:стр. іо а  . Г ' Г ; · :

* γηρ ■ t. Λ'*)·  ϊ.1ν· ·ν '  > : «>νί‘-Τ̂-■·Α’.· ·. -"λ.· "·· >·!*■
8) Правила ев. помѣотн. ооб>, стр. 270—273. · ·



ОПЫТЪ НРЛВСТВ. ПРАВОСЛ. ВОГОСЛОВІЯ 779

л и ц а  или у сп ѣ х ъ  дѣла, по нашему миѣнію, могъ бы быть 
согласенъ съ христіанскимъ настроеиіемъ, еели бы не чуж- 
дали сь  ум ѣстнаго въ подобныхъ случаяхъ и обычного въ ду- 
ховномъ к р у гу  выраженія молишвеннаго ложелаиія этихъ 
благъ  (Ср. Неем. 2, 4; Быт. 24, 33 и дал.) »)·

Любовь къ праздиости изобрѣла и такуго, уж е совер- 
ш енно предосудительную съ христіанской точки зрѣиія, об- 
щ ественнуіо забаву, какъ  маскарадъ. Еще въ Ветхомъ За- 
вѣ тѣ  была осуждена эта забава, какъ нѣчто лротивонату- 
ральное: мН а ж енщ инѣ не должно быть мужской одежды, и 
ы уж чина не долженъ одѣваться въ женское илатье; ибо 
мерзокъ п редъ  Господомъ, Богомъ твоимъ, всякій дѣлающій 
с іе и (Втор. 22, 5). И шестого вселенскаго собора правило 02 
предписы ваегь: „м уж у не одѣватися въ женскуго одежду, 
ни  ж енѣ въ  одежду, муж у свойственную; не носити личинъ 
ком ическихъ, или сатирическихъ или трагическихъ".

П р о т .~ щ > о ф . Н .  С т п е л л е ц т й .

(Продолженіо будѳтъ).

-1 ·

η Λ*7 л„ о,.«аг>.тЯѵ̂  связанныхъ оъ общественностію, а равно о
1



Правоелавно-хриетіанекая теоеооія.
Ея восточно-подвижническое направленіе и значеніе вѵ  

отношеніи современной такъ называемой теософін.

(Продолжеиіе *).

8 . Милосердіе.

Въ связи съ терпѣніемъ у подвижииковъ ноставляется 
и додвигъ шлооердія. Въ терлѣніи, по ихъ миѣнію, обнару- 
живается совершенство послѣдняго.

„Совершенство милосердія, говоритъ Св. Исаакъ Си- 
ріанинъ, высказывается въ терпѣнін предпочитающаго пере- 
носить обиды“ J).

„Человѣкомъ Вожіимъ, говоритъ тотъ же святой отецъ,. 
лочитай того, кто по великому мидосердію умертвилъ себя 
для необходимой потребности“ 2).

Милосердіе естественно должно соединяться съ териѣ- 
ніемъ и всевозможными и чѣмъ послѣднихъ не
больше, тѣмъ оно выше й соѣёршеннѣе. Это и выражено- 
въ приведенныхъ словахъ Св. Исаака Сиріанина.

Подвигъ милосердія великъ и многообразенъ. Онъ за- 
ключаетъ въ себѣ многія добродѣтели: любовь, жалость, со- 
страданіе, всепрощеніе, терпѣніе, лишеніе и наиболѣе всего 
милость и милостыню.

„Что такое сердце милующее? спрашиваетъ Св. Исаакъ 
Сиріанинъ и отвѣчаетъ: „возгорѣніе сердца у человѣка о 
всемъ твореніи, о человѣкахъ, о лтицахъ, о животныхъ, о 
демонахъ и о всякой твари. При [воспоминаніи о нихъ и

·*) См. ж. „Вѣра и Разу*мъ* ! & Ш і Ш  ГР&Ѵ Jki d г нѴ ; ; 
«) Ол. 58-ое, δία Н *гі' h-A ѵд л  ц...
2) Сл- 57-оѳ, 297. ' ■ ·*: у / і і ; ·: . ‘
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отъ великой и сильной жалости, об7>емлющрй сррдцо. И о*п> 
великаго терпѣнія умаляется сердцр, к  ие можотъ оио вн- 
нести, или слышать, или видѣть какого-либо вррда или ш і- 
чали, претерпѣваемы хъ тварію. А посему и о бозеловесныхъ, 
и  о в р агах ъ  истинн, и о дѣлающихъ рму иредъ, ржочасію 
со слезами приноситъ молитву, чтобы сохрашілисі» и  о ч іі-  

стились; а  такж е и объ естествѣ пресмыкающихся молится 
съ  великою  жалостію, какая безъ мѣры возбуждаотся в'ь 
се.рдцѣ его по уподсблеяію въ семъ Богу" *).

По этому представленію Св. Отца милосердіе ічть осо- 
бенная настроенность любовнаго отношенія ко всому въ 
м ірѣ  отъ человѣка до послѣдняго творенія Бож ія. Въ этомъ 
чувствѣ человѣкъ становится милостивымъ ко всѣмъ лю- 
д ям ъ  безъ различія,—и это одно изъ  высш ихъ еостояній 
нодвиж ника.

„Тотъ милостивъ, говоритъ Св. И саакъ Сиріашшъ, кто 
в ъ .м ы с л и  своей нс отличаегь одного отъ другого, но м іі-  
л у етъ  в с ѣ х ъ “ 2).

„Н а всѣ хъ  излив&й милость п отъ всѣхъ будь уни- 
ж ен ъ " 3)... ноучаетъ онъ же.

Но чащ е всего милующее сердце проявляется въ ми- 
лостынѣ, которую подвижішки также ставятъ очень высоко.

„Даю ж е тебѣ, братъ, и сію заповѣдь, говоригь Исаакъ 
Сиріанинъ: пусть у  тебя всегда береть перевѣсъ милостыня, 
пока въ  самомъ себѣ не ощутяшь той милостыни, какую 
им ѣетъ Б огъ  къ  міру. Наше милосердіе пусть будетъ зер- 
цаломъ, чтобы видѣть намъ въ себѣ самихъ то иодобіе и 
тотъ истинный образъ, какой есть въ  Божіемъ естествѣ и 
в ъ  сущ ности Божіей. Симъ ц подобнымъ сему будекъ про- 
свѣ щ аться  д л я  того, чтобы намъ съ просвѣтленнымъ про- 
изволеніемъ подвигнуться къ  житію по Богу. Сердце же- 
стоков и немнлосердное никогда не очистится. Человѣкъ 
милостивый—врачъ своей души, потому что какъ  бы силь- 
нымъ вѣтромъ изъ внутренности своей разгоняетъ онъ омра- 
ченіе страстей. Это „по Евангельскому слову жизни, добрый 
д о л гь /д ан н ы й н ам и въ  заемъБогу (Мѳ.25,40.—ІІритч.19,17)“ 4)*

1 ‘ ») Сл. 48-ое, 205—6. *
2) Сл. 68-ОѲ, 309.
а) Сл. 9-ое, 48.
*) Сл. 41-ое, 173.
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Но мидостыня ітодвигъ внѣшній, а  потоліу она при- 
дична только мірянамъ и общежительнымъ монахамъ, та- 
кіхмъ подвижникамъ, которые еіце іге начинали подвига без- 
молвія. Д ля иодвижішка безмолвника милостыня до нѣко- 
іюрой стсхіени является лрепятствіемъ въ  его подвигѣ, такъ  
какъ дѣло ея возвращ аетъ его въ  міръ, отъ котораго онъ 
отрекся, и повергаетъ его въ емущеиіе, такъ  опасное 
для  него.

„Если милостьгня, говоритъ Св. И саакъ Сиріанинъ, или 
любовь, или мнлосердіе... препятствую тъ твоему безмолвію, 
обращаютъ око твое на м іръ, ввергаю тъ тебя въ  заботу, 
помрачаюгь въ  тебѣ памятованіе о Богѣ, прерываю тъ мо- 
литвы твои, лроизводятъ въ тебѣ смятеиіе и иеустройство 
іюмысловъ... то да  погибнетъ такая правда! Ибо выполнять 
обязанность любвн, доставляя успокоеніе тѣлесное, есть 
дѣло людей мірскшгь, а  если и  мопаховъ, то недостаточ- 
ныхъ, не лребываюгцихъ въ  безмолвіи, или такихъ, у  кото- 
ры хъ безмолвіе соединеио съ  единодушньшъ общежитіемъ, 
коиорые непрестанно входятъ и выходятъ. Д ля  таковыхъ 
зто есть дѣло прекрасное и достойное удивленія“ *).

Такимъ образомъ, подвигъ милосердія, милости, мило- 
стыня уС в. И саака ограничивается въ подвижнической жизни 
сферой низшаго состоянія, хотя самъ по себѣ нисколько не 
умаляется въ своемъ значеяіи. Милосердіе само въ  себѣ, 
ло воззрѣніямъ Св. И саака Сиріанина, настолько высоко, 
что превыш аетъ правосудіе. Эту мысль онъ вы раж аетъ въ 
разсужденіи о превосходномъ въ свойствахъ Бож іихъ ш л о -  
сердія  надъ правосудіемъ.

„Какъ песчинка, говоритъ онъ, не выдерживаетъ равно- 
вѣ сія  съ болыпимъ вѣсомъ золота, такъ  требованія лраво- 
суд ія  Божія не выдерживаютъ равновѣсія ъъ  сравненіи съ 
милосердіемъ Бож іимъ“ 2). ’

Несмотря н а  % ,  что дѣятельность милосердія и, осо- 
бенно милостыни ставится внѣ выспш хъ состояній подвиж- 
ішческой ж и зяй ^он а необходима н весьма полезна подвиж- 

особенно яачйнающему; или подвижнику, не ставящ ему 
сѣоею цѣлью безмолвіе, Это ясно изъ сдовѣ Св. И саака Си- 
ріайнйа. На эту полезность и необходимош» указы ваетъ и

’!) Сл.~ 13-оѳ, 54.
. 2) Ол. 89-ое, 420.
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Св. М аксимъ Исповѣдникъ, когда говоритъ, что „милогш ш і 
врачуетъ  раздражителыіую  часть дуіш і" >). А это восьма 
важ но и цѣино для подвижиика.

9 . Послушаніѳ илн отреченіе отъ собственной воли.

Р я д ъ  подвиговъ нервой ПріІГОТОВИТОЛІІОЙ ПО ДШ ІЖ Ш ІЧР- 

ской дѣятелъности необходимо завершиті» подвигомъ ітп- 
сл у ш ан ія  или  отреченія отъ собственной волц. Этогь 
подвигъ имѣетъ ві> подвижнической жизш і громадков 
воспитательное значеніе. Мы поставилн вго на грани, от- 
дѣ ляю щ ей  однуі дѣятельность отт> другой. Это не значигь, 
что онъ заканчивается въ первой дѣятелъности подвижника 
и  въ  этой дѣятельности ему принадлежитъ послѣднее мѣсто. 
Н ѣтъ, онъ въ послѣдующей дѣятельности п о д вн ж ш ті 
им ѣетъ важ иое зиаченіе и всегда, можно сказать, нмѣется 
им ъ въ виду. Въ тгервбй же дѣятельности все его совер- 
ш енство заклю чается -въ томъ, что всѣ  ему предшествующіе 
в ъ  наш ем ъ издоженіи и описаніи подвиги въ его раетворе- 
ніи  и подъ его условіемъ имѣютъ свое заверш епіе іі силу. 
Мы разум ѣем ъ въ данномъ случаѣ то, что подвнжиикъ иер- 
вой своей дѣятельности проходитъ ее непремѣнно иодъ ру- 
ководствомъ опытнаго и искуш еннаго наставнпка, которому 
онъ  вручаетъ  свою волю и оказываетъ полнѣйш ее поелу- 
ш аніе. Ч резъ это подавляются и уничтожаются въ  человѣкѣ 
эгоистическая воля, эгоистическія ж еланія, цѣли и усилія, 
т а к ъ  прспятствую щ ія совершенному выполненіго подвиговъ 
первой дѣятёльности. Когда эта дѣятельность въ описан- 
номъ нами р яд ѣ  восьми подвиговъ хорошо пройдена и за- 
верш епа. тогда самъ собой уж е выливается въ жизнь этотъ 
п одви гь  послуш анія. Онъ тѣмъ выш е и совершеннѣе, чѣмъ 
болы ііе подвижникъ отказывается отъ своей воли и испол- 
н яетъ  волю и  руководство своего наставника. Когда воля 
и  руководство послѣдняго получатъ совершенное выраженіе 
в ъ  ж изни и  подвигахъ начинающаго подвижника, тогда онъ 
становится способнымъ къ  болѣе или менѣе самостоятель- 
нымъ подвигамъ, однако тіодъ условіемъ всецѣлойвѣрности 
и преданвости духу  и  завѣдамъ -жизіти свовго наставника.

„Кто хочетъ быть инокомъ, ^учагь свв. Варсануфій и 
Іоаннъ, тотъ отнюдь ни въ чемъ нв должснъ имѣть своей

Ч Доброт. Т. III, 173.
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воли. Христосъ Господь, научая иасъ сему, сказалъ: прг- 
гідохъ въ мгр% не да шворю волю Мою  (Іоан. 6, 38). Е ели  
же ты одпо будешь исполнять, а отъ другого отказываться, 
то тѣмъ покажешь, что ты разсудительнѣе повелѣваю щ аго 
тебѣ, а это то же есть, что быть поругану отъ бѣсовъ. Итакъ,. 
ты долженъ слуш аться во всеыъ, хотя бы тебѣ и  казалось, 
что дѣло повелѣнное небезгрѣшно. Авва, назначающ ій тебѣ 
оное, понесетъ и грѣхъ. твой, (и съ него взы щ ется отвѣтъ 
за  тебя. Если дѣло крайне для тебя неудобно и опасно, или 
выше силъ твоихъ, объясни то Аввѣ, и сдѣлай, какъ  онъ 
разсудитъ“ 1).

По смыслу зтого учен ія  уж е самое ж еланіе ииочества 
и  пребываніе въ немъ требуетъ и отрѣш енія отъ собствен- 
ной воли и безусловное послуш аніе Аввѣ, какъ  духовному 
руководителю подвижнической жизни. Конечно, въ  этомъ 
случаѣ не должно быть ничего рабскаго, ничего уничто- 
жающаго личность руководимаго. И наставники подвижни- 
чества всегда были чужды требованій рабскаго послуш анія.

„Позволительны и отступленія отъ обычнаго во всемъ 
этомъ порядка“, говоритъ Св. Ѳеодоръ Студитъ, столь и з- 
вѣстный наставникъ и руководитель подвижниковъ, но на- 
добно, чтобъ это дѣлалось съ совфта и вѣдома. И скаж у 
в ш ъ ,  что хотя я  грѣш никъ, но все съ вѣдома моего дѣлаемое 
и все мнѣ открываемое свѣт^^ест^^укры ваю щ ійся ж е отъ 
меня во тьмѣ ходипЕ) д не видц-гь, к ак ъ  несетря въ  стрем- 
нины пагубы, и, думая ,угодить Богу* _ прогцѣвляетъ Егог 
бывая и д л я  другихъ  влдодникомъ дреткновенія. Итакъ,. 
чада мои, идите . тою д р р р гіщ  которой держ аться призд- 
ваетъ ваоъ  закоиъ послущ анід, це беритесь понять неудобо- 
цоізданое для в^съ и де . цщ айхе нр поддающ ихся пытли- 
во сти . дѣлъ послущ анія и моихъ разнообразныхъ игумен- 
о«шсь распорщсрнЩ^?)^ 4ІЧ... л , . t

. . К акъ видноі;изъ  . з т д ^ ^ р в ъ  Св.,. Ѳео^ора ф у д и т а ,(Ш - 
слушаніе. е.сть я(рі:т о д ь ^ }р р ^ а щ е  своей в $ щ  руіководителю,. 
щ  вд ѣ о тѣ .д  откровендост^-.и совѣтъ въ  ртношеніц послѣд- 

говррз, адтв.ѣтстзенно овоему ..рлеченію ^ внутг· 
годару дрэщо, дабирать р  д р у г і^  п у ш п о д вц ж н й че- 

<ІЩ> не менѣе это*
0 Доброт,. Т. П, 578- 

. >) Доброт. Т- IV, 78—791
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должно дѣ лать  съ вѣдома и по совѣту съ посѵіѣднимъ. И'ь 
этомъ случаѣ  воля руководимаго сохраняется, но она утвер- 
ж дается  руководителемъ, дѣлается какъ  бы собствеішои во- 
лей  послѣдняго. И въ  этомъ случаѣ послуш анн1 ію уничто- 
ж ается, а  видоизмѣняется, пріобрѣтая возможиоеть разио- 
образнаго примѣненія въ подвижішческой жизіш. Оно имѣвгь 
акимъ образомъ различиыя выраженія и стенеші, іі носо- 

мнѣнно всегда полсзно и есть, ію словаш» Св. Ѳеодора Сту- 
дита, одинъ и зъ  многихъ иутей въ  Царство Нобесное, путь 
„Богоподраж ательный" „безпрепятственный н иепрссѣка- 
смый" *). „Безпрепятственный и непресѣкаемый“ въ томъ 
смыслѣ, что если подвижникъ въ немъ преуспѣваотъ, то 
оігь дѣ лается  преуспѣваю щ имъ и во всякой другой добри- 
дѣтели, а  слѣдовательно и способнымъ к ъ  болѣе или 
менѣе самостоятельному подвижническому опыту въ послѣ- 
дую щ ей жизни. Но и ири этомъ все же необходимо и въ 
послѣдую щ ей ж изни руководство наставника и ировѣрка 
собственныхъ ж елаиій и воли совѣтомъ и согласіимъ ио- 
слѣдняго. П олагаться всецѣло на самихъ себя и на своц 
силы, по мнѣнію подвижниковъ, весьма опасно, п  этого но- 
обходимо избѣгать.

Свящ енное ГІисаиіе, говоритъ Св. Авва Дороеей, „увѣ- 
щ еваетъ  н асъ  не полагаться на самихъ себя, не считать 
себя вое разумѣющ ими, не вѣрить тому, что можемъ сами 
уп равлять  собою, ибо мы имѣемъ нуж ду въ  помощи, ну- 
ж даем ся въ  наставляю щ емъ насъ по Богу. Н ѣтъ несчастнѣе 
и  ближе к ъ  погибели людей, не имѣющихъ наставника въ 
пути Бржіем;ь“... 4 >  ч м·. : і.· ·

„Человѣкъ* нодѣмъ щ  управляемый, сначала всегда 
имѣеічь усярдів  къ  досту,. бдѣнуо, безмолвію, послушанію л  
к ъ  другим ъ добродѣтелямъ; дотомъ усердіе ато мало no  
м алу  охлаж дается и  онъ , не имѣя никого, кто бы> настав- 
л д л ъ  его, поддерж ивалъ, и воспдамеиялъ въ немъ это усер- 
діе, не чувствительно засыхаетъ, цадаетъ и становитоя на- 
конецъ хіодвластнымъ рабомъ враговъ, іКои дѣлаютъ уж есъ . 
нимъ, что хотятъ" 2).

l) Ibid. 195.
3) Доброт. т. П, 612.
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Изъ этихъ словъ Аввы Дороѳея мы всего ясн ѣ с  ви- 
димъ значеніе, необходимоеть и пользу „Богонодраж атель- 
даго послуш анія" и „наставника въ пути Бож іем ъ" даж е и 

-тогда, когда подвижникъ преуспѣваетъ и  имѣетъ рвеніе къ 
посту, бдѣніго, безмолвію и къ  другим ъ добродѣтелямъ. 
Простираясь дальш е и дальш е по цути подвиговъ совер- 
шснствованія, пытаясь стать, такъ  сказать, н а  собственныя 
ноги своего хотѣиія, подвижникъ все ж е ие долж енъ ухо- 
дить изъ-подъ прямаго воздѣйствія своего руководителя и 
наставника.

Однако и все ж е дальнѣйш ій путь внѣш ней дѣятель- 
ности подвижника мы хотимъ назвать болѣе активнымъ и 
самоетоятельнымъ. Здѣ сь  онъ значительно менѣе нуж дается 
въ  руководнтелѣ, но все же, конечно, нуж дается. Относи- 
ггельная же самостоятельность и активность этого второго 
періода внѣш ней дѣятельности обезпечивается, можно ска- 
зать, юамымъ характероыъ тѣхъ  способовъ, и зъ  которыхъ 
эта дѣятелъность слагается. Это, во-первыхъ. А во-вторыхъ, 
нужно всегда имѣть въ виду, что въ  самомъ содерж аніи 
этихъ слособовъ заклю чается для подвижника то ощ ути- 
тельное руководство, которое позволяетъ ему соверш ать свои 
подвиги болѣе или меяѣе самостоятельно, не обращ аясь къ  
всецѣлому и постояниому руководству наставника, но и ни- 
ісогда при этомъ не порывая духовной связи съ нимъ.

Вторая дѣятельность.

*'·1 Мы естественно переходимъ ко второй дѣятельности— 
этому второму перібду во внѣшвгемъ методѣ подвижниче- 
ства. Ко врѳмени этого періода при посредствѣ усвоенныхъ 
методовъ внѣш нѳй дѣятельности, только что описанныхъ 
намй ‘И составляющихъ какъ  бы пропедевтику лодвижниче- 
<жой теософхи, лодвижникъ ігриготовляегь себя къ  даль- 
нѣйш имъ и  болѣе труднымъ подвигамъ соверш енствованія. 
В ъ  немъ образуется іш тливость духа, ж еланіе ббльшаго и 
труднагб/ самостоятелЬные порывы впередъ, ж аж да боже- 
•етветааго общ енія—и-это уж е первые и хорош іе всходы 
йрдвижничеекаго тѳософствованія. Здѣсь зародыш и подвиж- 
вдаеской теософіи Но чтобы эти всходы и зародыш и нс 
дгощбял, а  ;зозрасли въ дивный цвѣтокъ теософическаго
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знаііія , необходимо углублять ихъ болыие н больше, оро- 
ш ая  отъ источниковъ православной подвижнической теосо- 
фіи. Иыаче говоря, подвюкішку на путп дальнѣйш нхъ ио- 
двиговъ впѣш ней дѣятельноетц иадо укрѣпить н освятить 
себя благодатно орошающими струями слова Бож ія и Оте- 
ческаѵо П реданія, а потомъ ц расш ирять свой дальнѣйш ій 
опытъ.

С в я щ е н . Н гѵ ко ла й  Ремивовъ*.

(Продолженіѳ будетъ).



Религія радости и религія страданія.

(Продолженіѳ *).

Корни религіи радости.

Разсмотримъ корни религіи  въ душ ѣ  человѣка. Нач- 
немъ съ корня сладости, которымъ питается преимущ ест- 
венно релвггія дѣтей и подобныхъ имъ взрослыхъ людей.

Нормальныя дѣти не любятъ проводить все время съ  
взрослыми: заботы послѣднихъ чужды имъ, разговоры не 
понятны. Ихъ тянетъ на просторъ полей; ихъ  интересую тъ 
растенія, птицы, животныя; хочется имъ погрѣться и порѣз- 
виться на солнышкѣ. Такъ поступаютъ и нѣкоторые изъ 
взросйыхъ. Они уходятъ дзъ  гЬсйыхъ и душ ныхъ городовъ 
въ  поле. Тамъ „солнце,—яркое, горячее солнце надъ  пре- 
красной землей. К уда ни взглянешь, всюду неожиданная, 
лаинственно значителькая жнзнь, всюду блескъ, счастіе, бод- 
рость н вѣчная, нетускнѣющ ая красота... Тогда вспоми- 
нается далекое изжитое дѣтство: тогда вотъ м іръ восприни- 
мался въ такомъ свѣтѣ и  чистотѣ; тогда чувствовалась эта 
таинственная значительность всего, что к р у го м ъ !)". Чувство 
таинственнаго k  есть первый, глубже всѣхъ другихъ  про- 
никающій отростокъ сладостнаго корня религіи. Мы, можно 

-сказать, окружены тайнами и купаемся въ  волнахъ таинст- 
веннаго. Мысль о таинственномъ обаяніи природы и отдѣль- 
ныхъ ©я явленій хорошо выражена въ нижеслѣдую щ емъ 
стихотвореніи Никитина:

„Присутствіе непостижимой силы 
(Таинственяо скрывается во всемъ:

:ϊ. Е сть мысль и ж изнѣ  въ  безм олвіи  ночном ъ,

#)'См. жЛЗѢра и Разумъ“ № 3 ва 1915 г.
‘ *) Верѳсаѳвъ. Живая жизнь. Москва. Стр. 67.
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И въ  облескѣ дня, и въ тиш инѣ могилы;
Въ движеніи безчисленныхъ міровъ,
Въ торжественномъ покоѣ океана,
И въ сумракѣ задумчивыхъ лѣсовъ,
И въ уж асѣ стегтного урагана,
Въ дыханіи прохладномъ вѣтерка,
И въ  ш елестѣ листовъ передъ зарею,
И въ  красотѣ пустыняаго цвѣтка,
И въ  ручейкѣ, текущ емъ подъ горою".

Много таинственнаго заключаетъ въ себѣ и душ евная 
ж и зн ь  человѣка. He только „чужая душ а потёмки", но и въ 
-своей собственной душ ѣ не все ясно и понятно. Каждый 
человѣкъ  представляетъ изъ себя болѣе или менѣе загадоч- 
ную натуру, таящую въ своихъ нѣдрахъ многочисленныя 
возможности. He менѣе загадочна и судьба человѣка... Но 
■самыми главными изъ загадокъ, к ъ  разгадкѣ которыхъ не 
можетъ не стремиться мыслящій и чувствующій человѣкъ, 
являю тсяосновяы е философскіе вопросы. Кто изъ мысляідихъ 
лю дей  останется глухъ  к ъ  слѣдующему четверостишію Гейне: 

„Разрѣш ите мнѣ тайну отъ вѣка:
Въ чемъ существо человѣка?
Что онъ такое? Куда онъ идетъ?
И кто тамъ, вверху, надъ звѣздами живетъ?*.

Таинственность бытія и жизни не столько познается 
умомъ, сколько чувствуется сердцемъ. Кто лиш енъ этого 
чувства, у  того нельзя вызвать его искусственнымя мѣрами. 
Чувство таинственнаго слагается изъ слѣдую щ ихъ элеыен- 
товъ: сознанія важности скрытаго отъ насъ (по аналогіи 
-съ скрываемыми отъ насъ явленіями человѣческой жиз- 
ни, мы заключаемъ, что, если бы дѣло шло о неваж- 
номъ, то отъ насъ не скрывали бы его); ж еланія снять пок- 
ровъ, положенный на таинственное (въ этомъ желаніи основа 
лю бопытства и любознательности), и чувства трелетнаго 
-ожиданія откровенія, особеняо усиливающагося въ тотъ мо- 
ментъ, когда мы рѣш аемся подыять завѣсу. Воспользуемся 
теперь сравненіями для выясненія природы этого чувства 
таинственнаго. Тайна дѣйствуетъ на насъ, какъ  пропасть, 
к а к ъ  молнія ночью, какъ  разстилающаяся предъ путникомъ 
и  йодернутая дымкой даль. К акъ1 пропасть, она въ одно и  
то' ж е время и  п^итягиваетъ йасъ, и отталкиваетъ, и сму-
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щ аетъ ыашъ умъ. К акъ молнія въ темпую ночь, она и у стр а- 
ш аетъ насъ, и очаровываетъ, и на мгновеніе освѣщ аетъ 
скрытое во мракѣ. Какъ подернутая весенней дымкой даль, 
она съ силой влечетъ насъ к ъ  себѣ все дальш е и дальш е- 
У человѣка при переживаніи чувства таинственнаго нѣтъ 
опредѣлеиныхъ отвѣтовъ иа міровыя загадки,—у  него имѣ- 
ются только какія-то сыутныя созерцанія, интуитивныя про- 
зрѣнія,разрозненныя и отрывочныя^неожидавно появляю щ іяся 
и такъ же неожиданно исчезающія, но полныя увлекаю щ ей 
прелести и обаянія. Я, поддавш ись увлекаю щ ей дали, стран- 
никъ, не зная пристанищ а, идетъ безъ конца, не остаиав- 
ливаясь надолго, ни къ  чему не привязы ваяеь и соверш ен- 
но нозабывая о своихъ ж итейскихъ заботахъ. И каж ется 
ему, что Кто-то тайный и незримый ведетъ его и указы ваетъ  
ему путь въ царство свое.

„Неизмѣрямое царство!
Неизмѣримое дарство!
Лицо земли и небёсъ!
Безконечная лѣстница Д уха“ (Добролюбовъ).

И на верху этойлѣстницы  путникъ зритъ Бога. Б огъ—  
первая и послѣдняя тайна, но вмѣстѣ и свѣтъ, просвѣщ аю - 
щ ій всякаго человѣка, грядущ аго въ  міръ. „Я, пи ш етъ  
только что цитированный поэтъ Добролюбовъ, скинулъ- 
одежду всѣхъ дущ евны хъ чувствъ. Тогда я увидалъ  без- 
смертный истинный духъ  у  подножія храма и на самомъ 
верху л ѣ стд щ ы  безконечной Творца своего, Господа моего. 
Красота Его—сила зв^здъ".

Съ ч-увствомъ таиаственнаго весьма часто соединяется 
чудст^о возвышенн.аго, даиделичественнз^о, служ ащ ее вто- 
рц ій > ' бтросткомъ' рладосщ аго корщ , религіи, Мы испыты- 
ваемъ чзіство  ворѵ ідедн аго  и величественнаго ц ри  созер- 
цавци предметрдъ д  явлен й Д и ли  ихъ г р у т г ь  и  соедвденій),

' .цьръ . ед9;ею велиданрю,. -размѣрамд и . сдлойг 
Т Й Ѵ ’ ' море иощті> вщ вать  j въ  н а с ід у в с тв о  ве-
л и ч е с ^ н а ^ .  д. i m  б з д д а іъ  состояніи. В ъ
перврмъ случаѣ' мй.<5ол$е щ эаж аом ря щ  размѣрами,. а  іао 
втрр.ом ъ^ оилой, В елика?‘ б % щ  нарр д  овъ,
въ  Щ ш  у ч ао у вто гь  ссвди jты ояч і..в ф г а и ^ ,  а  jj&BHp' и  [по^

. <&,
ойостіі)!для ’св0е'й ясизяи в ^ о к й а ^ *  н а ^ ѵ /и з ъ  гбрящ аго
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здан ія  оставлвннаго тамъ рвбонка,—такъ жр снособны на- 
строить созерцателя на возвнтсниы й ладъ.Ф цлософъ К т ітъ  
п ри зн авалъ  самыми величественішми явленіями два—звѣзд- 
ное небо надъ головой и нравственннй законъ въ огрдцѣ 
человѣка: никогда человѣку не наскучитъ вематриваться въ 
нихъ и  тю ражаться всс болыпе и большс нхч» в р л і і ч і р м ъ .  

Ч увство величественнаго возникартъ ири еоединотн въ на- 
тиемъ сознаніи двухъ противоположныхъ пррдотавлгній: 
одного—о грандіозности созерцаемаго предмета, и другого— 
о ничтожествѣ и безсиліи созерцающаго человѣка. Но пзъ 
этихъ д ву х ъ  представленій преобладаетъ первоо—о гран- 
діозности созсрцаемаго прсдмета. Мы мысленио какъ  бы ік*- 
реносимся въ  него, мы какъ бы сами стаиовимся способ- 
ными соверш ать великія дѣянія восхитившаго пасъ героя. 
Возникаюіцее отъ этого симпатпческаго подражанія чувство 
восторга, составляюіцее главную часть въ содержаігіи чув- 
ства всличественнаго, и оказываетъ на насъ возвышагощее 
вл іян іе. Часто оно является источникомъ нп только бодро- 
сти, что отмѣчено, напр., въ  стихотвореніи Вейнбсрга „Море“, 
но и  религіознаго устремленія к ъ  Богу, что укаваио въ 
стих. Д митріева „Размышленіе no случаю грома“. Замѣча- 
телъно точно и въ  то же время художественно выражена 
сущ ность чувства возвышеннаго въ  небольшомъ стихотво- 
реніи , которое очень часто декламировали и распѣвали се- 
минаристы конца прошлаго столѣтія. Вотъ оно:

„Тамъ, въ  безднѣ надо много 
Милліоны звѣздъ горятъ 
И свѣтлой красотою 
Мой взоръ къ себѣ манятъ.

Бы линка я  вселенной,
Но постигаю я  
Глубоко сокровенный 
П орядокъ бытія,—

И, духомъ восхищаясь,
Я  поникаю въ п рахъ“.

Возможио частое переживаніе чувства величественнаго 
явл яется  одиимъ изъ важныхъ средствъ къ оздоровленію и 
возвышеніго душ и человѣка. Іогъ Рамачарака въ  своемъ со- 
чиненіи „Х атха-іога" совѣтуетъ ежедневно предаваться слѣ- 
дую щ ем у размышленію: „Размыідляйте о миріадахъ шровъ,
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яосящ пхся въ  простраиствѣ, о безчисленныхъ солнечныхъ 
системахъ, размѣрамл далеко лревоеходягцихъ н аш у  еи- 
стему. Размышляйтс о безконечности нространства и вре- 
мени; о многообразныхъ формахъ проявлеиія ж изіш  въ  этихъ 
мірахъ; о положеніи земли и  васъ  самихъ въ  безконечности; 
предъ лицомъ ея вы не болѣе, какъ  ж алкая  п ш ш нка. За- 
тѣмъ дайте своимъ мыслямъ обратный ходъ: хотя вы и 
являетесь лиш ь незиачительною частію цѣлаго, вы все таки 
искра Божественыаго Д уха; вы безсмертны, вѣчны и нераз- 
рушимы; вы необходимая часть цѣлаго, безъ которой обой- 
тись невозможно. Почувствуйте себя въ  единеніи съ  міро- 
вой жизиію; ощутите эту жизнь; ирислуш айтесь всѣм ъ ва- 
ш имъ существомъ къ  біенію ея. Очнитесь—й вы замѣтате, 
что ваш ъ организмъ укрѣпился, ум ъ отдохнулъ, тоска 
утихла. Полетъ мысли в ъ  сф еру безконечнаго бытія лри- 
далъ вамъ новую бодрость и энергію" г): το Богъ Своимъ 
мощнымъ перстомъ коснулся ваніей дуіни.

Чувство величесгвеннаго приводило язычниковъ къ 
обоготворенію величественныхъ лредметовъ и грозны хъ явле- 
ній лрироды; у  насъ  же, хрисхіанъ, оно, вмѣстѣ съ  _чув- 
ствомъ таш іствекнаго, служ итъ зерномъ, изъ  котораго часто 
вырастаетъ основное религіозное чувство— благоговѣнія. Чув- 
ствами таинственнаго и величественнаго весьма часто пи- 
т&ется религія у  лростыхъ людей,—жителей селъ и  дере- 
вель. Они мало знаютъ и немногое понимаюгь, но за  то 
сильнѣе чувствуютъ таинственную важность и величіе окру- 
жающей ихъ природы. „Л  лоиимаю, дисалъ Ж . Ж . Руосо, 
что городскіе жители, видяідіе кругомъ себя только стѣиы, 
улицы  и лреступлеш я, имѣютъ мало вѣры, но я  не могу по- 
нять, что деревенскіе жители, особеннб тѣ, которые ведутъ 
уеданенную жизнь, могуть быть невѣрующими^. В ъ своей 
„Исповѣди" тотъ ж е тасатель ра8сказываетъ о старухѣ , ко- 
торую встрѣтш іъ одикъ епископъ во время своего путеш е- 
отвія. Вся молитва этрй сгарухя соотояла изъ одного вос- 
клицанія „о"! „М атуш ка,г.сказалъ ей епйскопъ, молись 
дсегда такъ: ;твоя молитваілучш ѳ наш ейі“ Мы не можемъ 
•воглаоихьоя съ  охвывомъ епискола о нечленораздѣлъиой мо- 
лнтвѣ старуш ки, яо^долж аы  ярдзнать вмѣотѣ нѣкото-

· '·**«·£ '■у.ъяР . *;· -ч.г:г/· «
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рыми ученымн, что чуветво завнсимости отъ окружающей· 
дѣйствительности является одною изъ основъ ролнгіозности 
человѣка. Дѣйствительно, люди религіозные, жшю чувствую- 
іц іе таинственность и  величественность внѣшней іірироды, 
д у ш и  и ж изни, постояино находятся во власти чувства за- 
висимости, побуждаюіцаго ихъ прибѣгать къ бож егтчш ой  
помощ и и защ итѣ. По остроумішму сравненію Л . Н. Тол- 
стого, человѣкъ, среди окружающаго его безграничііаго океана 
дѣйствителы ю сти, похожъ, ію чувству безпомощішсти, иа но- 
оперивш агося птсичика, вынавшаго из'і> гиѣзда и  свипмъ 
ж алостньш ъ пискомъ наирасно заявляіоіцаго о своемъ не- 
счастіи. К огда же человѣкъ увѣруетъ въ Бога и иредастся 
Вму, тогда, ио мысли Толстого, онъ походитъ по настроонію 
на грудного младенца, котораго мать держитъ н грѣетъ на 
■своей груди. К акъ невыиосимо тяжело несчастному ігген- 
чііку, выпавш ему и зъ  гнѣзда, п какъ  пріятно н тепло мла- 
деыцу иребывать на груди любящей матери!

