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Отношеніе проповѣди къ богослуженію.
Богослуженіе, особенно литургія, есть таинственное 

взаимодѣйствіе и взаимообщеніе Божества и людей. Здѣсь свя- 
щенникъ, подобно древвему Моисею, изводитъ народъ Божій 
и приводитъ его къ горѣ, съ вершины которой раздаются 
божественные громы или льется божественная милость. Во 
время богослуженія осуществляются, наскольво допускаютъ 
это условія нашего земнаго существованія, елова апостоль- 
скія: приступисте кь Сгонстѣй горѣ, и ко граду Боіа жи- 
ваго, Іеруса.гиму небесному, и тмамъ Ангеловъ, тороісеству, 
и церкви первородныхъ, на небесѣхъ написанныхъ, и судги 
всѣхо Богу,— и къ ходатаю завѣта новаго Іисусу (Евр. 12,
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22—24). Таково православное богослужевіе. Мы не гово- 
римъ о богослуженіи въ другихъ христіансвихъ исповѣда- 
ніяхъ. Въ протестантствѣ, напр., совершенно умалена таин- 
ственная сторона его или, вѣрнѣе, отвергнуто его таинствев- 
ное существо, состоящее въ дѣйствительномъ взаимообщеніи 
христіанина съ высшимъ міромъ, съ „вебесными силами“, и 
богослужевіе не есть тамъ дѣло Божіе. По вашему право- 
славвому воззрѣвію, единственно истинному, богослужевіе 
представляетъ собою торжественное запечатлѣніе и проявле- 
ніе того союза, въ воторомъ истинно христіанская душа ва- 
ходится съ Господомъ, какъ съ своимъ Главою, и со всѣмъ 
пебесиымъ міромъ, съ ливомъ прославленныхъ святыхъ, такъ 
какъ все земное и небесвое соедивено подг Главою Хри- 
стомъ (Еф. 1, 10).

Что же лредставляетъ собою ироповѣдь? Проповѣдь есть 
взаимообщеніе между слушателями ея и проповѣдвикомъ. 
Проповѣдь есть твореніе человѣческаго ума, хотя бы и осво- 
вывающагося на богооткровенвой истинѣ, произведеніе чело- 
вѣческаго духа, хотя бы и облагодатствованваго Духомъ Бо- 
жіимъ. Проповѣдникъ не есть органъ божественнаго откро- 
венія, не есть пророкъ; подгятый рукою Господнею надъ 
обычными условіями человѣческой жизви и надъ природною 
ограниченностію и вѣщающій словеса Божіи, ваяія влагаемы 
были нѣкогда въ уста ыужей боговдохновенныхъ. Бъ пропо- 
вѣди нѣтъ той т а ц н ст в ен н о й  и сверхъестественной части, ко- 
торая завлючается въ священнодѣйствіяхъ богослужевія. Го- 
воря это, унижаемъ ли мы вроповѣдь? Нѣтъ,— во мы назна- 
чаемъ ей должное, истинво подобающее ей мѣсто. Мы хо- 
тимъ тольво свазать, что богослуженіе важнѣе проповѣди и 
что послѣдняя имѣетъ цѣль въ первомъ, что она должна 
приготовлять и дѣлать насъ способными въ тому взаимооб- 
щенію съ Богомъ, высшую степевь котораго представляетъ 
православное богослужевіе.

Здѣсь мы должны воснуться того инославнаго взгляда 
на богослуяѵввіе, по которому цѣль его завлючается въ ва-
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зидавіи или наученіи вѣрующихъ, а не въ дѣйствительномъ 
соединеніи съ Христомъ. По сему взгляду скорѣе богослу- 
женіе имѣетъ свою цѣль въ проповѣди, т. е., должно на- 
строить слушателей въ ея тонъ и подготовить къ ея усво- 
енію, чѣмъ наоборотъ. Все это истекаетъ изъ основныхъ 
положеній раціоналистическаго богословія, въ особенности 
изъ того, будто христіанство вообще состоитъ только въ 
усвоеніи нравственныхъ завѣтовъ Христа и въ послѣдованіи 
Ему, но не въ таинственномъ съ Нимъ соединеніи, будто 
Христосъ есть только Божественный Учитель истины, но не 
Глава новаго человѣчества, воспринимающаго отъ Hero вѣч- 
ную жизнь.

Якоже Ты, Отче, во Мнѣ, и Лзъ въ Тебѣ, да и тіи 
въ насъ едгто будутъ (Іоан. 17, 21), молился вѣчный Перво- 
сзященникъ, и въ этихъ словахъ Его заключается обличеніе 
исѣхъ раціоналистическихъ попытокъ свести нашн отношенія 
въ Христу на отношенія обыкновенныхъ учениковъ къ учи 
телю. Высочайшее обѣтованіе христіанства состоитъ въ томъ, 
да будемъ божественнаго причастницы естества (2 Петр. 
1, 4). Такъ вакъ главнѣйшимъ богодаровавнымъ средствомъ 
для соединенія съ Христомъ и для пріобщенія божествен- 
наго естества служитъ Евхаристія, то она и составляетъ 
средоточіе нашего православнаго богослуженія, какъ пред- 
ставляющаго по существу своему взаимообщеніе Господа и 
вѣрующихъ въ Hero. Евхаристія лодобна явленію облака 
славы надъ ковчегомъ ветхозавѣтнымъ и лучами этого боже- 
ственнаго таинства озаряется и все остальное богослуженіе, 
и весь жизненный путь христіанина. Носему и проповѣдь 
должна руководить насъ къ достойному соедиеенію съ Хри- 
стомъ и къ сохраненію и умноженію благодатныхъ плодовъ 
этого соединенія.

Но, имѣя свою цѣль въ богослуженіи, проиовѣдь не 
входитъ однако въ его составъ, какъ его неотъемлемая при- 
надлежность, потому что, какъ мы сказали, богослуженіе 
есть нѣчто высшее и большее, чѣмъ проповѣдь; оно есть
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общепіе вѣрующихъ съ Господомъ, а проповѣдь есть только 
взаимообщеніе пастыря и пасомыхъ. Можно сказать, что и 
вообще молитва, въ смыслѣ искренняго обраіценія души къ 
Богу, выше всякаго человѣческаго наученія. Вотъ отчего 
происходитъ, что во всякой проповѣди представляются на- 
иболѣе трогательными, дѣйственеыми, сильными и живымн 
тѣ мѣста, въ которыхъ содержится прямое обращеніе въ 
Богу: въ этомъ случаѣ, какъ и вездѣ, и всегда, низшее по- 
лучаетъ силу и красоту отъ высшаго, проповѣдь, это созда· 
ніе человѣческаго ума, украшается молитвой, чрезъ которую 
духъ человѣка входитъ въ соприкосновеніе съ Божествомъ. 
Дѣйствіе проповѣди на слушателей православныхъ ничѣмъ 
такъ не усиливается, какъ частыми молитвенными обраще- 
ніями проповѣдника къ Богу. He напрасно у нашихъ вели- 
кихъ витій, какъ, напр., у митрополита Филарета, въ рѣдкой 
проповѣди не найдется молитвы. Оеи знали, что молитва 
выше проповѣди и что потому она можетъ только возвысить, 
украсить, усилить и какъ бы освятить ироповѣдь.

Изъ того, что мы сказали о различіи между богослу- 
женіемъ и проповѣдыо и о взаимномъ ихъ отношеніи, поз- 
волимъ сдѣлать себѣ нѣсколько правтическихъ выводовъ.

Во-первыхъ, мы сочли бы крайне странньімъ, если бы 
намъ пришлось встрѣтить свящееника; который;, трудясь въ 
словѣ и ученіи, ревпуя о дарѣ проповѣдника, нерадиво от- 
носился бы къ совершенію богослуженія. He значитъ ли 
это—старательно очищать дворъ и—въ то же время—осквер- 
нять святое святыхъ? Кто сталъ бы допускать или одобрять 
подобное, тотъ, очевидно, преувеличилъ бы значеніе человѣ- 
чесвой учительности и уничижилъ бы величіе и силу благо- 
дати Божіей, значеніе непосредственнаго воздѣйствія Божія 
на человѣка и таинственнаго соединенія Христа и вѣру- 
ющихъ. Пусть такой человѣкъ объяснитъ, чѣмъ жила ыаша 
отечественная Церковь въ тѣ вѣка, когда слово проповѣди 
рѣдко или иногда и совсѣмъ не раздавалось въ храмахъ. 
Никто не будетъ хвалить тогдашней темноты, никто не по-
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желаетъ ея возвращенія; однако и тѣмъ вѣкамъ необходиио 
воздать должное; они превосходили ваше время любовію 
къ Христу и ревностыо по вѣрѣ. Эта ревность и была при- 
чиною, почему въ тѣ времена пролиты были западно-рус- 
скимъ народоыъ обильные потоки крови ради защиты Пра- 
вославной Церкви, почему восточная Русь не пала въ борьбѣ 
съ выходцами Азіи, но веутренно оврѣпла и духовно созрѣ- 
ла, сплотившись вокругъ престола православныхъ дарей. 
Историки привыкли упрекать тогдашнихъ людей за исключи- 
тельную преданность обряду, бѳгослуженію, а между тѣмъ 
въ любви къ богослуженію и заключался источникъ той си- 
лы, въ сожалѣнію оскудѣвающей въ наши времева, которая 
выражалась во всѣхъ проявленіяхъ вародной жизни этого 
времеви, въ христіавсвомъ подвижничествѣ, въ церковвомъ, 
обіцественвомъ и государственномъ строительствѣ. Кто хо- 
четъ сохравить въ русскомъ вародѣ все лучшее, чѣмъ онъ 
доселѣ отличался, тотъ, ковечно, пожелаетъ прежде всего, 
чтобы наши церковные пастыри со всею душевною тепло- 
тою, съ благоговѣніемъ и усердіемъ, съ торжествевностію и 
благолѣпіемъ, истово и вразумительво совершали обществев- 
выя молитвы и свящсннодѣйствія, соедивяя себя и другихъ 
съ вѣчныыъ Свѣтомъ и Истиной посредствомъ богослужевія.

Во-вторыхъ, если проповѣдь присоедивяется въ литур- 
гіи, то ова должна быть настроена въ ея возвышеввый и 
свящеввый товъ и согрѣта ея теплотою. Мвогократно во 
время литургіи вѣрующіе вризмваются предать себя и всю 
жизвь свою Христу Богу, отложить житейсвія попечевія для 
сладостваго общевія съ Нимъ. He это ли должво служить 
основавіемъ и присоедивяемой къ литургіи проповѣди? A 
между тѣмъ верѣдко въ прововѣди объ этомъ какъ бы за- 
бывается. Иногда ова представляетъ подборъ доказательствъ, 
утверждающихъ ту или другую истиву, то или другое нрав- 
ственное правило, кавъ будто христіанская жизнь основы- 
вается ва разсудочвыхъ доводахъ, а не ва любви къ Хри- 
сту, не ва личвомъ отвошевіи къ Нему. Иногда вмѣсто того,



чтобы ска ать: „это иеугодно Христу, не тому Онъ учитъ 
словомъ и примѣромъ, не для того призтлваетъ Онъ людей 
въ Свое царство“—говорятъ: „это неблагоразумно, лишаетг 
человѣка возможности земнаго счастія, подрываетъ его се- 
мейное, общественное и государсгвенное благосостоявіе, ко- 
торое зиждется на дѣлахъ и убѣжденіяхъ, противныхъ это- 
му“. Говоря такъ, снова возвращаютъ человѣка къ его жи- 
тейскимъ попеченіямъ, надъ которыми стремвлась возвысить 
его литургія. Хотятъ земеыя страданія предстапить естествев- 
вьімъпослѣдствіемъ грѣха, а земныя радости тавимъ же послѣд- 
сгвіемь добродѣтели и такимь образомъ устраняютъ мысльо Сы- 
нѣ Божіемъ, вавъ Судіи и МздовоздаятелІ;, Когорому Отецъ 
об.гастъдадеисудътворити (Іоан. δ, 27). Понятно, что всякая 
проповѣдь, которая, намѣренно или нѣтъ, обходила бы мысльо 
сѵщественномъ и жизненвомъ соединеніи со Христомъ, вреди.іа 
бьі тому настроенію, которое создается въ душѣ христіанина пра- 
вославнымъ богослуженіемъ и преим.ущественно литургіей.

Въ третьихъ, литургія, соединяя васъ со Христомъ, со 
единяетъ насъ во Христѣ со всѣмъ великимъ цѣлымъ все- 
ленской Цервви, ^да вси едиными усты и единымъ сердцемъ 
славимъ пречестное и веливолѣпое имя^.... „Вся святыя по- 
мяяувше“, повторяется нѣсвольво разъ въ православныхъ 
евтеніяхъ. Изъ этого слѣдуетъ, что лучшимъ средствомг 
уясеенія того пути, воторымъ должвы мы ваправляться въ 
вѣчнсму спасенію, должны служить для проповѣдвива ври- 
мѣры святыхъ и праведвыхъ людей. Сила этихъ примѣровъ 
завлючается въ томъ, что святые были подобостраствы вамъ 
(Іав. 5, 17), что ови страдали и боролись, верѣдво вадали и 
свова возставали и при всемъ несовервіевствѣ своей чело- 
вѣческой природы піюявили въ своихъ подвигахъ жизнь 
Христову.

Итакъ, теплота любви Христовой, проявляемая верѣд- 
кими йолитвеяными обращеніями къ Христу, постоянными 
увазавіями на Его повелѣвія, выраженіями сладостной ва- 
деждьі на вѣчное блаженвое соедивеніе съ Нимъ н тяжкаго
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опасенія быть на вѣки отлученнымъ отъ Hero,—вотъ что 
(вмѣстѣ съ примѣрами изъ жизни святыхъ) должно оживлять 
проповѣдь, присоединяемую къ богослуженію, съ тѣмъ, чтобы 
она не нарушала, а охраняла и поддерживала то настроеніе, 
которое производится въ насъ богослужееіемъ и въ особен- 
ности литургіей. С. Кохомскій.

Западно-руескіе сельскіе пастыривъборьбѣзавѣру').

He смотря на испытываемыя жестокія гоненія, загіадно- 
русское духовенство не уступало въ неравной борьбѣ, за вѣ- 
ру. Оно твердо и съ достоинствомъ защищало ее предъ ли- 
цемъ своихъ преслѣдователей, хотя н подвергалось за это 
болыпимь униженіямъ. Вотъ еѣсколько болѣе яркихъ при- 
мѣровъ такой непоколебимой до мучевичества борьбы запад- 
по-русскаго духовенства за вѣру. Ііомѣщикъ м. Краснополя 
Гижицкій ворвался „съ превеликимъ азардомъ“ въ возсоеди- 
ненный изъ уніи храмъ, гдѣ совергаалось православное бого- 
служегніе, выгналъ изъ него всѣхъ прихожанъ, благочинна- 
г<і-протопопа и мѣстнаго священника и началъ поносить пра- 
вославную вѣру, называя ее жидовскою. Благочинный, ;,не 
стерпѣвъ этого, отозвался къ нему въ защищеніе православ- 
ной религіи“. Гижицвій далъ благочинному двѣ пощечины 
въ присутствіи всего народа, и вогда благочинеый заявилъ 
протестъ, Гижицкій ворвался къ нему въ квартиру, дралъ 
благочиннаго за волосы и бороду, свалилъ его на землю, 
ябилъ ногами и превеликимъ чубукомъ безъ пощады, лри- 
казалъ подать пистолетъ, велѣлъ привести собакъ, чтобы они 
растерзали трупъ его“. Благочинный выбѣжалъ изъ кварти- 
ры* на площадь,—Гижицкій за нимъ. Тутъ были еще три 
брата Гижицкихг; всѣ они разомъ кричали, чтобы повѣсить 
благочиннаго. Послали за висѣлицей, велѣли сзывать со всего

!) См. № 17-й за 1898 годъ.
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мѣстечка собакъ. Протоіерей верепугался и рыдалъ, а ему 
плевали въ глаза, ругали самылш повосными словами. По- 
томъ все это надоѣло Гижицкимъ, и они бросили свою по- 
тѣху, приказавши благочинному немедленно убираться изъ 
ыѣстечка. Благочинный замѣтилъ, что онъ вріѣхалъ сюда ва 
почтовыхъ лошадяхъ. Тогда Гижицкіе приказали тащить его 
къ повозвѣ, надѣть на него конскую сбрую и запречь въ 
оглобли; по бокамъ црипрягли его писаря и возсоедививша- 
гося священника. ІІотомъ, вѣроятно, и это наскучило панамъ, 
и они велѣли благочинному въ полъ-часа удалиться изъ ихъ 
владѣвій, угрожая смертью въ случаѣ его вторичнаго появле- 
нія въ Краснополѣ. Благочивный жаловался, дѣло тянулось 
долго и было потушено по ходатайству лредъ Императрицей 
Румянцева *). Или вотъ еще болѣе грустная страничва изъ 
жизни непоколебимаго борца за вѣрѵ—свящ. Стефана Симо- 
новнча, три слишкомъ года раздѣлявшаго заключевіе въ Вар- 
шавской тюрьмѣ вмѣстѣ съ преосвящеввымъ Викторомъ Сад- 
ковскимъ. Преосвящ. Іероѳей (Лобачевскій), еписковъ Острож- 
скій, личво звавшій о. Симововича, въ своихъ восвомива- 
ніяхъ водробво передаетъ его разсказы о варшавскомъ зато- 
ченіи, прекрасво рисующіе въ высшей степеви свѣтлую лич- 
вость этого вастнря, въ самыя тяжелыя мивуты остававша- 
гося вѣрнымъ своему призвавію. Вотъ что пивіетъ вреосвящ. 
Іероѳей объ о. Симововичѣ: яэто былъ старецъ видвый и 
сановитый, примѣрво трезвый и чествый, совервіевво безко- 
рыстный, основательваго разсудка, въ дѣлопроизводствѣ ис- 
кѵсенъ, да првтомъ и опытенъ, какъ бывалый въ развыхъ 
мѣстахъ. Былъ въ Петербургѣ и былъ представлевъ тамъ 
Екатеринѣ. На Волыви овъ оставилъ по себѣ память, какъ 
безкорыствый, безпристраствый судія въ ковсисторіи, викѣмъ 
и вичѣмъ ве превловявшійся ва сторову веправды и какъ 
строгій блюститель церковваго порядка въ богослужевіи“. 
По воспоыинаніямъ о. Симововича, его водъ строгимъ ка-