Съ корнсмъ таинствеішаго и величественнаго часто 
силетается, а  иногда и сростается третій отростокъ сладо- 
стнаго корня религіи—чувство красоты. '

Когдафилософа Діогена спросили: „Что такое красота?" 
оиъ на это отвѣтилъ: „Объ этоыъ можетъ спрашивать только 

•слѣпой!" Дѣйствительно, не нужно ни изслѣдованія, нн 
разм ы ш ленія, чтобы замѣтить красоту. Міръ красивъ какъ 
в ъ  цѣломъ, такъ и въ частяхъ. Вслѣдствіе довторенія и 
привы чки такое впечатлѣніе слабѣетъ и сглаживается, но 
тѣ м ъ  не менѣе эстетическое чувство сейчасъ же готово 
возникнуть, какъ  скоро оно освѣжается дли взглядомъ на 
новыя невиданныя явленія природы, что, наир., бываѳтъ 
п р и  путеш ествіяхъ, и л я  созерцаніемъ художоственнаго произ- 
веденія, возводящаго часто , самый обычдый вредметь въ
п ер л ъ  созданія.

Когда мы смотримъ на предметъ эстетически, το на 
врем я отлагаемъ житейскія попѳченія, забываемъ о себѣ, 
отдаемся созврцанію предмета, какъ бы проникавмъ въ душу 
предмета. Такое проникновеніе Л ш ш съ удачно наввалъ 

.вчувствованіемъ. При эстетическомъ созерцаніипредметъ насъ 
занимаетъ, радувтъ, очаровываеть, но нв цробуждабтъ ншса^ 

'к и х ъ  ж еланій. Мы тогда исіштыва,емъ ааслажденіе бе?ъ 
,з*селавія имѣть что-н. и не имѣть, безъ завасхи, глорадства
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и другихъ однородныхъ переживаній. Эстетическія радости— 
радости безъ хотѣній, наслажденія безъ ж еланій, радости 
ради самой радости, т. е. чистыя, безкорыстныя. Онѣ даю тъ 
намъ возможность хоть на время позабыватъ о себѣ и своихъ 
интересахъ;7рнѣ очищаютъ и освѣжаютъ душ у, к ак ъ  купанье 

. въ чистой и прохладной водѣ очищаетъ и  освѣж астъ тѣло; 
онѣ возвышаютъ н преобразуютъ насъ. .

При эстетическомъ созерцаніи мы замѣчае-мъ въ  пред- 
метахъ такія черты, какихъ раньш е не замѣчали: старое 
кажется намъ тогда новымъ, мертвое—живымъ и  обыкшь 
венное—таинственнымъ. Хорошо отмѣчено это въ  самомъ 
началѣ стих. Ж уковскаго „Море“.

„Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарованъ надъ бездной твоей:
Ты—оюиво, ты дышешь,
Смятенной любовмо, тревожною думой  
Наполнено ты...
Лазурное море, безмолвное море,
Открой мнѣ глубокую т а й н у  твою".

Подъ наитіемъчувства красоты, оживотворяющей мертвое 
и возвеличивающей незначительное,роэтъТю тчевъ убѣж денно 
провозглашаетъ:

„Не то, что мните вы, природа,
He слѣпокъ, не бездутны й  ликъ:
Въ ней есть д у т а ,  въ вей есть свобода,
Въ ней есть любовь, въ ней есть язы къ".

Когда душ а движеніемъ чувства красоты очищ ается отъ 
загрязняющаго ее налета обыденщины, тогда въ ней можетъ 
обнаружиться идея Божества, обитающая въ душ ѣ  каж дага 
человѣка, но, къ  сожалѣнію, чаето подавляемая толщею- 
наслбеній житейской грязи  и заглугпаемая нестройными 
звуками житейской суеты. Какъ можетъ пронзойти освобож- 
деніе этой йдеи Божеств?е йзъ^ плѣна обыденщины, показы- 
ваютъ стих. Лермонтова' „Когда воляуется желтѣю щ ая нива", 
илй Майкова „Урожай"уЛермоят?6йъ; уепокоениый красотою· 
^природы, уввдалъ  в*Ь' кебесаіъ  Йога, а 'М айковъ даж е обра- 
'твглся къ Б огу  съ  молитвой благодарственной за ниспосланіе 

~хл$бй тѣлеснаго и^просительной\ молитвой!-о просвѣщ еніи 
йарода. При эстетичесйбмъ ссюе^цаніи мы въ  самыхь простыхъ' 

"ВбпіаііЧитіа,емъ выраіженіѳ; й ісш ях ъ  йстинъ/ ввдимъ Б ога
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и  отраж еніе Его неизреченной красоты. Н аходяіцфся часто 
подъ  впечатлѣиіемъ красоты начинаетъ видѣть въ ирнродѣ 
нерукотворенны й соборъ, равнаго которому ио величію и 
красотѣ  не можетъ представить самое пылкос воображеніе: 
в ъ  томъ храм ѣ природы неугасаемымъ свѣтомъ горять солнце, 
л у н а  и звѣзды, хоромъ служатъ бури морскія и волны, 
органом ъ— громъ, а куполомъ—небо.

Чувствомъ краооты питается религія у палоыниковъ, 
нѣкоторы хъ художниковъ и поклонниковъ искусства. Изъ 
лю дей къ  красотѣ болѣе восиріимчивы юноши и женщины. 
Св. В арвару Великомучеиицу привело къ христіанству 
созерцаніе красоты міра.

Красбту замѣчаетъ и ею можегь наслаждаться всякій, 
кто  имѣетъ глаза, уш и  ж живую душ у, способную чувствовать. 
Д л я  наслаж денія красотой не нужно изучать красиваго 
предмета, изслѣдовать, анализировать его. Наиротивъ, анализъ 
р азр у ш аетъ  красоту: подъ ножемъ анатом аи иодъ микроско- 
помъ естествоиспытателя красивый ггредметъ лишаетсясвоеіі 
очаровательности. Постиженіе красоты-дѣло мгновенія и 
воспріятія  предмета (нли группы предметовъ) въ цѣломъ 
ввдѣ . В зглянулъ, увидѣлъ и очарованъ. Если ж е при встрѣчѣ 
с ъ  каким ъ— нибудь предметомъ мы внезапно поражаемся и 
начинаемъ внимательноразсматривать его части тогдавънаш ей 
д у ш ѣ  возникаетъ удивленіе. Красивый предметъ можетъ не 
локазаться  намъ удивительнымъ, и безобразный—вызвать 
удивленіе. К лещ ъ едва-ли кому покажется красивымъ, но 
если  кто, по словамъ Б аскаля , разсмотритъ его части, ножки 
со связками, вены въ  этихъ ножкахъ, кровь въ этихъ венахъ, 
ж идкость въ  этой крови, капли въ  этой жидкости, паръ въ 
этихъ  кап ляхъ , тотъ не можетъ не почувствовать удивленія 
л  не воскликнуть: „чудно, поразительно!" И тотчасъ же отъ 
ласѣком аго удивленная мысль можеть вознестиськънебесамъ. 
'Тамъ она находитъ полную разгадку всѣмъ чудвсаиъ міра. 
У дивлен іе, по слозамъ Рибо, будитъ вниманіе, но оно же, 
дуджемъ мы, пробуж даетъ и религіозное чувство въ чѳловѣкѣ.

Корнемъ удивленія питается въ значительной степеяи 
•религіозное чувство ученыхъ. Вдумчивое углубленіе въ 
предметы и произведенія природы, въ  дроизведенія духа, 
въ  творенія искусства и ііоэзіи , въ жизнь ввликвхь и слав- 
д ы х ъ , храбры хъ и святыхъ людсй преисполняѳтъ сердце нв
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только чувствомъ прекраснаго и возвышеннаго, но и чувствомъ· 
удивленія предъ разумностію и цѣлесообразностію міра. 
Этому чувству также свойственно сообщ атьдуінѣнаправленіе 
вверхъ, къ премудрому и всемогущ ему Богу. Ученые весьма· 
часто заканчивали свое продолжительное и безкорыстное- 
исканіе и служеніе ястинѣ вдохновенной молитвой Богу.. 
Можно было бы составить цѣлы я книги и зъ  такихъ м олитвъ 
ученыхъ, но мы оргапичимся дзум я примѣрами.

Линней, описавъ всѣ  растенія, и хъ  устройство, ихъ  
жизнь, восклицаетъ: „Вѣчный, Ве-ликій, Воевѣдущій, Всемо- 
гущ ій Б огьп рош елъ  предо мною. Я не видѣлъ Его въ лице, 
но Его ограженіе охватило мою душ у и погрузило ее в ъ  
благоговѣніе. Я  тутъ  и тамъ замѣчалъ слѣды въ Его творе- 
н іяхъ". Амперъ создавшій науку объ электричествѣ, писалъ  
своемудругу, молодому ученому: „Берегись запиматься однон> 
толъко наукой. У чись,изслѣдуйземное: этообязанность м уж а 
ыауки, но на видимый міръ смотри однимъ глазомъ, другой 
Же неустанно обращай к ъ  Вѣчному Свѣту. Одной рукой  
изслѣдуй природу, а другою, какъ дитя за одежду отца, 
держись за край  Божьей ризы “.

Въ удивленіи человѣкъ признаетъ природу разумното: все 
въ  ней' цѣлесообразно и премудро устроено.Н уж ночеловѣку 
сдѣлать только одинъ ш агъ впередъ, чтобы полюбить при- 
роду, какъ нѣчто родственное себѣ. „Я живу—и ты живешь;. 
я разуменъ—и  ты разумна; мы подобны,"мы не чужіе, а  род- 
ные, а  потому я  и стремлюсь къ тебѣ, люблю тебя". Добро- 
любовъ, современный намъ иоэхъ—странникъ, понимающій 
язы къ птицъ и звѣрей, называетъ родными не только ихъ, 
но -и неодушевленные предметы.

„Горы, холмы земли—братцы, сестры мои,
Д аже к а ш т  дорогь—други вѣрны мои,
Неба своды, лучи—какъ отцы мои,

' · ‘ Звѣри дакіе-^братцы  милые...
λ  й миръ вамъ, сестры звѣздочки...
Камнй мбрскіе; прйдорожные, молчаливые,
Я  йредъ  вамй предъ всѣмй лицомъ нйцъ до земли 
*' простираюсь“...

* ѵ'Сознаніе рбДства, лежйіцее въ основѣ дюбви, особенно 
ярйб ’̂ о я в л я б ^ с я  Въ друж бѣ нг лгобви чёловѣка къ человѣку, 
iiötotfy йто ьіе^ду^ дЬумя 0аййыигразлйчншівглюдьми вее ж £
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окаж ется больше оходства, чѢмъмеж дугеніалыю й обезьяиоіі 
и  грубы м ъ дикаремъ. Всякій, кто любилъ и любитъ, зпастъ 
по себѣ, какъ  расш иряется тогда сердце наше, какъ ши- 
роко тогда раскрывается душ а для вссго иеликаго, какъ 
легко  она устремляется к ъ  Богу и небесамъ. Любовь—это 
пяты й отростокъ сладостнаго корня религіи.

Начнемъ разсмотрѣніе съ самаго низшаго, по въ то же 
врем я и самаго яркаго вида любви—съ  половой любии. Въ 
любимомъ мужчинѣ чистая дѣвуш ка видитъ своего заіцитника 
и  покровителя, посылаемаго Самимъ Богомъ. Такъ думала 
Т атьяна Л арина.

„Нѣтъ, никому на свѣтѣ 
Ие отдала бы сердца я!
To въ высшемъ суждено совѣтѣ...
To воля неба—я  твоя; *

Вся жизнь моя бнла залогомъ 
Свидаиья вѣрнаго съ тобой;
Я  знаю, ты мнѣ посланъ Богомъ,
До гроба ты хранитель мой“... (Пушкинъ).

Когда Демонъ взглянулъ на таицовавіпую Тамару, то
„На мгновенье 

Неизъяснимое волненье 
Въ себѣ почувствовалъ отгь вдругъ.
Нѣмой душ и его пустыню 
Наполниръ благодатный звукъ,
И вновь постигнулъ онъ святыню 
Любви, добра и красоты" (Лермонтовъ). 

П равда, въ  половой любви устремленіе к ъ  небесаагъ 
не часто доводитъ до неба и недолго держится на такой 
высотѣ, ио несомнѣнно, что ни одна минута паренія, ви 
одинъ вздохъ, ни одна слеза не пропадаетъ безслѣдно.

Я адеж нѣе половой любви материнская лгобовь: въ ней 
м ены пе плоти и эгоизма, но мвого можетъ быть идеализма. 
Вотъ к ак ъ  женідина—поэтъ Лохвицкая выражаетъ чувства 
матери:

„Небо и всѣ наслажденія неба я  вижу 
Въ личикѣ  дѣтскомъ и глазъ оторвать не могу я... 
А нгелъ безгрѣшный, случайно попавшій на землю, 
Сколько ты счастья принесъ! какъ  ты мнѣ дорогъ, дитя! 
Бож е, пославъ мпѣ ребенка, Ты небо открылъ мнѣ!
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Умъ мой очистилъ отъ суетиыхъ мелкихъ желаній!
Въ грудь мнѣ вдохнулъ пепонятныя новыя силы!
Въ сердцѣ горячемъ заж егь—пламябезсмертной любви!“ 
„Благороднѣйшая мать, писалъП есталоцци ,радисвоего  

ребеака, чище и сильнѣе вѣруетъ въ  Б ога". К огда она 
представляетъ всѣ опасиости и  искуш ен ія, грозящ ія  въ 
предстоящей жизни ея дитяти, „въ ней является стремле- 
ніе искать своему ребенку вождя, наставника, отца, кото- 
рый не можетъ заблуж даться къ  его вреду, который не оши- 
бется къ его вреду, котораго не можетъ отнять у  него мо- 
гила, не можегь погубить ыіръ" 1), т. е. Бога.

Являю щ аяся откликомъ иа материнское чувство, дѣт- 
ская  любовь также довольно часто возноситъ ум ъ и сердце 
дитяти къ  Богу. Классическимъ примѣромъ этого можетъ 
служить отрывокъ изъ  „Д ѣтства и Отрочества“ JI. Толстого. 
Растроганный до глубины душ и ласкамк матери ребенокъ, 
отходя ко сну, нспытывалъ такіе порывы любви к ъ  Б огу  и 
людямъ, какіе не забываются никогда въ жизни. Вотъ какъ  
описываетъ свои отроческія переживанія самъ авторъ. „Послѣ 
этого, какь  бывало, придеш ь наверхъ и станешь предъ 
иконами въ своемъ восточномъ халатцѣ, какое чудесное чув- 
ство испытываешь, говоря: спася, Господи, папеньку и ма- 
меньку. Въ эти минуты, когда я  повторялъ молитвы, кото- 
ры я въ первый разъ  лепетали дѣтскія уста мои за  любимой 
матерью, любовь къ ней и  любовь къ Богу какъ-то странно  
сливались въ одно чувство.

Послѣ молитвы завернеш ься, бывало, въ  одѣяльце, на 
душ ѣ  легко, свѣтло и отрадно: однѣ мечты гонятъ д р у іія , 
но о чемъ онѣ? Онѣ неуловимы, но исполнены чистой любви 
и  надеж дь иа чистое счастіе. Вспомнишь, бывало, о К арлѣ  
Ивановичѣ и его горькой участи, единственномъ человѣкѣ, 
котораго я  зналъ  аесчаетяымъ, и такъ жалко станетъ, такъ 
полюбишь его, что слезы иотекутъ изъ  глазъ , и думаеш ь: 
„дай Богъ ему счасті#,. дай: мнѣ возможность помочь ему, 
облегчдть его горе; я  всѣмъ готовъ для него пожертвовать“. 
Потомъ любимую фарфоровую игруш ку—зайчика или  со- 
бачку—уткнеш ь въ уголъ пуховой лодушіси и лю буеш ься,
 · ■ ф ’.; '·■' · '·· '. '

Избранн. сачинѴПебШоцци,'* 8. М. І896т’.’̂ Взгляды и опыты“,
письмо 8, § 6:и 8, · .Чя ι· ,· ..
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к а к ъ  хорош о, тепло и уютно ей тамъ лежать. Еще помо- 
.лиш ься о томъ, чтобы Богъ далъ счастье всѣмъ, чтобы всѣ 
бы ли довольны и чтобы завтра была хорошая погода для 
гу л я н ь я , повериеш ься на другой бокъ, мысли и мечты пе- 
репутаю тся, смѣшаются, и уснеш ь 'тихо, спокойно, еіде съ 
.мокрымъ отъ слезъ лицомъ.

В ернутся-ли когда-нибудь та свѣжесть, беззаботность, 
потребность любви и сила вѣры, которыми обладаешь въ 
д ѣ тств ѣ ?“

Можно бы еіце много сказать и о религіозномъ значе- 
н іи  любви къ  родному народу, но, кажется, достаточио и 
-сказаннаго, чтобы видѣть, что любовь къ  матери и роднымъ, 
товарищ амъ и родному народу—это лѣстница, ио которой 
человѣкъ возвыш ается до любви ісъ Богу. „Богъ, писалъ 
Песталоцци, близко отъ того мѣста, гдѣ  люди выказываютъ 

д р у г ъ  Д ругу любовь" 1). „Гдѣ любовь, тамъ и Б огъ“, утвер- 
ж д аетъ  наш а иародная пословица.

Чувства таинственнаго, величественнаго, красиваго и 
удивительнаго открываютъ намъ Бога въ предметахъ и явле- 
н іях ъ  природы, въ люцяхъ и ихъ произведеніяхъ; любовь 
к ъ  человѣку подготовляетъ и возвышаетъ насъ къ  любви 
божественной: любовь къ человѣку вѣдь тогда только бы- 
ваетъ  чиста, глубока и плодотворна, когда мы видимъ, лю- 
бим ъ и  оберегаемъ въ  любимомъ человѣкѣ божественныя 
черты. Т акая любовь доставляегь истинную радость. Но есть 
-еще вы сш ая радость,—радость творчества, когда намъ ка- 
ж ется , что Самъ Богъ нисходитъ къ  намъ и вдохновляетъ 
насъ . Радость творчества—шестой отростокъ сладостнаго 
корн я  религіи.

Нѣтъ человѣка счастливѣе художника, создавшаго со- 
©ершенное произведеніе искусства, иолное силы, огня и кра- 
соты, когда онъ, осматривая его критическимъ окомъ, мо- 
ж етъ  сказать себѣ <ѵь улыбкой: „Да, хорошо!“ Никто не мо- 
ж етъ  быть счастливѣе человѣка науки, бьющагося долгіѳ 
годы надъ таинствами творчества и жизни, когда его оза- 
р я е г ь  свѣтъ правды, и онъ, окрыленный радостію, воскли- 
цаетъ: „загадка разгадана, тайна открьиа!“ Это—лучи, нис- 
посылаемые Богоыъ трудящ емуся человѣку. He даромъблаг

Ч  Лингардъ и Гертруда, я. 3. гл. 85.
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годарственная молитва обыкиовеино слѣдовала и слѣдуетъ· 
за  приведенными восклицаніями. Пиѳагоръ, отсрылениый ра- 
достію, по случаю открытія имъ квадрата гипотенузы, при- 
несъ жертву богамъ. Въ средніе вѣка не только ученые, но- 
и переписчики и ученики, заканчивая работу, обыкновенно 
писали: „Коиецъ и Богу слава“. Знаменитый астрономъ Кеп- 
леръ заканчиваегь свой трудъ  „Гармонію міра" такою мо~ 
литвой: „Благодарю Тебя, Воже, за  то, что дозволяеш ь мнѣ 
удивляться Твоимъ твореніямъ и любить ихъ. Е сли я , ни- 
чтожный червь передъ Тобою, рожденный въ грѣхахъ , сказалъ  
что—нибудь противное Твоимъ благиыъ намѣреніямъ, [пусть 
Св. Д ухъ внуш итъ мнѣ это, чтобы я  могъ то исправить.. 
Содѣлай, Господи, чтобы всѣ мои произведенія клонились 
къ Твоей славѣ и споеобствовали ко благу людей". Л учш іе 
изъ поэтовъ смотрѣли на свой талантъ, какъ  иа д ар ъ  Бо- 
жій, и считали свое служ еніе подобнымъ пророческому. С а- 
мыйпроцессъ творчества издревле называется вдохновеніемъг 
т. е. наитіемъ высшей силы, лриводящ ей ,въ сильнѣй- 
ш ее-возбужденіе силы человѣка и перестраиваю іцей д у -  
шевный строй его на новый возвышенный ладъ. Никитинъ- 
такъ опиеываотъ это состояніе.

„Вываютъ свѣтлыя мгновенья:
Миръ ясный дупіу осѣнитъ;
Огонъ святого вдохновенья 
HeyraGaeMo горитъ.

Оно печать безсмертной силы 
На трудъ  обдуманннй кладетъ;
Оно безмолвію могш ш  
И мертвымъ камнямъ жизнь даетъ,

Развратъ и  пошлость пораж аегь,
'■№! Добру иринодагь виміамъ

■ ίί>' I.'· "'· ’ Л  еѣчной правдѣ воздвигаетъ
·:η y>*\tiltyCewrnoü сшпарь а  вѣчиий хражьиу  

‘4 ^ ‘Всть твбртботво' и  въ области яравственности.О но дѣ н - 
нѣе· всякаго. другоро· творчѳотва,' но почти- незамѣтно д л я  
стороннлго глаза,ѵпотому чрго оно, вопреки творчеству х у д о - '  
жественному й . тех н й ч ш о м у , нѳ лгобйтъ публично заявлять 
о^вдиѣ.ш огіахт& ^О остойтъ оно въ том ъ/что  человѣкъ по- 
бѣждаетъ въ себѣ какую-нибудь страсть и начинаетъ слѣ- 
довать въ своей дѣятельности высшимзь ‘мотивамъ. Нё трудно-
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напр., любить любящ ихъ насъ, но страшно трудно простить 
обидѣвш ихъ насъ и полюбить ненавидящихь насъ. „Самая 
божествеиная изъ  всѣхъ ггобѣдъ это—прощеніе". (Шиллоръ). 
Тогда и радость бываетъ совврщенная, выше радости твор- 
чества, одерживающаго побѣды надъ предметами природы и 
людьми. Вотъ мнѣніе Франциска Ассизскаго, основателн 
орден а францисканцевъ. Онъ бесѣдуетъ съ монахомъ Львомъ 
о томъ, въ чемъ заключается радость совершенная. „Вотъ, 
говорилъ онъ, мы идемд» въ  Порціонкюль. Когдамы иридсмъ 
ту д а  грязны е, мокрые, окоченѣлые отъ холода и голодные и 
попросимся ііустить насъ, а привратникъ скажетъ намъ: 
„Что вы, бродяги, шатаетесь по свѣту, соблазняете народъ, 
крадете милостыню бѣдныхъ людей? Убирайтесь отсюда!“ 
и  не отворитъ намъ. И если мы тогда не обидимся и со сми- 
реи іем ъ и  любовію подумаемъ, что привратникъ иравъ, что 
Самъ Б огъ  внуш илъ ему постулить такъ съ нами, и мокрые,. 
холодные и голодные пробудемъ въ снѣгу и водѣ до утра 
безъ  ролота на привратыика, тогда» брагь Лсбъ, только тогда 
будетъ  радостъ соверш енная“. Совершившій божественнуіа 
побѣду надъ чувствомъ обиды н гнѣва ясно сознаетъ, что 
Самъ Б о гь  внуш илъ ему чувство прощенія: у  него одного 
не хватило бы на это силк.

Когда мы прощаемъ врагамъ нашимъ, то Б огь  дкетъ 
нам ъ радость совершенную. Но Онъ ж е даетъ нѣкоторымъ 
избранпы мъ людямъ и  радость неизреченную. Разумѣемъ 
экстатическое созерцаніе Божества и горняго міра, которое 
всего болѣе увѣряетъ  насъ въ бытіи Б ога  и всего сильнѣѳ 
влечетъ к ъ  соединенію съ. Нимъ. Сначала опишемъ это со- 
стояніе, а потомъ опредѣлимъ его значеиіе въ  ряду есте- 
ственны хъ .основъ религіи радости.

Экстатическое созерцаніе Богапредставляетъ собою очень 
рѣдкое явленіе въ религіозномъ опытѣ лгодѳй: оно стоитъ 
н а  границѣ  между нормальнымъ и сверхнормадьнымъ и 
иотому съ трудомъ постигается тѣми лицами, которые не 
извѣдали  этого блаженнаго состоянія. Попробуемъ все таки, 
основы ваясь на описаніяхъ экстаза у  самихъ экстатиковъ, 
отмѣтять характерны я чѳрты вго. Экстазъ можвть быть раз- 
н ы хъ  видовъ—иаучный, эстетическій, нравственный и рели- 
Гіозный. Н асъ интересуетъ религіозный экоуазъ, ио, чтобы 
подойти к ъ  нему, мы сначала вникнемъ въ состояніе эсте-
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тическаго и *нравственнаго экстаза, потому что эти виды 
чаще встрѣчаются и яотому болѣе доступны. Д опустимъ, 
что мы созерцаемъ звѣздное небо, или  залитый солн- 
цемъ лрекрасный ландш афтъ, или прекрасны й чело- 
вѣческійобразъ, или, наконецъ, геніальное художественное 
произведеніе. Уже при обычномъ эстетическомъ созерцаніи 
мы забываемъ себя и иногда настолько глубоко входимъ въ 
созерцаемый предметъ, что намъ начинаетъ казаться, что 
онъ и мы одно и то же: мы какъ  бы сливаемся съ  созерца- 
емымъ предметомъ или существомъ. Нужно только углу - 
биться чувству самозабвенія и расш ириться сф ерѣ симпатіи, 
или вчувствованія,—какъ  и получится то состояніе экстаза, 
которое описываетъ Баш кирцева въ слѣдую щ йхъ словахъ: 
„Бываютъ часы, когда я  ускользаю отъ самой себя, когда 
я  живу въ растеніи, когда я  чѵвствую себя травой, птицей, 
вершиной дерева, облакомъ, проточной водой, горизонтомъ, 
двѣтомъ;—часы, когда я  бѣгаю, летаю, пью росу, прости- 
раюсь на солні&, сплю подъ листвой, ношусь съ ласточкэ- 
мя, ползаю оъ ящ ерицами, блещ у со звѣздами и свѣтляками" *). 

’To, что въ этихъ словахъ описываетъ Баш кирцева и по поводу 
MeFo она недоумѣваетъ, минутами испытываютъ и самые обык- 
новенные люди въ  періодъ первой чистой любви, когда меч- 

^таютѣ и стремятся къ сліянію своей душ и съ душ ой лгобимаго 
человѣка. Чаще всего такія минуты наотаютъ или посЛѢ объ- 
ясненія въ любви, когда съ радостію узнаеш ь о взаимности, 
или въ день вѣнчанія, или послѣ долгой разлуки съ  люби- 
мымъ существомъ. Тогда, въ состояніи радостнаго возбуж- 
.денія, не только чувствуеш ь сліяніе своей душ и съ  душою 
любимаго человѣка, но и готовъ обнять весь міръ съ  си- 
лаю иекренняго порыва. To же самое испы тнвалъ, какъ  мы 
видѣли изъ вышеприведоннаго отрывка. изъ  «Дѣтства и От- 
рочества" Л. Толстого, и ребенокъ въ порывѣ искренняго и 
радостнаго чувства любви ко всѣмъ и всему, охватившаго 
его подъ вліяніемъ горячихъ ласкъ матери и вечерней мо- 
литвы  Богу. Такое же ‘Эксютически любовное настроеніе 
проншсаеть въ душ у и тогда, когда удается отъ всей душ и 
простить врагу  и обидчику. Слезы прощ енія очиіцаютъ ваш у

  Тці  . ?ч - Ч

*) Ваято изъ бропгЛЛаігшйяа—Всѳлѳнскоѳ чувзтво. Изд. Воль-
.фа. отр. 42· '>'·? ' ·ί,·}/ γ·': чür** ;'·· ■» *(
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дугпу и  омываютъ засорившіяся очи; на дуіиѣ у  васъ дѣ- 
лавтся  легко, спокойно и радостно; ж авѣе вы чувствуѳте 
свое родство и яснѣе видите свою связь со всѣмъ окружа- 
ющимъ и потому охотнѣе начинаете стремиться къ  обще- 
нію и сліянію  сь  нимъ. Любовное устремленіе при этомъ 
бы ваетъ менѣе восторженнымъ, чѣмъ въ  другихъ случаяхъ,. 
но зато является  болѣе прочнымъ и устойчивымъ»

Теперь мы можемъ перейти къ  описанію религіознаго 
экстаза, когда экстатикъ чувствуетъ сліяніе не съ природой 
и другим и людьми, какъ это бываетъ тіри эстетическомъ и 
нравственномъ экстазѣ, a—близость и непосредственное об- 
щ ен іе съ  Самимъ Богомъ. Мы могли бы привести онисанія 
экстаза у  отцовъ и учителей Церкви, испытавшихъ это со- 
стояніе, но ради краткости мы беремъ описаніе его у  Андер- 
сена: тамъ въ немногихъ словахъ отмѣченьі всѣ сущест- 
венны я черты интересующаго насъ явленія.

„В лескг вижу необъятный, и мысль см ш гьй  летигь! 
СвѣтЪу свѣтъ пеобъяснимий м ои глаза елѣпишъ!
Въ уси льяхъ  мощныхъ духа лоникъ я головой! 
Свободнѣе на  сердцѣ, я с ш е  м и слей  сшройг 
И кры лья ,крылья воли даны нежданно мнѣ. 
й е с у сь  бисшрѣе м и сл и  въ надзвѣздной тишинѣ...
Въ лазоревы хъ пространствахъ мнѣ звѣздъ не сосчитатьу 
И  Бож ій ли къ  я  вижу... его не описашь!
Вевсмертье ощущаю ео всемъ, еъ сеоей грудиі 
Весь мракъ и  всѣ т ум ани  остались позади. 
й  ясно познаю я сердца людей другихъ:
Всѣ немощны, всѣ слабы, но нѣ?пъ совт мъ дурныхъи 
Во время экстаза умственные процессы совершаются: 

съ  необыкновенной быстротой и легкостію Продолж&ется 
экстатическое созерцаніе нѣсколько секундъ, но кажется,, 
что во время ихъ  проживаешь цѣлук> жизнь: до того бываетъ 
полна душ а, разностороненъ проц.ессъ постиженія и уско- 
р ен ъ  процессъ мысли! По словамъ- св. Сиыѳона, Новаго- 
Богослова, когда „Богъ является чрезъ откровеніе единой 
разум ной душѣ^ тогда открыеается ей всякое благо и въ 
то же время созерцается (ощущается) всѣми вмѣотѣ чуестг 
в а м и 2). Ч увстватогда не просто соединяются, но составляютъ.

1) Лапшиаъ. Вселенскоѳ чуветво, стр. 49—50.
2) Лодыженскій. Свѣтъ незримый. Птгр. 1915 г., стр. 200.
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какъ бы одко чувство, такъ  что мы тогда слы ш имъ зрѣні- 
емъ, видимъ слышаніемъ, ыаучаемся созерцаніемъ и слуш а- 
смъ откровеніемъ1).

По свидѣтельству представителей христіанской мистики,
Богъ является душ ѣ человѣка въ видѣ необыкновеннаго
■свѣта или невещественнаго огня. Блаж . А вгустинъ пиш етъ
про этогь свѣтъ: „Я выш елъ и уви дѣ лъ  какимъ-то окомъ
моей души, выше этого самаго ока душ и  моей, выш е моей
мысли, неизмѣняемый свѣтъ. Это не былъ тотъ обыкновен-
ный свѣтъ, который видѣлъ всякій  почти. Онъ былъ силь-
нѣе свѣта солнца, но не въ  томъ родѣ, какъ  если бы этотъ
свѣтъ свѣтилъ во много разъ  яснѣе и занималъ своею мас-

•сою все. Онъ былъ не то, а  нѣчто иное, соверш енно иное,
чѣмъ все это. И онъ былъ выше моей мысли2)“ . Довольно
■часто уподобляетъ мистическія воспріятія свѣтовымъ ощ ущ е-
кіямъ и Симеонъ, Новый Богословъ. „Богъ, пиш етъ онъ въ
79 словѣ, свѣтъ есть, и  тѣ, которые снодобляются узрѣть
Его, всѣ видятъ Его, какъ  свѣтъ, и tfe, которые п р іяли  Его,
пріяли, какъ  свѣтъ. Ибо свѣтъ славы Его предъидетъ предъ

.лицемъ Его и безъ свѣта Ему невозможно явить С еб я3)“ .
Святый же Серафимъ Саровскій> испытываваіій мистическія
состоянія, представляетъ Бога въ видѣ невещ ественнаго
■огня. Онъ такими словами начинаетъ оставленныя имъ по- #
ученія: „Богъ есть огнь, согрѣвающій и разжигаю щ ій сердца 
и утробы. Если ыы ощ ущ аемъ въ сердцахъ своихъ хладъ, 
жоторый отъ діавола, ибо діаволъ хладенъ, то призовемъ 
Господа, и Онъ приш едъ согрѣетъ н а т е  сердце совершен- 
ною лгобовію не только к ъ  Нему, но и къ  ближнимъ, и отъ 
лица тѳплоты изгонится хладъ доброненавистника4)“ .
‘ ‘ч ^ П р и  представленш  Бога въ видѣ свѣта мистическое 
соочгояніе выступавтъ оъ характеромъ просвѣтлѣнія, или 
08аренія/ <при представленіл Бога въ видѣ огня,—оно 
хар&тстершуеттся, шт>  внутреннее горѣніе... П ри о за р е н т  
какъібы: аотокъ зыаяія вливается въ  душ у человѣка: чело- 

’Вѣ&ъ видитъ тб/Чего нельзяопясать, и  слыш итъ то, чего нельзя 
внрааить на человѣчеокомъ языкѣ. „Однажды, пш иетъ като-
; .-\Ч- «ftfjf/.'f,
ф Ш }). Т а ^  СТ>,ДО.И 20JL· ,

ФлорѳнскіЙ. Столпъ н утвержденіе истины. М. 1914, стр. 108. 
£ ; / '* )  Лодыжѳнойій. Овѣтъ незрюіыйлстр; 205. '
■j?/ - ^  же, я л Ч ' .·*·«*; ■ . ·"■
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.лическая святая Тереза, во время молитвы я получила с і і о -  

собность сразу  постагнухь, какимъ образомъ всѣ вещи 
м огутъ  быть созерцаемы въ Богѣ и содержаться въ Немъ. 
Я  видѣла ихъ  не въ ихъ обычной формѣ, однако съ иора- 
зительною ясностію. и видъ ихъ остался живо запі‘чатлѣн- 
кы м ъ въ  моей душ ѣ... Видъ этотъ былъ до такоя стенеші 
утончеьны й и нѣжный, что описать его нѣтъ в о з м о ж і і о с т и  *)“ · 

Т у  ж е самую мысль мы находимъ и у  Симеона Новаго 
Богослова. „Тогда отверзается ему небо или око сердца его... 
и  свѣтъ входитъ виутрь душ и его, свѣтъ иресвѣтлый и 
предивны й... Е сли онъ пребудетъ въ семъ свѣтѣ, то и сей 
■свѣтъ иребудетъ въ немъ, которымъ будучи просвѣідаемъ; онъ 
■будетъ узрѣвать и домышлять таикство за таинствомъ н 
■чудо за чудомъ, восходя отъ созерцанія къ созерцанію2)*.