') Исторія минской арііепископіи. 223— 227.
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рауломъ вмѣстѣ съ другими узниками доставили въ Варшаву. 
Тамъ ихъ всѣхъ разгединили, заключивъ по „узилищамъ“. 
Черезъ нѣкоторое время Симоновича привели явъ польсвій 
сенатъ, въ полное его собраніе“ и здѣсь стали допрашивать, 
понося при этомъ имп. Екатерин]. Симоновичъ замѣтилъ се- 
наторамъ, что они поступаютъ не тольво противъ правилъ спра- 
ведливости, но и противъ правилъ приличія. Въотвѣтъ на этосмѣ- 
лое заявленіе сенаторъ Гацвій подошелъ къ о. Симоеовичу и 
„харкнулъ ему въ лицо“. Симоновичъ отеръ лицо платвомъ и дол- 
го хранилътотъ платокъ—на память, что „тавоваго поруганія 
сподобился,каковоепретерпѣлъ нѣкогда Спаситель въ сонмищѣ 
іудейскомъ“. Повозвращеніивъ „своеузилище“ Симоновичъ ни 
разу не выходилъ на Божій свѣтъ. Его заключили въ тюрь- 
му на Долгой улицѣ, въ нижнемъ этажѣ, помѣщенномъ въ 
землѣ, съ небольшими овошвами вверху безъ стеколъ. Сюда 
обыкновенно были заключаемы обреченные на смерть. Узни- 
ка стерегли „четыре четверицы стражей“. Пола не было въ 
этомъ помѣщеніи. Солома, брошенная въ уголъ взаыѣнъ 
постели, не перемѣнялась всѣ три года и отъ ветхости обра- 
тилась въ пыль. Одежда истлѣла, и о. Симоновичъ, „нагой, 
какъ праотецг Адамъ", зарывался въ эту пыль, чтобы хотя 
сколько-нибудь согрѣться въ своей сырой и холодной тюрьмѣ. 
За три года онъ ни разу не мылся. Насѣкомыя размножи- 
лись въ несмѣтномъ числѣ и терзали его нестерпимо. Ни- 
кому не могъ свазать онъ ни слова, потому что ни съ кѣмъ 
не могъ имѣть сообщенія. Тоска давила его. Для утѣшенія 
онъ прибѣгаіъ къ молитвѣ и громко пѣлъ. Однажды, когда 
онъ, обливаясь слезами, пѣлъ свой любимый ирмосъ: „ Всвую 
мя отринулъ еси отъ лица Твоего, Свѣте иезаходимый....“, 
польскій стражъ посмѣялся: ячего ты кричишь? въ Варшавѣ 
схизматидкій Богъ не слышитъ нолитвъ москалей и рус- 
скихъ“. Сиыоновичъ отвѣтилъ: яне безпокойся, возлюбленный 
оруженоседъ. Богъ гласъ разумѣетъ и птенца вранова; и 
руссвій мой вопль уразумѣетъ и воздастъ за мое томленіе и 
за обиду, руссвому православноыу имени наносимую. Мнѣ
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отмщеніе, и Азъ воздамъ—гокоритъ Онъ, и слова Его не- 
преложвы“. Разъ Симоновичъ заболѣлъ и попросилъ себѣ 
чаю, какъ лекарства. Тюремщикъ отьѣтилг: „ты гѳтовилъ 
ножъ для полявовъ и хотѣлъ напиться ихъ крови; не будетъ 
чаю; напьешся теплаго чаю, когда для тебя изготовягь мѣд- 
наго быка, вакъ для Наливайки; тогда завоешь и заиграешь 
сразу, такъ что даже заиляшутъ варшавяне“.—„Я. никогда 
и поросяти своею рукою не зарѣзалъ,—сѣтуетъ злоіюлучный 
узнивъ,—и вдругъ такая выдумка. Еакъ моя свящевничесвая 
рука могла бы подняться съ ножемъ на ляха? Да и ножа-то 
у меня годнаго для злодѣйсваго вредвріятія ве было; былъ 
у меня карманный свладной ножикъ тульской работы, кото- 
рый я, состоя на капцелярской службѣ, въ Переяславлѣ ку- 
пилъ, и меньшіе два клинка употреблялъ для очинки перьевъ, 
а одинъ болыпой служилъ для кройки хлѣба. Этотъ только 
ножикъ у ыеня при обысвѣ и найденъ; его вонфисвовали. 
И могъ ли я подумать, чтобъ этотъ яевзрачный ноживъ, да 
еще съ надломленнымъ вонцемъ большагв влинка, могъ про- 
извести въ Польтѣ всеобщую тревогу, поступить въ польсвій 
арсеналъ, а меня повести въ польсвій сенатъ въ допросу, a 
потомъ вергнуть въ темницу....^ Слова тюремщива нѣсвольво 
смутили истомленнаго узнива. Тревожное ожиданіе мучитель- 
ной вазня соединилось съ тревожеою мыслью о судьбѣ дѣ- 
тей...— „Но, можетъ быть, меня задумаютъ превратить въ ла- 
тинскаго всендза? говоридъ онъ въ раздумьи самъ съ собою: 
о, нѣтъ, въ томъ пе успѣютъ. Я не измѣню православію и 
даже во избѣжаніе мувъ въ всендзы не вызовусь. Хотя я въ 
Переяславской семинаріи латыни довольно научился и знаю 
ее не хуже любого всендза, но иноязычное богомоленіе ни- 
кавъ не пристало руссвому сердцу, и латинсвое меветаніе 
ихъ отнюдь для меня не привлевательно, а лишь отврати- 
тельно.... Сажусь охотно въ мѣдваго быва, пусть меня жа- 
рятъ, вусть услаждаются моимъ мучительнымъ ревомъ, во 
павсвой вѣры и лативскаго меветанія вивогда себѣ не усвою“. 
1 ревожныя мнсли, одивочество, тяжкое завлючевіе въ вонцѣ



π ___

концовъ подорвали крѣпкое здоровье о. Симоновича: онъ 
сильео занемогт. Въ горячечномъ бреду ему было „сонное 
видѣніе“. Явился келейнивъ еписвопа Вивтора и сталъ увѣ- 
щевать не бояться мѣднаго быка: „мѣди хватпло-бъ у поля- 
ковъ на мѣдную монегу; а дрова дороги, у полявовъ не хва- 
титъ денегъ, чтобы кѵпить ихъ достаточное количество на 
разожженіе быка; скорѣе ужъ просто завяжутъ въ мѣшовъ 
и утопятъ“. Явившійся въ сонномъ видѣніи келейникъ шу- 
тилъ, а разстроенное воображеніе заключеннаго рисовало уже 
картину мѣшка и утогтленія: какъ и гдѣ будутъ его завязы- 
вать въ мѣшовъ, гдѣ будутъ топить, повезутъ ли къ рѣвѣ 
чрезъ Варшаву, всенародно или тайно, ночыо и т. п.—0. Си- 
моновичъ былъ освобожденъ въ іюяѣ 1792 г. Онъ трогатель- 
но описглваетъ этотъ для него неожидаеный и счастливѣйшій 
въ жизни дееь. За нѣсвольво дней предъ тѣмъ онъ слышалъ 
изъ своего заточепія раздающійся по Варшавѣ грохотъ ба- 
рабановъ и звуви военной музыви: зто вступали въ городъ 
руссвія войска, посланныя на помощь конфедерацім. Прошло 
нѣскольво дней, и въ „узилнщу“ подъѣхала карета. Карета 
была ирислана, вакъ овазалось. за о. Симоновичемъ. Она 
привезла бѣлье для него, одежду и обувь. Узнивъ попросилъ 
себѣ бочку воды, впервые вымылся въ приснопамнтной для 
него Варшавѣ, одѣлся, возгласилъ: „слава Тебѣ, повазавшему 
намъ свѣтъ^, пропѣлъ „Слава въ вышнихъ Богу“, положиліь 
нѣсволько земныхъ повлоновъ, простился съ паувами и му- 
хами, дѣлившими съ вимъ долгое и тяжвое время завлюче- 
нія, сѣлъ въ варету и уѣхалъ въ „генералу“ (вѣроятно, къ 
послу і).

Въ 1724 г. кь Саиѣгѣ изъ Могилева пріѣхалъ въ Бы- 
ховъ. всендзъ Гиндорфъ, велѣлъ собрать въ городъ всѣхъ 
священнивовъ округа, держалъ ихъ у себя и подвергалъ му- 
ченіямъ въ теченіе всего Великаго посга, привуждая къ при: 
нятію уніи: „смотря же, что благочестивые твердо въ вѣрѣ

і)  Тамъ-же.
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стоятъ, въ праздникъ освободилъ отъ такого мученія“. По 
наущееію того же ксендза, мѣстный Новобыховскій уврави- 
тель подвергалъ мученіямъ тамошняго свящеввива,— яно ни 
чего себѣ въ пользу ее учинилъ“ і).

Въ с. Скородномъ, въ Полѣсьи, помѣщикъ Прушинсвій 
долго преслѣдовалъ приходскаго священвива своего села— 
Іосифа Загоровскаго, заставляя его служить въ цервви согласно 
съ своими указаніями (т. е., по уніатскому ритуалу). Встрѣ- 
чая упорное сопротввленіе съ его сторовьг, Прушинскій нѣ- 
сволько разъ страшно его истязалъ передъ церковью и, на- 
конецъ, прогналъ изъ села, ограбивъ все имущество. Изгнан- 
ный священникъ нашелъ пріютъ въ сосѣднемъ селѣ Медвид- 
нѣ у православнаго дворявина Ѳеодора ІІавши. Но обсто- 
ятельство это еще боліше раздражило Прушинскаго, посто- 
янно враждовавшаго съ Павшею. Онъ приказалъ своей двор- 
вѣ воймать свящеввика ва дорогѣ и привести въ свой дворъ: 
здѣсь посадилъ его въ тюрьму, приказавъ вадѣть ва шею 
„гусакъ“ (толстое бревво, сложеввое изъ двухъ половивъ, 
съ вырѣзвою для шеи). Узвавъ о случивгаемся, сывъ свя- 
щеввика успѣлъ пробраться въ тюрьму и вѣсколько облег- 
чилъ сварядъ, въ которомъ отецъ задыхался. Тогда Прушив- 
скій схватилъ и сыва и избилъ вослѣдвяго до такой стеве- 
ни, что его замертво унеслв домой, отцу же, сверхъ „гуса- 
к а“, приказалъ вадѣть еще кавдалы и въ такомъ состоявіи 
морилъ голодомъ и холодомъ двѣ недѣли, пова ве привудилъ 
привести въ дервви присягу въ томъ, что свящеввикъ .не 
удалится болѣе изъ села и во всемъ подчивится требовавіямъ 
Прушивсваго.