Однимъ изъ главныхъ убѣжденій, неизгладимо запечат- 
.лѣваем ы хъ въ умѣ экстатяческимъ созерцаніемъ, является 
увѣренность, что жизнь проникаетъ все, что вселенная нре- 
исполненга жизни, что она не мертвый механизмъ. Вмѣстѣ съ 
этим ъ соединяется полнота любви ко всему существующему, 
Это чувство любви также лревосходитъ всякую  другую 
.любовь какъ  по своей силѣ, такъ и по захвату: она прости- 
р ается  на все и на всѣхъ. Такое расш иреніе любви объяс- 
н яется  тѣм ъ, что все существующее представляется экста- 
•тику благостнымъ, какъ  нредставлялось все „добрымъ зѣло" 
Б о гу  при  осмотрѣ творенія. Цитированная нами М. Башнир- 
д е в а  писала: „я все яюблю до обожанія. Все представляется  
м нѣ  со свогшуь интересныхъ и  прекрасныхъ сторонъ: я бы 
хотѣла все видѣть, все имѣть, все обняпи>, слит ься со всѣмъ 
и  умереть... умереть съ экстазомъ, чтобы извѣдать эту по- 
слѣднюю тайну, этотъ конецъ всего или божветвенгнов нача- 
-ло3)". Припомнимъ цитированныя слова св. Серафима С&- 
ровскаго: „И Онъ (т. е. Богь) приш едъ согрѣеть нашѳ сердце 
ссовершенною любовію не только къ Яему, ио и къ  ближнимъ".

Но преобладающ амъ чувствомъ въ  состояніи экстава бы- 
.ваетъ всетаки не любовь къ другнмъ, а  необыкновенная par 
.дость, несравнимая ни съ какою другою. Неизреченность я  
неоиисуемость экстаза, о которой говорятъ всѣ экстатикя, въ

!) Джемсъ. Многообразіѳ релягіознаго опыта. отр. 400.
з) Лодыженскій. Свѣтъ незримый, отр. 203.
3) Лаишинъ. Вселенское чувство. стр. 43.
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равной мѣрѣ относится и къ ихъ  созерцапію н к ъ  и хъ  р а -  
дости. „Эта сладостъ, подаваемая питіемъ, говоритъ объ эк - 
стазѣ св. Симеонъ, и это радостнотворное блистаніе, исходя- 
щее отъ солнца, отклоняетъ отъ душ и всякую  печаль и д ѣ - 
лаетъ человѣка радуюіцимся, и никто не можетъ воспре- 
пятствовать ему наттаяться вдоволь отъ источника спасе- 
нія" J). Достоевскій также всего болѣе пораж ается въ  экстазѣ- 
ясностію созерцанія и неизреченностію радости. „Есть секунды, 
говоритъ онъ въ „Б ѣсахъ" устами Кириллова, ихъ всего 
заразъ приходитъ пять или  шесть, и вы вдругъ  чувству- 
ете присутствіе вѣчной гармоніи, совершенно достигнутой... 
Какъ будто вдругъ  ощ ущ аете всю природу и  вдр у гъ  гово- 
рите: да, это правда.. Вогъ, когда создавалъ міръ, то въ  концѣ- 
каждаго дня созданія говорилъ: „да, это правда. это хорошо'·. 
Это... это не умиленіе, а толъко—такъ, радость, Бы  не про~ 
щ аете ничего, лотому что прощать уж е нечего. Вы не то, 
что любите, о, тутъ выш е любви! Всего страш нѣе, что такъ- 
ужаспо ясно и  шаюая радость! Если болѣе пяти секундъ, 
то душ а не выдержитъ и должиа исчезнуть. В ъ  эти пять 
секундъ я  лроживаю ж изнь и за нихъ отдамъ всю мою* 
жизнъ, потому что стоитъ". И восломинаніе великой и пе- 
изречѳнной радости экстаза остается въ душ ѣ  навсегда. Кто 
хоть однажды испыталъ такое озареніе, становится болѣе· 
жизнерадостпымъ и не можетъ быть несчастнымъ.

у Дополняется настроеяіе экстатика чувствомъ полной 
безбоязненности, покоя, мощи и свободы. Если Богъ еъ нами> 
то кто противъ насъ? Аще пойду и  посреди с-ѣни емершныяг 
не убоюся зла , якц Ты, Господи, со м ною ", могъ бы сказать· 
съ псалмопѣвцемъ каждый экстатикъ. 
г Хотя экстатическія состоянія бываютъ очень рѣдки и 
мимолетны* но они сильно измѣняютъ человѣка. Человѣкъ уже 
никогда :ае':останетсяі такимъ, какимъ былъ раньте. Хотя- 
остроѳ воспомияаніе объ экстазѣ и изглаживается постепен- 
ао̂  m  память немъ навсегда юстается въ душѣ.. Воспоми- 
над1е. .оі5з·. экстазѣ является впослѣдствіа источникомъ салы 
а  угѣшенія,-· особснно- ъ ъ  то время, когда человѣкъ чув- 
сивуѳтъ упадоДъ· духа и ослабленіе вѣры, когда онъ начи- 
наетъ кр^ёба^ьея, средд разнорѣчивыхъ умозрѣній' а  ігроти-
------------гІъ.ъ··-і&К  .ip" ' ' v

, ОѣЪГЬ Сіф, Ш.}·- . . :
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вополож ны хъ вліяній. Воспомиианіе объ экстазѣ служнтъ 
прію томъ, гдѣ  истерзаниая дуніа находигь заідиту отъ внѣш- 
няго міра,· который часто ея не ионимаегь.

Экстатическое созерцаніе явдяется завершоиіемъ роли- 
гіознаго чувства и въ отнотпеніи проникновенія въ таГшы, и въ 
отиош еніи любви ко всему суіцествующему, и въ отношиііи 
неизречекной радости общенія съ  Богомъ, и въ отношеніи 
увѣренности  въ бытіи и близости Бога ко всякому существу. 
Выш е подняться нельзя, сильнѣе убѣдиться въ существованіи 
Б о га  иельзя. По словамъ мистиковъ, во время экстаза легче 
усум ниться въ  свой собственной жизни, чѣмъ въ бытіи Бога 
(бл. А вгустинъ). Собственно говоря, экстазъ представляогь 
собою высш ую  степеяь ощущенія, или чувства Бога, которое 
очень часто встрѣчается въ религіозномъ опытѣ людей и 
считается весьма многими богословами и философами первой 
и  послѣдней основой наш ей религіознос-ти. Реальность всякаго 
бы тія можетъ быть доказана только путемъ опыта. Такимъ 
ж е, а не инымъ путемъ мы можемъ удостовѣриться и въ  
бытіи Вожіемъ. Внѣшніе тіредметы, дѣйствуя на нашу душ у, 
вызываютъ въ ней разнообразныя ощ ущ енія, которыя и слу- 
ж атъ  доказательствами бытія ихъ. Такъ и В огь, дѣйствуя 
н а  наш у душ у, вызываетъ въ ней ощ ущ еніе Своего воздѣй- 
ствія , служ ащ ее глубочайшимъ основаніемъ наш ей увѣрен- 
ности въ  бытіи Божіемъ. Какъ говоритъ св. Л евъ Великій, 
„л у ч ш ееи вѣ р н ѣ й ш ее познаніе Бога не то, которое выработано 
усиліям и  разсудка u  выпотѣніемъ мозга, но то, которое 
возгорается отъ небеснаго огня въ сердцахъ нашихъ и 
вноситъ в ъ  душ у божественный свѣтъ, болѣе ясный и убѣ- 
дитѳльный, чѣмъ воѣ разсудочныя доказ&тельства. Искать 
ж е Боговѣдѣнія лиш ь въ  книгахъ и писаніяхь—значить 
искать живого Бога между мертвыми. Внутри сѳбя ищи Бога! 
Онъ лучш е всего распознается, такъ  сказать, духовнымъ 
осязаніемъ. Мы должны стремнться видѣть Его своіши гла- 
вом и, слът ат ь своими уш&ми и  наш и р ук и  должны осяват/іь 
Ояово ж изни. Вѣдь душ а наша, какъ  и тѣло, нмѣетъ свбе 
чувство: вкусите и видите, какъ благъ ГосподьІ" 1) Это 
имвнно ощ ущ еніе Божеотва и являбтся тѣмъ сладостнымъ 
корнем ъ религіи , отростки коего мы раземотрѣлй.

η Новоселовъ. Забытый ітуть опытнаго Богопозн. М. І Ш  
стр. 10—11.
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Когда мы говорили о религіозномъ значеніи чувствъ 
таинственнаго, величественнаго, удквленія, красоты, любви и 
радости творчества, то можно было бы подумать, что при 
наличности этихъ чувствъ непремѣнно возникаетъ и  рели- 
гіозность, какъ слагаемое или произведеніе ихъ. Но это было 
бы большой ошибкой. Нельзя бытьрелигіознымъ человѣкомъ 
Е не испытывать чувствъ таинственнаго, возвышеннаго, любви 
и т. д., но могутъ быть и  весьма часто встрѣчаю тся такіе 
люди, которые не лиш ены этихъ чувствъ, но не имѣютъ 
настоящей религіозности. Д ля  вознякновенія ея необходимо, 
чтобы къ указаннымъ нами чувствованіямъ присоединилось 
и ихъ ошіодотворило чувство, или ощ ущ еніе Божества. Б езъ  
него они будутъ растекаться по лицу земли, но не поднимутся 
къ небесамъ. Безъ  него они не м огутъим ѣтьни надлеж ащ ей  
глубины, ни благотворнаго вліянія на жизнь человѣка. Раз- 
вивая свое сравненіе религіи  съ древомъ жизни, скажемъ, 
что для жизненностн растенія недостаточно вѣдь однихъ 
корней, пронизывающихъ землю, но необходимъ и ростокъ, 
который тянется вверхъ, къ  · солнцу, чтобы взять отъ него 
живительный свѣтъ и тедлоту. Что еоставляетъ ростокъ для  ра- 
стенія съ его корнями, то— чувство Божества для религіи  съ  ея 
корнями въ  душ ѣ  человѣка. Оно, это чувство, есть въ  одно 
к  то же врем яицеятральны й корень, отъ котораго по всѣмъ 
направленіямъ окружности расходятся отростки, и  ростокъ, 
который, подъ дѣйствіемъ жявительныхъ лучей  солнца и 
питательныхъ соковъ корней, превращ ается въ стволъ гро- 
маднаго дерева. Уничтожьте ростокъ, отдѣлите отросткиотъ 
центральнаго корня растенія, и растеніе погибнегь, и отростки 
корня омертвѣютъ. Подобное этому происходитъ и съ  тѣми 
чувствами, которыя мы разомотрѣли въ  качествѣ питаю щ ихъ 
рѳлигію корней. Если у  обладателя этихъ чувствъ нѣтъ 
ощ ущ енія Божества, т о о н ъ  можетъ и удивляться, и величіемъ 
восхш даться, и крас(>.тою наолаждаться, и  за  любовію гоняться, 
ио эти чувства н е ѵвознесутъ его ума и сердца к ъ  Богу· 
Можетх случиться, что они тѣмъ далы п^ будутъ отвлекать 
его отъ Бога, чѣмъ больше будетъ онъ предаваться имъ.

Г. С. Петровъ думаетъ и убѣждаетъ насъ въ  томъ, что 
красота спасетъ >ііръ. Ренанъ поступаетъ оеторожнѣе:

*) Публичныя лекціи Пѳтрова подъ такимъ заглавіемъ.
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•онъ указы ваетъ  цѣлый сонмъ спасителей, безъ Бога. „Что 
н асъ  спасаетъ?" спрашиваетъ онъ и отвѣчаетъ: „Ахъ, Боже 
мой, это то, мто даетъ каждому его мотивъ жить. Средство 
спасен ія  ые одинаково для всѣхъ. Д ля однихъ это—добро- 
дѣ тел ь , д л я  други хъ—пылъ къ истинѣ, для иныхъ—любовь 
к ъ  искусству; еще для  иныхъ лгобопытство, честолюбіе, 
лутеш еств ія , 'роскошь, женщины, богатство, па самоіі низшей 
ступени морфій и алкоголь".

Мы не иослуш аемся ихъ совѣтовъ и нс ввѣримъ своей 
•судьбы рекомендуемымъ ими спасителямъ. К акъ часто мы 
видимъ, что любовь и красота, ие озаренныя и не согрѣтыя 
•божественнымъ огнемъ, не спасаютъ, а губятъ человѣка. 
П рипом инается no этому поводу разговоръ о красотѣ Дм. Кара- 
.мазова съ  А леш ей въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ Достоевскаго. 
„К расота— это страш ная и ужасная вещь"! воеклицаетъ Дм. 
Карамазовъ. „Тутъ берега сходятся, тутъ всѣ противорѣчія 
вм ѣстѣ  ж ивутъ. йной великій даже сердцемъ человѣкъ и съ 
умомъ высокимъ начинаегь съ идеала Мадонны, а кончаетъ 
идеаломъ Содомскимъ. Еще страшнѣе, кто уж е съ идеаломъ 
Содомскимъ въ  душ ѣ ис отрицаетъ и идеала Мадонны, и 
го р и тъ  отъ него сердце его, и воистину, воистину горитъ, 
к а к ъ  и  въ  юные безпорочиые годы!.. Въ Содомѣ ли красота?“ 
д алѣ е спраш иваетъ Димитрій и отвѣчаегь: Вѣрь, что въ 
-Содомѣ—то о н а и  сидитъ для огромнаго большинства людей... 
.Ужасно то, что красота есть не только страш ная, но и та- 
іинственная вещь: тутъ діаволъ съ Богомъ борется, а  поле 
битвы — сердце людей". Весьма часто въ сердцѣ у  поклон- 
н и ка красоты нѣтъ алтаря истинному Богу. Красота поэтому не 
можетъ быть названа надежнымъ путеводителемъ къ Богу. 
Н аш ъ вѣ къ , напр., нельзя уіф екнуть въ недостаткѣ эстетиче- 
•скаго влеченія и вкуса, но вужно пожалѣть за ослабленіе рели- 
тіозности. Красота въ своемъ возвышагощемъ движенія весьма 
часто оставляетъ людей на полдорогѣ, не доводя до неба. 
Б с е гд а  л и  мы, очарованные красотой природы, возносимся 
мыслію  к ъ  небеспой Ъсрасотѣ? А п р и  наслаждеяіи красотойху- 
д ож ества приходитъ ли намъ на ум ъ имя Божіе? He худож- 
н ику  ли толъко мы воздаемъ хвалу и благодареніе? He за- 
м ѣчается ли  вообще попытокъ къ  тому, чтобы замѣнить 
будто бы устарѣвш ій  культъ Божества культомъ красоты, 
-той красоты, которая, чаще и сильнѣе всего очаровывая
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насъ въ формахъ человѣческаго тѣла, ведетъ к ъ  обожанію- 
шіоти, или, какъ  выражается Достоевскій, въ  Содомъ?

Нѣтъ такж е надежды и на сласительную си лу  безре- 
лигіозной лю бвикъ лтодямъ,— эгой второй путеводиой звѣзды 
современнаго человѣчества. Любовь к ъ  шодямъ, лиш енная 
оживотворяющей, питательной и возвышающей силы  рели- 
гіи, приводитъ къ  гипертрофіи самолюбія, которое является  
радикальнымъ зломъ и источникомъ многихъ страданій со- 
временнаго человѣчѳства, особенно его такъ  называемой обра- 
зованной части. Въ этомъ мы убѣдимся изъ разсм отрѣнія 
корней религіи страданія. Оно покажетъ намъ, что то сзмо- 
любіе, которое поддерживается и  развивается въ  любимомъ 
человѣкѣ все оправдывающей, все дозволяющ ей и всему 
льстяіцей любовію другихъ , является самой подходящ ей 
почвой для произрастанія сѣмянъ зла и  соединеннаго со 
зломъ страданія. He понимаемъ, какъ  лю да могутъ называть. 
это самолюбіе благороднымъ, когда оно порождаетъ зло?

Л . ООиосомировг.

(Продолдевіе будетъ).



Борьба ^(ристіанства съ остатками язычества
въ древней Руси.

(Продолженіе *).
§ 13.

Д и в ъ.

Въ „С ловѣополкуИ горевѣ" упоминаетсяД ивъ,загадоч- 
ное, по-видимому, элое суідество. Говоря о постигшемъ Русь 
бѣдствіи, пѣвецъ употребляетъ такое выраженіе: „уже вь- 
р ьж еся  Д ивъ  на землю". Въ другомъ мѣстѣ: „Д ивъ кличеть 
в ьр х у  древа“ *). Возможно, что здѣсь разум ѣетсяфш ш нъ. 
Е сл и  судить на основаніи малороссійскихь пословщ в, то 
яри ходи тся  притти къ  мысли, что съ  словомъ дивъ- совди- 
н яется  (а можетъ быть и соединялось) иредставлені© о злонъ 
■божествѣ, черномъ богѣ. „Щобъ тебе черный богь убивъ“, 
„щ объ  на тебе дивъ приш овъ" 2) Г. Мочульскій, повидимому 
■отождествляетъ два приведекныявыраженія; если жетождества 
нѣ тъ , то дивъ  не можетъ быть признанъ чернымъ богомъ. 
Вс. М иллеръ сближаетъ Дива и дѣву О биду;уйоітнаемы хъ 
в ъ  „Словѣ о яолку  йгоревѣ", утж ы вая, что это мѣсто заимство- 
вано наш имъ пѣвцомъ изъ  византійской поэмы о Дигенисѣ, 
сущ ествовавш ей въ болгарской іш сьыенноста Кромѣ τστσ 
среди  болгаръ было и до сихъ гіоръ еущ ествуеть вѣрованіе 
в ъ  дивовъ, ж ивущ ихъ на дивской горѢ, и  самоднвов^, 
напоминаю щ ихъ наш ихъ русалокъ. Пѣвещь „Слова“ воеполь-

, >) Правописаніѳ Потебнд, „Слово о полку Йгоревѣ“, Харьковъ
1914 г., стр, 82, 26. Потебня сближаегь Див.а съ Гореьгк я  Надеждой
ibid стр- 100. .

2) Мочульскій. 0 мнимомъ дуализмѣ въ мдѳол- сдавда. Русск. 
Филол. Вѣстникъ, 1889 г. XXI, стр. 197.
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зовался болгарскими образами, причемъ самодива и ли  морская 
юда—самовила оказалась дѣвой (дивой) Обидой, ди въ  остался 
Дивомъ. й  такъ Д ивъ не птица. Вс. Милілеръ указы ваетъ , 
что выраженіе „Слова“— „уж е вьрж еся Д нвъ  на землю “—не- 
согласно съ пониманіемъ Д ива лтицы, съ чѣмъ согласенъ и 
Веселовскій. Отмѣтимъ, что Д ивъ им ѣлъ и ж енскую  форму 
Дива: Слово ϋβ. Грпгоргя  сообщаетъ, что славяне клан ялись 
въ числѣ другихъ боговъ и Дивѣ. 2) He предрѣш ая вопроса 
о значеніи Дива, укажемъ, что слово „верж еся", употреблеи- 
ное въ значеніи—стремительно сѣлъ, уп алъ  какъ  камень,. 
можетъ быть приложимо к ъ  птицѣ. „Слово" написано образ- 
нымъ,цвѣтистымъязыкомъ;нѣкоторыя выраженія „С лова“ не 
переводимы, напр. куряне „коньць копия въскърм леи и “,. 
„рестѣкашетьсямыслию по древу“ и проч., а потому искать 
въ  „словѣ" особенной точности выраженія нельзя.

Ак. А. Веселовскійиредлагаетъпонять „дивъ“ въ смыслѣ 
θαυμΛοτύν. Слово дрк  —слав. давъ—оле, βαβαί (Вост. Микл.) 
дивы—άνή^ροκ, im raaiisuete (Мшсл*). „Уже тресну нуж да на 
волю, уже вьрж еся Д ивъ на землю“,-^-это мѣсто Веселовскій 
переводнтъ слѣдующимъ образомъ: „уж е ударила нуж да на 
волю в страшно вступила на землю". 3) По мнѣнію проф . 
Сумдова, дивъ это лѣш ій. 4) Й такъ, что такое н аш ъ  дивъ 
остается невыясненішмъ; во всякомъ случаѣ Д ивъ не* былъ. 
божествомъ русскихъ славянъ.

■ § и *
Внлы и вилъ.

■ іі*»и ■
Среди божествъ ж енскаго;Ч)рода упоминаются вилы. 

Христолюбецъ облнчалъвѣрую щ ихъ» въ вилы іх ж е числом ъ 
Г. Ѳ. ссстрѣниць, г т г о д о т ь  девѣгласии, іго все мняте богинямк 
итакояокладываю тъ!ям>),дребыд и куры  ш ъ  р ѣ ж у х ь .б) Подъ- 
этими вилами можно^радумфть билъ-духовъ, ло вѣрованію· 
сербовъ, населяю івдхъ дѣ.садроры и вомногомъ аналогичны хъ

-л ! 3) Ж. M. Н. П.,1877-К.авгуса^, етрЛ276>г .'·
a) Прилож. № 2, стр. 28. По Срфійской рук. ^  1295.

' s) А. Веселовскій/ Новый взглядъ на „Слово о цолку Игоревѣ“. 
ЯСм. Η. П. 1877 r., авгуой&ѵ сті? 277. Попідаод^фруда Всей. Миллера 
„Вэглядъ Fia Слово о полну Игорѳвѣ“. Моеква. 1877 г.
‘ '· <) Культурныя пѳйкйй& я. Йіевс^;г̂ а р .  1890 т\, т. ХЙЦ, стр. 5Q.

*) См. приложеніе № з, стр. 4І.и \ ѵ  ; к
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съ  наш ими русалками. В ъ иСловѣ Григорія“ сообщается, что 
елинны кланялись Вилу; идола этого Вила пророкъ Д аніилъ 
п огубилъ въ  Вавилонѣ. 1) Есть особое сказаніе объ уничто- 
ж еніи  пророкомъ Данінломъ Вила и сокрушоніи имъ змія. 
У  А рхангельскаго помѣщенъ текстъ этого сказанія. г) Въ 
Словѣ разсказы вается, что Киръ сдѣлалъ Д аиіила своимъ 
наперстникомъ. Однажды, когда царь кланялся, Внлу, Д а- 
н іи лъ  не д ѣ л алъ  это и на вопросъ царя, почему оиъ ік» кѵіа- 
ияется, сталъ  приводить обычныя доказательства ложности 
идолопоклонства. Потомъ Даніилъ предложилъ словомъ сокру- 
хпить Вшіа, что и исполнилъ. Тогда его повели къ другому 
богу—к ъ  змію, жившему въ пещ ерѣ. Д аніилъ связалъ свои 
одежды, обм азалъихъ смолой и масломъ и бросилъ въ пасть 
змію, и тотъ погибъ. Потомъ Д аніила бросили въ  ровъ львиный, 
но ему приносилъ пищ у Аввакумъ пророкъ, и Д аніилъ остался 
ц ѣ лъи н евред и м ъ  — Можно думать,чтовъ„С ловѣ Св. Григорія“ 
В илъ поставленъ вмѣсто Ваала, хотя Д аніилъ Ваала не 
сокруш алъ . И редполагаетъ, что Вилъ ію палъ въ число сла- 
вян ски хъ  божествъ вслѣдствіе чисто внѣшняго созвучія съ 
словом ъвила.П одтверж ден іем ътакоговзгдяда служитъ слѣ- 
дую щ ее мѣсто изъ словъ св. Григорія: еллины совершали 
трсбокладеніе грому, молніи и Вилу, богу вавилонскому, 
котораго разбилъ Д ан іилъ  пророкъ, „тѣмъ ж е богомъ требоу 
клад оутьи творять . и словеньскый язы къ. виламъ. и мокоши. 
дивѣ. п е р о у о н у " ,3) и проч. Ходъ мыслей здѣсь таковъ: эллины 
клан ялись  грому, молиіи, Вилу—богу вавилонскому; славяне 
кланяю тся тѣм ъ ж е богамъ—виламъ и мокоши и проч. 
Памятники, упоминающіе о вилахъ, ничего не сообщаготь, 
что разум ѣется подъ этямъ слрвомть. Пѳреводчикъ Хронографа 
Г еоргія  АмартолУ отождесхвлялъ вцлъ съ  сиренами. Старо- 
чеш скіе и  старо-польскіе памятники показываютъ, что у  запад- 
иы хъ славявъ  съ  вилами соединялосъпредставленіѳ о чемъ-то 
дурном ъ, позорномъ. 4) По-чешски ѵііа сумаошедшій, ѵііпу

*) Прилож. №  2, етр. 23. Это мѣсто есть и въ Пансіевомъ сбор-
нвкѣ и Софійской рукоп. № 1295. * * 1

3) См. Къ исторіи южно-славянекой и дрѳвне-русской апокри- 
фической литературы- Два любопытныхъ сборняка Софійской народной 
биоліотеки въ Болгаріи. СПБ-1899, стр. 19-20. Оловб о ДаяіжгЬ пророцѣ 
како Вилла бога вавилонскаго сокруши:..

з) По е п и с к у  Софійской Новгор·. Библ. «Ч* 1295. см. пр. №  2, стр. 23.
*) Соболѳвскій- Матеріал. и изслѣд. Сборн. отдѣл. русск. яз. и 

Λ.ΤΤΛΡ. Акап. Наѵкъ. т. 88 , 1910 г. № 3, стр. 270- 271.
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оладострастный, расггутный; по-лольски w ila— сумасш едш ій, 
глупецъ. *) Акед. А. Веселовскій слово „вила" производитъ 
отъ индо-европейскаго корня u e l гибнуть, по-литовски w e lis— 
локойникъ. По латышскому вѣрованію—вели— это предки. 
ПомнѣніюВеселовскаго,вилы этиим аны  и дѣвы  суд ьб ы ,какъ  

-рожаницы. He ограничиваясь такимъ толкованіемъ, Веселов- 
<жій приводитъ другое соображеніе: у  рим лянъ въ  началѣ 
весны былъ праздиикъ въ честь манъ—dies violae. D ies ѵіоіае 
не остались ли въ образѣ вилъ? „Въ вилѣ я  виж у сложный 
образъ, въ которомъ рим ская Viola слилась съ древнимъ 
вѣла—вила“. 2) Но какиыъ образомъ изъ  латинскаго V iola— 
фіалка ыогло возникнуть у  славянъ вѣрованіе въ  вилъ, миѳи- 
ческихъ сущ ествъ, обитающихъ въ горахъ, воздухѣ и водѣѴ 
Веселовскій это не объясняетъ. He подлежитъ сомнѣнію, 
что южно-славянсісія вилы соотвѣтствуютъ русским ъ ру- 
салкамъ. 3) По вѣрованію словаковъ, вилы—душ и невѣстъ, 
умерпщ хъ во время помолвки. Въ Польш ѣ вилы признаю тся 
душ ами красивы хъ дѣвуш екъ, которымъ за  грѣ хи  суждено 
вѣчно носиться между небомъ и землею. 4)

1 .— ;  § is .• . t · w

К у п а л q.

Купадо, или Купаліы было названіе народнаго праздника 
23-го іюня, канунъ памятй Іоанна Предтечи. Въ Ипатьевской 
лѣtöπиcи читаемъ: Литва же изгяаша Ёздовъ наканунѣ Ивана
дня, на самая Купалы. //* ) Въ договорахъ и актахъ' литов-
скйхъ князей 1Ö5Ö Й1 ί^θΐΓ г;г. поставлены даты: „писана 
(гфамота) во втбрникѣ ігереДъ купалы св. йвана", „доЙВайа 
Дне̂ До купалъ“’«) Йзѣ Шій ВиДйб; ч й  сЛова—Купала, Купалъя 
(ййок;·' чвс(і:);' хйк '‘ьббвгіаіёнія днй' ‘23 іюня,
\ηύ 1, > !; .|Г. Λ '·

·· * ·ι «М'Чі#П ή ,і г Η* SM «Π ' Λ/· «· ·
l) Леже. Славянсв. миѳол., стр.,146. /  f .
2’), ВаЗ·, 296'-^29ß> '238, !·.*,:>». .f,'..1 *■

jU»;».;■*) ^аЭ'*»ІМф V ' i r s ; y r u n i - . Ü . ^ / V r . - · · »  :i'\tV
; ,Λ; ΐ<Ле*ѳѵЩ щ щ о р .. мивдл^ЭДда· 4»Ѵ*чм-1 }« к*Ѵгс.іг*:і·

δ5 Лѣтопйсь тю Ипатьевс^.>еиискуч.рй^4В 7Іг,, еур; 5б5.ц'п t  ̂
Ж Х у * )  Зэдаадб, ιІ і . іОадданй іиg a « .Р о ^ и ,  I, № 4.
л »  - · > « ·  Т » f ·  1 Ѵ \  ‘  i i ' i V i t f f f  \ϊ'· ψ V ·  V *  . V t  ■ -Χί- ο  I t  ' ’ ЛіччШл- . . · Χ Α » 1 .  Г Ѵ
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кан ун а праздника Рождества Іоанна Предтечи, или 24 іюня, 
самаго праздника. Въ дрсвие-русскихъ памятникахъ Купало 
не упоминается. Первыя упомиианія о Купалѣ, какъ  о боже- 
с т в ѣ р у сск и х ъ  язычниковъ, отиосятся в ь половинѣ XVII вѣка: 
именно въ  Синопсисѣ. и Густынской лѣтописи. J)

К упальское празднество сопровождалось буйнымъ весе- 
льем ъ  въ ночь на 24 іюня: народъ гтлясалъ подъ музыку и 
пѣсни; пры гали  чрезъ ішлающіе костры, а  на зарѣ  умыва- 
л и сь  и купались въ рѣкѣ . Самое празднество не было по- 
свящ ено въ  честь бога Купалы. Имя Купало относилось то 
к ъ  костру, то к ъ  мѣсту, гдѣ лроисходило игрище, а чаіде 
всего обозначалодень, въкоторыйпроисходитъигрищ е. „Сегод- 
н яК у п ал а , а  Завтра Ивана“, поется въ пѣснѣ.—ІІрипѣвъ— 
„К у п ал ан аИ в ан а"—сохраяилъ слово Купала въ древнемъ 
первоначальномъ значеніи; онъ значитъ: К упаланадеяь Ивана, 
п ередъ  днемъ Ивана. 2) Каковъ же смыслъ этого празника? 
И сходя и зъ  миѳологической теоріи сдавянскихъ вѣрованій, 
разработанной Афанасьевымъ, А. Баловъ высказалъ предпо- 
ложеніе, что съ купальскими праздничныыи обрядами „соеди- 
нялась  мысль о полномъ и совершенномъ торжествѣ свѣта 
надъ  тьмою, тепла надъ холодомъ; съ этими празднествами 
соединилась мысль о свадебномъсою зѣвозмужавш агосолнца 
с ъ  зарею “. Д оказательствоэтогог.Баловъвидитъ въ повѣрьи, 
что солнце купается на Ивановъ день въ водѣ. „Купанье 
солнца по языческому представленію было однимъ изъ актовъ

■ соверш ивш ейся солнечной свадьбы". „К упальскія и гри щ аи  
праздники, продолжавшіеся, безъ сомнѣнія, въ теченіе 
нѣсколькихъ дней, совершались въ чѳсть солнечной свадьбы, 
однимъ и зъ  актовъ которой было купанье соднца въ водахъ,

■ откуда и названье этнхъ праздниковъ „куіш гы “. *) Сообра- 
ж ен ія  г. Балова мы не находимъ убѣдительнш ш . Uo н атем у  
мнѣнію, въ купальскомъ праздяикѣ соединилось два элемента: 
язы ческій  и христіанокій. Къ концу іюня въ нашемъ климатѣ 
природа достигаетъ наивысшаго расцвѣта и роскоши; далыпе 
начинаю тся ж ары, растенія отцвѣтаютъ, начинается созрѣваніе

1) Приложѳніе № 32, стр. 294 и 297.
3) Соболевскій. Ііупало. Сборникъ отд. русск. яз. Акад. Наукъ.

t :  88, 1910 r., Η  3, стр. 258-266-
3), Баловъ. Характеръ и аначеаіе дрѳва·. купальскягь обрядовъ

Русск. ВѢстя. 1905 г., дек., стр. 440. *:
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шіодовъ и зл&ковъ, и растительный м іръ въ значительной 
мѣрѣ теряетъ свое обаяніе и прелесть. П олагаемъ, что во- 
второй половинѣ іюня могло быть языческое празднество въ 
че-сть солнца. Рабочая пора к  дневной зной побуждали 
собираться яа игриіде вечеромъ. Въ этомъ случаѣ  заж иганіе 
костровъ лонятно само собою. ГІонятно и купанье на зарѣ, 
послѣ безсонной ночи, лроведенной въ веселн хъ  играхъ  и 
пляскахъ.Конечио, нѣкоторые акты (пѣсни, игры  и пр.) могли 
имѣть религіозное значеніе, но объ этомъ мы сейчасъ можемъ 
судить только по догадкамъ. 24 іюня дерковь посвящ аетъ 
св. Іоанну Предтечѣ, Крестителю Іисуса Христа. Креіденіе 
Господне, смыслъ котораго былъ иедостаточно понятенъ 
большинству руссісаго общества, было понято, к ак ъ  погру- 
женіе въ воду, купанье въ  рѣ кѣ  Іорданѣ. Мы не знаемъ, 
откуда возникло русское народное вѣрованіе, что Спаситель 
крестился въ полночь или рано на разсвѣтѣ; но именно 
такое вѣрованіе сущ ествуетъ въ настоящ ее время. Бвангеліе 
сообщаетъ, что Рождество и Воскресенье Христово произош ли 
ночыо. По аналогіи съ  этими событіями у  нэсъ могли думать,. 
что и Крещеніе Господне также было ночью. И вотъ языче- 
ское игрищ е,устраиваемое ночьгоисопровождаемое купаньемъ, 
стало иазываться купалой вслѣдствіе сближенія съ  христіан- 
скимъ праздникомъ въ  честь Креетителя, ночью крестивш аго 
(купавшаго) Спасителя. Можетъ послѣдовать возраженіе, что 
христіанскій праздникь въ  честь Іоанна Крестителя наши 
предки не могли праздновать чисто языческимъ способомъ. 
На это укажемъ, что сырная недѣля, учреж денная церковью 
какъ  переходъ отъ мясоѣда къ  посту, на самомъ дѣ лѣ п рохо- 
дитъ въ  буйномъ разгулѣ  и  чисто язы ческихъ увеселеніяхъ. 
To же еамое должно скавать и о рождеотвенскихъ праздни- 
кахъ, до сихъ поръ хранящ ихъ слѣды языческой страны.

. ·. . ■ «і. · ί /■'· - ,І{\ ■ I ; . . ·
/Ѵ§ѵ1§·-'  f  :

*:«· '· ·:· · ...··· _ ■:! '«- · · c.}{; ,
Ярнло: Кострома. весна.

• IJ j  . ' ί ·  ·  * · .  1 ........................................   . .  ·  .  : ·  ι

Древніе памятники совертенно не упоыинаютъ объ ■ 
Я рйлѣ. Одно и зъ  первьсхъ упоминаній объ Я р и лѣ  со- 
держится въ" увѣщ евайіи св;'Тю сона. Задонскаго ; жителей 
г г Воронежа -4$ръ,.рсѣхъ о б ъ т ^щ о ъ ъ ъ ..,йр.аздника-
сего видно, что древній нѣкакай^ былъ идолФ, называемый
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имвнвмъ Ярилой, который въ сихъ странахъ за бога иочіі- 
таем ъ былъ, цока ещ еиебы лохристіанскаго благочестія". *) 
Есть преданіе, что близъ города Галича стоялъ на горѣ 
идолъ Я рило, въ честь котораго совершался трехдневный 
праздн и къ  въ  недѣлю всѣхъ святыхъ. Ярилинъ день не вездѣ 
праздновался въ  одно и то же время: онъ праздновался то 
въ  день всѣ хъ  святыхъ, то на другой день Петрова поста и 
проч. Празднество сопровождалось плясками и хороводами. 
Ц ентральной фигурой праздника былъ человѣкъ, чаще всего 
ж енщ ина, убранная цвѣтами и лентами, ииогда кукла. Ярило 
одиого корня съ  современными словами ярый, яровой (хлѣбъ, 
сѣемый. весной);яриться—имѣтьпохоть. Яруномъ въ Смолені 
ской губ.назы ваю тъ быка—оплодотворителя. Акад.Соболевскій 
у казал ъ , что окончаніе ило  нѣкогда было обычнымъ оконча- 
н іем ъ уменыпительныхъ имеиъ, напр., Добрилоотъ Добро- 
славъ , мужило отъ м уж ъ .2) Ярило происходитъ огъ слова ярь— 
яровы й хлѣбъ или отъ слова яръ—гн ѣ в ъ .8) Послѣднее слово 
теперь не употребительно; но сущ ествуетъ слово ярица 
(піпеница, засѣваемая весной), происходящее, очевидно, огъ 
ярь. Вѣроятнѣе всего Ярило происходитъ отъ ярь и служило 
д л я  обозначенія растительныхъ силъ природы. Существованіе 
божества Я рилы  въ виду отсутствія указаній о немъ въ 
древнѣйш ихъ памятникахъ, подвергается сомнѣнію. Можно 
дум ать, что первоначально Яриломъ называли весеннее или 
лѣтнее игрищ е. Солнечный характеръ праздника виденъ изъ 
обычая пры гать чрезъ огонь. Какъ было уж е сказано, празд- 
н и къ  Я рилы  справлялся приблизительно около Петрова дня. 
В ъ  это время діш  иачинатотъ уже убывать (послѣ 9 іюня), и 
потому въ  нѣкоторыхъ мѣстахъ тогда же справляютъ „про- 
воды весны", которую изображалъ ряженый чедовѣкъ, или 
похороны чучела, называемаго Кострубонькой или Костромой. 
В ъ Кинеш мѣ праздникъ Я рилѣ справляется налѣснойполянѣ. 
П раздную тъ два дня: въ первый день Я рилу встрѣчаютъ, а на 
второй погребаютъ. V Изъ этого можно заключить, что нѣкогда 
соверш алось два особыхъ праздника въ честь солнда—Ярилы 
Кострубоньки, соединявшіеся лотомъ въ  одно. Кострубонька,

!) Фамннцынъ. Божества, стр. 224.
3) Сборн. Акад. Иаукъ, № 88, 3, 269.
3) Срѳзневскій. Матер. для слов. древн- рус. яз, ТП, 1663.
*) М. Соколовъ. Старо-русск. солнѳчн. боги и богини, ст. 112.
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можегь быть, происходитъ отъ того, что погребаемая кукла 
была сдѣлана изъ  разныхъ травъ: кострубатый, ш ереховатый, 
оттуда придирчивый, задорный. 1) Кострз^бъ, Кострубонько 
не собственное имя бога, а его прозвш це, эпитетъ. Но какъ  
нзъ Кострубоньки выш елъ Кострома,— пе ясно. Каж ется, 
слово Кострома слово финское; если это такъ, то нѣтъ ли 
финскаго элемента въ празднованіи Я рилы —Кзш алы— Кост- 
ромы?2) Значеніе ярилиныхъ лраздниковъ для насъ не понятно. 
Въ этомъ праздникѣ обращ аетъ на себя вниманіе слѣдую іцее 
обстоятельство: иногда лразднество заканчивалось проводами 
или похоронами; а  въ Бѣлоруссіи  главное дѣйствую щ ее лицо 
въ  играхъ, въ  ггервый день Петрова поста, убранная лентами 
и цвѣтами дѣвуш ка носитъ назвапіе русалки . Р у сал к и —это 
покойнщ ы. Итакъ, вт> лраздникѣ Я рилы  былъ погребальный 
элементъ, вѣроятно, въ знакъ  сокращ енія дней послѣ 9 іюня, 
или поворота солнца съ лѣ та  иа зиму.

Въ  народныхъ пѣсняхъ упоминается весна, какъ  живое 
существо; дѣти и  теаерь кличутъ весну. Но считать весяу  
древнимъ божествомъ нѣтъ основаній: это лростое олидетво- 
реніе. 3)

§  17.

Авсѳнь. Дидъ. Буяниня.
1

У пом инаетсявъйѣ сн яхѣ  ’4) и въ гр ам о тѣ ц ар я  А лексѣя 
Мяхайловича 1649 rli* „на Москвѣ папередъ сёго ...въ наве- 
черіе Рождества Хриетбва кликалй многіё люди К аледу и 
У сень, а въ навечерівс Богбявленій Господня кликали  п лугу". 
Теперь во многихъ ЙѢстахъ Великороссіи Авсенемъ назы- 
вается канунъ Новаго года.'Авсень сближаюгь съ „овесъ“ на 
томъ основанш, что нё НоВый годъ пбсыіш отъ овсомъ. Но въ 
оловѣ^о^ісй^зізукѣ^с' суф ф иксу (лит. aw-iza,
jiaT.5' іѴ-еда^?’‘4фгй к а к ъ 'й  сдёвй&ъ ус-екь, авс-ень, с отно- 
сится\К1> ісбрнЪо ус. öäöfdp*. у& ^ж ёчёѴ отъ котбраго лйтовск.

ІѴлППл ·;ή m kuk·:·...■
Поат. аоззр. ъ. ІД,· стр. 726.

*■ ‘Ч  .*) Объ Ярилй у  Фаминцьгаа. Вожества... стр. 220—233, Соболев- 
CKiö-jC6opa. Акад. Наукъ 88, ^ . 3,,ст;р. ..1 ( . .ί£<;· >’ .

δ).Krek, Einleit, стр. . 7 · ’;.;
*  т  ад-.858т-^0· .'Сяеги- 

р ё і^вк щ . ..гао/ѵ:·̂  · ■ ; '
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a u sz - t i  с в ѣ тать , ausz-v— у тр е іш яя  зар я , т. е. зарево, пррдш е- 
с тв у ю щ ее  с о л н д у , и  звѣзда; сан скр . угиас— за р я , утро... 
К о р е н ь  у ш  и м ѣ етъ  д р у гу ю  ф орм у вас , которую  находимъ, 
м е ж д у  гтрочимъ, в ъ  словѣ — весна... Отсюда покятно, почсму 
д е н ь  со л н еч и аго  поворота на лѣто  и  само солнце могли 
н а зы в а т ь с я  У сен ем ъ . *) О тносительно упом инаем аго въ при- 
и ѣ в а х ъ  к ъ  п ѣ сн яы ъ  дидъ-ладо  ничего утверди тельн о  сказать 
н е  м ож ем ъ . И звѣстно, что бож ества Л ад ы  h r  сущ ествовало. -) 
М ож етъ  бы ть, этототъ  сам ы й ди дъ-дѣ дъ , которы й олицетворялъ- 
с о б о ю н а п р а з д н е с т в ѣ Я р и л у : въ  н ѣ которы хъ  м ѣ стахъ , устраи- 
в а я  п р азд н еств о  ъъ  честь Я ри лы , вы би рали  м уж ика, надѣвали  
е м у  н а  го л о в у  березовы й в ѣ н о к ъ ,н а ш и в а л и л е н г а  н ак аф тан ъ , 
д а в а л и  в ъ  р у к и  цвѣты . 8) А кад. Г олубин скій  иолагаетъ , что 
„ д и д ъ “ зн а ч и тъ — вел и к ій .4)В ъ  Словѣ св. Г ргігор ія  в ъ  П аисіевомъ 
с б о р н и к ѣ  упом и наю тся таи нственны я „б у я к и н и : малакию  
в е л м и  почитаю т, р е к у щ е  бую кини". &) Въ  С ловѣ  того ж е  св. 
Г р и г о р ія  в ъ  Ч удовском ъ  спискѣ  чтен іе  такое: „ки ло у  вѣлм и 
поч и таю ть  р е к у щ е  боуяки н и ". е) С оотвѣтствую ідее мѣсто въ  
с л о в ѣ  св. Г р и го р ія  по-гречески  ч и тается  так ъ : x d  ααλαχίαν 
έτίμησαν x d  βρασυτητα έσεβάσΟητιν. „И  МалакИЮ ЧТОШа И буѲСТЬ
п о ч т о ш а “ , в ъ  буквальном ъ  переводѣ. 7J П о-русски : и  н ѣ гу  
ч т и л и  и  н еустраш и м ость  уваж ал и . И такъ , гр еч еско е  слово 
θρασοτητα (неустраш им ость) п ервон ач ал ы ю  было переведено 
буест ь; в ъ  Словѣ св. Г ригоргя  въ толц-ехъ буест ь  с та л а  б уя к и н е й  
очевидн о , исклю чительно  т о л ь к о в ъ  с и л у  с о з в у ч ія — Голубин- 
с к ій  ггроизводитъ „ б у я к и н я “ о т ъ с л о в а  б уй , буевищ е, что зна- 
ч и т ъ  к л а д б и щ е ; слѣд. б у я ш н и  были д у х и ж е н с к а го  рода, оби- 
т а в ш іе  н а  к л а д б т ц а х ъ .8) И я ач его в о р я  б у я к и в и — д у ш и  ум ер- 
п т х ъ .  П о л агаем ъ , что в ъ  Ч удовском ъ стш скѣ  вмѣсто к и л у  слѣ -

1) Потебня. 0 мвеическ. значѳнін нѣкоторыхъ обрядовъ и повѣ- 
рій- Мосйва, 1865 г., стр. 21—22.

*) Кгѳк. Einletunq. 403 стр. прим.
8) Снегиревъ. Русскіе ітростонародныв тгразники, выпуск. IV,

1889 г- етр. 58—59-
*) Голубинскій. Ист. 1, 2,-842 прим- 3.
5) Прилож. №  2, стр. 23. Пано сборц.
«) ibid, стр. 32.
7) Ркп- ХГѴ* в. Синод. б. № 954. Тихоар&вовъ- Лѣтоп. 1Ѵ\ ш,-

99 етр. Архангедьскій. Твор. 1—11, стр. 153.
8) Г.одубияшй. йстор. руоск. цѳрк. 1, 2. отр. 843, прнм-Ч.
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.дуетъ читатьвилу.Тогдалолучится такое чтеніе: ви лу  весьма 
.іючитаютъ, называябуякиней. Ю го-славянскія вилы соотвѣтст- 
вуютъ нашимъ русалкамъ, а  русалки это душ и мертвыхъ. 
Оказывается, чудовской текстъ дастъ цѣнное свѣдѣніе.

§  18.

Взглядъ на природу и обоготвореніе ея.

Сварогъ, Дажьбогъ, Хорсъ, Ярило были солнечныя 
божества; П ерунъ былъ богъ дождя и грома; Стрибогъ—богъ 
вѣтровъ. Бсе это были небесныя божества, отъ которыхъ 
зависѣло благосостояніе первобытнаго восточнаго славяяина. 
Но и на землѣ наш ъ предокъ встрѣчалъ много загадочнаго 
и таинственнаго и обоготворилъ, скорѣе оживотворилъ, надѣ- 

.лилъ сознаціемъ многіе лредметы и явленія. „Слово о полку 
Игоревѣ“ даетъ намъ возможность составить себѣ предста- 

вленіе о взглядѣ наш ихъ предковъ на лрироду. Х отя этотъ 
памятникъ относится къ X II в., тѣмъ не менѣе въ  Словѣ съ 
.замѣчательной силой сказывается до-христіанское, языческое 
отношеніе къ природѣ. Въ ХД в. христіанство сдѣлало не- 
jaaлые успѣхи, а язычество соотвѣтственно тому потускнѣло 
въ  сознадіи русскаго .^еловѣка. Однако же язы ческія пред- 

^тавлен ія  еще жили. Н аш ъ предокъ—-язычникъ представлялъ 
-себѣ дрироду живой, одухохворенной, сочувствующей или 
враждебнойчеловѣку, нонецассивной. Первобытная ненаучная 
мысль можетъ работать только подъ извѣстными формами, 

- субъективно: ч ел о в ікъ  дрилисываетъ предметамъ тѣ  свойства, 
как ія  онъ наблгодаеть самъ въ себѣ. Воть почему наши 
предки надѣляли чувствами и  мыслителыш ми способностями 
не только животныхъ, но и неодушевленные предметы: 
Ярославна обращ алась съ лросьбой к ъ  солнцу, Д нѣпру, 
вѣтру; солнде своимъ затменіемъ предвѣщ ало Игорю бѣду; 
но та же природа сочувствовалаі б ігств у  Игоря и зъ  плѣна. 
Можно сказать, что русскій  человѣкъ скорѣе оживотворядъ, 
чѣмъ обоготворялъ неодушевленную природу. В ъ  былинѣ 
«о добромъ молодцѣ и рѣкѣ  Смородинѣ* молодедъ кланяется 
р ѣ к ѣ  и проситъ ее л$ре‘пустить его на другую  сторону; рѣ ка

Н; ,7 )̂ Прилож. -отр^З’ . ' i t  . .,.ι».™:1 .·
3) Ibid- стр- 82- .' л; . ; ■ : , κ Y ^ '-·
η  Голубияскій, Истор руеск. церк. 1*2,етр:.843, прил. 4.
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-Смородина дозволяетъ ему переправиться, а  когда гіереѣхавши 
молодецъ хвалится, рѣ ка топитъ его за  похвальбу. *)

Выш е уж е упомянуто, что русскіе люди кланялися огню, 
назы вая его Сварожичемъ; по слову Христолюбца, поклоненіе 
•огніо соверш алось хіодъ овиномъ. Кланялись и неодушевлен- 
ны мъ предметамъ. Въ „Словѣноткровеніи св. апостолъ* есть 
такое мѣсто: глятъ  бо ово сут бози небесніи, а дроузіи 
земніи, а  дроузіи  польстіи, а дроузіи водши“. 2)Ъ ъх(,ж дгніп  
Богородицы  no м укам ъ  сдѣлана слѣдую щ ая вставка по срав- 
ненію съ  греческимъ оригииаломъ. Въ адѣ мучатся грѣш нш си. 
язы чники, которые ие вѣровали въ Отца, Сына и Святаго 
.Духа,но„вѣровош а,ю ж е ны бѣтварь Вогъ наработоу створилъ, 
то то они все богы прозваша солице и мѣсяцъ землю и водоу, 
звѣ р и  и гады , то сѣтьнѣе и члвчь окамента оутрия 3) трояиа 
х ъ р с а  велеса пероуна на Богы обратиня бѣсомъ злымъ 
вѣроваиіа, доселе мракъмь злымъ одержими соуть, того 
р ад и  сде тако моучаться. ■*) Въ греческомъ текстѣ значится
ТОЛЬКО слѣдующее: ου τοι sbiv оі εΐς πατέρα Xal utov χαΐ άγιον 
πνεΰμα μή πιοτεδοντες χαι διά χοΐ5το ούτως καλάξοται. Имена богОВЪ
вставлеиы. Тихонравовъ полагаетъ, что вставка была сдѣлана 
на Р уси . 5) Возможно, что переводъ былъ сдѣланъ на Бал- 
канском ъполуостровѣдам ъ же и вставка, поыиыо перечисленія 
язы ческихъ  славянскихъ боговъ, а боги прибавлены на Руси.

Въ „Словѣ Григорія Богослова“ сдѣлана также вставка 
относительно славяискаго язычества. Овъ трѣбоу сътвори на 
стоуденьци, дъж да искы оть него, забывъ яко Б огъ  съ небесъ 
д ъ ж д ь  даеть. Овъ несушимъ Богомъ жьреть, и Бога створь- 
ш аго небо и  землю раздружаеть. Овъ р ѣ к у  богыну нарицаеть, 
и  звѣръ ж ивуіць въ неи, яако бога нарицая, требу творить. 
О въ дыю жьреть, а дроугыи; Дивии. А инъ градъ чьтеть. 
О въ  ж е дьрьнъ въскроущь, на главѣ покладая, присягу 
творить; овъ присягы  костьми чловѣчамитворить. Овъ кобени

1) Авенаріуоъ. Книга бьшинъ 1880 г. стр. 847.
3) См. прил. № 4, стр. 52.
3) Это неудобопонятноѳ мѣсто въ рка. начала XVI в. читаетоя 

•такъ: „звѣри и гады, то стѣи члкы, о камѳни ту устроя“. Толст- 
сборн. 1602 г., от. 11, М* 229, л. 45-57. Публич. Б. отд. XVII, Q в. № 82 
Памятники Стар. Русск. лѣт. Кутвлѳва Безбор., вып. III, стр. 119.

4) Пѳргаментная ркп. XII в. Троиц- Серг. Давра № 12, лѣт. 30 
Изд. Тихонравовьімъ въ Памятн. отреч. руо. литер. т. II, отр. 28.

5) Тихонравовъ. Соч. т. I, стр. 202.
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пътить смотрить. Овъ сърѣтения сумьниться. Овъ мущ ьнъ 
скотъ творя убиваеть. Овъ въ нсделю и въ святы я дни 
делаеть, прибыгъкъ себѣ творя свою погыбѣль, да  елико· 
въ сею недѣлею съдѣлаеть, тѣмъ дьньмь погоубить. Овъ на 
мощьхъ лъжю присязаеть. *) Когда сдѣлана вставка? Пере- 
водчикомъ или русскимъ? Я зы къ вставки прощ е и понятнѣе 
всего перевода, такъ что можно думать, что вставка .сдѣлана 
не переводчикомъ. Но вставка органически связана съ тек - 
стомъ: не зная греческаго текста, нелъзя ее заподозрить.

■ Обычаи, леречисленные въ  словѣ, не всѣ  извѣстны на Руси: 
напр., у  насъ не извѣстно о лочитаніи рѣчны хъ животныхъ. 
Вѣроятно, вставка сдѣлана на югѣ, на Балканском ъ полу- 
островѣ.

§ 19.

Поклонѳніе свѣтиламъ, водѣ и деревьямъ.

Въ Словѣ Злат оуст а— како первое поганіи  вѣровали 
говорится о покдоненіи силамъ лрироды. „И начаш а ж рети 
молнии и грому и солнцу и лунѣ". 2)

Додобныя обличенія нерѣдко встрѣчаю тся въ  наш ихъ 
древнихъ бловахъ и поученіяхъ, и на основаніи ихъ  можно 
лодумать, Дто славяне, и въ  частности русскіе славянег 
поклонялись свѣтиламъ, тѣмъ болѣе, что почитаніе солнца 
русскими не прдле^сигь сомнѣнію. По вѣрованію малоруссовъ 
солнце—великанъ, обладающій свѣтоносной и теплотворной 
одеясдой. М ѣсяцъ также великанъ, но менѣѳ могучій, чѣмъ 
солнце. 3) Въ Словѣ св. Ефредаа о покаяніи читаемть: „отри- 
цаюся всѣхъ бы ваю щ доъ’ ррлнди и лун ѣ  и звѣздахъ". 4) Но 
это мѣсто, какъ  й в с ё  ^ о в о  оііокаяніи, пере?едено съ грече- ̂  ̂I t .«t ' дд Ut k f t · \ . I s / v tскаго: Aitoxaaaojwt Ttojoi χοις εν,.ηλιω  ̂ και σελήνη Χαι αστροις γινομενοις,
και έν π ή γ α ΐς  χα ί δενδροις. П Б в з Ъ  СОМНѣнІЯ ’ПОДЪ ВЛІЯНІвМ Ъ г р е -/ >·'·!<( V . · · .‘м—u . T w v r  і!'і . ·:*:·»?·: r>- < *sr
ίο; · " ' -1) Йаэѣрт; Акад- i t e m  яо 2  ота. 1854 r., т. 111, стр. 27—38. Пѳре- 
водъ ХШ оловъ Григорія Богослова былъ сдѣланъ, вѣроятно, въ 
Болгаріи (въ X в.у^потойъЧ&оьа бьй т  пврѳгіисаны бііять кѣмъ либо· 
нзъ юго-славянъ, т. е. болгарнномъ йлн сербомъ и наконецъ, рукопись 
перѳтшоывалаоь Ѣ£-'Рфс<5п£! Qchobhgä звуковойфонъ въ языкѣ этой 
рукойисй дрѳвнѲгбол^арЫий■ БуДшгЬвйчъ. Изслѣдбваніе язьпса древне- 
слабянскагб1 пёреЬойа :ХІЛ^ёйоізъ' Григорія Богослова. СПБ. 1871 г., 
стрі І42.ТГ'' ДИ ..qivisAci .« >. ... ·ν,<·< у. » ц··., .

і ч; т ^ і ) n p w .  Ή  l '1'  м i<üur<wy
■**)

*) Ркп. Тровд- Оерг. Л а^іы  2S8’. ‘
5) Asseman. Sanoti Ephzaem Syri. IL otd. 195.
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ческаго подлинника возникло слѣдующее мѣсто въ Словѣ 
тогож е Еф рем а Сирина о второмъ пришествіп; „отрицаемъен... 
вѣрования въ  солнце. и въ луну. и въ  звѣзды. и въ иоточники“ . 
и проч. *) Поклоненіе. рѣкамъ и источиикамъ отмѣчоно въ 
друГой рукописи. мНо ты (человѣкъ) того (Бога) оставивъ, 
рѣкам о и источникомъ требы полагаеши и ж рѣш и яко богу 
твари  безд уш н ой ".2) иВъ похвалѣ на перенесеніе мощей сн. Ни- 
к о л ая “, к у д а  внесено предыдущее Слово, это мѣсто находится 
цѣликом ъ. Усваивать „Слово н аи ам ять  епископа“ русскому 
писателю  пѣтъ  основаній; напротивъ, есть основанія думать, 
что это слово юго-славянскаго происхожденія, слѣд. обличенія 
его направлены  не иротивъ русской жизни. Аналогичноо 
мѣсто есть в ъ „С л о в ѣ о в е д р ѣ и к азн я х ъ  божіяхъ“, которое иа- 
ходится въ  Симеоновскомъ Златоструѣ. „Пожьрѣмъ стоудень- 
цем ъ и рѣ кам ъ  и сѣтьмъ, да оулоучимъ прошеиія своя“. 3) 
Замѣчательно, что въ Начальной Лѣтописи подъ 0575 г., гдѣ  
приведена часть слова о „ведрѣ", проггущено мѣсто о покло- 
неніи студенцамъ, рѣкамъ и сѣтямъ. Въ  словѣ св. Кирилла 
читаемъ: діаволъ— „овы предьсти въ тварь вѣровати и въ 
солнце же в ъ  огонь, и во источники ж е н въ древа, и во шіы 
различны  вещ и, ихъ же рещи не возможно". *) Издатель 
этого слова и трехъ другихъ склоненъ, вслѣдъзаФ иларетом ъ 
Черниговскимъ, приписать всѣ эти произведенія Кириллу 
еписк. Ростовскому (1231— 1262 г.г.). г*) На самомъ же дѣлѣ- 
это слово принадлеж итъ Квриллу Философу, автору слова 
„на соборъ архистратига Михаила", часть котораго иногда 
отдѣльно помѣхцается въ  рукописяхъ подъ именемъ „слово 
св. от. К ирилла о первозданнемъ“. Есть основанія въ этомъ 
К и ри ллѣ  Ф илософѣ видѣть просвѣтнтеля славянъ. е) Такимъ 
образомъ приведенаыя вцш е свидѣтельства относятся не къ  
русской  жизни. Ио есть основанія утверждать, что наши 
л р ед к и  кланялнсь свѣтиламъ, камнямъ, растеніямъ, обоготво-

і) Ркп. Троиц. Сергѣев. Лавры № 204, л.л. 30, л. 62. См. главу
Перечень грѣховъ.

а) Слово на память еішскопа, ркп. Моск- Акад. № 77, л. 227.
3) Срѳзнѳвскій. Свѣд. и зам. XXIV, стр- 37.
*) Слово св. отца Кирилла о первозданнемъ, ркп. Соловец. б.

*‘2Р70. Изд· въ  Прав. Собѳсѣдн. 1859 r., I, стр. 257.
β) Прав. Соб. ibid, 245 стр.
β) Митр. Антоній. ЙЗЪ исторіи русской пройовѣдй. ПЗД. ly 

Д$95 X'J стр. 320-326. . . rR ... 1
* 1 t\
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рягіи явленія природы. Въ „У ставѣ“, приписываемомъ м. 
Георгію, есгь такая заповѣдь: „Аще кто цѣлуетъ  м ѣсяцъ, да 
будетъ проклятъ“.Выраженіе „цѣлуетъ" можетъ означать— 
привѣтствуетъ повомѣсячіе. *) Эта заповѣдь могла возник- 
нуть подь вліяніемъ постановленія Т рульскаго собора (65 пр.); 
но поводъ къ этому давала современная ему русская  жизнь, 
если это только русская вставка. Съ фазами луны  и теперь 
соедиияется пе мало примѣтъ. Такъ, напр., стараются уви- 
дѣть „молодикъ“ новую луну, съ  правой стороны; увидѣвш ій  
въ теченіе всего мѣсяца будетъ счастливъ; хорошо, едли при 
этомъ въ карманѣ есть деньги,— онѣ будутъ водиться цѣлы й 
мѣсяцъ и проч.

На оснаваніи „исповѣдныхъ вопросовъ" можно думать, 
что наши предки почитали свѣтила и стихіи. „И ли кла- 
нялись чемоу отъ тварі, солнцоу, или звѣздам, или мѣ- 
сяцу, яли  зарн“.— „И л и х у л ш гь  дождь, вѣтръ, сн ѣ гь , ведро, 
мразъ, огнь, воду 2)... „Или кланялась солнцу к  м ѣ сяц у  и 
звѣздамъ или зари“ 3): „Исповѣдь каждаго чина по десято- 
словію“ содержитъ такіе вопросы относнтелъно грѣховъ 
лротивъ второй заповѣди: „Не называлъ ли  тварь божію за 
святыни: солнце, м ѣ сяц ъ /1 звѣзды, іітицы, рыбы, звѣри, 
скоты, сады, древа, каменіе, источникй, кладязи  і  езера, нэ 
почиталЪ ли ихъ  чудотворными" *). П ослѣднее запрещ еніе 
можегь быть сдѣлано подъ вліяніемъ Ѳеофана Прокопо- 
вйча, вооруживш агося противъ ложныхъ чудесъ, в и д ѣ н ій , 
явленій и  п р о ч .δ). ' Η Λ '■ ' -

Наш и литературныѳ памятники свидѣтеЛьЬтвуютъ, что, 
русскій  народъ почиталъ воду, рѣки и  ист очнш и , кам ни, 
деревья и вообще видиыую природу. Воины Святослава, ио 
слойамъ Йьва Діакона, погруж али въ волны Д уная  пѣту- 
iöisfe* вс! йладейцевъ 6). ѵ

К1 Д г въ Колосс. 2, 16; Трульск. соб. прав. 65. Голубинскій. 
Йстор.; p. if I, П, стр. 546, npafe. 126.

а) Рвп* XVI в> Соф. б. MS 875, л. 129. Алма80ВЪ.Тайнаяисповѣдь, 
т. ПІ/приДоженіе, стр. 153.
■J. ,{,^Д..Та же ркпт Амаз/і Ь і* d, стр. 167.

 V Сборниісъ ХѴ1ІГ(*ѵсоі5ран. Уядольскаго, № 668. л. 54. Алма?.
Тайн. нсп- Ш, 289 стр. · 1 '

, /) . Ѳедфацъ. Прокоцовичъ. Богословскія сочкнѳвія, ч. IV, СПБ-
1774, СТВІ .̂ ГО. '· ·' !·" '

*) Ср^зйёвскІй. (^ іч ш п ц а^а  обряды языческаго богослужѳнія 
дрѳвнйгь славянъ. Харьковъ. 1846 г·. ств. 22.
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По уставу свят. Владиміра церковному суду подле- 
-жали тѣ, „кто молится подъ овиномъ или въ рощеньи или 
у  воды“ 0* Въ начальной лѣтописи о нолянахъ сказано: 
„бяху же тогда догани, жруще езеромъ и кладеземъ и ро- 
щ ен іем ъ2). Въ „правилахъ“ митрополита Іоанна II (1080— 
1089 г.) обличаются тѣ: „юже жруть бѣсомъ и болотомъ и 
кладеземъ" 8). Кириллъ Туровскій радовался, что совремсн- 
ные ему русскіе люди стали истинными христіанами: „не 
нарѣкутся богомъ стихіа, ни солнце, ни огнь, ни иеточницы, 
ни древа" 4). Митроиолитъ Кириллъ (конецъ XIII ст.) въ 
своемъ правилѣ пишетъ: „и се слышахомъ, яко въ прѣдѣ- 
лѣхъ новгородскихъ невѣсты водятъ къ водѣ, и нынѣ не 
велимъ тому тако быти“ ь). Въ житіи Муромскаго князя 
Консгантина Святославовича сказано, что наши предки— 
язычники приносили жертвы (требы кладуще) озерамъ и 
рѣкамъ", „очныя ради немощи (въ кладезяхъ) умывающеся 
и сребреницы въ ня ловергающе". Привсдши эти выписки, 
Карамзинъ замѣчаетъ, что онъ самъ наблюдалъ такой обы- 
чай. Житіе Константина Муромскаго Карамзинъ относитъ 
к ъ  XVI ст. б). „Не наридайте себѣ бога... ни въ рѣкахъ, 
ни въ студенцахъ" 7), говорится въ словѣ св. [Кирилла о 
злыхъ дусѣхъ. Въ „Словѣ Іоанна Златоуста о томъ, какъ 
первое погани вѣровали въ идолы" упоминается о потоп- 
ляемыхъ въ водахъ жертвахъ и поклоненіи кладезямъ, рѣ- 
камъ, источникамъ, берегинямъ, камнямъ и лѣсамъ. Надъ 
источниками возжигались свѣчи8). Въ кошилятявноагб „Сло- 
вѣ о постѣ" упомянуты „моленья колодѣзная и рѣчьная" ·). 
„Или молился бѣсомъ у  кладезя или молёніа идо-

1' ,  ; ·  · : ' S. ·;
■) Голубинскій. Иото?. I, I^Tg. б ?5 . ,  .
*) ЛеЙбовичъ. СвэД· лѣт. стр. 7.''
3) Руеская Историческая БибліоТѳка, VI, стр. 7. МаваріЙ. Исп. 

русск- церк. томъ II. изд. 3, СПВ. 1889 г., стр. 355, пр&в. 15- 
*) Калайдовичъ. Памятн. ХП в., стр- 19. ! <*
5) Р. И. Б-, VI, стр. 100. ** * -
в) Карамзинъ. Истор. Государ- Роесійокі,Н8Д. Эйцврдинга, 1842 г.,

прим. 29, къ I т., стр; 60. .: і!
η  Слово кСв. Кирилла о влыхъ дусѣгь. Ркш Троиц. Сѳргіѳв.

Лавры № 39, л- 232. См- придоженіѳ ст. № 6, йтр. 69.’ Л 
« . 8) Ркп. Софійск- б. № 1262. Прим. П

ö) Ся- ркгг- Троиц. Сѳрг- Лаврьг J4  204, г ж 77, # 257>Прнложвшя.
16, стр- 158- 1
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ЛОМЪ ѣлъ ЯЛИ ГГИЛЪ“ !), значится въ одномъ исповѣдномъ- 
вопросѣ. Почитаніе источниковъ и поклоненіе рѣкам ъ было 
извѣстно и въ  Греціи. Въ первомъ Тайиоводственномъ по- 
ученіи къ  новокрещаемымъ Кирилла Іерусалимскаго уяо-

■ минается объ этихв остаткахъ язычества: „ІІотомъ глаго- 
леши, и служеніе твое, служ еніе діаволе есть, требищ ная 
молба, яже иа честь бездушеныих капищ ь бывают, еже 
въжизати свѣща, или кадиті при  источиицѣхъ, или р ѣ к а х ъ 2). 
Это буквальный переводъ -съ греческаго 3).

Слѣды поклонешя деревьямъ можно видѣть въ  се- 
мицкомъ праздникѣ. Въ челобитной Н иж егородскихъ свя- 
щенннковъ 1636 г. читаемъ слѣдующее: „въ седьмый че- 
твертокъ по П асдѣ собираются жены и девиды подъ древа,. 
подъ березы, и  приносятъ, яко  жертвы, пироги и  каш и  ж 
яичницы, и ноклоняс березамъ, оучнутъ походя пѣсни 
сатанинскія приплетая пѣти и дланми плескати, и всяко 
бесятся“. Потомъ усѣвш ись ѣли свои припасы , завивали 
вѣнки и п р о ч .4).
■   § 20.

іГ.; Міі . .
. .id : '.* “ 4; . . . . Почитаніе камней.

Полагаемъ, чго нащ и предки-язычники иѣкогда почи- 
тали камни и кланялдсь ;имъ. Олѣды этого фетиш изма со- 
хранились до даш ихъ дней в ъ  видѣ разны хъ переж итковъ. 
Объ этомъ свидѣтельствуютъ и письменные памятники. 
Т а к ъ /в ъ  житіи св. Иринарха борисоглѣбскаго (XY II в.) 
'ра^сказывается, что ъъ  г. П ереяславлѣ в ъ  потокѣ леж алъ  
большой камень; и вселился въ тотъ камень бѣсъ и  тво- 
рилъ  свои мечты. Ж ители города ІІереяславля’ цочитали 
этотъ камень; особенно бодьшое стеченіе народа было въ  
двяь празднованія апоотоловъ Пвтра. и  ІІавла: тогда : мужи,.
------------- ±  1 : .· ν, .ί-u -i „Ί·,ι&\ ; Λψν?

1) Ркп. Соф- Б. л , Д'94. Исповѣдн. вопросы. Хряст. чтеній
1877 г ,  I, стр. 433- ,;ѵ Л; ■] (,

. · !Ѵ·:3) Ркп; [Гроиц; Серс. Л а в р й 124;х і94. ,
3) Opera omnia s. Cyril Hierosel. Archiep. Cura et studio A. Tuttce,. 

presb- et. raor\abbi-B;euedictirt· comprec. S. Mauri Par MPCOX. Gatechaais 
XIX Mistag. I, par. 309. ,·*·> .·/ i /, m (. , | ,

4) Чтевія обд. ‘Ж Щ Ъ Я Х Ш ' !pac^ 1902, кн. отд. ΐΥ, οτρ. 28-29. 
,ö: доюооаейія дервдьям?» ш  у  Лежв.;Славянсв. ьшеол·., отр. 13, 24, 26, 
54, 63, 156, 163, 164· .гДІ ιΛι
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ж ены  и дѣти сходшшсь къ  камню и творили ему почесть. 
П реподобннй Иринархъ приказалъ діакону Онуфрію тотъ 
кам ень въ  яму вринуть и землею зарыть, чтобы христіане 
не совергаали поклоненія камню. Д ьяконъ Онуфрій испол- 
н илъ  повелѣніе препод. Иринарха, за что дьяволъ воздвигъ 
гонеиіе на дьякона и много пакостей ему творилъ, мвжду 
прочим ъ навелъ на него сильную л и х о р ад к у 1). Извѣстны 
д в а  больш ихъ камня въ  Одоевскомъ уѣздѣ , Тульской губ. 
Б а ш ъ  и Е аш кха, которымъ окрестпые жители воздавали въ 
началѣ  XIX  в., .а, можетъ быть, воздаютъ поклоненіе и въ 
настоящ ее время 2). ІІочитаніе камней продолжается и те- 
перь. И звѣстенъ случай, когда это почитаніе граничили съ 
идолояоклонствомъ. Когда съ археологическими цѣлями 
раскапы вали  извѣстный Чертомлыцкій кургаиъ {въ поло- 
ви н ѣ  XIX в.), то пришлось снести и положить у  подошвы 
стоявш ую  на курѵанѣ каменную „бабу". Этотъ переносъ 
„бабы" возбудилъ неудовольствіе окрестныхъ жителей: оказа- 
лось , что „баба“ считалась цѣлителы ш цей отъ лихорадки. 
О лучивш ую ся въ  то лѣто засуху считали наказаніемъ за 
поругаиіе „бабы". „Баба“ была иоставлена на другой курганъ. 
О днажды  наблюдали такое зрѣлищ е: на зарѣ  к ъ  „бабѣ“ по- 
дош ла женхдяна съ ребенкомъ на рукахъ , кланялась исту- 
к ан у  и  иоднимала на р у к ах ъ  своего ребенка. Затѣмъ поло- 
ж и л а  мѣдную монету z  уш ла. Ж енщ ина, какъ  оказалось, 
приходила просить каменную „бабу" объ избавленіи ея ре- 
бен ка отъ лихорадки. У  стараго подножія истукана были 
найдены  монеты ХѴШ —X IX  вв. 3). ... : t . - :

С лѣды 1 почитанія раст ёній  видны въ Травнякахь, гдѣ 
и м ъ  приписываются многііг чудесвгыя свойства. Вѣроятно, 
причиной тому были лѣкарственныя свойства многихъ ра-

1 .. :'-і «ΓΜΛ4··'§ -2** ·
':л '

1 Почнтаніѳ раст

т . II,
*) Буслаевъ. Истор.^очѳрки рус. народной словеено^ти, 1861 г.„
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стеній, извѣстныя съ давнихъ поръ *)■ Есть множество раз- 
сказовъ о цѣлебныхъ свойствахъ деревьевъ; есть и юмори- 
стическія логоворки и повѣстк, свидѣтельствую щ ія, что· 
вѣра эта поколеблена. Извѣстна поговорка: „изъ  дуп ла 
либо сычъ, либо сова, либо самъ сатана“ . У каж емъ и а  ф р и - 
вольный разсказъ, до сихъ лоръ  ж ивущ ій въ  народѣ о Ни- 
колѣ Дуплянскоыъ, въ которомъ сохранш іся отголосокъ ло- 
клоненія деревьямъ или сущ ествамъ, ж ивущ имъ въ  дупли- 
нахъ.^Ключевскій отмѣтилъ значительное вліяніе финновъ н а  
религіозное міросозерцаніе русскаго народа. Ф инскія пле- 
мена, занимавшія среднюю и сѣверовосточную часть теп е- 
решней Европейской Россіи, поклонялись силамъ и п р ед - 
метамъ внѣшняго міра. У поволожскихъ финновъ особенно 
развитъ культъ воды и лѣса. Нѣкоторыя черты этого к у л ьта  
отразились въ религіозномъ міросозерцаніи великороссовъ^ 
Вообще, точекъ соприкосновенія въ вѣрованіяуъ финновъ и; 
русскаго язычества не мало. Такъ, вѣ ра въ лѣпіаго су ід е - 
ствуетъ, какъ среди фияновъ, такъ и среди русскихъ; то же 
самое доляшо сказать о водяномъ. Акад. Ключевскій указы - 
ваетъ на сходотво русской былины о Садкѣ съ нѣкоторыми 
эоизоДами т ъ  фднской Калевалъг и полагаетъ, что миѳъ о* 
водянякѣ, какъ :онъ всхрѣчается въ Новгородской области,. 
заимствованъ^у балтійскихъ финновъ 2).