Нерѣдво двсряве простирали истязанія ви въ чемъ ве- 
повивныхъ свящеввивовъ дотого, что вричивяли смерть 
своимъ жертвамъ. Вотъ, для примѣра, подобвый случай. ІІо 
дорогѣ изъ Острога ѣхалъ въ сопровожденіи своей дворви 
дворявивъ Кривіторфъ Мавецвій. Пѵть его пролегалъ черезъ

') „Историческое извѣстіе объ уніи“— Бантышъ-Каленскаго, 213.
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с. Вельбуйное, въ которомъ въ приходсвой правосл&вной 
церкви случился въ зтотъ день храмовой праздникъ. Увидѣв- 
ши стеченіе народа и узнавши, въ чемъ дѣло, Манецкій воз- 
горѣлся изувѣрствомъ. Онъ въѣхалъ верхомъ въ толпу, вы- 
шедшую изъ церкви, и, замѣтивъ среди народа священника 
Стефана Петриковскаго, направилъ на него воая, опрови- 
нулъ на землю и сталъ бить плашмя саблею. Только овру- 
жавшіе прихожаве успѣли освободить изъ его рувъ свящев- 
ника и отвести домой. Однако Манецвій не ограничился 
первымъ нападеніемъ; онъ подъѣхалъ въ дому священника 
и, увидѣвъ, что двери заперты изввутрв, иомѣстился у овва 
и сталъ стрѣлять въ комнату изъ лука. Одна изъ стрѣлъ 
засѣла въ голову священника. Пока несчаствый мучился въ 
предсмертныхъ судорогахъ, Манецкій усѣлся писать отъ его 
имени себѣ же самому квитанцію, въ которой священникъ 
будто заявлялъ, что считаетъ Манецваго совсѣмъ неприча- 
стнымъ въ своей кончинѣ. Загѣмъ онъ заявилъ эту квитан- 
цгю въ ближайшемъ городѣ и спокойно отправился въ даль- 
нѣйшій путь.

Нѣвоторые священники, будучи истомлеви безпрестав- 
вою и упорвою борьбою, свладывали оружіе, повидали свою 
ваству и исвали лучшей доли въ единовѣрной Россіи. „Отъ 
нестерпимаго говевія отъ тамошвихъ увіатовъ, что учали 
привуждать мевя въ своей увіатской вѣрѣ, воторой привять 
я ве пожелалъ,—пвшетъ свящ. Григорій Зввовьевъ,—за что 
ови увіаты, отобравъ всѣ мои пожвтви, хотѣлн мевя убить 
до смерти, а пападью и дѣтей позабврать въ Польшу; я, 
видя таковую похвальбу, привуждевъ (былъ) оставить ту 
илтницЕую церковь и домъ свой, въ ночи тайво съ пападьею 
и дѣтьми бѣжалъ въ Россію, гдѣ господинъ караульвый далъ 
мвѣ билетъ“ і). Читая эти, полвыя глубокаго страданія, 
слова говинаго пастыря, ве удивляешься тому, что овъ оста- 
вилъ свою паству и исвалъ убѣжища въ другомъ мѣстѣ, во

*) „Историко-статистич. описаніе Харьк. еп.“, отд. 3 , стр. 275— 6 ,
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неволіно преклоняешься предъ тою твердостыо въ вѣрѣ, ка- 
кой не могли поволебать столь тяжкія преслѣдованія.

Къ сожалѣнію, не всѣ священники обнаруживали въ это 
время непоколебимую твердость въ вѣрѣ. Были и такіе, ко- 
торые, ио тѣыъ или иныыъ расчетамъ, принимали, въ радо- 
сти католиковъ, унію, хотя потомъ и тяжко мучились раска- 
яніемъ въ своемъ отступничествѣ. Въ 1745 г. правоелавный 
свящ. Могилевской Лупуловской церкви Іоаннъ Мамоновичъ, 
заіѣявъ драку съ могилевскими гражданами и опасаясь на- 
казанія со стороны епархіальной власти, убѣжалъ къ Моги- 
левскому іілебану Симону Гриневичу и, по совѣту его, при- 
нялъ увію. „Ilo принятіи упіи,—говорйтх совреыенникъ,— 
оный лупуловскій священникъ Мамоновичъ, будучи мученъ 
совѣстью, въ скоролъ времееи убѣжалъ отъ плебана и скры- 
вался нѣсколько лѣтъ на Лупуловѣ, а потомъ, оставя домъ, 
жену и дѣтей своихъ, удалился на Украину“ і). Подъ влі- 
яніемъ тяжелыхъ условій въ русско-польсвихъ областяхъ 
создался, между прочимъ. въ это время также особый, не- 
многочисленный, впрочемъ, типъ священниковъ, которые съ 
поразительной легкостью по нѣсколько разъ перемѣняли одно 
вѣроисповѣдавіе на другое. Характерный образчикъ такихъ 
ренегатовъ представляютъ братья Гдишицвіе — Ѳеодоръ и 
Андрей, бывшіе настоятели двухъ мліевскихъ приходовъ. 
Очутившись безъ мѣста, когда ихъ прихожане избрали себѣ 
въ настоятели православныхъ священнивовг, братья Гди· 
шицкіе сами поспѣшили обратиться въ православіе, чтобы 
только удержать за собою приходы. Но парохіане не повѣ- 
рили имъ и, продолжая настаивать на ихъ смѣнѣ, такъ от- 
зывалиеь объ одеомъ изъ нихъ—Ѳеодорѣ въ письмѣ къ епи- 
скопу Гервасію: „мы нижайшие вси обще его духовнымъ 
отцемъ вмѣть не желаемъ, а мы нижайшие доразумѣваемся, 
что онъ съ братомъ своимъ, не по благочестію ревносте, но

і )  „Запискв игумена Ореста“ . Вилеискій Археогр Сборникъ, т. 2 , 
прилож. 66.
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чтоби не потерять своихъ нриходовъ, яко съ пихъ довольное 
число нажили имущества, ко благочестію и присоединилися, 
а при томъ и сего сумнимся, чтобы оеъ со времевемъ ле- 
стію како насъ нижайшихъ не завелъ опять въ проклятое 
инославіе“. Въ такомъ же родѣ былъ отзывъ парохіанъ и о 
другомъ братѣ Гдишидкомъ, о которомъ они писали, что 
„онъ не по ревности благочестія, но чтобы не потерять сво- 
его прихода, присягу учинилъ о присоедивевіи себе въ бла- 
гочестіе“. Отзывы прихожанъ о Г ди ш и ц еи х ъ  скоро оправда- 
лись на самомъ дѣлѣ, когда въ томъ же году въ іюнѣ снова 
началось по Украинѣ преслѣдоваіе правослаізія съ помощью 
встуііивпшхъ въ нее военныхъ отрядовъ, и когда Гдишицкіе, 
снога явившись злѣйшими уніатами, принялпсь вммещать на 
мліевцахъ всѣ свои обиды і).— Но подобныя печальныя ис- 
ключенія являлись слѣдствіемъ пепыиосимаго гвета жизнен- 
ныхъ условій подъ владычествомъ Полыии и не могутъ слу- 
жить въ осужденіе всему западно-русскому духовенству. По- 
слѣднее, будучи унижено, забито, загнано, лишено всякихъ 
жизненныхъ и образовательныхъ средствъ, въ подавляющемъ 
большивствѣ случаевъ боролось за православную вѣру со 
стойкостью, вапоминающею первые вѣка хриетіанства, и въ 
своей дѣятельности вполвѣ осуществило великій завѣтъ сво- 
его Пастыреначальника о твердомъ перенесевіи всѣхъ поно- 
шеній и гоненій Его ради (Мѳ. 5, 11). А . Лотоцкш.

Опытъ руководства для православнихъ пастырей 
въ борьбѣ съ южно-русскимъ сектантствомъ 2).

9. Плата за требоисправленія.—Ничто такъ не ро- 
няетъ духовенства въ глазахъ народа, какъ вымогательства,

1) „Кіевскія епархіальныя вѣдомости4·, 1864, № 11.
2) См. № 17-й за 1898 годъ.
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и, при появленіи какой бы то ни было секты, ничто такъ 
сильно не содѣйствуетъ отпаденію крестьянъ отъ Православ- 
вой Церкви, какъ требованія платы за требоисправленія. 
Проповѣдниви и вожаки севтантства отлично умѣютъ поль- 
зоваться этимъ обстоятельствомъ. Всякій разъ, когда прихо- 
дится говорить съ сектантами о таинствѣ священства, они 
дерзво возражаютъ, указывая при этомъ на корыстолюбивыя 
вымогательства какого-нибудь священника., при совершеніи 
имъ таинствъ и обрядовъ церковныхъ. Называя это лихоим- 
ствомъ, они всегда ссылаются на то мѣсто перваго посланія 
св. ап. Павла въ Коринѳянамъ, гдѣ говорится, что лихоимцы 
дарствія Божія не наслѣдуютъ (1 Кор. 6, 10). ^Какимъ же 
образомъ ваши священниви могутъ быть истинными пасты- 
рями?“ спрашиваютъ обыкновенно послѣ этого сектанты. Та- 
кія выходкн сектантовъ сильно дѣйствуютъ на неразвитыхъ 
въ умственномъ отношеніи крестьянъ, особепно же еа тѣхъ, 
которые почему либо не довольны своимъ приходскимъ свя- 
щенникомъ. Все это можно было бн устранить разъ навсегда, 
если бы существовала въ каждомъ приходѣ извѣстная, опре- 
дѣленная плата за всѣ церковныя требоисправленія—конечно, 
въ размѣрахъ незначительныхъ и вполнѣ соотвѣтствующихъ 
имущественному достатку каждаго прихожанина. При этомъ 
желательно, чтобы священниви совершенно не участвовали 
во взиманіи установленной платы за требы. Церковныя по- 
печительства или совѣтъ изъ почтенныхъ стариковъ прихода 
могли бы назначать плату за требы, сообразно съ достатвомъ 
каждаго, а цервовные старосты могли бы собрать эту плату. 
Деньги, полѵчаемыя за требоисправленія, могутъ быть запи- 
сываемы въ особую шнуровую книгу, во избѣжаніе всякихъ 
недоразумѣній, a no истеченіи мѣсяца церковный причтъ 
можетъ получать ихъ вмѣстѣ съ своимъ жалованьемъ. Эхо 
освободило бы пастырей отъ унизительнаго выпрашиванія и 
не менѣе унизительнаго торга при договорѣ о платѣ за тре- 
боисправленія. Это же вмѣстѣ съ тѣмъ избавило бы наше
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духовевство и отъ несираведливыхъ въ болынинствѣ слу- 
чаевъ упрековъ въ корыстолюбіи.

Мы уже сказали, чго плата за требоисправлевія дплжва 
расиредѣляться между врихожапами, соотвѣтственно ихъ иму- 
іцоственному достатку. Но и самая малая плата за требы 
для бѣдняковъ—обременителыіа, а для такь называемыхъ 
крестьлнъ неудачниковъ и вовсе пе возможна. И самая ма- 
лая илата за треби можстъ вызвать въ особеппо бѣдпыхъ 
прихожавахъ недовольсгво н раздра*жепіе противъ духовен- 
ства. Поэгому, чтобы не датв сектаптамъ возможвости поль- 
зоваться для достиженія своихъ цѣлей этимъ недовольствомъ 
и раздраженіемъ, духовенству слѣдуетъ соверптенпо отказать- 
ся отъ платы за требоисправленія со стороиы овоихъ осо- 
бенно бѣдныхъ прихоліапъ. Въ этомъ отношеніи духовенство 
наше будетъ возпаграждено болынимъ успѣхомъ въ борьбѣ 
съ сектавтствомъ, да и зажиточные прихожане, видя такое 
безкорыстіе по отношенію къ бѣднякамъ со стороны своего 
духовенства, будуті, щедрѣе вознаграждать его съ своей 
стороны.

10. Отношенія православныхъ прихожанъ къ сектантамъ.—
Севтанты постоянно кичатся предъ православными своими 
взаимныміі братскими "отиошеніями. „Мы всегда,—говорятъ 
оии,— накормимъ голоднаго, одѣнемъ нагого, пріюгимъ бѣд- 
няка, укроемъ стравиика, иоможемъ больвому и несчаство- 
му,—а между вами вичего этого не замѣтво; къ намъ же 
вы отвоситесь, какъ язычвики относились къ первевству- 
ювцимъ христіавамъ“. Въ виду этого, православные пастыри 
должвы заботиться о томъ, чтобы поселить въ своихъ при- 
хожанахъ вволвѣ братскія отвошевія какъ во взаимвыхъ 
отвошевіяхъ православныхъ другъ къ другу, такъ въ особев- 
вости въ отногаевіяхъ православвыхъ кь сектантамъ. Па- 
стыри должвы стараться достигнуть того, чтобы вравослав- 
ные ихъ прихожаве не заслуживали викакихъ ѵпрековъ со 
сторовы сектавтовъ; чтобы жиди они другъ съ другомъ не 

Рук. для сел. иаст. 1898 г., т. 2. Λΐ 18-й
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враждебно, а мирно и любовно; чтобы обращались всегда къ 
сектантамъ не съ браныо и васмѣшками, а съ словомъ брат- 
скаго участія къ заблудшимъ и отеческаго сожалѣвія объ 
участи ихъ; чтобы зажиточвые православвые всегда оказы- 
вали посильвую помощь бѣдвякамъ—сектавтамт, и чтобы, 
ваковецъ, православвое населевіе никогда ве прибѣгало къ 
кулачной расправѣ съ сектантами. Пастыри должвы всегда 
убѣждать своихъ пасомыхъ и всегда выясвять имъ, васколь- 
ко вредвы для православія и для вйхъ самихъ враждебвыя 
отношевія ихъ къ сектавтамъ. Но въ то же время ови не 
должвм удерживать своихъ прихожанъ, если тѣ порѣшатъ 
заковнымъ путемь выселить изъ своего общества сектанта, 
ва котораго ве дѣйствуютъ никакія благія мѣры и никакія 
добрыя отношевія къ нему, и который, кромѣ вреда, вичего 
ве приноситъ ви Православной Церкви, ни православвому 
обществу.

11. Взаимныя отношенія другъ нъ другу пастырей и 
другихъ членовъ причта.— Во время собесѣдовавій съ сек- 
тавтами часто приходится слышать отъ вихъ такого рода 
заявлевіе: якакъ можетъ быть ваша Церковь истинвою, когда 
ея пастыри, діаковы и псаломщики постоявво ссорятся между 
собою и постоявво судятся дрѵгъ съ другомъ?“ Нѣтъ нужды 
доказнвать, васкольво веблагопріятвы для цѣлости и крѣпо- 
сти вравославія въ вашемъ простомъ народѣ водобаыя явле- 
вія среди сельскаго духовенства. Это понятно каждому само 
собою. Конечно, далеко не вездѣ и не всегда бываютъ такія 
отвошевія между члевами причтовъ, во все же бываютъ; a 
разъ—бываютъ, то враги православія всегда будутъ пользо- 
ваться ими для своихъ цѣлей.

Мы уже говорили, что пастырь въ своихъ отношеніяхъ 
къ врихожнвамъ должевъ избѣгать обращевій къ суду въ 
тѣхъ случаяхъ, когда ему приходится защищать свои личвые 
ивтересы. Но когда бѵдутъ страдать ивтересы Православвой 
Церкви, и когда нельзя будетъ защитить ихъ ничѣмъ ивымъ, 
вроыѣ суда, пастырь не только можетъ, но и должевъ въ



этомъ случаѣ искать себѣ содѣйствія и помощи у судебной 
власти. Точно то же должно быть соблюдаемо и во взаим- 
выхъ отношеніяхъ членовъ причта. Они должны жить между 
собою въ любви, мирѣ и согласіи. Но когда неблагоповеде- 
ніе кого-либо изъ членовъ причта служитъ явнымъ соблаз- 
ноыъ для прихожанъ и вызываетъ со сторовы ихъ справе- 
дливыя нареканія, и когда всѣ усилія другихъ членовъ прич- 
•га исправить его семейнымъ образомъ останутся тщетными, 
тогда только всѣ другіе члены причта или одинъ изъ пихъ 
(настоятель) долженъ заявить объ этѳмъ своему ближайшему 
начальству—не для того однако, чтобы только покарать его, 
но главнымъ образомъ для того, чтобы его исправить. При 
этомъ, начавшіе преслѣдованіе своего собрата должны по- 
мнить, что имъ, какъ членамъ церковнаго прпчта, не свой- 
ственно и ихъ духу иротивно вносить въ это преслѣдованіе 
какую-либо жестокость или суровость. Къ виновному они 
должны быть кротки и благожелательны. Во все продолже- 
ніе веденія дѣла они должны соблюдать сіЮЕОйствіе, не должны 
допускать и тѣни какого-либо враждебнаго чувства, когда за- 
конъ или власть подвергаютъ взысканію виповнаго, чтобы 
всѣ видѣли, что членами причта въ судебныхъ дѣлахъ между 
собою рувоводитъ не чувство гнѣва или мести, а единствен- 
но желаніе блага Церкви и спасенія духовнымъ дѣтямъ.

** *

Заканчивая свой трудъ, мы не можемъ обойти молча- 
чіемъ возражевія, какое уже давно вредвидѣли, и какое 
каждый можетъ предложить вамъ.

„Совѣтуя свяіцеввику употреблять все время свое на 
служевіе прихожанамъ и ва заботу о вихъ,—скажутъ вамъ,— 
вы забываете, что сельскіе свящеввики, по своему обществев- 
вому положевію, ве только служители алтаря, но и вывуж- 
девы изыскивать изъ отведеввыхъ имъ участвовъ земли глав- 
выя средства своего существовавія при довольно огравичен- 
номъ овладѣ жалованья. Безпрерывныя сельсЕО-хозяйствен-
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ныя заботы и работы, какихъ требуетъ землевладѣеіе, осо- 
бенно мелвое, ослабляютъ ихъ пастырскую дѣятельность и 
лишаютъ часто возможности даже ревностныхъ къ своему 
дѣлу священнивовъ выполнять его вполнѣ успѣшно“. Съ 
своей стороны мы сважемъ еще болѣе того. Земледѣльческія 
работы и заботы дотого могутъ поглощать у пастырей время 
и всѣ ихъ силы умственныя и физическія, что они не имѣютъ 
даже возможности лично заниматься начальнымъ образова- 
ніемъ собственныхъ дѣтей, а принуждены съ издержками для 
себя и неудобствами для дѣтскаго образованія нанимать учи- 
телей или учительницъ. Могутъ ли такіе пастыри имѣть 
время всегда заниматься религіознымъ образованіемъ своихъ 
нрихожанъ? Далѣе, всякое земледѣліе, а особеено мелкое, гдѣ 
хозяинъ самъ долженъ во все входить и о всемъ заботиться, 
ставитъ его часто въ непріятныя столкновенія съ крестьяна- 
ми по разнымъ неизбѣжнымъ случайностямъ земледѣльческа- 
го быта, напр., при потравахъ полей, нарушеніи полевыхъ 
межъ, при наймѣ рабочихъ и т. п. Такія столкновенія свя- 
щенника съ крестьянами, особенно если они происходятъ 
часто, не могутъ, конечно, не подрывать въ прихожанахъ 
того довѣрія, уваженія и любви, какія пасомые должны пи- 
тать къ своему пастырю. Земледѣліе же побуждаетъ иныхъ 
священнивовъ прибѣгать къ посильной общей помощи своихъ 
прихожанъ въ праздвичные дни и угощать ихъ за зто.