П оселеніерусскйхъ:’ореди финновъ повело къ обрусенііо* 
послѣднихъ, при чеыъ фннокія религіозныя вѣрованія под- 
вергались вліянію христіанства.' Такъ, мордовскіе праздники. 
пріурочивались къ  русскнмъ народнымъ или церковнымъ. 
праздникамъ: Семику, Троицыну дню, Рождеству. Въ молитвѣ* 
языческой мордвы къ  своиьгь богамъ попадаютъ отрывки. 
христіанскихъ молитвъ въ лереводѣ съ. русскаго („помилуй 
насъ“) иле даж е p y c c iä l^ p a s u f къ  ЕІазваніямъ своихъ боговъ. 
дриооедавдідшсь хр^ст іан ч^я .и м ен а Божіей Махери, евятыхъ. 
и .іОро^, Язц^ескре. ,о<5р^рещ!&, к ь  , водѣ, п р и в д щ л р , форму,
—ЛТ Г-/ *‘Г як Μ 'Ϊ-ЗІМЩ·£И>Ш*8ГѴЦ/.аД.. 'V l ' 1' ··:'*·· ,’; · ί · г 

J) У Забѣлина приведены значитѳлытыя выписки изъ двухъ. 
рукоп£СЩ>Ш> Травниковъ. ^ χ ο ρ . русск. жизни^.ч^Л, стр. 275—288.. 
0 ‘томгь ясе‘ 'у ‘БуЬійѳвіІ^Й Ш рйч. · 'йчфки рус. я і р о ^  ’слсівебн.. стр. 
36—89. Соврѳменаая н ^ о д д а я . медицнна. См. каталогі .щ стфзри XII 
архѳологичѳс^ій съѣздъ й  ХарйсЬвй. Э тво іраф ^св іій  Х арь-
к о в ъ Ш 2  стр.; 9ό-^'ιοσ;' " ; ■·"-■' ■ >'■· -

3) Ключевскій. Куроъ русок. цоторіи ч, I, нзд, 369_
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христіанской молятвы: „Вода матушка, подаіі вс*ѣмъ хре- 
щ ены мъ людямъ добраго здоровья" *).

Приведенные академ. Ключевскимъ факты говорягъ 
главны м ъ образомъ о вліяніи русскихъ нафинновъ-язіічшг- 
ковъ. Б езъ  сомнѣнія, и финны вліяли на религіозное міро- 
созерцаніе русскихъ. Но при этомъ необходимо пріш ять во 
внимачіе, что почитаніе воды и лѣса могло возникнуть среди 
р у сски х ъ  славянъ и самостоятелъно: русскііі человѣкъ всюду 
ви д ѣ лъ  воду и лѣсъ, былъ окруженъ водной и лѣсной сти- 
хіяыи, былъ въ  зависимости огь нихъ: естестввнпо, что у 
него могло возникиуть почитаніе воды и лѣса. Въ такихъ 
ж е условіяхъ  былъ и финнъ, почитавшій воду и лѣсъ. 
Одинаковыя условія порождаютъ одинаковыя слѣдствія. A 
потому почиташ е воды и лѣса могло возникнуть и само- 
стоятельно среди славянъ. Императоръ Констаитинъ Багря- 
нородный упоминаетъ о священномъ дубѣ иа островѣ 
св. Георгія, которому поклонялись Руссы  Руссы—Констаті- 
тина Багрянороднаго, вѣроятно, варяги. Слѣдовательно, можно 
усм атривать и варяжское вліяніе на религіозныя вѣрованія 
славянъ, если только варяги  не иереняли обычая клаияться 
деревьям ъ у  славянъ. Извѣстно, что и татары кланялиеь 
деревьям ъ; у  нихъ былъ обычай обводить вокругъ куста-)· 
Вообще ноклоненіе деревьямъ было весьма расиростраиено 
и трудно указать, какой народъ у  кого заимствовалъ эту 
религіозную  форму.

Съ теченіемъ времени лочитаніе деревьевъ, конечно, 
приняло у  насъ другую  форму,. ш дверглось вліянію хри- 
стіанства. Т акъ  въ  Х У ІЦ ;[ст. сущ естворадв обычай служить 
молебны подъ стараго
обыч^ія ,кл,аняться  ̂ Ѳеофанъ
П р о к о ц р в ^ ,^  „предъ
дубомъ модебны..лѣть?(»).

М ож егь бцть; орт^т^о^^прчитан і^  служ игь
празрованід , , С б м е н а " ^ щ а з д н ^ ; или женитьбы
СВ ѣчи^П разднованіе, Сёмеда,;с р с х р ^ 0( ^ ,το№,. что въ Кіевѣ

‘ "t - i y  К л ю ч е в с М Ч Ш ;;стр. S74-SV6:’· ^  \
з) Ипаяьевская лѣтоп. стр. 535, разскааъ о ггутетпествш Даяшда

къ Ватыю въ-1250 т . д**<» iw '
®) Сумцовъ. Культурныя пѳреяшванія, стр. 331.
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въ ночь съ 1 на 2 сентября на баззрахъ ставились елки и 
увѣшивались фруктами, плодами, арбузами и проч. Также 
ставились напитки и кушанья. Празднество совершалось 
всю ночь. Верстахъ въ Ю отъ г. Лубенъ, у  священной 
криницы, по окончаніи ярмарки посѣтители ночью разсы- 
даліхсь по склонамъ горъ и зажигали свѣчи. Въ этотъ вечеръ 
у  криницъ продавалось свѣчей рублей на 300, кромѣ тѣхъ, 
которыя были нринесены изъ дому. Чествованіе дерева съ 
зажиганіемъ на немъ свѣчей довольно обычно на украин- 
скихъ свадьбахъ. Аналогичные обряды существуютъ въ 
Германіи, Италіи, у  Бурятъ, Остяковъ и проч. Въ 1783 г. 
священ. Яковлевъ донесъ Псковской духовной Консисторіи, 
что въ Зачеренскомъ иогостѣ, въ церковной оградѣ, близъ 
храма лежигь большая упавшая сосна, которой народъ 
воздаетъ лочитаніе. Многіе сходились къ ней на Ильинскую 
пятницу, лриносили восковыя свѣчи, сыръ, мясо. Сосиа 
была уничтожена войсковой комаядой. Наконецъ, въ Осетіи 
до 1876 г. въ семьѣ Атаевыхъ хранился и почитался сосновый 
обрубокъ ауда въ 2 вѣсомъ, будто бы способствовавшій 
богатству семьѣ. По совѣту благочиннаго этотъ обрубокъ 
былъ сііжженъ1)- Остатки почитанія деревъевъ и до сихъ  
поръ1 можно наблюдать въ Смоленской губ.; на Троицынъ 
день дѣвушки выбираюгь въ лѣсу три растущихъ вблизи 
одио отъ другого молодыя деревца—березку, рябину и елочку, 
повязываютъ ихъ поясомъ, убираютъ цвѣтами и, взявшись 
за-руки и двигаясь вокругъ этихъ деревьевъ, распѣваютъ 
пѣсни. Въ помѣстьи Хрѣновое, Бобровскаго уѣзда, Воро- 
яежской губ., до.сихъ  поръ сохраншіся обйчай, живо напо- 
мияающій языческую старнну.' Молодые иослѣ вѣнчанья, 
непосредственно выйдя изъ 'цёркви, ѣдутъ къ дубу, стоя- 
щему недалеко отъ сел а /и  три раза объѣзжаготъ вокругь 
него. Этотъ дубъ очень древнійЛОнъ *уже усохъ, но не 
потерялчь уваженія. Въ1' сел ѣ : Тйшайбвѣ, Бобровскаго уѣзда, 
Воронежской губ., моііодыв ЬбъѣЗЖаютъЯокрутъ райитова ку- 
ста, который отъселана рвяЬтояйіи вёрскгвъ йолторы.' Въ селѣ  
Александровкѣ, Бахмутскаго уѣзда,Екатеринославской губ., 
послѣ вѣнчанья женихъ вмѣсхѣлсъ, дружкомъ, рбъѣзжаютъ
- г.· '·;«>*£ V 1 ;Т: · ;■ . ,. ..χ.· f. у.Ц '■ ■

J) Сумцовъ. Культурнш тгереживаяія, стр- 369—38ІЛ -:гг г<
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три  раза вокругъ церкви, потомъ ж снихъ дѣлаеть земной 
поклонъ на паиерти и кладетъ какую нибудь моноту. Этотъ 
обычай, очевидно, пережитокъ: вмѣсто дерева обходятъ 
во кр у гъ  церкви. И въ другихъ мѣстахъ нашего обширнаго 
отечества современные простые русскіе люди почитаютъ 
деревья, преимуществеино стоящія надъ источникомъ. Къ 
крин ицѣ  приходятъ молиться отъ какого-либо недуга. чаще 
всего отъ глазной болѣзни; пришедшій читаетъ христіанскія 
молитвы, пьетъ воду, умывается ею. Приносится и жертва: 
н а  вѣтви дерева вѣшаютъ разноцвѣтныя ленточки, лоскутки, 
ниточки; туда, гдѣ вѣтка отдѣляется отъ ствола, кладугъ 
к у ск и  хлѣба, а  въ воду бросаютъ мѣдныя монеты, предпо- 
чтительно старьш. Тутъ почитаніе дерева и воды совмѣстно. 
Мы лично наблтодали въ Смоленской губ. остатки почитаиія 
камней и деревьевъ. Въ селѣ Л учесахъ Ельнинскаго уѣзда 
Смоленской губ. есть источникъ за мельницей, называемый 
„чернымъ 'ручьем ъ", вѣроятно нотому, что дно его отъ 
черноземной почвы темное. Вода этого ручья считается 
дѣлебной отъ глазныхъ болѣзней. Въ одномъ глухомъ мѣстѣ, 
гдѣ  красивое дерево склонялось надъ водою, можно было 
видѣть на днѣ ручья мѣдныя монеты, а на деревѣ разно- 
двѣтны я ленточки,—это жертвы источнику. Въ селѣ Уколовѣ 
Смоленскаго уѣзда, нсдалско огь села, въ болотистомъ 
оврагѣ  изъ-подъ березы бьетъ  ключъ съ очень холодной 
водой; лѣтомъ эта березавсегда бываетъ увѣш ана ленточками 
и  полосками разноцвѣтной матеріи; часто вокругь источника, 
на  землѣ или  чаще на сучьяхъ деревьевъ, можяо видѣть 
кѣмъ-то принесенные куски  хлѣба. Въ илистомъ днѣ источ- 
ника, покопавш ись, можно найти и монету, обыкновенно 
старую  мѣдную, вышедшую изъ употребленія. Ходятъ на 
поклоненіѳ этому источяику обыкновенно женщины; въ чемъ 
состоитъ поклоненіе, сказать не можемъ, такъ какъ на 
поклоненіе ходятъ въ строжайшѳй тайнѣ. He забыто и 
поклоненіе камнямъ. Б ли зъ  вышеупомянутаго села Лучеса 
в ъ  ям ѣ  на берегу рѣ ки  леж алъ камвнь, пользовавшійся 
уваж еніем ъ крестьянъ. Ш ла молва, что подъ камнемъ скрытъ 
кл ад ъ , но онъ заклятъ и взять его нельзя. Недалеко отъ 
этого камня стояла схарая дуплистая ракита, странной 
раскидистой формы. Ракита пользовалась к&кимъ то почетомъ.
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несмотря на ея очевидную безполезность, ее не рубили на 
дрова. Говорили, что подъ ракитой, не то въ ея дуплѣ , 
скрытъ кладъ. Кто-то когда-то вздумалъ было овладѣть этимъ 
кладомъ подъ Ивана Купалу; онъ было уж е нащ упалъ  щ уномъ 
(желѣзный прутъ) котелокъ; какъ  вд р у гь  вблизи появилось- 
безчисленное множество войскъ, проходивш ихъ рядами.. 
Искатель клада убоялся и убѣж алъ.

Zf. М. Галъковскій.

(Продолженіе будетъ).



„Соврѳменное механичеекое міровоззрѣніѳ и доказатель- 
ства  существованія Бож ія“ . Свящ. Мих. Л ю перш ьскій .

Часть I-IL 263 страницы. Г. ІІллинскъ.

Задачей настоящаго труда свящ енника Лгсперсольскаго, 
к а к ъ  ее опредѣляетъ авторъ на страницахъ 7-8, является 
слѣдую щ ее: дать наиболѣе раціональную, а слѣдовате^ьио 
и  наиболѣе убѣдительную постановку доказательствамъ су- 
щ ествовавія Бож ія, установивъ, внѣ всякаго сомнѣнія, ихъ 
цѣнность и твердость въ полемикѣ съ отрицательными вы- 
водами антитеистическихъ теорій. Вниманіе свое авторъ 
останавливаетъ на одной изъ нихъ, какъ  наиболѣе распро- 
страненной за  послѣднее вреагя, именно ыатеріализмѣ,—ча- 
стнѣе говоря, н а  воззрѣніяхъ механистовъ послѣднихъ сто- 
лѣ тій  (ХІХ-го). Имѣя въ  виду осуществленіе даиной задачи, 
тр у д ъ  свой авторъ раечленяегь, послѣ краткаго введеиія,. 
н а  семь главъ , а именно: гл. I—механическое міровоззрѣніе· 
и  доказательства бытія Божія; гл. II—космологдчеекое до- 
казательство бытія Б о ж ія ;гл .Ш —физико-телеодогнческае до- 
казательство бытія Вожія; гл .ч ’ІѴ'—теарів. мѳханической 
эволгоціи; гл . Y —м оральное: докаватвльство; гл. Ύ Ι—рнтодо- 
гическое доказат^дьство д  рл..,ѴИт-Бог$. (Ш рвыя двѣ.глаад 
составляютЪі иервуго.д да^ь.-даигщ .осхальны «, исчделдемыя 
самОСТОЯТѲЛЬНО;*^ВТОруШ)»,ч>и. . . : -іи'г,иѵл і-і-К »-t ί:

Разсматриваемый въ асновндхъ^еро подожѳніях5> трудъ 
свящвннвика Люперсольсдало щ т т с я  ^  слѣдующвму. Ука- 
завъ  въ  введеніи на ободеренно-вршдебяуіЮ нозицію, ванд- 
тую въ послѣднее время яредотавитѳдямя антитедстячеокахъ 
воззрѣцій по отвгощашю к ъ  истанѣ бытія Божія. д  на евя- 
занную  съ  эш м ъ  нербходдмосцъ въ., цолеме^ѣ с ъ  тавовшш; 
установить дѢиноотьй твврдоотьдй^аза^льм ^ъ дффйгіЬдняго,·”  
авторъ затѣмъ, въ  гдавѣ  п е р в о й .д а ѳ ^ з д а ^ ^ о ч е р к ъ  .л д а ь  
р іи  .матеріадцстическихъ вовзрідой* цототодйдвшйхів. воздюс-
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новеніе современныхъ механическихъ теорій, критика кото- 
рыхъ составдяетъ основное содержаніе книги, резю мируя, на 
страницѣ 46, выводьг современиаго механическаго міровоз- 
-зрѣнія и опредѣляя, соотвѣтственно этому, главные тезисы  
работы, подлежащіе раскрытію въ дальнѣйш емъ.

Глава II заключаегь въ себѣ изложеніе и  критическій 
разборъ матеріалистически-механическихъ теорій о вѣчности 
матеріи и движенія, закона единства силъ и сохраненія 
энергіи, и заканчивается отдѣломъ—„Богъ, какъ  Порвопри- 
чина ыіраЛ Послѣдующія главы  частныхъ подзаголовковъ 
не имѣюгь.

Переходя къ оцѣнкѣ настоящей книги свящ енника 
Люперсольскаго, приходится прежде всего пож алѣть, что 
авторъ ие счелъ нужнымъ указать, для какого к р у га  чита- 
телей предназначаетъ онъ свой трудъ, что до извѣстной 

•степени облегчило-бы и самое сужденіе о ней. Ие будетъ, 
впрочеш», крайней ошибкой сказать, что едва-ли эта кни га 
можетъ представлять собого сколько-нибудь цѣнный вкладъ  
въ сокровйщниду богословской науки, въ  строгомъ смыслѣ 
иослѣдняго елова. He можетъ она быть таким ъ вкладомъ 
уж е по одйому тому, что не даетъ рѣш ителъно ничего но- 
ваго въ  научномъ отношеніи. He только людямъ науки, но 
и простымъ смертнымъ, сколько-нибудь серьезно интересо- 
вавш иися извѣстными вопросами, должны быть съ  доста- 

-точной полнотою и обстоятельностію знакомы теоріи Л а- 
марка, Дарвина и Гексли, астрономическія гипотезы Канто- 
-Лапласовская, Мейера и ФаЯ' (новѣйшихъ гипотезъ этого 
рода авторъ не упоминаетъ,—быть можетъ, по невѣдфнію 
■*гаковыхъ), міровоззрѣніе Спенсера, Бю хнера и Геккеля,—и 
потому изложеніе таковыхъ/! при томъ довольно тяжелое, 
ΌοπροΒοκΏαβΜοβ критикой, не всегда удачной и во всякомъ 
•елучаѣ не дающей ничего новаго и оригинальнаго, вряд ъ-ли  
соотавяло-бы для  нихъі !открбвевіе. Позволимъ себѣ пред- 
положить иное: быть можѳтъу^жѳланіе автора і ознакомить, 
лутѳмъ^ выпуска въ свѣігъ своего труда, учащ ую ся молодежь 
срёдней школы съ^со^еійенвы мъ^мехаш іческимъ міровоз- 
зрѣніемъ и надлежащ имъ критическимъ освѣщ еніемъ по- 
•слѣдняго лредохранитв кбяодые умы, м ятуіщ еся и зачастую 
склонные къпереоцѣн& ѣ усвояемаго ими матеріала, отъ по- 
добныхъ'гзаблужденіЙ?' Бад&ча^безсйорно,ч въ  'вы сш ей  сте-
ТГРЛШ Р.нйтЛЯЯ РГ блаГОТіПЯНЯ.Я· Пт>ат*тта< ЛЛѴГПЬ ΟτηίΛτν'Γ. тха т>г_т_



• СВЯЩ. МИХ. ЛЮПЕРСОЛЬСКІЙ 835

сказы вается нигдѣ въ этомъ смыслѣ; однако> онъ—закоікь 
учитель средней школы, и, можно думать, при своихъ за- 
н ят іях ъ  въ  послѣдней не разъ имѣлъ случай частично 
излагать  тезисы, объединенные затѣмъ въ его трудѣ въ 
одио цѣлое.

П риступая къ  болѣе детальноыу разбору кшіги свя- 
щ енника Люперсольскаго съ изложениой точки зрѣнія, т.е. 
ви дя  въ  ней только оеновательное и серьезное пособіе къ 
разбору учащ ейся молодежью средней школы коренной про- 
блемы бытія м іра и жизни, правильное разрѣш еніе которой 
озаряетъ интеллектуальное и моральное существоваиіе че- 
ловѣ ка иемеркнущ имъ свѣтомъ, мы не стаиемъ вовсе ка- 
сатъся методологич^ской сторочы настоящаго труда, въ чемъ, 
п р и  поставленныхъ рамкахъ, не представляется, пожалуй 
особой необходимости. Ограішчимсяпростымъ постраничнымъ 
указаи іем ъ тѣхъ дефектовъ книги, наличность которыхъ мо- 
ж етъ , no наш ему мнѣнію, до извѣстной степени ввссти въ 
заблуж деніе читающее ее гонодіество, а  вмѣстѣ съ тѣмъ— 
отмѣтимъ нѣкоторыя видоизмѣненія въ  развитіи тѣхъ или 
и ны хъ положеній, которыя, думаетея, могли-бы способство- 
вать болѣе успѣш ному вылолненію автороыъ принятой имъ 
н а  себя задачи, и наконецъ—иодчеркнемъ нѣкоторые чисто 
внѣш ніе недочеты его труда.

П режде всего возбуждаетъ нѣкоторое недоумѣніе самое 
навменованіе кяиги: доказательства „сущ ествованія“ Божія. 
К ак ъ  законоучителю даже, автору должно-бы быть хорошо- 
извѣстно, что, коль скоро рѣчь ндетъ о Богѣ, то термйнъ 
„сущ еетвованіе“ неудобеиъ. He иотому-ли въ оглавлеяія 
авторъ безсознательно и замѣняетъ его словомъ „бытіе* (до>- 
казательства „бытія“ Божія), хотя зачастую не считается съ 
этимъ въ самой книгѣ?...

На страницахъ 4— 5, касаясь попугно воззрѣній Ричля, 
авторъ слиш комъ етрого, позкалуй, относнтся к ъ  безспорному 
п р аву  человѣческаго сердца внутренне, интуитивно ности- 
гать  Бога, сливаться съ Нимъ въ духовномъ единеній, не- 
доступномъ разсудку. Отрицатъ этотъ ф акть—значило~бы 
вы черкнуть всю древнюю и  средневѣковую іш ствку н> шиш· 
-того,’ закрыть глаза на сяишкомъ и8вѣстный ф акты  нерѣдко 
человѣкъ  разсудочво и  вѣруетъ въ  Бога, но оердде его без- 
'Молвствуегь, угасаетъ внутреннее пламя вѣры,. а  вмѣстѣ съ 
ΐτρΓΜ'κ—-исчезаеть,/въ суш дости /и  постиженіе Вюга-^Ооновы
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теизма", пишетъ авторъ (стр. 5), „леж атъ не въ  какихъ-то 
шаткихі) и неопредѣлениыхъ безпредметныхъ чувствова- 

лпяхъ, а  въ неискоренимыхъ постулятахъ разум а и  въ  дан- 
ныхъ несомнѣннаго опыта“. Такъ-ли уж ъ  эти чувствованія 
.„безпредмстны“?...

Говоря о безспоряомъ вліяніи религіозной вѣры  на 
нравственную жизнь (стр. 7), авторъ, к ъ  сожалѣнію, не раз- 
вилъ этой мысли болѣе ггодробно, хотя здѣеь можно было-бы 

•^казать достаточно проникновенныхъ словъ (крайне нелиш * 
нихъ, если разсматриваемая кяи га предназначена д л я  юныхъ 
умовъ и  сердецъ).

Сужденіе о несостоятельности атеизма (стр. 8— 10) 
авторъ заканчиваетъ словами: „Чтобы доказать, что нѣтъ 
Бога, человѣкъ долженъ самъ стать Богомъ". Положеніе, въ 

t-связи съ предшествующ имъ, само по себѣ иравильное. Но 
• если при этомъ подчеркнуть, что, не будучи Богомъ, чело- 
вѣкъ знаетъ, что Онъ есть, то не покажется-ли тогда странно 

.звучащимъ утвержденіе фонъ-Гольбаха: „Мы ие можемъ 
знать Бога, потому что мы не Б огь"? М ежду тѣмъ, ломѣ- 
••стивъ этн слова чуть что не рядомть съ своими, авторъ не потру- 
дгоіся указать на ихъ неосновательность, даж е напротивъ—  
призпалъ ихЬіОснованіемъ, хотя и  слабымъ, атеизма.

Обращаясь къ разбору первой главы  книги  свящ . 
.Люперсольскаго, нуж номіреж де всего замѣтить, что авторъ 
наш елъ возможнымъ язлагать конспективно исторію древ- 
нѣйш ихъ матеріалистически-механическихъ теорій, не рас- 
полагая, повидимомуі достаточной подготовкой по иоторіи 

•философіи, которая позволял^-бы ему передавать кратко и 
«сжато самое существен-ное, не^допуская въ то же врем я до- 
волзьно грубы хь опшбакъѵ:дСлщикомъ у ж ъ  дѣтски-наивно, 
словно изъ элементарнаго учебника заимотвованныя, звучатъ  

•такія,‘ напрш ѣръ,· фразы: а) „Философія началась въ  Г ред іи " 
(сяр. -8), хотя нужно быдоj пркбавить очень нешшгое, чтобы 
фраза эта .*была’по существу. дравильной’ б) „ІІервые дред- 

-ставители ея (фялософш)„с?грвьшлнсь разрѣш ить всѣ  фено- 
ш в ы  м іра на нростые· . матеріальные лриндипы, к ак ъ  на- 
дри м ѣ ръ—на ваду, воздухъ;; :отояь“ (лтр^ ч 8). s< Что касаѳтся 
.„оевя^ то тутъ алторш>> надо духЧать,гим:ѣлЪ'.вЪ: виду Гера- 
«яйта^ Но лослѣдвцй:йе (даромъ*;бжіъ что онъ
дадраяум ѣвад^ .иодъг^е^ійвіг^вс' до^:>етаъ.;.іі©ръ^р.стается; не- 
дооіваточно" выяеневшшгы в й  гвсккодт^ «ауч& ѣ; ш  >і.тхостой
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матеріальны й принципъ“, какъ то утверждаетъ авторъ, мысли 
котораго, вѣроятно, предносился огонь въ обычномъ эмпи- 
рическом ъ пониманіи. Когда Гераклитъ говорилъ о безоста- 
новочной изыѣняемости всѣхъ вещей и объ огнѣ, какъ пер- 
воначалѣ ихъ, то послѣднее не было для него вещсствомъ, 
пребываю щ имъ одинаковымъ и лиш ь само по себѣ находя- 
щ нм ся въ движеніи; огоиь Гераклита—скорѣе самое это 
движ еніе. Непосильнымъ, надо думать, оказалось для автора 
и дальнѣйш ее изложеніе (которое могло быть краткимъ, но 
обязательно точнымъ и правильнымъ) воззрѣиій Демокрита, 
Э пикура, Л укрец ія , а въ новой философіи—Бэкона, Декарта, 
Гассепди, Гоббеса (матеріализмъ котораго былъ символисти- 
ческимъ, а  не реалистическимъ), JIa-Метри и фонъ-Гольбаха, 
•теорію котораго авторъ подвергъ доволыю своеобразной кри- 
тикѣ: почти не касаясь ея но сущ еству, говорилъ о разру- 
ш аю щ емъ вліяніи матеріализма на народную жизнь Франціи. 
H e лучш е-ли было-бы, не иыѣя силъ изложить воззрѣнія 
•означеиныхъ лицъ какъ  слѣдуетъ, просто перечислить одни 
имена, ограничившись указаніемъ, что такіе*то мыслители 
•своими теоріями подготовили современный матеріализмъ? 
.Д алѣе, иа стр. 21, въ замѣткѣ о раздѣленіи послѣдователей 
Г егел я  на различны я теченія получилось нѣчто вовсе не- 
удачное и для  лицъ, детально съ исторіе-й философіи не- 
знакомы хъ, непонятное.

Н ельзя не обратить вниманія на слѣдующую фраэу 
.автора (стр. 22): „Въ результатѣ  явилось то монистичеокое 
м еханическое міровоззрѣніе, которое, найдя еебѣ^особеяно 
горячихъ  защ итниковъ въ  лидѣ Спенсера й Гейкеля, с?ало 
символомъ вѣры  для мнбгихъ въ наш е врѳмя*. Какое б и  
практическое н а зн а ч в т е ' ни йредполагалъ дагіь Ш о р ь  своеЁ 
кн и гѣ , но/ вы пуская ее въ  1914 '^оду, ъяъ т ‘Ш я  истинйн 
-отчасти въ утѣш ен іе себѣ самому долженъ былъ-бй счжтаіч&ся 
-съ двум я явленіями, совершенно разлкчнаго, вврочемъ, 
харакгёра, а  именно: 1) е ь  фактомъ^несамяѣйнага, наблкь 
.даемаго и у  насъ, подъема (особейно* средй инлеллигенцій) 
рели гіозн ы хъ  запросовъ, исканія Бога,;—пусть даже Далеко 
н е  во всем ъ правйльнаго, й %)у&ь т&га? обстоятелйствомъ, 
ч?го времена, когда кумйрами былзг Опенсеръ, БійХйбръ и 
ІГеккелъ, особеяно послѣдніе двф-у&ѳ· мяяовали. АЖтирелИ' 
гіоййая мысль теяеръ выДвкгаетѣ;
^есктю критиДу ^Йященныхѣ^кнйгь: ВсЛя-бй авторѣ іірйяялъ
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это во вниманіе, то не было-бы, пожалуй, особенной необхо- 
димости останавливаться съ такой подробностыо, к а к ъ  это 
онъ дѣлаетъ, на ученіи Геккеля и Бю хнера, а  особенно— 
лослѣдняго, который съ его „Силой и м атеріей“ давно уж е 
безнадежно и безпощадно раскритикованъ и сданъ въ  архивъ.. 
Правда, авторъ съ гораздо болыдимъ вниманіемъ— и совер- 
шенно справедливо—останавливается на изложеніи и крнти- 
ческомъ разборѣ доктрины Сленсера, безспорно не могущ ей 
идти въ сравненіе, по ея содержательности и  серьезности, 
съ измышленіями Бюхнера. Между прочимъ,—хорошо и 
лланомѣрно изложено авторомъ учеяіе Спенеера на страии- 
цахъ 26—30. Но грустно читать дальнѣйш ее, хотя тоже 
достаточно ясное, изложеніе астрономической гипотезы Фая.. 
Грустно потому, что получается такое вііечатлѣніе, словно 
ученый астрономъ, ознакомленіе съ теоріей котораго было-бы 
только полезно для  каждаго, тоже повиненъ въ содѣйствіи 
упроченію механическаго ыіровоззрѣнія. Что ж е сказалъ-бы  
о. Люперсольскій, узнавъ, что гипотеза Ф ая очень не далека 
отъ космогоническихъ воззрѣній св. Григорія Ндсскаго?...

Изложивъ далѣе, на страницахъ до 41-й включительно, 
воззрѣнія Дарвина^ авторъ снова, съ  совершенно уж е не 
нужной подробностыо, останавливается я а  томъ же Бю хнерѣ. 
Р азв ѣ  для простого накош іенія матеріала?...

Лочти въ  самомъ началѣ изложенія космологаческаго- 
доказательства бытія Божія, разсуждая о мнимой вѣчности 
матерід, авторъ съ  удивительнымъ легкомысліемъ бросаетъ 
слѣдующія. слова: „Неразрушимость матеріи или вѣчность 
ея“ (стр. б і^М еж ду  тѣмъ—неразрушимость и вѣчность далеко, 
вѣдь, не одно и  то же. Стоило автору ознакоыиться съ  уче- 
ніемъ jpo -д о м у  волросу, изложенньщъ хотя-бы въ брош ю рѣ 
іДРоф. Д. ;,Вреденркаго ДЗремя и вічнорть", ш ш  въ  кн и гѣ  
Гюйо „И деядремрни“,:восцрльврватьоя ихъ  м ы слям издѣсь,—и 
т р гд а ^ е .^ б щ о ^ ы  ;подаой бездоказательности мыслей автора, 
я з д о ж е н н с т р Чі 54, гдѣ онЪ; тщетно старается опро- 
яр р гд р :ь  Сцедсера, я о , де успѣвае,тъ въ этомъ цо вполнѣ 
.пон^шюй-приданѣ: Спецсеръ,говоритъ соверціенно о друтомъ. 
Щ  к ь  ч е с ^ ^ т р р а ,  между дрочимъ,-—допцтка (см, послѣднія 
οτροίζ^^ξρ, 0$).^я$ад£тэдьіу же Сп^нреру щ*сль, ѳэду не при- 
надэі?$Ф$Дук>? ДЗВД&ръ Рбвинадь вЗДдо дорущ ещ и circu lus in

Ф ч °  щ щ о т & т т  ^одкрв^е нзлр- 
ж а н іа  -«ш ^сй ологи яескаро^агалш А Ігра ' [ПпьЬмтія' 7<vrW r ‘1 Л к я ѵ
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Д алѣе авторъ, разбирая вопросъ о вѣчности движенія, 
касается  ученія  о. т. наз. „энтропіи“ вселениой (стр. 03). 
Н адо думать, ему не былъ знакомъ законъ „энтроиіи“, 
установленный въ послѣднее время. Между тѣмъ введенів 
вопроса объ этомъ законѣ въ ходъ разсужденііі было-бы 
очень не лиш иимъ.

Безнадеж ная путаница допущ ена авторомъ на стр. 92, 
гд ѣ  нельзя понять, что является субъективиымъ: самое 
лространство н л й  его измѣреніе. Повидимому, послѣднее; no 
тогда получается странная несогласованность съ словами 
страницы  97, строки 11.

Страницы 1 00—104: поражаютъ своей растянутостью въ 
излож еніи  и его тяжеловѣстностью. Д алѣе,на стр. 118 разсужде- 
н іяавторапоставлены начрезвы чайно скользкій путь, идя по 
которону, легко договориться до признанія детерыинизма.

Въ излож еніи авторомъ «ризико-телеологическаго дока- 
зателъсхва бытія Бож ія, помимо ш ю гихъ мелкихъ нсдостат- 
ковъ, приходится отмѣтить два существенныхъ: 1) авторъ 
почему то наш елъ удобнымъ и нужнымъ отвести главное 
мѣсто разсужденію  о цѣлесообразной приспособленностп къ 
ж изни организмовъ, выпуская изъ виду, что это—пунктъ, 
слиш комъ слабо защ ищ енный отъ разнаго рода возраженій, 
почему было-бы удобнѣе (и это оказалось-бы болѣе вѣскиыъ 
и убѣдительнымъ) говорить объ обідей телеологій вселенной;
2) пораж аетъ здѣсь крайняя растянутость матеріалац з&пол- 
нен іе многихъ страницъ массой примѣровъ, трактугощихъ, 
въ  сущ ности, объ одномъ и томъ же, Въ. .результатѣ авторъ 
ставитъ (стр. 199) вопросъ: „Итакъ, къ' кікому. вывоДу мы 
приш ли?“ Врпросъ, дѣйствительно, необходкмьій, %  не отвѣть 
н а  н е г р -са,мъ авторъ,'Читатель не нашедся-бы, йто 'оказі^ь, 
такд» какъ^подъ коцецъ „за?деревьямй не сталб вйднолѣаа".

Въ изложеніи моральнаго доказательства бытія Божія, 
говоря о страданіяхъ, какъ  стимулѣ актнвности, домргающемъ 
развитію  способностей животныхъ между прочимъ (стр 219), 
авторъ снова цопадаетъ на скользкій яутъ, забывая, что жнвот- 
ны я, созданныя Всемогущимъ „добро зѣло“, никому дерво-
начально страданій не причиняли.

В ъ области онтологичвскаго дока8ательства бытія Божія 
авторъ, повидимому, не чувс^вва& ь себя достаточно сильяымъ, 
почему и не остановился подробнѣе, о чемъ прихо-
ди тся  только пожалѣть.
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Наконецъ, послѣдняя глава книги представляетъ собою 
хорошій комментарій къ катехизическому опредѣлеиію
свойствъ Божіихъ.

Таковы замѣчанія, которыя можно сдѣлать по содер- 
жанію кштги о. Люперсольскаго. Что касается внѣшыей 
стороны ея, то можно-бы посовѣтовать автору: 1) избѣгать 
такихъ громадныхъ выдержекъ, какія онъ допускаетъ. Если 
книга предназначена для юношей, еще не привыкшихъ 
вполнѣ къ абстрактному мышленію, то для нихъ полезнѣе 
было-бы, нанримѣръ,—дать перифразъ положеній Спенсера, 
чѣмъ дитовать ихъ буквально цѣлыми странидами, въ перег 
межку съ мыслями Геккеля, Бюхнера и др., не считаясь съ 
различіяии въ слогѣ; 2) не лишпимъ было-бы, приводя де- 
сятки именъ ортодоксальныхъ ученыхъ,—защитниковъ теизма, 
прямыхъ или косвенныхъ, указывать и ихъ сочинеиія; 3) 
авторъ не считается съ тѣмъ, что при чтеніи книги пере- 
чещ> опечатокъ, помѣщенный въ концѣ,—хотя онъ состав- 
ленъ и съ должныыъ тщаніемъ —мало шшогаетъ; между 
тѣмъ опечатки весьма существенны и иногда грубо иска- 
жаютъсмыслъ. Почему бы было не иозаботиться свовеременно 
объ исправленіи самаго текста?

Однако/ при всѣхъ свонхъ недочетахъ,“»довольно изви- 
нительныхъ, само собою разумѣется, въ трудѣ, авторъ кото- 
раго пытается охватить слишкомъ многое, книга о. Дкшер- 
сольскаго была-бы все-же, думается, чрезвычайно полезна 
для учащихся средней Дшсолы и вообще для юношества, 
только начинающаго еще знакомиться, въ силу внутренняго 
влеченія, съ вопросомъ о ‘ причинѣ бытія, жадно накидыва- 
ющагося на каждую ккйгу съ этой цѣлью, но неумѣющаго 
бріенткроваться, отлйчйть правду отъ ^аблужденія. При 
всей, мфЬтаіщ утогателібной; "с^хосі^ изложенія книги въ 
аівтрр^ ёя ^в'схвуе$ся^чёлов'ѣкъ;,.і глубокбй вѣры и религі- 
ознагЬ^ убѣж^енік, "что̂  [ сказвібается въ послѣдней
главѣ^кнйгй;-т-д этол ФойъЫ^ умкожа^тъ ея дѣнность и
полйность:^'' V 4 " ’

Ѵ . >:№}>· / ·  ■■·:(: · .. ,  Ш д л у  Ш '

ЙЙиМѴиЬЧгФ і ;-' ■ 'Гю о '
,·. ■; у - х ѵ .
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Содержаніѳ. О тъ Государственной Коммиссін Попиіюшя Доягпігь — 
О тъ  еостоящ аго ііо д ъ  Высочайшимъ Ёго Имііораторскаго В<*лич<‘<*тші 
покровитвльствозігь Общества повссмѣитной помоіци иострпдалшимь 
н а  войнѣ солдатам ъ  к  ихъ спмьнмъ.—Отношеніо и& имя ІСго Вмго- 
копреоевящ енства, Высокопреогвященнѣйшаго АрхЬ.тшгкопа Харь- 
ковскаго  А нтонія.—Раиортъ Высоконреоевяшоннѣйшему Антошю, 
А рхіепископу Харьковскому и Ахтырскому. П редсѣдателя Волчан- 
ск аго  О тдѣлѳнія Бпархіальнаго Учидиіцкаго Совѣта.—ГТротоколъ жур- 
нал ьн аго  постаковленія Совѣта Б р атства  Преподобнаго Арсснія нри 
К упяяском ъ  духовномъ училйщ ѣ отъ 18-го февраля 1915 года.—Огь 
правлѳн ія Сумскаго духовцаго учнлища,— Е п арх іалы ш я нзвѣщонія. 
—Списокъ пожертвоваиій н а  лаэарѳтъ Харьковскаго опархіальшіго

Отъ Гоеударственной Коммиееіи Погашенія

Государственная Коммиссія Погашснія Долговъ сіімъ объявляетъ, 
что ио случаю истечснія і  Марта 1915 і \  купоновъ у облигацій 
5°/о ВН. 3. ΙΘΟδ Г. 1 и 2-го выпусковъ, вьідача яовьіхъ кунонныхъ 
листовъ къ  облигаціямъ этого займа н а  10 лѣгь, сі> талономъ и 
2 0  купонами каж дый, будетъ производиться въ  Пстроградѣ, въ Го- 
сударственной Коммиссіи Погашснія Долговъ съ 1 Марта 1915 г. 
no 1 Севтября 1 9 lö  г. в ъ  обаѣнъ на тадоны отъ обдкгацій, a 
лослѣ сего срока по предъявленіи ііодлинныхъ облигацій^

Пріемъ заявлсній па обмѣнъ талоновъ будетъ открытъ также 
во всѣхъ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государствекнаго Банва, а  равно 
в ъ  К азиачействахъ для, .отсылр: тадояовъ . въ Пецюградъ, причемъ 
в ы с ы л к а д а д о н о з$ й и з ъ д ? р е я ц е н ф  Башса я  Казаач^йствъ въ Пет- 
роградъ и обратяая вы сй лка новй хъ  кувонны хъ ддстовъ въ  мѣста 
пріема будегь дроизводиться бозплатно, а  расходы но пересылкѣ 
си х ъ  дистовъ и зъ  учрѳаденій Баіш а и Вазначвйствъ владѣіьцамъ 
до н х ъ  мѣстожителвству будутъ произведеяы за  счетъ владѣльцевъ.

Талоны отъ облигацій зайыа, н ш д я вд и х ся  в ъ  Вонторахъ и 
Отдѣленіяхъ Государсхвеннаго Банка во в ш д а х ь  н а  храненіе въ 
зал о гах ъ  no соудамъ н въ обезпечеяіи вродитовъ по спедіальному 
текуадему счету, а  раввыыъ обравомъ о гь  обдягацій, ааходящихся 
во ввладахЧ) н а  храиеніе в ъ  Казвачвйствахъ *  въ С б ер в гавд ьн ы х ъ  
Вассахъ, будуг^ обмфнѳны бѳзѵ  особьда» заявлош й в&дадчишгь и 
'зав^ідяковъ II §§зч> всявихъ расходовъ >дія и х ъ  владѣдьцовъ.

31  Марта 1915 года.

духовенства.

I.

Д о л г о в ъ .
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\
Отъ еоетоящаго подъ Выеочайшимъ Его Им- 
перахорскаго Величеетва покровительетвомъ 
Общества повеемѣстной помощи поетрадав- 

шимъ на войнѣ еолдатамъ и ихъ семьямъ.
ВОЗЗВАНІЕ.

Всѣ мы братья по Христу. У всѣхъ насъ одна общая родина—  
мать-святая Русь. Если rope каж даго брата должно быть близкимъ 
нашсму сердцу, еслн вздохт» и слезы каждой скорбящей душ и дол- 
жны доходить до насъ, то какое сочувствіе, какой живой откликъ 
состраданія должны вы зы вать в ъ  насъ нужды и скорби наш ихъ  род- 
ны хъ героевъ, которые проливаіотъ кровь свою з а  вѣру, Ц аря и Охе- 
чество, за  н а ш  святыни завѣтвы я и за  каж даго и зъ  насъ  в ъ  от- 
дѣльности. Подъ охраной добдестной рати, мы здѣсь спокойно тво- 
римъ свое дѣло. А там ъ наши братья, оторванные отъ своихъ ж сн ъ  
и дѣтей, бьются со врагомъ и часто свонми тѣлами, к акъ  колосья, 
подрѣзанныо серпомъ, ѵстилаютъ нивѵ сиерти— поля сраж енія. З а  
насъ они проливаюгъ свою кровь, з а  насъ принимаюгь увѣчья и за  
насъ же умираютъ съ горячей молитвой въ потухаіоіцемъ взорѣ.

1 Въ осиротѣвшія семьи русскія полетѣли вѣсти печальныя, скор- 
бныя. И раздался надъ русской равшшой скорбвый с-тонъ матерей и 
отцовъ, женъ-вдовицъ и малютокъ-сиротокъ, лиш ивш ихся своихъ по- 
Мльцевъ-кормильцевъ.

Нерадостная встрѣча ждетъ дома и тѣхъ , кого смерть пощ а- 
дила, но на кого война наложила неизгладнмую печать увѣчья. Кто- 
безъ ноги, кто безъ глаза, кто съ оторванными руками, кто съ 
грудью ирострѣленной— возвратятся они/—наш и родные сѣрые- 
герои,— к ъ  своимъ семьямъ. Неспособные к ъ  труду они лягутъ  тя - 
желымъ бременемъ н а  свовгсемьи. И что и х ъ  ждетъ впереди, если 
своеврембнна мы не придем% к ъ  нямть н а  помощь. Е х ъ  ниідета бу- 
'деігв для насъ позоромъ. "  1'-

'*-■ Н еужелй1 не отзовеися мы 'на схорбный вопль, на  хрнш іы й 
'схояъ, кохорый н ев о л й б  рвйтся і з ѣ  райбйтой прострѣлевной груди 
несѴабтваго русскаго^ во іш а^В ѣ д ь— онъ плоть отъ ' ш о т и  иаш ей, 
'костЪи оігь! костей1 наш нхъ. Его слава— нйша слава, сго безпомощ - 
йЬстіе»— йашѳ йвеч:асіьё; :ίί '  1

Шгіроіщгро1'йь вамъ руку Господа, кто й что мо- 
üceiptBa' милосердія^йб н ж ертва дблга* 

ойа ліалй я й  й і Й ,  Ы  ^ о Ц д е г ь /н ѳ  з а т е р я е М , 
такъ к а ^ ;‘д ^ ‘іг0м0и(й ^увѣчвШ ^^Ѣбійаігі·· £  0( ^ т ѣ в й к м х  ‘сЬмв-
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ямъ ихъ посхавлено хорошо, оргашшвано на саныхъ разумиыхъ 
началахъ.

Пожертвованія просятъ направлять въ Истроградъ, Измайлов- 
скій полкъ 5-ая роха, д. № 12, въ Центральное Правлсніе Обіцсства по- 
всемѣстной помощи пострадавшимъ на войнѣ солдатамъ н ихъ семьямъ.

Всѣмъ прііславгпимъ пожертвованія будотъ иемсдлснно выслана 
квитанція и, кромѣ того, имсна и фамиліи жсртвователсй будутъ но- 
мѣщены въ особомъ печатномъ отчстѣ.

5  Мая 1913 г. Государь Императоръ, по всеподданнѣйшѳ- 
му докладу Мннистра Внутреннихъ Дѣлъ, Всеиилостивѣйшесо- 
изволилъ на учреждѳніе для члѳновъ Общества особаго на-

груднаго знака.

Зяакъ установленъ двухъ степеней: l-ott схепени золохой, 2-ой 
степсни ссребряный.

Выішска изъ правнлъ о знакахъ:
Высочайше утвсржденный знакъ Общсства имѣетъ на оборох- 

ной стороцѣ имя и фамилію лида, косму выданъ.
Право ношенія зпака і-ой схепени прсдоставляется за 'особыя 

нсключительныя заслуги персдъ Обіцесхвомъ, съ взыеканіемъ лишь 
заготсвительной стоимости знака.

Лицамъ, внесшимъ денежяое пожертвовааіе въ кассу Общества, 
предоставляехся право ношсаія знака 2-ой стеиени, прнченъ сумма 
взноба должна быть не мснѣс 100 руб.

Пргшѣчанія: а) Матсріальная стонмость з н ш  не входить въ 
сумму взноса; б) знаки высылаются Цеятральяымъ Цравлеяіемъ нѳ 
иначс, какъ по полученіи взноса. ti-

Если жертвоватсль жблаогь ямѣть ссребряный знакъ, то при- 
сылаехъ за  его.изгоговдбш б.іб руб., а  ташко 1 рубѵ за дипдомъ и
1 руб. за пересылку. 0і; · . і _

Если же жертвователь за  прислааное пожерхвованіе не менѣе
100 руб. желаехъ ннѣть знакъ болѣе дешевый, х. ,е.у мѣдный по-
серебренный, то высылаетъ 1 руб. за знавъ,п1п ру& за дш ш ігь и
руб. за  пересылку. >.?|** . a* · -·-·*,

Всѣ заказы  я  одновременно съ .дими деньги отъ. Иравлешй
мѣстяыхъ отдѣловъ Й отъ часхныхъ лицъ, имѣющихъ драво ва ш -
лученіе знака, должны быхь арисш аемы вд> Дентральво.е· Прш еніе.

.· ί <·ΐίί&ίΐ· !ІІ*. VM S'* ‘ №f ;



844 ВѢРА И РАЗУМЪ

Отношеніе на имя Его Выеокопреоевященетва, 
Выеокопреоевященнѣйшаго Архіепиекопа Ха-

рьковекаго Антонія,

ошъ Предсѣдателя Комитета ■ Е я  
Императорскаго Высочества Великой Кппж- 
иы Татгапы Яиколаевны для оказаиія вре- 
меш ой помощи пострадавшимъ отг воетшхь 
бѣдствій.

Ваше Высокопреосвященство, МилРстивый Архипастырь и Отецъ. 
Съ соизволенія Августѣйшей Почетной Предсѣдательниды Ея Іімпе- 
раторскаго Высочества Велйкой Княжны Татіаны Николаевны, Коми- 
тетъ Ея Высочества устраиваетъ сборъ пожсртвованій среди учаіцей- 
ся молодежи учебныхъ заведеній и школъ всѣхъ вѣдомствъ въ поль- 
зу пострадавшихъ отъ воснныхъ бѣдствій. Съ этою цѣлью Комитстъ, 
съ благословенія Святѣйшаго Синода, на основаніи олредѣленія его 
отъ 28/29 января с. г. за № 725 и ііо соглашенію съ г. Обсръ—  
Прокуроромъ Святѣйшаго Сивода разсылаетъ, съ разрѣшенія Еиар- 
хіальнаго Нйчальства, воззванія во всѣ духовно—учебныя завсденія, 
церковнё— учительскія школьг, а равно и во всѣ Отдѣлснія Епархіа- 
льныхъ Учшщныхъ Совѣтовъ для раздачи таковыхъ завѣдывающимъ 
втброкласснйии и церковно—приходскими школами.

Увѣдомляя объ язложённойъ, Комитетъ Ея Высочёства обра- 
щается въ Вашену Высокопреосвященству съ убѣдительнѣйшені 
тіросьбою разрѣшить вронзвссти озпаченный сборъ и оказать Ваше 
архипастырсхое содѣйствіе услѣху сего дѣла во имя любви къ бли- 
жнему и во вниманіе къ той жгучсй нуждѣ, которую испытываюгь 
тысячи беззащитныхъ^старйковг, жѳиъ и дѣтей, бѣжавпшхъ отъ раз- 
громившаго ихъ жилища звѣрскаго врага и осгавшихся, влѣдствіе 
сего, безъ всякихъ средствъ къ существованію.

" Вмѣстѣ &ъ тѣмъ, Кокйтегь Вя Высочества покорнѣйше проситъ 
Васъ, Владыко, в ъ  дѣляхѣ  ёпрспѣпгествованія предположѳпнымъ начи- 
наліямъ Комитбта, привлечь; къ  участію в і >;дроизводствѣ настояш аго 
сбора также чиновъ дерковно— школьпой инсиекціл ввѣренной Ваше- 
му Высохопреосвященству «иархівг; въ'предѣлахъ подвѣдомственныхъ 
Дмъ районовъ. Пі: 'іѵ ! -

В іі;зайюченів tto ifa tif r-йвфадйѳтъ исйреяййіо надежду, что* 
лри сочувствіи Вашеыъ и блилсайншъ сотрудниковъ Вашихъ хъ оз- 

' -· ·· - : "ΛΑ '
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наченпому сбору, учаіцаяся молодсжь несомнѣнно тсііло  отзовстся на 
обращепное к ь  ней воззваніе.

Прося не литшіть меші Вашсго Лрхипастырскаго благословенія 
и святы х ъ  молитвъ Ваш ихъ, имѣю честь быть

Вашъ покорный слуга Л, Неіідшрдть.

Согласно ж урнальнояу опрсдѣлснію Харьковекаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта, утвсрждспному Его Высокопрс-освящеиствомъ, 
сообщастся сіо къ  свѣдѣнію о. о. завѣдуюіцихъ дерковными школа- 
ми Харьковской епархіи, съ  прсдложсніемъ имъ оказать возножное 
содѣйствіе усиѣшному пролзводству сбора иа вышсозначеиный 
предмстъ.

Рапортъ Выеокопреоевященнѣйшему Антонію, 
Архіепиекопу Харьковекому и Ахтырскому, 
Предеѣдателя Волчанскаго Отдѣленія Епархі- 

альнаго Училищнаго Совѣта.

Долгомъ считаю донести Вашему Высокопреосвяіцепству ü слЬ- 

дѵющемъ. 9 марта, въ  6 ч. вечера, в*ь г . Волчаискѣ состоялось очс- 
родное собраніс Отдѣлеиія Совѣта. Во время засѣданія получепа бы- 
ла  экстрсннал телеграмиа о падсніи крѣпости Псремышля. Побѣдная 
вѣсть бы ла принята съ чувствомъ глубокой, сердечной радости и уми- 
лснія.

Отдѣлсніе постанбвило: 1) тотчасъ жв, въ  залѣ засѣданія, со- 
вершиті» благодарственное модббствіе Господу Богу; 2) телсграяиой 
просить Его Высокопрсосвященство повсргнуть кт> стовамъ ІТомазан- 
йика Бож ія Государя Императора одуш евлянщ ія членовъ Отдѣленія 
чувсШ '' лЮбви и прѳданности Престолу и Отечеству и 3) поздравить 
телеграммой\ТВерхЬвнаго Главнокомандующаго. ,

Постановлёніѳ Отдѣлеяія было исполненФ.
12 марта*я получилъ изъ Ставки Верховяаго Главпокоманду- 

ющаго, тслсграмму такого содсржанія:
«Бѣлый— Колодезь, священнику Сергію Прокофьеву.
Очень тронутъ, сердечно благодарю Волчанское Отдѣленіе Харь- 

ковскаго Епархіалы іаго Совѣта з а  молитвы и поздравлевія по случаю 
паденія Перемышля.»
.,і м Геиѳралъ Адьютантъ „НИКОЛАИ"

Предсѣдатель Отдѣленія Совѣта, Священникъ Ссргій Прокофьбвъ.
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П Р О Т О К О Л ъ
журнальнаго постановленія Совѣта Б ратства Преподобнаго 
Арсѳнія лри Купянскомъ духовномъ училищ ѣ отъ І8-го фев-

раля 1915 года.

Собраніе членовъ Совѣта Братства состоялось подъ предсѣда- 
тедьствомъ Предсѣдателя Совѣта, Смотрителя Купянскаго духовнаго 
училнща, священника о. Валентина Ѳедоровскаго и въ  присутствіи 
члсновч» Совѣта: Директора Кѵпянской мужской гимназіи , Дѣйствн- 
тольнаго Статскаго Совѣтнива Стефана Евграфовича Фенева, Понощ- 
ника Смотрителя Николая Александрова и преподавателя училищ а 
Аѳанасія Догоева.

Открывъ собраніе, ІІредсѣдатель Совѣта, священникъ о. Ва- 
лснтинъ Ѳедоровшй доложилъ объ утвержденіи Его Высокопреосвя-, 
щенетвоыъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Антоніемъ, Архіепископомъ 
Харькввснимъ и Ахтырскимъ, протокола общаго организаціоннаго 
собранія члеяовъ Братства 25-го ноября 1914-го года.

Затѣмъ, согласно § 11 устава Братства, собраніемъ были из- 
браны должностныя лица Совѣта Братства: товарищемъ Предсѣда- 
тедя Дѣйсхвптельный Статскій Совѣтникъ Стефанъ Евграфовичъ Фе- 
аевъ, давначеемъ Помощннкъ Смотрителя Николай Александровъ и 
секреіаремъ прсподаватель училдща Аѳанасій Цогоевъ.

По ѵзбранік должностныхъ лицъ Совѣта Братства, Предсѣдате- 
лемъ было доложено о количесхвѣ поступившихъ въ  кассу Братства 
членскихъ взносовъ и пожертвованій, каковы хъ овазалось н а  сумму 
846 руб. 97 коп. И зъ этой суммы, согласно § 10 устава Братства, 
триста десять (310) рублей собранісмъ отчислѳяо въ  неприкосновен- 
ны й капяталъ Братства для пріобрѣтонія государствснныхъ или га- 
рантированныхъ Правителрствомъ процентныхъ бумагъ. Остальныя 
средста Брстства, въ  размѣр% 36t рублей 90 коп., отнесены в ъ  рас- 
ходный капитадъ Братства. За.вы адоА гь 46 руб. 90 воп., израсхо- 
дованныхЧ) на отпечатаніе у с т а  Братетва, подписныхъ листовъ для 
сбора пожертвованій и sja ^ іб ^ ^ ё н іё .,^ а н д е л д р с к и х ъ  принадлежно- 
стей, расходный в ъ ‘ сумм$ 490 руб.

lio распредѣленш денежныхъ ередствъ Братства, уобраніе раз- 
смотрѣло поступившія въ Совѣтъ прошенія о выдачІ пособій, при 
чемъ поотановйло выдат£ шообш даг взноса платы за содержаніе 
дѣтбй: въ общежитіи · учил вдовѣ 'пеаломгцика
Ольгѣ Роиаковой въ размѣрѣ 55 руб:> діакону Алексѣю Самойлову
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и лсаломщцку Симсону Мураховскому въ размѣрѣ 40 рублсй каж- 
дому, діакону Николаю Гаврилову въ размѣрѣ *25 рублсй. Кроыѣ 
того собраніе удовлетворило прошеніе діакона Тимоеея ІІетровскаго 
о выдачѣ двумъ его сыновьямъ пособія на проѣздъ въ домъ отца 
на каникуляриое врсмя ві> размѣрѣ двѣнадцати ( 12) руолсй и ііо- 
тановило выдать пяти уроженцамъ Галиціи, учепикамъ училища— 
Лськову Григорікѵ Стехнѣ Ивану, Ііоглоду Стефану, Рыбаку Даиіилу 
и Пашкевичу Святославу по три рубля на мслкія нужды.

Предсѣдатель Совѣта, Смотрихсль училища
Свягцениикъ Валент ит  Ѳедоровекій.

Казначей Совѣта Помощникъ Смотрителя училища
Яиколай Александровь.

Секретарь Совѣта Аѳанасій Цогоевъ.

Отъ правленія Сумекаго духовнаго училища.
Правленіе Сумскаго духовнаго училища симъ объявляетъ, что 

пріемныя испытаиія для поступленія въ  приготовихелышй класст» 
училища назначены  н а  21 апрѣля сего 1915 года.

Кромѣ сихъ, пріемныя испытаніл въ  приготовнтсльный классъ 
будутъ производиться лредъ началомъ 1915— 16 учебнаго года, о 
чемъ будетъ объявлеио своевременно.

Предсѣдатель правлснія Смотритель училища,
Протоіерей Константшъ СеливаповсхІй.

Епархіалъныя извѣщеніяГ 
1) Объ опредѣленіи на священно-цврковно-сяужитвльснія мѣста.

1)  Ш ал б к й ^ ^ Р о ж д ё ш Ь -Б о го р о д и ч н о й  церкви с. Шелестовой, 
С таробѣльскаго 'уѣзда, Ф и лііп ш  'Г р узи н а , 12 марта опрѳдѣленъ на 
діаконское мѣсто при Псхро-Павловской церквн с. Павловки, Огаро-
бѣдьскаго уѣзда.

2) Діаконъ Вознесенской церкви с. Великаго Бобрика, Сумского 
уѣзда, Н и к о л а й  Ивапоеъ, по прошсиію, 12 нарта опрсдѣленъ на 
священническое иѣсто при Рождество-Богородичной церкви с. Дозового,
Богодуховскаго уѣзда.

3) Крестьянинъ И гн а т ій  Везовой  16 марта опрсдѣлснъ и. д.
псаломщ ика к ъ  Рождество-Богородкчной церЕВИ с. Шелестовой, Ста- 
робѣльскаго уѣзда.
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4) Сынъ псаломщика Алсксапдръ С околовскт  1G марта оп- 
р е д ѣ л т  н а  ігш ом щ лцкос мѣсто лри Св. Духовской цсрквн с. Хатігей, 
Водчанскаго уѣзда.

δ) Бывшій діаконъ Тхіхопъ Боевскій  16 марта онрсдѣденъ на 
псаломщндкое мѣсто при Покровской ц. с. Алисовкп, И зкш скаго уѣзда.

6) БывшіЙ священнішъ Коп-етанпшпъ С т еф ановскіп  15 марта 
шіредѣлеігь вреиенпо и. д. псаломщика къ  Успенской дорквн с. Мо- 
тузовіш, Змісвского уѣзда;

2) 0  перемѣщеніи духовенства.

1) Свяіценникъ ІІиколаевской церіш і с. Рясного, Богодуховскаго 
уѣзда, К арт  Б русъ , по лрошеяію, 9 марта перемѣіцеігь к ъ  Нико- 
лаевской церкви rqp. Яебедина.

2) Свящснникъ Рождество-Богородичпой цсркви с. Лозового, 
Богодуховскаго уѣзда, Д ш ш т р т  К ириченко, по прошеііію, 12 марта 
перемѣщенъ къ Успснской дсркви с. Гречишкиной, Старобѣльскаго 
уѣзда.

3) Діаконъ Воскресеяской церкви с. Коломака, Валковскаго 
уѣзда, А т п о т й  Кориильеѳг, по прошенію, 16 марта тіеремеіценъ к ъ  
Вознссенской деркви е. Великаго Бобрика, Сумского уѣзд^.

4 ) Діакощ»' В с ѣ р .м т с ^ А е р д в й і: о.. В вдовъ, Сумского уѣзда, 
Іоедда* Щр^ркоеъ, і*б’. .й а р т ^ '^ р ^ ^ о т е т іо ,  псремѣіценъ к ъ  Воскре- 
сснской церкви *с. К о лом ао , Валковскаго уѣзда.

5) Діакон^-цсаломщикъ , Врзнесенской церкви с. .Торской, Ку- 
пянскаго уѣзда, Василій Дитцкій, н ' псаломщ икѵ Вознесенской 
деркви с. Топольскнхъ Песокъ, того-же уѣзда, Вжторъ ІІопо&ъ, со- 
гдасно тт> прошенію, 12 марта взаимяо леремѣщены.

3 ) Объдутвержденім в ѵ  должностн старостъ.

. £ і * ^ і )  К^.ГеоргіевсйОйцідѳрвівд .д ,  Русинки, Еупянскаго уѣзда. 8  
марта старостою утверад^дъ. дресхьяшанъ А п д р ей  К урочка.

2) К ъ ц ер к в и с . Камен5йп і;^ о  ^ д у ѣ з д а , 11 марта— крестьянинъ
Н и к о ла й  М<щ>оусовъ. ,.т

3) Къ церкви с. Н и ш э д р ш ,·.,;*№<>, жр уѣзда?кД.Д; м д а а — крс- 
с іьян и н ъ  л< т щ  . ’

| ; 4) Дъ м |р5а~-!ц$щ анйнъ
Яковъ Л ещ ецщ . ч f С : - -' · > ч.

5) Къ цсркви с. К ры синаЯ ра, Бйг.одух.йв^агр.і^зда, , і і  ^ а р т а  
- ік ы ц а іг а н ъ  Аяектй Вакулен^. '

6). Е ь  церкви с. Я о к р о в ,с ^ ^ В щ с ^ й в а г р . '8 ѣ з |,а ,  8.,дар,та—  
крсстьянинъ Михачлг Соинсонь. ■
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7) Къ цервви с. Ряснаго, Ахтырскаго уѣзда, 9 марта— крі*- 
стьяш ш ъ Василій Пагцепко.

8) Къ Иреображенской деркви с. Межнрича, Лебединскаго уѣзда. 
12 марта— крсстьяіпш ъ Сѵіефанъ Ларфило.

9) К ъ цсркви с. Ііриничнаго, Ахтырскаго уѣзда, 14 марта—  
крсстьяникъ Даиіилъ Фисуна.

10) Ііъ Троицкой дсркви с. Рѣчки, Сумского уѣзда. 15 марта 
— крестьянинъ Павелъ Тарановекій.

11) Къ цсркви с. Терещковіш. того-же уѣзда, 15 иарта— кре- 
стьянинъ Филиппъ ЛокутнШ.

Спиеокъ пожертвованій на лазаретъ Харьков- 
екаго епархіальнаго духовенетва.

(ПродолженІе).

З а  Ж  74. Отъ свящ еннпка И ва ни ц ка го  е. В еселая Лозован, 
Корпія— 8 фунтовъ.

З а  № 75. Отг П риходского М ш а й ло вск а ю  Лопечителънаіо  
C om m a , с. М и х а й ло вк а , Изюмскаго уѣзда, при Ахт ырско-Богоро- 
д ш и о й  церкви; с в я и ш ш к ъ  о. Леопидъ Ераснокут скій. Полоте- 
нсцъ— 6, ллатковъ— 2 6 ,рѵбахъ— 15, женскихъ рубахъ— 7, холста—  
2 00  арш инъ.

З а  № 76 . Отъ пртозюапокъ с. Вогородичнаго, Изюмскаго у,\ 
т ящ т т къ ο. I . Ѳедоровг. Рубахъ — 25 ,кальсонъ — ^ п л а т в о в ъ — 185, 
полотенецъ— 8, теилый лидж акъ— 1, теплыхъ рубахь— 5, теплыхъ 
к а л ь с о я ъ — 5, холста— 119 аршинъ.

^  -77. Отъ Церко&шю' ' ■ Лопечителъстм с. Лагери, 
Змш&к<Ьх> у.і 'оелгцшІша о. ЛшръЩзрбипа;Л,олсяъ~100 аршннъ·.

' Заг!№ /78і Щ&рмовтъо Лопечішежтло Соѳѣта е. Ц%р- 
куны, Харьковскаго у. Одѣяло— 1, р у б ах ъ — 59, іш т к о в ъ — 1, каль- 
сонъ— 11, наволокъ— 4, p y t e , — 10, ситцу б Р а р ш х н ъ , холсга—  
111 аршинъ. , ѵ

З а  № 79. Отъ Церкоенаго Попечительнаіо Com m a  с, Мерефа, 
Харъковскаго свяще-шшъ о. Евлампій Соколовехій.. М атрацъ^-І, 
подуш екъ— 5, одѣялъ байковыхъ— 5, марселевое ’одѣяло— 1у нааа- 
трацникъ— 1, кроватей— 6, ватное одѣяло— 1 / -рубах^—  36 , про- 
стынь— 18, полотенецъ— 32, платковъ— 9, к а л ь с о н ъ ^ ів , чуловъ 
и зъ  холста— 2 пары, валенки— 1 п., чаш ка— Ѵбліодечяо— Ѵ  косты- 
лей— 2, бинтовъ— 3 ш туки. л“
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За Л? 80. Отг Церковнаго Попечипгельства с. Ново-Георгіев- 
ско, Еутпскаго y., священтмсъ о. Ликолай Оглоблгтъ. Р убахъ— 51, 
кадьсонъ— 37, полотенецъ— Зб, ітлатковъ— 3, холста— 35 Ѵз арш инъ.

За № 81. Отъ Церковнаго Потчительства с. Бѣлепъкаъо, 
Изюмокаго уѣзда; свящетикъ о. Левъ Василевскій. Р у бахъ — 7, 
подушскъ— 15, полотенсцъ— 31, простынь— 18, холста— 235 арш ., 
коленкору бѣлаго— 16 арш инъ, ветоши— 2 п. 16 фунтовъ.

З а  № 82. Отъ Церковпаго Попечителъства с. Кабапья, Еу- 
пяискаго уѣзда; ееягцешшъ ошецъ Грторгй Жуковъ. БаЙковыхъ 
одѣялг— 3, простынь— 13, подуш екъ— 2,полотенедъ— 2 0 ,р у б ах ъ — 34, 
наволокъ— 8, чѵлокъ— 2 п., портяяокъ— 9 парт>, туфли— 1 п ., каль- 
сонъ— 19 паръ, платочковъ— 7, жеиская рубаха— I ,  ряденъ— 1, 
эмалированная миска— 1, #блюдечка— 2, гребень— 1, пуговидъ коко- 
совыхъ— 2 дюжішы.

З а *№ 83. Отъ сеяіцетика с. Катшольское, Изюмскаго уѣзда, 
отца М. Литцкаго. Простынь— 8, полотенсцъ— 32, кальсонъ— 9 п., 
рубахъ— 21.

З а  №  84. Ошъ Лопечителъства с. Еоломакъ, Успенской цер· 
кви; свящепткъ о. Василт Василевскгй. Простынь— 2 0 , рѵбахъ 
теплы хъ— 4, рубахъ изъ холста— 64, кальсонъ— 28, наволокъ хол- 
щ евыхъ— 8, скатертей— 3, полотенецъ— 26, портяноръ— 9 п ар ъ , на- 
матрацниковъ— 3, ветхаго бѣлья— 18.

З а  №  85. Ошъ Церковнто Попечительстѳа lommo-Bozo- 
словской церкт с. Пискуиоеш, Лзюмокаго уѣзда\ свящетшкъ о. 
ВасилШ Гриюревичъ. Рубахъ— 7, рубахъ женскихъ— 2, простынь 
— 2, полотенецъ— 3, жилеть— 1, теплыхъ портянокъ— 1 п ., кальсоны 
— 1 п., холста— 56 аршинъ.

З а  <№ 86. Отъ Церковпаіо Попечителъстеа с. Бѣлый Еоло- 
дезь, Волчамскаго уѣзда;  стщенжкъ ο. I. Грторетчъ. Рубахъ—  
19, кадьсонъ— 4, полотенецъ— 39, холста— 230 арш инъ, ветоши— 1
СВѲрТОКЪ. *■ ·ί· ч-ѵ*'
г-^ТЕ^За № &7. Огпъ Церкоено-Лриходскою Попечителъсіпва с. 
Волобуе$ка,ьМзюмскаіо у.у Николаеѳская церковъ\ евящеітикъ о.

Татартовъ.. П олотвнецъ--22, рубахгь— 9,-. ж еяская рубаха— 1, 
д а л ь с о н ъ ^ ^ т і е р т ь г - і ^ х о л т — 148 аршинъ, матеріи— 7 верш ковъ.

З а  №  жеиы свящетѵика сл. Даниловш , Старобѣль-

-cmio ty, Дарій Еузиецовой. Р у б ах ъ -^8, простывь— 9, полотенецъ

\^ р р 'ч З а -№  Щ)и%одо8ъ 2-ю Влагочші/шчвскаю округа Зміев-
1 блаяочитіый отецъ Ворсонофт. Ашгоновскт,

К  *“ Г
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Р у бахъ — 68, кольсонъ— 16, полотенсцъ— 21, ііростынь— 20, поду- 
ш екъ  2, наволокъ— 2, носовыхъ нлатковъ— 11, портянокъ— 15 
п ар ъ , встоши— 1 шт.

З а  №  90. Ошъ Муратовскаго церковнаго ІІопечительпаю 
Comma, Бсгодуховскій у. Полотенсцъ— 9, носовыхъ платковъ—-16, 
жилетовъ фланелевыхъ— 8, тсплыхъ псрчатокъ— 1 п ., тсплыхъ чу- 
локъ— 15 п ѵ ш ерстяиыхъ вязанныхъ шарфовъ— 23, тснлыхъ ру- 
б ах ъ — 15, рубахъ легкихъ— 3, кальсонъ— 2 п., портянокъ— 7 паръ, 
холста— 48 арш инъ.

З а  №  91. Отъ Братт Еуряжскаго монастыря. Платкивъ 
— 316 , нолотенецъ— 2, холста— 100 арш.

З а  №  92. Отъ причта и старосты Христо-Рождествен- 
скоѣ церкви с. Верхпяго Салтоеа, Волчанскаго уѣзда. Рубахъ— 21, 
кальсонъ— 18, полотенецъ— 36.

З а  №  93. Отг Церкотаго Попечительстт с. Кабанья, 
Купяиекаго у, Подушскъ— 2, чулокъ— 19, перчатокъ— 13, рука- 
ви цъ— 1, наволока— 1, кальсонъ— 6, иолотенедъ— 10, простынь— 2, 
рубахъ—22.