Принимая во внимавіе указанныя невыгоды занятія 
земледѣльческимъ трудомъ самимъ пастырямъ, многіе изъ 
иихъ, ие занимаясь имъ, вполнѣ довольствуются арендною 
іілатою, получаемою съ принадлсжащихъ имъ земель. Если 
къ кому, то особенно къ нашимъ пастырямъ относятся слова 
Спасигеля: ине можете служить Богу и мамонѣ“ (Мѳ. 6, 24; 
Лук. 16, 13). Пусть будутъ увѣреньт пастыри, что ихъ без- 
корыстіе и нѣкоторыя матеріальныя жертвн нивогда не оста- 
нутся незамѣченными не только на небѣ, но и на зеылѣ.

И. К. Дементъевъ.
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3  а  м  ѣ  τ  i c  a .

Д Е Р Е В Е Н С Н І Е  Д Ъ Т И - П А С Т У Х И .

По всей нашей веобъятвой Руси устроевы и устрояются 
церковно-приходскія школы; народъ русскій полюбилъ эти 
школы и охотво посылаетъ въ нихъ своихъ дѣтей. Жаль 
только, что съ наступлевіемъ весвы въ школахъ число уча- 
щихся ежедневно умевьшаегея, и около шести мѣсяцевъ 
ш еолы  остаются пустыми. За лѣто дѣти успѣваютъ мвогое 
забыть, такъ какъ мальчики и дѣвочки съ ранвей весвы до 
поздвей осеви пасутъ въ полѣ кто—корову, кто—овду или 
другую свотиву. ГГравда, во многихъ дереввяхъ для этого 
есть особые вэстухи, и дѣти этимъ ве занимаются; но го· 
раздо больше есть селъ и деревевь, гдѣ общихъ пастуховъ 
почти вѣтъ, а пасутъ скотъ дѣти: почти каждый хозяиаъ 
посылаетъ своего мальчика или дѣвочку. Спросите, отчего 
это такъ? Одви изъ родителей отвѣтятъ вамъ въ свое оправ- 
давіе, что этимъ пріучаютъ дѣтей къ труду, а лѣтомъ будто 
нѣтъ для дѣтей дома работы; другіе дѣлаютъ такъ, чтобы 
избавиться дома отъ ливівяго шума; ивые— по вривятому 
обынаю, потому что сами въ дѣтствѣ пасли скотъ.... Неуже- 
ли въ самомъ дѣлѣ нельзя вайти для дѣтей другихъ завятій? 
ІІредставимъ себѣ дереввю, въ которой пасутъ свотъ взро- 
слые люди изъ бѣдныхъ крестьянг. Дѣти поселявъ въ это 
время завимаются домашвими работами и отчасти посѣщаютъ 
школу, чтобы ве забывать того, чему съ трѵдомъ научились 
зимой; двемъ дома и въ полѣ ови ваходятся ва глазахъ роди- 
телей, при чемъ мальчики наблюдаютъ за чистотою во дворѣ 
и въ сараяхъ, носятъ воду, полятъ и поливаютъ огородвыя 
грядки, приготовляютъ дома для скота кормъ, плетутъ соло- 
мевныя шляпы или корзивы изъ товкихъ прутьевъ, a no 
мѣрѣ силъ даже помогаютъ родителямъ въ полевыхъ рабо- 
тахъ; дѣвочки шьютъ рубахи для младшихъ и вышиваютъ
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узоры, кормятъ домашвюю птицу, моютъ и чистятъ посуду, 
помогаютъ стирать бѣлье и проч.; учащіеся или родители 
учатъ малевьвихъ дѣтей молиться Богу; въ восврееепье и 
праздничпые дни дѣти ходятъ въ дерковь. Вотъ милыя кар- 
тины изъ жизви врестьянсвихъ дѣтей. Но, къ сожалѣвію, 
онѣ рѣдки, и, присматриваясь къ жизни малолѣтнихъ посе- 
лянъ, мы видимъ совсѣмъ другую, можно сказать, печальную 
картину. Какъ пагубно вредна для малолѣтнихъ лѣтняя са- 
мостоятельная безнадзорная жизнь въ полѣ! Разскажемъ здѣсь 
часть того, что дѣлается въ полѣ.

Мальчики и дѣвочки во всявую погоду отправляются въ 
поле почти натощакъ, съ кускамн хлѣба въ неболыпомъ мѣ- 
шочкѣ. Расположившись среди поля, а въ жаркое время—на 
опушкѣ лѣса въ живописномъ безпорядкѣ, который такъ нра- 
вится художвикамъ, эти малолѣтки, оставаясь безъ наблю- 
денія старшихъ и разумнѣйшихъ, ведутъ скверные разгово- 
ры, часто дерутся между собою, при чемъ слышптся иногда 
самая грубая бравь; здѣсь передаются спіетви, васмѣшки надъ 
старшими, тутъ же даются уроки куренія сквервѣйшаго, 
прогивваго табаку, вослѣ чего и безъ того везавидвый каф- 
тавъ курильщива оказывается безъ полы или съ обгорѣв- 
шимъ рукавомъ. Дѣти въ полѣ и въ рощахъ разоряютъ мво- 
го гвѣздъ безвредвыхъ итичекъ. На проселочныхъ и шоссей- 
выхъ дорогахъ ови бѣгутъ за проѣзжающими и выпраши- 
ваютъ если ве копѣечку, то табаку; бросаютъ въ пѣшеходовъ 
и стравняковъ камнями.... Бь полѣ ови жарятъ краденвый 
картофель, кукурузу или молодыхъ неопериввіихся птицъ. 
Оговь остаегся иногда везалитымъ, и копва хлѣба оказы- 
вается сгорѣвшей. Сюда нѣкогорые вывосятъ самодѣльвые 
пистолеты и калѣчатъ одивъ другаго. А мало-ли приходится 
платить за потравы, за оплошвость дѣтей-пастуховъ? Во вре- 
мя подобвыхъ завятій и развлеченій коровы бредутъ въ чу- 
жое добро, и потомъ озлобленвый мальчишка съ ревомъ, 
браныо и страшвыми прокляхьями вачиваетъ безжалостно 
бить паякой куда попало бѣдную скотину. Въ полѣ ребеновъ
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спитъ и подъ лучами, и ва сырой холодной землѣ; въ раз- 
горяченномъ состояніи пьетъ холодную воду, заболѣваетъ, и 
если не умираетъ, то теряетъ здоровье. Иногда послѣ драки 
ііриходитъ домой съ разбитой головой и съ твердымъ намѣ- 
реніемъ отплатить своеау обидчику. Пастухи-дѣти забываютъ, 
что молитва христіанину такъ жѳ пеобходима, какъ воздухъ; 
взятый изъ дому кусовъ хлѣба съѣдается верѣдво во время 
куренія табаку; послѣ принятія хлѣба, этого дара Божія, 
добытаго цѣною крупнаго пота, ребенокъ не осѣняетъ себя 
спасительнымъ крестомъ Христовымъ... ІІридя домой, ребе- 
покъ не говоритт, конечво, что видѣлъ и слышалъ, а спѣ- 
шитъ улечься спать. На утро опять то же,—и такъ цѣлое 
лѣто. Такимъ образомъ родители не могутъ воспитывать ихъ 
въ страхѣ Божіемъ н наблюсти, чтобы они боялись собствен- 
ной совѣсти и гнѣва Божьяго.

Кажется, что гораздо лучше во всѣхъ отношеніяхъ, если 
иасутъ скотъ взрослые люди. Хозяевамъ это тоже выгодно: 
оои могутъ платить пастуху за все лѣто отъ 10 до 20 коп. 
за каждую голову скота. ІІастухт·, имѣя за лѣто рублей 
50—70 и получая поочереди огъ хозяевъ обѣдъ, можетъ на- 
вять нѣсколькихъ помоіцникоиъ, также взъ взрослыхъ лю- 
дей. He дороже-ли обходится для родителей леченіе дѣтей 
отъ простуды, отъ увѣчій животными и др. причинъ? He до- 
роже-ли стоитъ изорванная или обгорѣвшая одежда? Сколько 
приходится платить за потравы и за сгорѣвшій на полѣ 
хлѣбъ, за краденный картофель и кукурузу! А сволыео бы- 
ваетъ изъ-за дѣтей ссоръ между поселянами! Потомъ они 
судятся, и добрые сосѣди дѣлаются врагаии. Но все это нич- 
тожно въ сравненіи съ тѣмъ зломъ, которое является пло- 
домъ безвадзорной жизни: дѣти не молятся Богу, дѣлаются 
жестокосердыми, учатся воровству, вуревію табаку, обмаву, 
сквервословію.

Въ каждомъ селѣ есть швола. He лучше-ли посылать 
туда лѣтомъ своихъ дѣтей хотя-бы только до обѣда? Если 
въ школѣ любящій, хорошій учитель, онъ не откажется отъ
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этого.... Ho, допустимт, что дѣтямъ посѣщать школу все 
лѣто не возможео: нужно же отдохнуть отъ шйольнаго труда 
и дѣтямъ, и учителю. Все таки, если бы въ селѣ были общіе 
особые пастухи, если бы дѣти не посылались весной и осевыо 
пасти скотг, каждый хозиинъ—отдѣльно свою скотину, нашн 
школы не лишалась бы школьниковъ съ первыми теіілыми 
весенними лучами и не пустовали бы осенью до того вре- 
мени, пока морозъ не уничтожитъ корма скота на иоляхг... 
Несомвѣнно, что отъ этого много бы выиграло и умствен- 
ное развитіе, и нравственное воспитаніе народа. 0  всемъ 
этомъ слѣдовало бы подумать добрымъ лйдямъ. Въ этомъ 
отношеніи наше духовенство можетъ норуководить своихъ 
сельскихъ прихожанъ.