За №  94. Отъ Церковнаго ІІопечитеяьства с. Матузовки, 
Зміевского уѣзда; сеященшкъ о. Іоанпъ Андропоеъ. Подушекъ— 10, 
рубахъ новы хъ тонкихъ— 35, кальсонъ— 3 0 , наводокі>— 24, намат- 
радниковъ— 8, простывь—=-28, кальсонъ— 8, рубахъ холщсвыхъ— 28, 
полотснецъ— 10, платковъ— 26, ветоши— 2' пуда.

З а  №  95. Доставлено сь почты чрезъ военный госпиталь Л* 88. 
Рѵбахъ холщ евы хъ— 6, рубахъ изъ  тонкаго холста— 4, кадьсонъ— 2, 
холста— 350 арш инъ, полотенце— і ,  корпія— ім ѣ ш е к ъ .
,·ι·ν З а  No 96. Отъ Церкоетго Цомчительства с, Верянгй* 
Садтовъ, Волчапскаго ytbsda. .Теіілыхъ р у б ах ь —19, легдихъ ру- 
бахъ—%у ааіш ю ш в Я9ъ .;х б д с іа г^ і? ѵ;кальс0нъ  изъ  тоикате холста—
1 пара, п о я о т е ? « г ь ^ з ^ ; . f  ■ .ι ■» .

З а  №  97. Отъ Церкотыо- Попечителъства е. Крючковъ, 
Изіомскаго угьзда; сеящептлсъ отецъ Сергш Александровъ. Тбплыхъ 
жидетовъ— 5, подушекъ— 2, рубахъ и зъ  холста— 13, рубахъ изъ 
ситца— 2, кальсонъ и зъ  холста— 2 пары, нростынь— 2, чаю— 1. ф.
сахару— 20 фунтовъ. \

З а №  98. Отъ Попештелышго Comma Харьковской Але-
ксакдро-Невской церкви; священтікъ̂  отецъ Амчсѣй Жадановскій. 
Одѣяло— 1, простынь— 5, рубахъ— 17, кальсонъ— 7, п о л о ш ец ъ  31, 
ветоши для бинтовъ— 4 куска, коленкору— 7 арпшнъ. η

З а  №  99. Отъ пргисожтокъ с. Алексѣевки, Змтского уѣэда,
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Николасвской церхви; свящснилікъ отецъ Василгй Протопоповь 
Подушекъ— 13, куръ— 46, шіса— 30 фунтовъ.

З а  №  100. Отъ іттѣшпой. Нодушка— 1, наволока— 1, 
иолотенца— 2. *

За iNß 101. Отъ пргіхожат с. Русскихъ Тишковъ, Харькое- 
скаіо уіьзда; свящетшъ о. Василш Сильванекгй. Простынь— 12, 
нортлнокъ— 12, иолотснецъ— 18, рубахъ— 24, х о л с т а --5 0  арш инъ.

За №  102. Изъ с. Котельва  ̂ Ахтырскаго уѣзда, Покровской 
церкви. ІГлатковъ— 12, тсплыхъ рубахъ— 1, легкихъ рубахъ— 19, 
кальсонъ— 10 паръ, простынь— 1, полотенсцъ— 2.

За №  103. Изъ с. Малая Камышеваха, Изюмскаго y., отъ 
Церкоѳиаго Попечителъстѳа при Троицкой церкт; священпикъ о. 
Митрофанъ Лазаревскгй. Р у бахъ— 6 3 , кальсонъ— 26.

За №  104. Отъ воспитантііы 6 пормалънаго класса Ту- 
ранской. Пдатковъ— 5.

За №  105. Ошъ воспгтаншцы 5 дополн. кл. Смирноеой 
Татьяны. Рубахъ теплы хъ— 1, рубахъ— 4, кальсонъ 2 иары  и вязан. 
рукавицы— 1 п.

За №  106. Ошъ еоспитатицы 5 догьолнит. кл. Флоричской 
Маріи. Илатковъ— 14.

За №  107. Изъ с. Семеновш)Изюметіоy.,отъЦеркоеиагоЛопе- 
чшіелъства. Рубаха— 1, кальсонъ— 2, платковъ— 7», холста— 123 арш.

За №  108 . Отъ иеизѳѣшной. Подушка. '
З а  №  109. Изъ!с. Оітошовъ Кутъ, Валковскаго у.;'свяи$ен- 

шкъ о. 'Иаее.ѵъ Черняевъ. Рубахъ— 28, ш лотен ецъ— 4, кадьсонъ— 4, 
платковъ— 3. -v:-jt··: ί ■

" v‘>ux, 3 a  № 110. Опгъ NN доставлвно {&ъ;\ ктртиры Его Высоко- 
щеомященѵтш. В латвовь— Т/полют-ѳйецъ— 12.

j ^ - З а  №  i l l .  Отъ NN. чПлатковъ— 26, полотенецъ— 4, каль- 
сонъ— 2, рѵбахъ— 4, наволокъ— 4 , простыня— 1, носковъ— 2 пары.

112. Отъ Ν Ν  Ϋубахъ ситцевыхъ— 53, кальсонъ— 56, 
скатерть— -К ***»·. ·
іШ ' <ДШй^лтіе в ъ  №  І&^ Ош Приходекаго Л&печшіелъства с. 
МихайАовкѣ,-Изюмскаго . у.\ при. Ахтирст-Вогородичной церкѳи; 
свящеммікъ о. Леонмдъ Краенокутскій. Ситцу— 64 а р т и н а .

3af №  11В.1 Chm ѵьсаломщша с. Ηϋβο-Айдара, Старобѣлъскаго 
^ ^ а ^ А л е ш ^ я лШйвлотта^Дшбанова..Щттш^ь— 3,
-$■$· Отъ учиМвлшицы Нбво-Александровской цертено*

^  приходской xwKöA&y ’ Вѣло ‘Колѵдез&кой волости Волчамскаго уѣзда, 
$<Шьу:Ж#шотѣі ОцршШй.·С щ е в ы х ѵ р у ^ а х й — ІО. J ■
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Іі.
СодержанІе. Всемірная искупительная жертва Божія и иаши искупи- 
тельныя жертвы человѣческія. Свяіц. Д . Ролшш ковъ.^Епархіальная хро- 
нииа. Посѣщеніе Высокопреосвященнѣйшимъ Антоніемъ, Архіепи- 
скоиомъ Харьковскимъ, Духовной Ссминаріи —ГІоеѣіденіе быеоко- 
преосвященнѣйшимъ Антошемъ, Архіепископомъ Харьковскимъ, Епар- 
хіальнаго женскаго училища·—Ииоепархіааьный •тдѣлъ.—Непрерывное 
моленіе о дарованіи п о б ѣ д ы К ъ  прославлснію свят. Іоанна, митро- 
полита Тобольскаго.—Разныя иэвѣстія и заяѣтки.—Русь.—Библіограф.

замѣтка.—Объя вленія

ВСЕМІРНАЯ ИСКУПИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА БОЖІЯ И НАШИ 
ИСКУПИТЕЛЬНЫЯ ЖЕРТВЫ ЧЕЛОВЪЧЕСКІЯ*)

Аминь (іминь г.шюлю еамъ: аще зерно 
пгиеннчно падъ иа земли не умрсть, то 
едиио пребываетъ: аще же умретъ, миогь 
плодъ сотворитъ Цоан. XII, 24}.

ch-и слова Х риста С насителя наш его, сказанны я Имъ 
незадолго до Его страдаиія  и смерти, к ак ъ  нельзя лучш е 
объясняю тся изъ  Его личнаго п р и м ѣ р аи  искупительнаго кре- 
стнаго подвига. ІІынѣ, восиоминая и п раздн уя  одно изъ  событій 
Его жизни, именно торжественный входъ С ласителя въ  Іе- 
русалим ъ на предстоящ ія Ему там ъ страданія и крестную  
смерть, о чемъ предсказы вали  ещ е небожители Моисей и 
И лія  въ день славнаго Его преображ енія на горѣ  Ѳаворской 
(Л ук. IX, 31) и о чемъ Онъ Самъ неоднократно и не оби- 
н уясь говорилъ Своимъ учрникамъ, особенно въ  послѣднее 
время (Матѳ. ХѴП, 22— 23);ны нѣ , воспѣвая Ему, вмѣстѣ съ  
св. Церковію. побѣдныя и радостныя пѣсни, яко Царю и 
Богу: „осанна въ  вы ш нихъ, благословенъ гряды й во имя 
Господне, Д арь И зраилевъ“ , ны нѣ мы несомнѣш ю  предста- 
вляем ъ и будемъ представлять себѣ мысленно въ  эти бли- 
ж айш іе дни и всю послѣдую щ ую  судьбу Его жизни, когда 
эти клики, чрезъ  нѣсколько времени, см ѣнились другим и 
клмками, уж е ле радостными и восторжснными, въ честь 
Ц аря И зраилева, а  печальаы ми и злобными: „распни, рас- 
пни Е го“, какъ  какого-либо злодѣя и престуш ш ка. И если 
мы не будемъ раздѣ лять участіе вмѣстѣ съ  толиой еврей-

*) Христіадское размьпиленіе на день празднованія Входа Гос 
подня въ Ісруеалимъ, 15 марта 1915 года.
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скаго яарода, столь скорой въ перемѣнѣ своихъ чувствъ и 
настроеній по отношенію ко Х ристу Спасителю; если мы, 
вѣрующіе христіане, преданные члены Церкви Христовой. 
будемъ въ этомъ случаѣ  похожи на Іерусалим скихъ жен- 
щинъ, которыя сочувствовали Господу всецѣло и ш іакали 
прн видѣ Его, несущаго Свой кр есгь  на Голгоѳу, д л я  того 
чтобы нострадать тамъ и умереть за весь родъ человѣческій, 
то въ то же самое время мы, когда будеыъ стоять у  гроба 
нашего Спасктеля и величать Его, пострадавш аго и умер- 
шаго за всѣхъ насх-людей, многими и различными похвалами 
н пѣснями, будемъ взывать к ъ  Нему, вмѣстѣ съ св. Церко- 
вію, также слѣдуюіцимъ образомъ: „якож е пшеничное зерпо, 
заш едъ въ  нѣдра земная, многоперстный воздалъ еси класъ, 
возставивъ человЬки, яж е отъ Адама“;*) „зерно двоераслен- 
ное естественножизненное, въ  бока земная сѣется со слеза- 
ми днесь; но прозябш е, м іръ радостно сотворитъ“**).

Сравненіе Х риста Спасителя съ зерномъ или сѣменемъ 
есть вполнѣ естественное и  иравдоподобное еравненіе, весьма 
близкое и понятное, притомъ, наш ему ум у и  сердцу. Хри- 
стосъ Спаситедь не разъ  сравнивалъ Свое учеяіе  съ сѣме- 
немъ, а Себя Самого—съ  сѣятелемъ. Припомнимъ, напр., 
здѣсь Его притчу о сѣятелѣ, въ которой, какъ  Онъ Самъ 
объяснилъ, подъ сѣмёнемъ изображается слово Божіе, a 
подъ сѣятелемъ сѣмени— Онъ Самъ, Божественный Учитель 
и  Проповѣдникъ (Матѳ. XIII, 4—9; 19—23). Припомнимъ, так- 
же, Его притчу о зернѣ горчично^ъ, въ  которой наРлядно 
изображается тайна царствія Божія, тайна Д еркви Христо- 
вой, созданной Имъ для спасенія всѣхъ вѣрую щ ихъ на зе- 
млѣ-:(Йатѳ. ХШ , 31— 32).'

Но, несомнѣнно, Христосъ Спаситель есть не сѣятель 
^ 0л^к9 ;^ого’и л к  и&о^оя>'сѣ^і'ёйв: или зерна духовнаго, но и 
СЙ<Ь это Зёрно 'й  сѣмя, поскольку живояосность и  плодоно- 
ён б ^^вЬ Ш б го  вЬобщё сѣмени объясняется свойствомъ его 
— с^ертйо^и \воскресетеМ Ъл T u  еже сйш м, не ооюивеіпъ, 

rofcopkrb Аііостолъ Христовъ (1 Kop. XV; Йё)! '
Д^й^всітаго^ сѣмени, для  того чтобы оно было плодо- 

йосно й рЙ ^ймо-, ЙУжно ' сийчала умереть въ  зем лѣ  йли,
%) Поотная тріодь, утреня въ великую субботу, статья 1-ая, по- 

хвада х ...
**) Тамъ жб, ітатья 2-ая, похвала З^аяД 41' ^
* ■ Г·: rfl’U-..- ■
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иначе сказать, сгнить и истлѣть в ъ  иеіі. Т о л і .к о  тогда оно 
пускаетъ  ростки, изъ  которыхъ вырастаетъ потомъ трава 
или дерево. Подобіемъ зерна или сѣмсни уяеняется, какъ 
извѣстко, истина всеобщаго воекресенія человѣчрскаго, истн- 
на воскресенія тѣлъ, истлѣвш ихъ и разсыиавш ихся въ зв- 
млѣ и имѣю нш хъ быть соединеными вмѣстѣ съ душамн 
своими въ  послѣдній день міра сего. Наши тѣла также с іт - 
его рода сѣмена, которыя теперь сѣются или погребаются 
въ землю, для  того чтобы прозябнуть въ ней и возстать въ 
иномъ видѣ, болѣе лучш емъ и совершенномъ, нежели въ на- 
стояіцее время.

Е сли Свяіденное Писаніе и называетъ Господа „еѣмн- 
немъ", если  св. Церковь к  величаетъ Его „зерномъ пшенич- 
нымъ, двоерасленнымъ и естественножизпеннымъ“, если 
Онъ п о тѣ л у  Своему истинно—человѣческому п умсръздѣсь, 
на землѣ, и погребенъ былъ въ  ней, пробывъ въ ней, ік> 
слову Его Самого, цѣлы хъ три дня и трп і і о ч и  (Матѳ. ХН, 
40)—то, по сравненіго съ другими сѣменами, вещ ественш ми 
и духовными, оно— это Божсствеиное Сѣмя— явидось неист- 
лѣнны мъ и вѣчно пребывающнмъ и сохраняющимъ свою 
жизненную  си лу и энергіго. Господь наш ъ Іисусъ Христосъ 
какъ  „Сѣмя жены, имѣющее стереть главу змія“ , т. е., по- 
бѣдить діавола, долж енъ былъ умереть тѣломъ и на Tpetift 
день воскреснуть и зъ  мертвыхъ. Но Его тѣло, хотя и про- 
леж ало въ  се-рдцѣ земли три дня и три ночи, не видѣло 
тлѣнія , в ъ  си лу  пророческихъ словъ Давида: „Тм нб оста- 
виш ь д уш и  моей въ  адѣ и не даш ь Святому Твоену уви- 
дѣть тл ѣ н ія“ (Пс. XV, *10; Дѣян. П, 27). „Вогъ, по словамъ 
Апостола П етра, воскресилъ Его, ''р & сго р гву т  узы  емерти, 
потому что ей невозможно было удержать EfOtf (Дѣяя. II, 24).

Э т о  в и д н о  т а к ж е  и з ъ  с л о в ъ  С а м о і^ о  Х р й с т а ,  с к а з а н н ы х ъ  

И м ъ  в ъ  о б ъ я с н е н і и  С в о е й  Б о ж е с т в е н н о й  с и л ы  и  в с е м о г у щ е -  

с т в а :  „Я о т д а ю  ж и з н ь  М ою , ч т о б ы  о л я т ь  п р и н я т ь  е е ;  н и й т о  

н е  о т н и м а е т ъ  е е  у  М е н я ,  н о  Я С а м ъ  о тд а го  ает  и м ѣ го  

в л а с т ь  о т д а т ь  е е  и  в л а с т ь  и м ѣ ю  о п я т ь  г г р и н я т ь  е е  ( Іо а н . X ,  1 7 , 

— 1 8 ). И з ъ  э т и і ѣ  с л о в ъ  я с й о ,  ч т о  Г о с п о д ь  п о о т р а д а л ъ  и  

у м е р ъ  з а  н а с ѵ ;л ю д е й ,  й е '  п о т о ія у ,  ч т о б ь г н ѳ ь г і г ь  н з б ѣ ж а т ь  
с т р а д а н і я ,  н о  л о т о м у ,  ч т о  в о с х о т ѣ л ъ  ц о с т р а д а т ь .  С о г л а с н о  

с ъ  т ѣ м и  ж в  с л о в а м и  Г о с п о д а ,  и  с в .  Ц е р к о в ь  в о с п ѣ в а е т ъ  в ъ  

н а д г р о б н ы х ъ  г і ѣ с н о п ѣ ч і я х ъ  с в о и х ъ  в ъ  ч е с т ь  Е г о  т а к и м ъ  о б -
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разомъ: „подъ землею хотѣніемъ низш едь яко мертвъ, возво- 
диши отъ земли къ  небеснымъ, оттуду падш ія Іи су се“;*) 
„волею сиизш елъ еси Спасе, подъ зешііо, ум ерщ влены я че- 
ловѣки ожившгъ еси, я  возве-лъеси во славѣ отчей“;**) „во- 
лею лвился еси слове, во гробѣ мертвъ, но ж ивеш и, и че- 
ловѣки, якоже предреклъ еси, воскресеніемъ Твоимъ Спасе 
мой, воздвизаеши“***).

По словамъ Апостола Петра, „Х ристосъ пострадалъ за 
насъ, оставивъ намъ прим ѣръ, дабы мы ш ли по ^слѣдамъ 
Его" ( ί Петра, П, 21), „какъ возрожденныя не отъ тлѣн- 
наго сѣмени, но отъ иетлѣанаго, отъ слова Бож ія, живо- 
го и пребывающаго въ в ѣ к ъ “ (1. Петр. I, 23). А это слово 
Божіе громко возвѣстило всему міру человѣческому: „да лю- 
бите другъ  друга, какъ  Я  возлюбилъ васъ; нѣтъ болыие 
той любви, какъ  если кто положитъ д у ш у  свою за друзей  
своихъ" (Іоан. XY,, 12— 13). П ои ри м ѣ ру  Х риста Спасителя, 
и мы всѣ, христіаие, должны полагать д у ш у  свою за  дру- 
зей своихъ, за  братьевъ своихъ, не только за близкихъ, еди- 
новѣрныхъ и  единокровныхъ намъ людей, но и за  отдален- 
ныхъ, иновѣрныхъ и иноллеменныхъ намъ людей, за всѣхъ 
вообще соотечественниковъ наш ихъ, полагать д у ш у  свою за 
нихъ во всякое время, особенно же въ военное, какое, на- 
примѣръ, переживаеэдь мы теиерь.

Россія, въ  союзѣ съ другими государствамвс.и народа- 
ми, вотъ уж е болѣе полугода ведетъ уж асяую  и  упорную 
борьбу съ многочисленными врагами своими, въ ли ц ѣ  гер- 
манской, австрійской и турецкой націй. Много крови чело- 
вѣческой пролито уж е въ  этой великой войнѣ на поляхъ 
бранныхъ, много жиздей человѣческихъ уиесено уж е изъ  
этого ,земного міра, мноро сыновъ Россіи, лучш ихъ и само- 
Отверженныхъ}ея граж данъ, положили д уш у свою въ  этой 
священной. врйнѣ,' по завѣту Христа Спасителя, за друзей 
своихъ, за брать.евъ овоихъ. Въ этомъ геройскомъ подвигѣ 
воидовъ русскихъ  обнаружилась, конечно, вся.высота и  пол- 
нота лгобвд. ихъ  къ, отечеству небесному. Чрезъ этотъ под- 
вягъ  они удрстоидаются в ъ т о й и л и  иной степени вѣнца му- 
Чвдр^еокаго .и  награды на небѣ отъ нелицепрхятнаго Судіи

та м ъ 'ж ѳ ;: (kr, 1-&я, лохв. 46-ая. </
ч ^ / Т а м ъ  зке /Щ  1-ая, похв. 53-ая.. і;,. : . ·

;■ &ѳ*от. 1-ад, похв. 12-ая. , ;f ι^ 'ϊ 'Λ' г·;.{»! /,
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и Господа. Но и на зем лѣ  и хъ  подвигъ увѣнчивается без- 
смертиою славою и пріобрѣтаетъ въ  глазах ъ  всѣхъ людей, 
оставш ихся ещ е ж ить на землѣ, тѣхъ, за  которыхъ 
они проливали кровь свою и полагали душ и  свои, особен- 
ное значеніе. Б ранны я і і о л я , на которыхъ они пали тѣлами 
своими и которыя они обильно напоили кровію своею, бран- 
ны я і і о л я  эти что представляю тъсобою  въ духовномъ отно- 
ш еніи? Оіш иредставляю тъ собою не что иное, к ак ъ  поля, 
засѣянны я разными сѣменами и готовыя уж е къ  ж атвѣ  сво- 
ей. Несомнѣішо, они дадутъ  обильный всходъ и нрииесутъ 
в ъ  свое врем я плоды свои. Несомнѣнно, возрожденіе и об- 
новленіе наш его многострадальнаго отечества/ наш ей вели- 
кой и обш ирной Россіи , можстъ произойти и происходитъ 
уж е, какъ  мы видимъ это воочію, въ этой великой и свяіден- 
вой войнѣ и, притомъ, чрезъ  смерть ея  лу ч ш и х ъ  и само- 
отверж енны хъ сыновъ. П усть ж е не брятся идти на войну 
всѣ  тѣ, кому суж дено пойти на нее или кто добровольно 
рѣ ш и лся  во имя любви къ  братьям ъ своимъ пожертвовать 
собою, своею жизнію. П усть они чащ е вспоминаютъ при- 
м ѣръ С пасителя, торж ествеш іы мъ образомъ вступивш аго 
въ  Іерусалим ъ, въ видѣ побѣдоноснаго Ц аря; но, вѣдь, ш е- 
ствіе Его ту д а  есть не что иное, к ак ъ  піествіе на стра- 
дан іе и смерть, и мы всѣ привы кли, ещ е въ  ш колы ю й 
ж изни. изучая главное богослуж еніе христіанской П раво- 
олавной Ц еркви—литургію . видѣть и разум ѣть въ  ней, во 
врем я п ѣ н ія  херувимской пѣсии, когда бываетъ псренесеніе 
св. Д аровъ  съ  ж ертвенника на престолъ, тотъ ж е смы слъ и 
значеніе, скры ваю щ іеся въ этомъ таинственномъсвящ енном ъ 
обрядѣ церковномъ. П усть они, наш и доблестиые и  xpucfo- 
любивые воины, напутствуемы е нами на войну, и дутъ  на 
нее такъ  же, к ак ъ  и Х ристосъ Сиаситель ш елъ  на страданіе 
и  смерть, при  радостны хъ и побѣдныхъ кли к ахъ  народныхъ: 
„осанна въ  вы ш нихъ, благословенъ гряды й во имя Гослодне“! 
По пусть оіш знаютъ въ то ж е время и не скрываю тъ отъ 
себя опасности и готовности—пострадать и ум ереть за  дру- 
ги х ъ  людей, для того чтобы сііасти себя самихъ оть гибели 
вѣчной и свое отечество отъ разруш ен ія  окончательнаго. 
Е сли  Господь и Спаситель наш ъ „сош олъ“ нѣкогда „подъ 
землю" съ  тою цѣлію , чтобы „воздвигн^ть отъ паденія соборы
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человѣческія всесильноюдержавого*) Своею, то н аш и б р атья  
воины, сражающіеся за Вѣру, Ц аря и Отечество и полагаю щ іе 
зан и хъ  душ и свои, несомнѣнно, имѣютъ ьъ  внду т у ж е  самую 
спасительную цѣль „воздвиженія отъ пацепія“, освобожденія 
и обновленія ихъ соотечественниковъ—р у сски х ъ  людей, при 
помощи Божіей и при содѣйствіи человѣческомъ...

„Чѣмъ совершается это освобожденіе, какою силою 
вызвано это начало духовнаго воскресенія? Что окаЗалось 
сейчасъ для европейскаго человѣчества сильнѣе, нуж нѣе, 
спасительнѣе его цивилизаціи, его науки, его техники?—такъ  
спрашиваетъ одинъ современный русскій  мыслитель и фило- 
софъ и такъ отвѣчаетъ на свои вопросы:— „Пусть странно, 
а для многихъ дико прозвучитъ мое слово, но скаж у его: 
5то воскрешсніе приносится смертію, ошкровенгемъ смерти. 
ІІадъ міромѣ стала смерть, о которой забыли или, вѣрнѣе, 
хотѣли забыть, и какъ  небесный благовѣстъ, какъ  предвѣстіе 
грозной трубы архангела, зазвучала въ сердцахъ ея  вѣсть. 
Смертйь сТарательно изгонялась я зъ  житейскаго обихода. У 
смэрти старалйсь отнять ея торжественйо-мистическій харак- 
тер ъ , я е  Ѵслыхкть ея откровенія, заглуш ая его тихій шопотъ 
свѣтскимн цер:еконіями. напыщенными рѣчами. Конечно, 
невозможнО упразДнить смерть, которая во всякомъ случаѣ  
вноситъ катастрЬфическій мрментъ во всѣ эволюціонныя 
построенія, по* крайней мѣрѣ, что касается личной жйзнй 
человѣка. Но было стремленіе духовно отгородйться отъ 
смерти, по крайней мѣрѣ, возможнымъ устраненіемъ ея 
мистики и самой мысли о нвй: однй пррповѣдывали, а  иногда 
и п р и м ѣ м л и , вслѣдъ за д р е в н м и  йпикурейцами, преду- 
смотрительное самоубійство (к а к і фрадцузскій соціалистъ 
Лафаргъ), друтіе стремийксь йаучйо йейтрализовать смерть 
(Мёчнййовъ), третій- въ  пайичіескомъ уж асѣ  трепеталй предъ 
й е б Д б л й й Й н о  йб звсѣхъ этйхъ случаяхъ  
смерть разскатрЙ Й М сІ какъ  кепріятный біологическій эпи- 
aioj#>/rä kte ‘какъ грійй; m &ötö' встрѣчи дйухъ Шровъ, новое

*) Тамъ ше, ст. 2-я, похв. 80-я.
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жизнь въ извѣстномъ смыслѣ можетъ разсматриваться. какъ 
приготовленіе къ  этому часу. Внимать откровенію смерти 
вообще учитъ всякая серьезная религія, тѣмъ болѣе христіан- 
ская  православная религія, исповѣдуемая нами. „Смерть 
есть торжественный ирадостны й апофеозъ праведнойжизни, 
ея  послѣдній и зрѣлый плодъ". „Въ память вѣчную будетъ 
праведникъ“, поетъ св. Церковь. Смерть есть тихій свѣтъ 
истины, предъ  которою блекнутъ всѣ ложныя дѣиности. 
Этотъ свѣ гь  пытались закрыть или затемнить разными под- 
ложными дѣнностями, но пламя вѣчности снова вспыхнуло 
надъ міромъ. Войиа неимовѣрно приблизилэ къ сознанію 
смерть, сдѣлала ее реально ощутимой, а это означаегь не 
что иное, какъ  то, что ыірочувствіе", какое было до сихъ 
поръ у  большинства людей, „доджно устулить мѣсто" дру- 
гому мірочувствіга, „религіозно-трагическому“ . „Ж изнь есть 
трагед ія", т. е., лодвигъ и страданіе, есть „великая очисти- 
тельная жертва.·—это религіозное сознаніе, которое пытался 
заглуш ить и притупить эволюціонизмъ“ нли естествекно- 
научное ученіе о постепенномъ развитіи оргапическихъ формъ, 
населяю щ ихъ міръ,— „своими надеждами иа будущій міръ и 
всеобщее счаст!е,теперь неизбѣжно становится всеобщиыъ*)". 
И дай Б о гь ,—нрибавимъ мы здѣсь отъ себя въ заключедіе, 
чтобы это религіозное сознаніе вошло въ плоть и кррія» 
русскаго  народа, чтобы этотъ послѣдній, дѣйствятелвыр, 
наш елъ себѣ тахшмоь путемъ духовное воскр^сеніе и обдов- 
леніе въ своейличнойиобщ ественнойж изни! Тогде, ксдаечно, 
мы можемъ сісазать, вмѣстѣ съ іірорсш щ ъ Щ ейад.еш», 41Q 
ож ивутъ кости и павщ рхъ со на ц ^ ѣ  бр ащ  дащ ихъ
воиновъ, ож н^утъ ещ е рррждедоскррренія де||$вдхъ, оад^уть 
духовно. я ь  роадащд % яувств^ 1.p cc jc^ rp : ,нацрда. д, тѣмъ 

* самымъ, произведугв яравствендцй. прредоро^ь к ь ?-рг?) іш щ *

Сѳящ. Д. Ромагтсоеъ.
. : Ч . . 'Vi.-'.'iH- л'і ίΗ ■

■:·; ·..·■.·,yiu» ,тутг:»?і< ‘..i t*

*) „Война Ä.pycoKoe»caMpcQ3Hame%.C^rj^'-BjTOff5(^ ЗДрЙ8-
1915 r., стр- 23—25.
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ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
' ζ  ' ~  " е> -

Поеѣщеніе Выеокопреоевященнѣйшимъ Анто- 
ніемъ, Архіепиекопомъ Харьковекимъ, Духов-

ной Семинаріи.
11-го Марта Его Высокоиреосвященство, Высокопреосвященнѣй- 

шій Антоній совершилъ въ храмѣ Семинаріи литургію Прсждеосвя- 
щеяныхъ Даровъ и послѣ оной торжествейное благодарствениое 
jocnoAy Богу молебствіе по случаю радостнаго для вссй Руси собы- 
тія— паденія П ерем ы ш я. Вдадыка прибылъ въ  С ем инаріивъ П Ѵ а ч. 
утра и прямо прослѣдовалъ въ храмъ, гдѣ уже были собраны вос- 
ітитанники Ссминаріи, освобожденпые въ  этотъ день отъ занятій , 
ученики духовнаго училш ца и образдовой піколы.

Божественную литургію Владыка совершадъ в ъ  сослуженіи 
всего сешінарскаго духовенства и пѣкоторыхъ членовъ изъ 
городского.

' Послѣ запричастнаго стйха Владыка обратился кѣ собравшимся 
съ &бвоЙ>: :йазиданія. * f
ч *■ ѴІ Обративъ вяиманіь Ьлушателей н а  то обстоятельство, что въ 
п ѣ сн о й й ш х ъ  й у ж б ы  на сей депь, какъ ft вообше на служ бахъ 
всего поста, дерковь вспомингіегь совмѣстно двухъ Лазарей-одного изъ 
иритчи и;о богатомъ й Л азарѣ“ , .другого— брата Марѳы и Маріи, 
Владыка въ дальнѣйшемъ выясннлъ глубокій внутренній смыслъ 
этого сопоставЛёнія,1 проливаіЬщаго свѣтъ :н а ' дѣйстайтёлы ш я при- 
чины чедбвѣческаго нёвѣрія. .

пророковъ не слуй аю гь ,'Т 0  ёслй-бьі кто изъ мертвыхъ 
воскресй не повѣрягъ*..,' такъ^ Ьтвѣтнлъ і Авраамъ, или, лучш е ска- 
з&гь', Самъ Б о г#  устами Івр аам а;' Йа ііросьбу богача, мучившагося 

ііослаіь"Ш гаійглйг’донг:йргідупрежденія его согрѣш ающих^ 
б р а ^ ^ ^ у е д ^ п а г о .  Лаадрд,_ ^ о гач ъ  йолагалъ, что появленіе и про- 
иовѣдъ воскресшаго ^мертвеца будетъ такимъ убѣдительнымъ дово- 
домъ, противъ котораго не устоигъ викакое невѣріе.

Бриведя вы ш суказаяны й о т в ѣ п  Авраама, Владыка отыѣтилъ, 
что нѣкогда и въ  немъ самомъ слова эти*вызывали нѣкоторое недо- 
умѣніс. Какъ дѣйствитедьно можно не повѣрпть живомѵ свидѣтелю 
съ того свѣта, какъ  можетъ разѵыъ не согласиться съ этимъ иаи- 
убѣдийъйѣй ш ігаъ ,?д6й М ^ ёл ь6твоііъГ 'ft гдѣ ‘й г д м о м ъ  і&іучаѣ искать 
корень чсловѣческаго невѣріяР . .?-···*.·*: . ■*



Исторія другого Л азаря— воскрссшаго н дастъ отвѣгь ия этотъ 
вопросъ.

Когда «четвсродневный», уже начавгаій разлагатьсл, Лазарь, 
повинуясь слову «Зиждитсля всѣхъ», воскрееъ, воскрссъ ііе гдѣ 
нибудь въ  укромионъ мѣстѣ, а  на глазахъ  тыпічной тиліш . то 
этотъ вериувшійся къ жнзни мертвсцъ, дѣйствнтсльно, многнхъ пп- 
ратидъ ко Христу. „Многіс увѣровали въ  Hero",.., говоритъ Еваиге- 
ліе. Многіс, но далеко тіе всѣ. «Другіе». читасмъ въ Квангеліи, 
„пош ли к ъ  фариссямъ и сказали нмъ, что сотворилъ Христосъ... 
и тогда порѣшили убить Его". Эти, не увѣровавшіе во Христа, 
самаго чуда не отрицали, не говорили, какъ  то дѣлаютъ позднѣйшіс 
нѳвѣры, что здѣсь былъ обманъ, нрсдварительный ѵговоръ между 
Христомъ и Дазаремъ и т. п.; нѣтъ, они молчаливо признали чудо, 
но всетаки не захотѣди повѣрить, ие поіили за  Христонъ. Почему? 
Евангсліе даетъ опредѣлонный отвѣтъ. Если мы оставимъ эгого чело- 
вѣка, говорятъ оніт, то вссь народъ пойдстъ за  нимг и тогда иріі- 
дутъ  Римляне и овладѣютъ мѣстомъ нашимъ н народомъ, пусть 
лучш е одинъ человѣкъ ногиблетъ... Иначе говоря: если повѣрить 
Христу, то нуж яо проститься съ мсчтами о властн, славѣ, господетвѣ 
сврейскаго народа, а вмѣстѣ съ нимъ, и съ собственной властыо и 
почстомъ. Причина ихъ  невѣрія закдючалась, такимъ образомъ, нс 
в ъ  разумѣ, не въ  томъ, что оить не позволялъ т і ъ  соглаеитьея гь 
ученіемъ Хркста, не находя достаточиыхъ для этого (разумныхъ) 
основаній, а  въ  іш зш ихъ побуждсніяхъ человѣческой природы, вт> 
страстяхъ. И въ дальнѣйш ихъ ихъ отрицаніяхъ мы совеѣнъ не на- 
ходимъ слѣдовъ разума. Развѣ разумъ заставилъ ихъ ігридумать 
басню о похищеніи Христа ученикаии во врсмя сіга стражк, а позд- 
нѣйш нхъ отрицателей согдашаться съ этой басней?! Какъ будто для 
разум а не ясно, что сляіціе не могли ничего видѣть, или йе яспо, что 
грохотъ отваливаемаго камня- долженъ былъ разбудять спящузо 
стражу!· Разум ом ъ-ля1* продиктовано^ й то! 'объйейеніе, яакое д а т  
невѣріе чудесному дару я зы ко в ъ / открывшемуея въ  апостолахъ по 
сошествіи Св. Духа (упились сладкимъ внномъ)’ и мн. др.?

Время не внейііо измѣненія въ двигажщіе вбвѣріеѵь мотявы, 
они и ны нѣ остаются тѣ-же. И нынѣ Евангвліе о^рйцаютъ йб потому, 
что оно непріенлемо длй разума, а потому, чтб ояб осуждаегь слу- 
ж еніе низшбй сторонѣ нашей природы, зоветъ на борьбу со стра- 
стями, проповѣдуетъ крестяый путъ1. · Разуйъ л ш ь ш в р й а , которой 
стараю гог прикры тьг блабость человѣчёской^йряродьг;' Бекя и сеть 
разлйчіе ’ между невѣріемъ совремепйыаъ Хрнгсту к  гг08дяѣй ш м ъ, то
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опо сводится къ тому, что послѣднее гораздо рѣшитсльнѣй и безде- 
рсионнѣй въ своихъ отрицаніяхъ. Оно, но задумываясь, объявляетъ 
почтн все Евангеліе обманомъ и заблужденіемъ, видитъ лож ь даже 
таиъ, гдѣ it злѣйшіе врап і Христа— фарисс-и ие рѣшадись Его запо- 
дозрпть (в о с к р ш ет е  Лазаря, наир.), совершеішо забы вая, что по- 
слѣдніе не премннули-бы это сдѣлать, ссли бм к ъ  тому была хоть малѣй- 
шая возможноеть. Такъ велико и снльно въ  человѣкѣ стрсмлсніе 
защитить, хотя-бы и нсправдой, свое право на легкую и пріятную 
жизнь!

Для гакихъ людей ц чудо теряетъ свою убѣдительную силу. 
Какъ они могутъ повѣрить чуду?! цовѣрить чѵду— вѣдь это значитъ 
въ дальнѣйшемъ отказаться отъ  прежней ж изни, отречься отъ вла- 
сти, богатства, роскоши, любовницъ и т. д. И дѣло здѣсь конечно 
hü въ недостаткѣ чудесъ. Чудесъ вокругъ насъ сжедневно совср- 
шается множество, взять хотя-бы  чудеса, совсршающіяся у раки 
св. Іоасафа, а именно въ тяжести и трудности отказа. He находя въ  
себѣ достаточныхъ для этого нравственныхъ силъ, они и избираютъ 
лсгчайшій путь: уклоняясь отъ разунны хъ обсуждсній, онн просто 
объявляютъ всв το, что обличастъ, осуждаетъ и хъ , обманомъ, заб- 
ду щ ен іеи ъ , въ лучш емг случаѣ сомнителышмъ, и спокойио продол- 
ж аю гь прсжнюю жизнь.

Въ послѣднемъ обстоятельствѣ кроется н прнчина успѣш наго 
распространенія отрицанія.

Свлоняыхъ к ъ  легкой,. пріятной жизни всегда найдется много, 
а тутъ  еще представляется возможность не просто пользоваться 
жнтейсвими благамн, а, такъ  сказать, на разумномъ основаніи.

Поэтому нѣтъ ничего ѵ дивнтелдаго  въ  томъ, что ряды послѣ- 
дователей этого направленія усиленно наподвдются.

Печалвно становится особенно тогда, яогда видишь, что въ ряды 
отрицатедсй устремляется и г юнощество, а  это въ  послѣднее время 
дѣдаетсд почти о б ы ч ш м ъ  язлѳщемть. Многое тутъ объясняется, 
конечяо, адонностію  мадодости подчиняться болѣе чувству, порыву, 
чѣмъ разсудку, но многое и.искусо-твомъ обольстителей, приходящ ихъ 
де д о л р о  въ  бдескф ав т о р т е т а , яо  и обдекающихъ свов ученіе въ  
заэідад еы е, гиде#дщо докровы, - выдвигающихъ на сцецу 'идеи о 
« с л у а д ф  б л ц ж ы е і у о б ъ  «общемъ братствѣ и равенствѣ» и (т. п.

^  болыо, сердечЕой приходится сознаться, что направденіе это 
црЯ ріц іо  и в ъ  наш у  ̂ ущ щ ю  шроду. Ка&ь «блудные-сьшы» уходягь 
ддориды,,#?./ на.., ѵѣняюгь/. выоркое- служеніе дущѣ

а а  щ ущ щ  доиаш докъ щ щ щ я ь»  (ц о ви д щ о ау . во
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имя «равенства и братства»), очень скоро забы ваю гь  всс истинно 
идейнов, всецѣло ироникаясь житейскими заботами о боды пихъ 
окладахъ. служ сбны хъ усп ѣ хахъ  и т. і і .

Изрѣдка сбы вается свангельская притча и «блудиый сы нъ» 
возвращ ается въ  отчій домъ. но в ъ  болыпинствѣ случаевъ навсекда 
остается въ  «чуждей странѣ, ж ивя блудно».

Вотъ снова ириближается день воскреш енія Л азаря, снова 
мертвецъ этотъ вы ходитъ и зъ  гроба, чтобы засвидѣтсльствовать 
истииу Евангслія, и я  ж елалъ-бы , закдю чилъ Владыка, чтобы голосъ 
его, звучаіцій въ  дерковны хъ ііѣснонѣніяхъ, влилъ въ  васъ  еилы 
для борьбы со всѣми страстями во нмя Евангелія, для нравствсннаго 
очищ снія во имя грядущихт? великихъ днсй.

Во вромя благодарственнаго молебствія было провозглаш ено 
гоборнымъ аротодіакономъ В. Д. Вербицкимъ многолѣтіе Верховному 
Главнокомандукицему и побѣдоносному Роесійскому воинству.

ІІослѣ богослуженія Владыка посѣтилъквартирѵрсктора ссминаріи. 
гдѣ бесѣдовалъ съ  собравш имися там ъ преподавателями Семинаріи,

П о с ѣ щ е н І е  В ы с о к о п р е о с в я щ ѳ ы ы ѣ й ш и м ъ  А ы т о ы іѳ м ъ , 
А р х іе п и с к о п о м ъ  Х а р ь к о в с к и м ъ , Е п а р х іа л ь н а г о  ж ѳ н -

с к а г о  У ч и л и іц а .

5-го  Марта, въ четвергь на 5-й недѣлѣ Ведикаго поста, Его 
Высокопреосвященство, Высокопреосвящ ениѣйш ій Ангоній посѣтилъ 
Епархіальное женское Училиіце и соверш илъ въ  немъ литургію  ІІрс- 
ж деосвящ енны хь Даровъ. Владыка прибылъ въ  училнще въ  11 Ѵг 
часовъ дня н наііравился въ  церковь, гдѣ к ъ  тому времсни были 
собраны воспитанницы Училища и служащ іе въ  немъ. При входѣ 
Владыки въ  храмъ хоромъ воснитанницъ было ироиѣто входное 
«Достойнд есть».., а  во время облаченія догм атикъ «ІІрейде сѣнь 
закон н ая» ... Въ сослужсніи Владыкой литургіи участвовали: о. ар- 
химандритъ Покровскаго монастыря Раѳаилъ, о. ключарь собора, прот. 
Л. Твердахлѣбовъ, о. инспекторъ классовъ, прот. I. Котовъ и о. 
законоучитель прот. Н. Любарскій. Всѣ пѣсноиѣйія Божественной 
литургіи П реждеосвящ енныхъ Даровъ стройно и умялительно были 
исиолнены восш ітанницами старш ихъ классовъ подъ управленісмъ 
учитсля п ѣ н іясвящ . I. Петровскаго, а с т и х и р ы и а  «Господи воззвахъ» 
числомъ іО  были исиолнены поперемѣнно правы м ъ и лѣвы мъ хоромъ 
воспитанницъ. З а  литургіей В лады ка рукоиоложидъ одного ставлен- 
ника въ  саігь діакона. Въ концѣ литургіи, по зааивонной молитвѣ,
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Владыка обратился къ воспитаниицамъ съ словомъ о з іт е н і і г  и си- 
лѣ молитвы, которос восіштанницами и всѣми присутствуюіцими бы - 
ло выслушано съ напряженнымъ вниманіемъ. Свое слово Владыка 
иллюстрировалъ многими мѣстами Свяіц. ІІисанія и примѣрами и зъ  
жизни Свягыхъ, въ  особенности Иреп. Маріи Египетской, о житіи 
которой св. церковыо положсно читать н а  Андреевомъ стоянііі.

По окончаніи литургіи, Владыка прсподалъ благосдовс- 
ніс воспитанницаиъ Училища и всѣмъ служащимъ и въ  сопровож- 
деніи начальствугощихъ лицъ и духовенства посѣтялъ квартиру Н а- 
чальницы Училища, гдѣ лредложснъ былъ чай. Отсюда Владыка по- 
сѣтшгь раненыхъ еоиновъ въ училйщномъ гош италѣ , расположен- 
вомъ въ 1-мъ и 2-мъ этаж ахъ стараго училищнаго корпуса. Здѣсъ 
Владыка обходилъ всѣ помѣщенія* рансны хъ, гдѣ милоетиво разспра- 
шнвалъ каждаго ранснаго о томъ, гдѣ онъ бы лъ ранснъ, откуда 
онъ родомъ, скольно имѣегь лѣтъ огь роду, какого вѣроисповѣда- 
нія.. Прсподавъ благословсніе раненымъ, Владыка виѣстѣ съ сослу- 
жащими вт> квартирѣ Начальницы мзволилъ раздѣлить братскѵю тра- 
пезу. Здѣсь, по окончанін ея, Владыкѣ были представлеяы сироты—  
галичане, изъ  которыхъ 11 дѣвочекъ постулили, no предваритель- 
Щжь исдыханіи, для ііродолжешя образованщ въ разны е классы  Учи- 
лшца, а  нѣкоторые малолѣхше (прибыли съ своею матерьні и зъ  Га- 
лиціи. Преподавъ .(ш гословеніе галичанамъ— сиротамъ и  утѣптивъ 
ихъ ласйовымчі вниманіеігь, Высокопреосвящояный Антоиій в ъ  со- 
провожденіи членовъ 'Коинтвта пос^тялъ лазаретъ Харьковскаго епар- 
хіальнаго духовенства, расгіоііоженньій1 въ больничномъ зданіи , во 
дворѣ Училища. Здѣсь ВлгЙйкА обошелъ верхнёе и вижнее помѣще- 
ніе лазарсіа  и, преподавъ благбсловеніе согтровождавшииъглицам ъ? 
оноло 4 часовъ о т б ш ъ  въ  Архіерёйекій домъ. 1ί :''

»·ι*
·♦·'·» ·" Инсиекторъ класоовъ, ІІротоіерей Іоаннъ Котовъ.
■jK ΐΈ .-ίί'-- ?ЙЧ'Г( W , ·.« ’!

.Λ>ί;ΐΓ sq-.Лмг.-і. ■■ ■ -ч .«* · ‘i .· ·', ν

, ,,, -^ОЕППРУІДЛЬВДЙ ОТДБЛЪ,......

' '.!*«·! Γ:ι:κτϋ\ίΛ ;f /ί№|Γ,τή' і‘.I tli Ui- -
-л/мчч Ц & п р еѵ ы щ р р .  м , о ? е н і ^ ( о  д а р о в а н і и  п о б ѣ д ы .

0

М'»' По: б л а г б ш в е Ш -  митрбп; Владюівра1’ П я р о гр а д ш й й  монаше- 
сгйуюшіе всѣхъ подворій1 'Іетроградсквхъ у стай овм и  непрерывиое 
^ іѳ н іе ,  день и  •ночь5,! о й&р'ованіи; пббѣды в  объ уврачеваніи ранъ
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воиновъ и о иоминовеніи воиновъ, положившихъ жнзнь на ікілѣ 
брани. Мѣстомъ этихъ молсній, днсвныхъ п ночныхъ, нзбрано Ста- 
ро-Аѳонское подворьс, на Пескахъ.

6 февраля, въ  1 часъ дня эти молснія начаты преосвящ. Ген- 
надіемъ, епископомъ Иарвскимъ. Прсдъ начадомъ моденія Владыка 
обратился къ  молящимся съ словомг назиданія, въ которомъ убѣж- 
далъ къ  усердной молитвѣ за  воиновт» монашескую братію и врнгла- 
ш алъ  къ  этой нспрерывкой молнтвѣ и мірянъ.

Послѣ молебна, совсршсннаго архісресиъд чудотворная пкоиа Б, 
М. была перенесена въ  нижній храмъ подворья, гдѣ и будутъ слу- 
житься нецрерывные молебны и панихиды. Въ присутствік Владыки 
II монашсствующ ихъ бы лъ отслужеиъ первый молсбсиъ, и храмъ былъ 
ереполненъ молящимися. Послѣ молебна Владнка благословидъ иа- 
родъ и отбылъ съ  подворья.

К ъ  п р о е л а в л е н ію  с в я т . Гоанна, м и т р о п о л и т а Т о б о л ъ ек а го

Прославленіе святителя Іоанна, митрополита Тобольскаѵо н Си- 
бирскаго, готовится ко діію 200-лѣтія сго блаженной кончины— къ 
10 іюня н. г. К ааъ  извѣстно, огь житслей г. Тибольска постуцило 
н а  Высочайшее имя о семъ ирошсніе, а отъ ІІреосвященнаго Тоболь- 
скаго Варнавы особый докладъ въ Св. Синодъ.

ІІо докладѣ того и другого Государю Императору послѣдовало 
Высочайшее соизволеніе н а  разсмотрѣніе этого дѣла .въ  Св. Синодѣ. 
Въ настоящ ее время Св. Синодъ поручидъ Преосвященному Вараавѣ 
образовать подъ своимъ прсдсѣдательствомъ особу# коммиссію для 
изслѣдованія случаевъ чудотвореній, совершивщих£я по ш ш твенному 
прсдъ Богомъ предстательсхву с ш а т е л я  Іоаниа. , r. .

■ N. t / ? -;·■! Н ßtiij >
• іЫ Ы '* .  i :

Р А З Н Ы Я  ИЗВѢСТІЯ a ЗАМѢТКК.
'.ft'] ■

Р У о Ь.

Въ голодѣ, въ  холодѣ— скудная, сѣрая, 
Грѣш ная хмельной гульбой,
Ты ль это, крѣпкая, съ силою, съ вѣрою 

Нынѣ возстала на бой?
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Ты ль это грозно—воляой перекатною 
Бросила гнѣвную рать,

0 необъятная— о непонятная—
Въ пламени яркомъ заря незакатная, 
Наш а великая мать!..

Ты— точно море, что бсздною зыбкою 
Кросгь свои жемчуга—
Ты— точно Волга, что съ  кроткой улыбкою 
Нѣжитъ волной берега—

Ждсшь, когда вѣтры завою тъ налетные, 
Ж дешь половодной весны,
Чтобы явить тогда міру— несчстные 
Грозно-прекрасные сны!
Туча надвивулась.... Нивы убогія 
Скрыла великая тѣнь.

Вдругъ— подымаются— гордые, строгіе 
Духомъ— высокіе, силою— многіе ·
Дѣти твоихъ деревень.
Вдругь— безъ конца, бсзъ предѣла нежданныя, 

Деньги рѣкой потекди...
Гдѣ ж ъ  оня,— ншціе, темные, льяны е 

'■: 11: '■; Дѣти убогой землн?
И всенародною страдой омытая—·

Вся-то чиста до бѣла.
Мощью вѣнчанная, славой повитая 

Ты свою рать повела...
Въ сѣчѣ кровавой вр ага  ослабѣлаго !

Ты логнала прьдъ собой...
Ты— это ты; быстролетнаго, смѣлаго 
Сына любимаго— кречета бѣлаго 

Слала въ  подоблачный бой...

.мечігы^-
Въ бранкой порфйрѣ одрвгда ссрмяжная—

Русь— это ты!..
* *.

Маіули. ( Л  3.“)
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ВибліограФическая замѣтка.

Д ѣтская кннга и для взрослыхъ no Закону Божію, Н. Парадіева.

«Дѣтская книга и для взрослыхъ по Закону Божію» Н. Пара- 
діева представляетъ краткій учебиикъ по Закопу Божію, іш агаю щ ій 
молитвы, разсказы  изъ священной псторіи Встхаго н Новаго Завѣта, 
Символъ вѣры к  заповѣди десятосдовія.

М атеріалъ этотъ,по выражснію автора, расположсиъ въ мстоди- 
ческомъ порядкѣ. Методъ, котораго держался составитель разбира- 
емой нами ккижки,— концснтричсш й, и книжка Иарадіева продста- 
вляетъ не совсѣмъ удачнут попытку осущсствпть требованія этого 
метода, очень стройнаго въ теоріи, но трудно осущсствимаго на пра- 
ктикѣ.

Учебный иатеріалъ книгя раздѣлястся на три части (года).
ІІервый годъ: молитвы въ русскомъ переводѣ— Господи благо- 

слови, краткая— Сыну Божію, трисвятое, свягь, свягь, свягь Господь 
Саваоѳъ, слава Отцу и Сыну и святому Духу нынѣ, всегда и «въ вѣки 
вѣчныс,* Пресвятая Троицс, иолитва Святому Духу, \і почему то 
здѣсь же помѣщ еяа лервая заповѣдь десятословія.

Далѣе изложены священно— историчсскія' повѣствованія— дву- 
надесяты хъ праздниковъ, притчи: о милоссрдиомъ самарянинѣ, о 
блудномъ сынѣ, «о милосердномъ и безжалостномъ», о мытарѣ и фа- 
рясеѣ, а  такж е— исцѣлеяіе дочери Хананеянки, Ограпшмй Судъ, few!- 
крешеніе Л азаря, Тайная Вечеря, страданія и  смерть Христа Сшиаггеая.

Въ за ш о ч е и іе  этой частй изложейы молитйьг (яасчйгъйыя въ 
порядкѣ, принятоиъ Православною ЦѳркоДію *йа славйяскомъ языкѣ).

Въ связи съ свящ еяяо— ясторячесвйми1' повѣствовавіями^ к агь  
и требуется кондентряческимъ йѳтодомъ, авгоромъ ііойѣіцены^блпт- 
вы , члены Символа вѣры, заповѣдн Дёсягтбсловія t  еѣѣдѣшя tro · бо- 
гослужевію  (время ираздииковъ; йѣкоторые о б ]В Д ѵ  трбігарй вѣко- 
торьгхъ праздниковъ). ·  ,

Нѣкоторыя модитвы помѣщены послѣ свящеаЕО— исторйЧесакгь' 
разсказовъ , съ  которыми бнѣ дѣ&ствителъно ймѣШ > лоітічсскувгсвязі, 
чт$ требуется концентрйческимъ методом^' наприжѣръ:1 послѣВведе- 
н ія  во х раи ъ— молитва «Достойно всть», послѣ Благовѣігівяія «Вого- 
родице Дѣво радуйся», послѣ притчи ѵИытар* и ' Ф а р Ш » -~ й < ь  
литва мытаря. Но нѣкбгорйЯ ііодаіпгы, т й н ѣ е -  
а  такж е заповѣди помѣщеяЫ'’іп ) с й 'й 0в Іс ід а в а ііІ ; 'С ^  ш о р й м
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нмѣіотъ логической ближайшсй связи; папр. послѣ Благовѣщ енія 
помѣщена вся молитва Господня и всѣ заповѣди. Еще большс стран- 
ной является такая концсктрація учебнаго матеріала: послѣ притчи 
о Мытарѣ и Фарисеѣ помѣщены; молитва за  Ц аря и Отечество, мо- 
лигва за  живыхъ и умершихъ и молитва— огради мя, Господи, си- 
лою честнаго и животворящаго крсста. Какимъ образомъ выш еѵка- 
заіш ыя модитвы и особенно молитва за  Царя и Отечество могутъ 
ассоцінроваться съ притчей о Мытарѣ и Фарисеѣ, рѣшительно нс- 
понятно.

Наиболѣе удовлетворясгь требоваиіямъ концеятрическаго ието- 
да размѣщеяіе членовъ Символа вѣры, но авторъ почему— то совер- 
шенно опустшіъ первый и второй члены Символа вѣры въ этой части 
этой книги, что едва-ли можно призаатьправильны м ъ. He давъ  дѣтямъ 
понятія о Богѣ, Отцѣ, Творцѣ и Промыслитслѣ міра, а  тавж е о грѣ* 
хопаденіи людей и обѣтоваяіи о Спасителѣ, иеионятно, какъ  можетъ 
законоучяталь перейти к ъ  изученію свяіцеино— историческихъ по- 
вѣствованій о Христѣ Спаеителѣ міра.

К ъ  недосхаткамъ этой части книжки, по наш еиу ашѣнію, надо 
отнести такяс? изложеніе молитвъ въ продолженіи всего курса въ 
русскомъ переводѣ. Но з а м к а у  автора, ученітки должны, слѣдова- 
тельно, цѣлый^годъ заучдМ тьъ молитвы яа русскомъ язы кѣ  и толь- 
ко въ .концѣ . года переучивать, модитвы по славянсіад. Такой спо- 
собъ можетъ привестд ,к ъ  тоиу,, что ко второыу годѵ обученія дѣти 
не будутъ т$ердо, знать молнтвы яй  do— русски, ни по— славянски.

Въ виду выш еизлож еяваго дервая. часть (годъ) дш ижки Пара.- 
діева должяа быть прязнада составленной нсудачно. ..Брлѣе удачно 
изложенъ матеріалъ у ч еб н ы й ж ^ вто р о й  и третвей. дасзгяхъ.

Въ этихъ^, дастяхъ тЩъ, оставивъ въ  сторонѣ мѵдреныя 
правида концентрическаго, метода,. дз.лагаетъ учебный матеріалъ въ 
т.,.д . ^ о с ^ д о в а іе л ь н о м ъ  цорядкѣ.

Начяя^зхся втррая ш т]ь  щржщ. дзложеяіемъ молитвъ, кото- 
ры хъ дѣти не могли в ы у ч т ь  въ  1-мъ году — утреняей, вечерней, 
предіь. узедіедъ, ДОІУЙі .удевія,. Евфрелгa , Сирина и .др . Молятвы из- 
л о ж ец ц ^ а-сл ао д св о м ъ  язы дѣ съ ^ р э д л е л ь в д м ъ  руссвимъ иереводомъ.

^ .^Д ^Ѣ е^ .и зл агаю тея  к р атр іе , разсдазы и зъ  Священной Исторіи 
В а д щ о  З а в ѣ х ^ . объедидеднш  идеей о Мессіи, сообщающей этому 
вурсу й?..г?].·

,^ р т и .й зл о ж е в ^  Свмволъ вѣрдд.и з^повѣди, н а  сла-
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К акъ на достоинство книжки должно указать краткость, удо- 
бопонятноеть и живость излож енія сшіщенно— историчсскихъ разска- 
зовъ , дѣлающ ія книжку въ  этой части доступной для дѣтей самаго 
младш аго возраста.

Резюмируя все сказанное, приходимъ к ъ  такому заключенію:
1) Книжку П арадісва можно иризнать пригодной ири изучевіи 

свящ енной исторіи для учащ ихся ириготовитсльнаго класса гимна- 
зій  u н ачальн ы хъ  училищ ъ.

2) Совсѣмъ не пригодна эта книж ка въ  смыслѣ учебника для 
церковно— приходскихъ ш колъ, та к ъ  к ак ъ  рѣш нтсльно не удовлство- 
р я егь  программамъ этихъ  ш колъ, требующимъ бодѣе подробныхъ и 
обстоятельныхъ свѣдѣній и ііо  Священной Исторіи, и катихизису 
и особенно no богослуженію, каковой отдѣлъ въ  книгѣ ІІарадісва 
соверіпоино опущ енъ.

с )  Мало найдетъ для себя полезнаго и назидательнаго въ  
книж кѣ ІІарадісва и взрослый, который съ  большей пользой можетъ 
читать Свящеиное ІІисаніе въ  иодлинникѣ.

ІІротоіереЙ ІІет ръ СпубачевскШ .

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

предлагаетъ свои услуги для исполиеиія иконостасны хъ и вообще
дерковны хъ работъ.

И м ѣетъ рекомѳндатѳяьны е о тзы вы  о его очеиь хорошемъ и 
добросовѣстиомъ вы полнем н заказы ваем ы хъ  ѳму рабогь:

1) Отъ И реосвящ енпаго Епископа Исидора, ж ивущ аго въ  Чер- 
ниговскомъ Елецкомъ монастырѣ, з а  икопостаспы я и иконописныя 
художественныя работы — 1902 г. t

2 )  Отъ Черниговскаго тюремнаго Инспсктора за  возобновлсніс 
иконостаса и устройство новы хъ кіотовъ въ  тюремііую Петропавлов- 
скую церковь съ  художсственнымъ исполнсніемъ работы и з а  вы - 
держку стиля— 1 9 1 0  г.

3) Отъ причта Архангело-М ихайловскаго собора г. Остра, Чер-
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ниговекой епархіи за  добросовѣс-тно, аккуратно п тщ ателыю  иопол- 
неныя работы по устройству кіотовъ. Въ  отзывѣ этомъ сказано , что 
устроснный художникомъ Котельниковымъ нконостасъ, простоявъ 
10 лѣтъ, не нзмѣнилъ свосго вида.

4) Отъ Воскресснской церкви с. Карпиловки. Остерскаго ѵѣзда. 
Черннговской губ. з а  художественно исполненный пятиярусны й 
и к о н о т с ъ .

Адресъ: Г. Остеръ, Чернтоеской губерпіѣ. Татаровская yj. д. 
ІІодвыеоикой. Ея Высокоблаюродію} Г-жѣ 0. Баратвскоѣ для 
худоэюнша Котелъпикова.

Открыта подписна на 1915 годъ
на еженедѣльный, литсратурный, художественно-іш гострнрованный

журналі)

М М Ш М  Р У С Ь .

Подлисчики получатъ въ теченіе подписного года
КО журналв: романы, повѣетн, разскозы, стихотворенія н пр
О и  съ рисунками и илліостраціями.
КО Картины Великой Войны Народовъ. Русолсихъ, аиглійскихъ и 
О и  французскихъ художниковъ, размѣромъ 80X40 сант.
| 2  Книгъ нолнаго собраиія сочиненій И. С. 'Гургенева.
\  Ο Книгъ литературно-художествешшхъ произведеній полн. собранія 

сочинеиій Л. Н. Толетого, Воііиа и Миръ. Анна Каренина и пр.
1 2  Илдюстрировашіыхъ книгъ ВСЕМІРНАЯ ВОЙНА- 

12  Книгъ библіотеки „Внаиіе".
А Книги галлерея русскихъ гороевъ. Эпизоды отдѣдьныхъ сражс- 
Чз ній, рисунки, портреты нашихъ героевъ, описаніе ихъ подвнговъ.

ГІодписная цѣна хіа журналъ со всѣми приложеиіями, бозъ 
доставки 5 р. 50 κ.; е/ь доставкой въ Петроградѣ и Москвѣ 6 руб. Съ 
перееылкою по всей Россіи 7 руб. За граниду 10 руб.

Допускается разсрочка въ 2, 3 и 4 срока.
Въ 2 срока: При подпискѣ 4 p. 1 Іюня 3 р. Въ 3 орока: ГІри

подішскѣ 3 p. 1 Атірѣля 2 р, 1 Іюня 2 р. Въ 4 орока: При подііискѣ
2 p. 1 Марта 2 p. 1 Мая 2 p. 1 Іюня 1 р.

Служащимъ въ казенныхъ и обществснныхъ учрсждеиіяхъ, при 
коллеЛтивной подпискѣ (нс менѣе 10 абонентовъ) разсрочка допу- 
ска^тся сжемѣсячными взпосами no 1 руб. 8а пріомъ гіодписки 
хнижнымъ маѵазипамъ скидка δυ/ο.

Деньги и требовакія адрѳсовать въ контору Редакціи журнала
„НАША СЬЙ

Петроградъ, Чернышевъ пер., д. 24, кв. 8.
Издатсль Дворяшшъ Я. И. Пославскій.
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Ж урналъ „ВЪ РА  и РАЗУМЪ* нздается съ 1884 года; за первые 
д вадцать л ѣ т ъ  въ журиалѣ яомѣщ ены былв, мешду лрочммгь слѣ-

дующія статьн:

Дроизведекія Вьісокоіфеосвященваго А_мвросіл, Архіогшснопа Харь- 
ковскаго, к&къ-то: «Жйвой, Олово\ .0  'Прячиаахъ отчуэдвніяг оть Церкви на* 
щего образованяаго. общеотва*, п0  ретатзном ъ сектантствѣ кь нашѳмъ 
образованномъ обществѣ*, того, пастырскЬя воззваяія в уаѣщадія
правоодавйнмъ хрийтіанамъ ларьковокой впарзін, олвва и рѣчи ка рааиые 
случан н арс*. Произведѳів« Высокогфеоовдщѳвкаго Арсеяіл, Архіелископа 
Харьковокаго, кажъ-то: овоѣды, сдова и рѣчй на разныв случаи в проч. 
Прошведѳшягдругйхъ к&кммэ: »Петврбургсюй пѳріодъ вроио-
вѣддаіёсжой дѣятедьнбс^гй Фвдарѳта, мягроп. Йоевовсшю*, .Мосвовейй 
нѳрюдъ тіроковѣдагчвокъй 'Дѣятелькостя ѳго же*. Проф. IL KopcyufKaro.— 
«Рвлжіо^нотвравоЕвеййое развигіе· Шшвратова Адвесшідра і-го и ндея свя- 
щѳянаго соіозёЛ Йроф. В. паддера,—ЛАрсхі(ііщскохгь ИнноЕеятій Ворнсовъ* 
ВіографияесБій очаркі Свящ. т, В у т к ш т .—ЛГротвсУгатчаая ьшсѵтъ о сво- 
бодябмъ Е ЕѳзалисЕмомЪ' понимавік Озсова Ѣ ш \& и, Т. Стоянова (К. Исто- 
мина).—Мнюгія етатьи о. Вадиьгіра Гетяе въ первводѣ съ фрадцувеіаго 
явыка на русрокій, коихъ помйідѳно .Йзложенів учешя к&ѳоянче-
.сяой нравосдадаой Пдагви, «ь ,ymasiem> разяостей, хоторш ѵсыатрнваг 
ю&л. въ.другвхь гіѳрквахь х^стаясімш Л г—*Графъ Лввъ Никодаеввггь 
Толстой“. Крйтя?ескШ разборъХЕроф. &L Остооумова,·—»Образованныв евран 
въ свояхъ отнсдпояіяхъ къ хриш ааоіву“. Тл итоянова (К. йотоліина).—*Ва- 
падная средновѣиовая ьшЬ.тлка .и огнотеліѳ ѳя къ катодвчеству\ Яотори- 
4Ö0K06 изей&довані* А. Вёрт:еаовокаго.~„ИмѣютЪ“ДИ ванояачвсюя влн обще* 
ггравовыя ойнов&шя нриъяз&шя мірящ >-на управдвн& цврковншів амуще- 
ствааш^І—В. - Коваяѳвскаго.—^Основньгя задачк нашвй кародаой шеойы*. 
К, ИстомЕна.^Ирятз5Ж : тударсгввннаго и дарковшахг права*. Проф. 
М» Осгро-унбва.—^Ооврѳііенная апологія'тадігуда и т̂ ишудшУЕОвъ*. Т, Отоя- 
нова (К. 1^о>£Шха),г-пТеософнчесжоѳ общество и оовремейная теософія-, 
й . Глубоковсваго.—«Очерйъ ішавосяавнаго ііврковиазю праваг. Проф. М. 
О стр о ѵ м о й ^ ^ Х тр ^ тёШ ш в : натуралазьсь въ обддета бябаойсаягь по* 
вѣотвованій-. Т.·. Сйо/сйода (Е- ЙотомаяаЗ^Нагорна« от^гюаМь^. Свяід. 
Т. Буік^віРіа.^О  ёдавянскомъ Бо^олужѳшд на Западѣ г .& 'Иетаящ&-· 
-0  вравослаЕаой я  лротёотаэтской: гсроиовѣдаячвекой юшровяващд*. |С
Истоыша.—Т^льтрамоЕСгдаекое двзжѳнів въ XDC столѣтіи дв шир^^бк»^ 
ообора (1 8 6 ^ 0  ГѵгО- включзггёдьно“, ^Свящ. L Арсёш>€йа.̂ Л»к^ЧѳсжШ 
очеркъ ёДйновѣрія“» I I  С$£ераова»—„Злб, вго ёущйосго» астодохояАеше 
Шоф.—ггрот. Т. й. В ѵ ^ в з а т—^ОбражанІе Савжан ^Евавгвліа- св. Ааостсла 
Павда. ΐϊροφ. Н. Гяубоаовийфо.—„Ооновное илн Акодота^аю в Вогосдо- 
віёж/Птюф^ирот. Т. И  Буожвзйпа.·—Огатьи ф , а^ихр^гѣ. Проф: А  Д. 
Вѣоя^а!—«Енига Р у в^ , П рш ж едван^ .
Гоѵвівг).—* Религі& вя йутность н ішоніздюавдвшб*, 
кввжч&,—„Кетѳстевййое' С* С. Глаіх^яева-^Ф^йЛѵ
фія мщ иж & \ Цроф.-прсе1.
начзла объѳггивналга ДрофП^^рув^-^Щ^тв^очврвъ бсно&аы ъ̂
иАчалгь ёилобоФЙ*. ЙРбі.>П. Й  Лшш^аго^^оаковъ ^йчш тагга . цроф. 
Αΰ й , ВвбДвШХШ^?тГ>^^НІ0 . -O' ОвйЭРбЙ вь Я№ ВДЮЗЙ
СЕОЙ ^оооф ія-,-Тйоф . Π. I I  Швозшва.-.Ояета!ь еовр 
•SXS W o A r .  Ж ф , А/ Е  Йадеачйэсо.—*Оздр«ъ ястдая^юосзфШ? (S ä  8 2 5 £ Ж

. мадодеяш*. Про^.. А- ^

Шо г ^ ^ ^ ^ Ч т в в ів  щ  шімойгоЙь Пррф.В. Д. й&ряшрР** • ' т я ь  
оф.мечннковё» ^ р а  М, Гд^бркшадаг ·̂ ·

нвведешй іЗѳнѳвд Л е № а д ^  Канта, Кард, Ж н е . Фудьв д.мдогя^
ГЙЗСЬ фйЗГОСОфбВЪ.; '  ч.

V- '·>■“.
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У̂· ‘.·ν'.·' ■. л '· ... <■ < '·. ί*ν;



ОТЪ РЕДАКЦІИ
СВЪДЪВІЯ ДЛЯ Г.г. СОТРУДНИКОВЪ и подписчиковъ

Адресы лиігь, добгш ящ ихъ въ рвдащію «Вѣра и Разргь» свои 
сочиненіа, дм ж ш  быть тотно обоанатаеш, а равно и тѣ условія, на ко- 
торыхъ яраво петатанія вшучаеныхь рѳдакціби) литературныхъ нроизве- 
деній можсіъ быть ей уагушшо.

Обраавая отсылка руконисей п о ігатаѣ  производэтея лигоь но пред- 
варитёльйой ѵдлачѣ р ед авд и  издерзкекь деньгами иля маркамк.

З н а ч т т ь в ш  измѣнеиія и совращенія в ъ  отатьяхъ нроизводятся по 
соглашеяію <ѣ авіэрамл.

Ж р о б а  н а  неподпен ів  какой-лгбо ееи ж кй  ж у рвада  нреирововдается 
в ъ  р ед а в р о  съ обозначеніедп. н а д а а ш в а г о  н а  адресѣ нунера и съ прн- 
ложекіеиъ удостовѣрвнія мѣсткой почтовой конторы о томъ, что 
квяж&а ж ураала дѣйетвгвдьно не быда х ш учб н а  кзнторою . Ж алобу н а  
явнолученіб какой-лябэ вни&ке »урж аза просш гь ваявлять рвдакціи н» 
иовжв, вакъ  по истеченія яѣ сяц а  еѳ времевн в а х в д а  в н и ж к н  в ъ  свѣтъ.

0  переиѣнѣ адреса редаиіа иаэѣщатя савреврелето, яри чавъ. слѣ- 
дувгь обозвачаіьг нааешанніій въ прютемъ адресй, яуверъ; за паремѣну 
а я р е т а у і ш ^

г: тш ^  дсгвшм!кЕіѳ ̂ всвз̂ жд ворре<йіоядеіаз{ію редакція
прйдаѵ вш ш яъ  т  чагіЦующеф адр«£, w  г ,  Харьиовъ, іъ  здввіе 
Харьюаеяай Духввиой Свямарі», вѵ реджяяію' «урвала „Вѣра ·  
Рааужѵ". ' ■···

Вонтора редагцін <йкрыта ежеднвшо т  З ^  до Э-хъ чаворъ до 
яолуднв; взь вго-же врекя вовмоакы я іичныя объжаевія ш> дйіаагъ 
рвдааціи. / 1 Ѵ-"Ѵ ""

■I. . ■ Рвдаяіія еттцеят необяюдшѵьшъ члредупредішъ гл. свошъ под- 
тсчѵювь, тшбѵ, mtt do т нщ  илждой цетврят toda me пер&штал» 
( Ю ^  ншіатъ журтла, яийяі ѵтя .окотШи «ааедсЛ четеерти, 
п  отешкок юе#ьдн& пцтски, нмг будут, шыаны для тждой ча~ 
ш *  асурюла особыг ващ втш ^кты, & течньйп обетачетівяъ ета- 
;Ρ»ββ«  сщсттсь. ■ ' С\

■Р *■. I  ■ .  у ·  ■ ^  '

враййіаотой sa cjposy ttji с®рряа за вдвйь равъ

•-'-Vf··' 'ч'..··-· л--ѵ'/Ѵ·;·: - · ■* />і>. ѵ. :■> V>· ; > Л .  t . ·.·' : ' ' ' < Ъ  r.··. . . ,· . *·. <· , - : ·  ·-·, · · . ' · ·  · · , .
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