(Подольск. Еа. Вѣд. 1898 г. 11— 12).

Редакторъ, Ректоръ Кгев. Дцх. Сем., Архимандритъ Іоанникій.

Отъ Кіев. Коы. дух. цепз. иечатать дозволяется. Кіевъ, 11 апр'Ьля 1898 г. 
Цензоръ, э.-орд. проф. Акад., пѵот. I. Еорольковъ.
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СІЛЬСВЯХЪ ПАСТЫРБ:
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЪНО.

Цѣна годовоиу изданію иа мѣсті i r  - in  Подписка принимается въ рѳдак-
ПЯТЬ руб., съ перѳсылкою Ш ЕСТІ J |0  | g  ф  оего журнала, при Кіѳвской 

рублѳй серебромъ. "  духовной Сѳминаріи.

1898 года. мая 10-го.

Содержаніе: Враги Богоматери и русскаго царства. — ІІримѣчанія к ъ  
Лпостолу въ обличеніе ш тундистовъ и иодобныхъ имъ сектантовъ 
(иродолженіе). — И зъ отчета о дѣятельности Кіевскаго Обіцества 
распространенія религіозпо-нравственнаго просвѣіценія въ  духѣ  
Православной Церкви за 1897 годъ .—Самоотверженіе архипастыря.

Враги Богоматери z русскаго іарства.
Въ мартѣ сего года, съ 7 па 8-е число, въ г. Курск£ 

совершено неслыхапное покушеніе иротивъ святой иковы 
Знамепія Божіей Матери. 600 лѣтъ прошло со времени явле- 
нія этой иішны, шссть полпыхъ столѣтій храпила Божія Ма- 
терь курскую землю и въ многоразличныхъ чудотвореніяхъ 
являла милость Свою къ вѣрующимъ, во множествѣ стекав- 
шимся па поклоненіе къ Ея образу. И вотъ теперь неизвѣ- 
стный злоумышленникъ, движимый ненавистію къ Христу и 
Его Матери, иодкладываетъ адскую машину съ динамитомъ 
ііодъ священное и чудотворное изображеиіе, чтобы разрушить.
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ero въ прахъ. олодѣйство не было предотвращено человѣче- 
скою предусмотрительностію, но было посрамлено силою Бо- 
жіею. Страшный взрывъ, происшедшій около двухъ часовъ 
ночи, сокрушилъ все, что было въ непосредственной близо- 
сти со св. иконою, и все, что было отъ нея далыііе, на раз- 
стояніи даже 16 саженъ; но саыая икона, предметъ покуше- 
нія, осталась не троеутой, не задѣтой, неповреждено даже 
стекло кіота ея! Тебѣ, Господи, правда, намъ же стыдѣніе 
лица  (Дан. 9, 7). Всякій истинно русскій человѣкъ долженъ 
былъ почувствовать смущеніе и стыдъ за свое отечество, про- 
славленное и возвеличенное милостію Христа и Божіей Ма- 
тери и оказавшееся безсильнымъ и неспособнымъ сохранить 
Ихъ чудотворный образъ отъ звѣрской злобы нечестивцевъ.

Невозможно, говорятъ' очевидцы, передать того чувства, 
которое съ того времени овладѣваетъ толпой каждый разъ. 
когда предъ ней является икона Знаменія Божіей Матери, 
чудесно спасенная отъ злобы нечестивцевъ: во время молеб- 
ствій предъ нею не смолкаютъ глухіе стоаы этой толпы, сре- 
ди которой одни прославляютъ повое чудо, другіе рыдаютъ, 
напрасно стараясь сдерживаться, а нѣкоторые громогласно 
приносятъ покаяніе въ своемъ безвѣріи и безбожіи. Содро- 
гается русская земля и стонетъ православный народъ отъ 
того смутнаго тягостнаго чувства, что Пресвятая Матерь Бо- 
жія, душу Которой прошло оружіе при крестѣ Сына, теперь 
должна была пострадать еще за русскую землю, которую 
Ояа матерински храоила и которую Она осыпала чудесными 
проявленіями Своей милости.

17 лѣтъ тому Еазадъ также въ мартѣ мѣсяцѣ палъ 
жертвою динамитнаго взрыва вѣнценосный Вождь Россіи, по- 
святившій всю свою жизнь ьародному благу, не щадившій 
трудовъ для славы и благоденствія своихъ подданныхъ. Ка- 
залось бы, что Онъ долженъ слышать отъ русскихъ людей 
только благословенія, видѣть только выраженія благодарно- 
сти и удивленія къ его великимъ царственнымъ подвигамъ. 
Казалось бьг, что Оеъ долженъ скончать свои дни въ мирѣ,
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номъ одрѣ миогочисленными безконечно лтобящими его дѣтьми. 
А между тѣмъ Онъ палъ жертвою злодѣйскаго заговора, со- 
ставленнаго русскими людьми, злоба которыхъ не уступала 
въ силѣ динамиту, наполнявшему ихъ бомбы. Александръ II 
спрашивалъ у одного изъ металыциковъ этихъ бомбъ: что 
(дурного) я сдѣлалъ тебѣ? Вскорѣ за тѣмъ поражееный смер- 
тельнымъ ударомъ, Онъ такъ и отошелъ въ другой міръ въ 
недоумѣніи, не зная, что сдѣлалъ Онъ достойнаго злобы и 
чѣмъ заслужилъ ненависть. He возбуждаются ли и теперь 
такіе же вопросы? что сдѣлала печестивцамъ Божія Матерь. 
чѣмъ могла Ова возбудить ихъ ненавистьУ почему они не 
іцадятъ усилій и жертвъ для того, чтобы поругаться падъ 
Ея священнымъ ликомъ? Если они не вѣруютъ въ Нее и 
въ Хрнста, то зачѣмъ ненавидятъ? ненавидѣть можно только 
то, въ бытіе чего вѣруешь, что не считаешь мечтою.

Намъ кажется, что между прискорбными событіями 1 и 8-го 
марта существуетъ связь, что у русскаго царя и у Царицы 
Небесной (съ Иредвѣчнымъ Младенцемъ въ нѣдрахъ)—общіе 
враги. Это — враги существующаго строя, общественнаго и 
государственнаго; все, чѣмъ этотъ строй поддерживается, оди- 
наково для шіхъ ненависгно, будетъ ли это царь, кроткій, 
благостный, покрытый славою народнаго благодѣтеля и осво- 
бодителя, будетъ ли это религіозная святыня, предъ которой 
въ теченіе многихъ вѣковъ льются слезы и возносятся уми- 
леоння молитвы русскаго народа. Царь есть представитель 
этого строя, а вѣра есть внутреннее основаніе его. Гибель 
Царя-Освободителя, безвременная кончина Царя-Миротворца 
не разрушили и не поколебали государства. Память о вели- 
кихъ Царяхъ-труженикахъ скорѣе отрезвляетъ и нравствен- 
но собираетъ русскій народъ вокругъ престола Внука и Сы- 
на Ихъ, чѣмъ допусваетъ въ народѣ то шатаніе, которое 
внутренніе враги государства, сыны беззаконія, привѣтство- 
вали бы, какъ начало желаннаго для нихъ безпорядка. Основа 
въ православіи. а православіе крѣпко: вотъ почему смѣна
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вѣнцепосныхъ представителей царства нисколько его не по- 
трясаетъ; сегодня народъ оплавиваетъ почившаго Государя, 
а завтра ликуетъ, видя Его ІІреемника, вѣнчаннаго тѣмъ же 
вѣнцомъ Божіей милости, какъ и Почившій. Ыародъ чтетъ 
въ Государѣ не только опредѣленное лице, а и Божіе избра- 
ніе. Христово помазаніе, олицетвореніе всеблагаго промышле- 
нія Божія о русской землѣ, носителя безчисленныхъ благо- 
словеній, которыя приходятъ на Hero отъ всего сонма вели- 
кихъ и святыхъ страдальцевъ за вѣру и отечество. II вотъ 
враги царства, усмотрѣвъ наконецъ, что глубочайшая основа 
его въ вѣрѣ, направляются на ея разрушеніе; имъ ненави- 
стно христіанство, которое призываетъ людей скрывать себѣ 
сокровище не на землѣ, гдѣ тля т.ттъ, и татге подкопываютъ 
и крадутъ (Мѳ. 6, 19), но на небеси, гдѣ мы имѣемъ обитель не- 
рукотворенную и вѣчную (2 Кор. 5, 1); ненавистенъ имъ Хри- 
стосъ, провозгласившій, что царство Его не отъ міра сего (Іоан. 
18, 36), что кто хочетъ быть первымъ, тотъ пусть будетъ рабомъ 
(Мѳ. 20, 27). Народъ, воспитанный въ этихъ понятіяхъ, кажется 
врагамъ дарства стадомъ невѣжествееныхъ, суевѣрныхъ, за- 
битыхъ животяыхъ; въ этомъ выражается вѣковѣчный законъ, 
провозглашенпый апостолоиъ Павломъ, сказавишмъ: мы—про- 
повгъдуемъ Христа распята— Еллиномъ безуміе (1 Кор. 1, 23). 
Этотъ народъ, полагающій свое спасеніе въ терпѣніи, возды- 
хающій о небесномъ Іерусалимѣ, глубоко противенъ всѣмъ 
соціалистамъ и анархистамъ, революдіонерамъ всѣхъ возмож- 
ныхъ видовъ, потому что негоденъ для бунта. Удивительно 
ли, что между партіями, въ такой мѣрѣ враждебными рус- 
скому самодержавіюму и православному государству, явился~ 
нечестивецъ, рѣшившійся разбить и сокрушить народпую 
святыню?

я3а что, чѣмъ я заслужилъ это, что я дурного сдѣлалъ?^ 
спрашивалъ Царь-Освободитель, прилагая къ тому, чтсі онъ 
испыталъ, нравственную мѣрку, и представляя себя предъ 
судомъ Бога и народа. Отвѣтъ слѣдовалъ: „ыи за что, ты 
лично не виновенъ; но спроси: для чего, почеку? и тебѣ
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отвѣтятъ зраги твои: потому, что ты Царь, для того, чтобы 
вмѣстѣ съ тобою взорвать народную вѣру въ царское досто- 
инство или по крайней мѣрѣ поколебать царство“. Тѣже во- 
просы и тѣже почти отвѣты и слышатся, и ожидаются те- 
перь. Что сдѣлала нечестивцамъ курская святыня? ничего? 
за что хотѣли они поругаться надъ ликомъ Богоматери? ни 
за что. Но спросите: для чего и почему они сдѣлали свое 
звѣрское покушеніе? и отвѣтить на это будетъ легко, для 
того, скажетъ всякій, чтобы подорвать вѣру народную, и 
потому, что вѣра эта дѣлаетъ народъ не такимъ, какимъ 
желаютъ его видѣть враги существующаго строя. Вѣра учитъ 
христіанина подчиняться власти, видѣть въ Царѣ помазан- 
ника. Божія, противленіе власти разсматриваетъ, какъ пре- 
стѵпленіе Божественнаго закона: сносно ли это для много- 
различныхъ внутреннихъ враговъ государства и могутъ ли 
они, восклицая: долой престолы—не восклицать еще громче: 
долой алтари!? Желаніе подорвать народную вѣру и чрезъ 
это подготовить вародъ для государственнаго безпорядка— 
вотъ что побудило изувѣра — нечестивца къ попыткѣ оскор- 
бить и разрушить народомъ чтимую святыню. У русскихъ 
царей и у Царйцы Небесной — общіе враги, и если бы Она 
пострадала въ своемъ св. изображеніи, то пострадала бы за 
русское царство. С. Кохомскій.

Примѣчаніл къ Апостолу въ обличеніе штун- 
дистовъ z подобгыхъ тъ сектагтовъх).
Евр.. гл. 1, ст. 14. „Не всѣ ли они суть служебные 

дѵхи, посылаемые на служсніе для тѣхъ, которые^имѣютъ 
наслѣдовать спасеніе?“ Этимъ словамъ не противорѣчитъ по- 
читаніе, которое воздается ангеламъ въ ІІравославной Цер- 
кви  ̂ ибо они служатъ не людямъ, но Богу іі Христу, а ,,κτο

і) Cm. № 7-й за 1898 г.
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служитъ Христу, тотъ“, по словамъ аностола, „достоинъ одо- 
бренія отъ людей“ (Рим. 14, 18).

Гл. 3, СТ. 6. „Христосъ, какъ Сынъ, въ домѣ Его. Домъ 
же Его—мыа. На основаніи этихъ словъ штундисты отвер- 
гаютъ потребность въ храмахъ, которые мы почитаемъ жи- 
лищами Божества. Правда, что мы — домъ Божій, но этотъ 
домъ, состоящій изъ людей, вѣрующихъ въ Бога и уповаю- 
щихъ на Hero, столь обширенъ и великъ, что заключаетъ въ 
себѣ не только пасъ, но всѣхъ ветхозавѣтныхъ и всѣхъ ново- 
завѣтныхъ чтителей Бога истиппаго. ІІосему апостолъ говоритъ: 
„Моисей вѣренъ во всемъ домѣ Его, какъ служитель, — а Хри- 
стосъ, какъ Сыпъ, въ домѣ Его^. Очевидло, ветхозавѣтный за- 
конодатель Моисей, а съ нимъ и Ааронъ, и все ветхозавѣтное 
священство были служителями не иного дома Божія, какъ того 
самаго, который теиерь составляемъ мы. Этотъ домъ есть вели- 
кая Церковь Божія, подраздѣляемая по времени на ветхозавѣт- 
н)юиновозавѣтную. Теперьспрашивается,существованіе столь 
великаго дома Божія, въ которомъ мы составляемъ лишь ма- 
лую часть7 дѣлаетъ ли излишнимъ устроеніе храмовъ Божі- 
ихъ, изъ / которыхъ каждый почитается домомъ Божіимъ? 
Если бы дѣлало излидшимъ, то Господь еще въ Ветхомъ За- 
вѣтѣ не позволилъ бы строить Ему храма и называть era 
домомъ Господнимъ (2 Нарал. 7, 11), такъ какъ великій 
домъ Церкви существовалъ уже и тогда.

Гл. 4, СТ. 16. Да присшупаемъ убо съ дерзновеніемъ къ 
престолу благодати; да пріимемъ милость, и благодать обря- 
щемъ, во благовременну помощь. Здѣсь апостолъ предодаетъ 
намъ ясное ученіе о той таинственной силѣ, которая лода- 
ется намъ свыше, отъ престола Божія, отъ дрестола величія, 
гдѣ возсѣдаетъ лрославленвый Христосъ (1, 3). Этою силок> 
вослолняется ледостатокъ лашихъ естествеппыхъ силъ; опа 
подается намъ въ помощь для борьбы съ впѣшпими и впу- 
трепними, чувствеллыми и духовпыми врагами пашего сла- 
сенія. Ола имелуется благодатію (Святаго Духа) и яспо раз- 
личается отъ лросвѣщепія проповѣдію или чтепіемъ Слова
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Божія; ибо аіюстолъ пишетъ людямъ, несомнѣнно уже про- 
свѣщеннымъ (6, 4) вѣрою, и однако убѣждаетъ ихъ дерзно- 
венно приступать, искать и обрѣхать благодать, какъ неисчер- 
иаемый и всегда обновляющійся даръ. Эта благодать и по- 
дается намъ въ таииствахъ Православной Церкви.

Гл. 5. СТ. 4. ІТиктоже самъ себѣ пріемлетг честь, но 
зтнный отъ Боіа, якоже и Ааронг. Это значитъ, что чело- 
вѣкъ голько по призванію отъ Бога можетъ принимать по- 
четное служеніе, какъ, напр., служеиіе нервосвященника, 
ѵчителя, проповѣдника (Рим. 10, 15). Апостолъ указываетъ 
на примѣръ Аарона, показывая этимъ, что и въ Новомъ За- 
вѣтѣ дѣйствуетъ то же правило, какъ и въ Ветхомъ. Ааронъ 
не ио своему произволу, не по избранію отъ людей принялъ 
на себя достоинство и обязанность первосвященника, но по 
избранію и призванію отъ Бога. Вотъ, что повѣствуетъ намъ 
книга Числъ. „Корей— сынъ Левіинъ и Даѳанъ и Авиронъ 
—сыны Рувимовы возстали противъ Моисея и Аарона и ска- 
зали имъ: полно вамъ; все общество, всѣ святы, и среди ихъ 
Господь! ІІочему же вы ставите себя выше народа Господня “ 
(Очевидно, что тогдашніе мятежники разсуждали точно такъ 
же, какъ и теперешніе штуедисты: изъ того, что Господь 
пребываетъ въ обществѣ вѣрующихъ, они выводили, что всѣ 
вѣрующіе одинаково къ Нему близки и одинаково святы, слѣ- 
довательно никто не долженъ возвышаться надъ обіцествомъ, 
какъ ближе стоящій къ Господу, а если бы кто сталъ воз- 
вышать себя, то дѣлалъ бы это по своему произволу)?—„Мои- 
сей, услышавъ сіе, палъ на лице свое и сказалъ Корею и 
всѣмъ сообщникамъ еѵо, говоря: завтра покажетъ Господь, 
кто—Его, и кто святъ, чтобы приблизить его къ Себѣ; и 
кого Ояъ изберетъ, того и приблизитъ къ Себѣ“ (Моисей въ 
противность мятежникамъ утверждаетъ, что и онъ, и Ааронъ 
приняли власть отъ Бога, были избраны и возвышены Бо- 
гомъ). ІІа слѣдующій день двѣсти пятьдесятъ человѣкъ, явив- 
іпихся съ Кореемъ во главѣ для принесенія Богу куренія, 
были уничтожены огнемъ отъ Господа, а прочіе мятежники
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съ Даѳаномъ и Авирономъ во главѣ поглощены разверзшеюея 
землею (гл. 16); избраніе же Аарона лодтверждено чудомъ 
жезла его, въ одну ночь разцвѣтшаго, пустившаго почки, 
давшаго цвѣтъ и принесшаго миндали (17, 8). Итакъ безъ 
избранія и призванія Божія никто, какъ во времена Моисея, 
такъ и теперь, не можетъ припимать на себя почести на- 
чальника, учителя и священника. 'Гакихъ богоизбраппыхъ и 
богопоставленныхъ учителей и начальниковъ у штундистовъ 
нѣтъ, а есть только самозванные.

Гл. 6, ст. 1— 3. „Оставивъ начатки ученія Христова, 
поспѣтимъ къ совершенству; и не станемъ снова полагать 
основаніе обращепію отъ мертвыхъ дѣлъ и вѣрѣ въ Бога, 
ученію о крещеніяхъ, о возложеніи рукъ, о воскресеніи мер- 
твыхъ и о судѣ вѣчномъ^. Слыша, что апостолъ убѣждаетъ 
„не полагать основанія“ ученію о крещеніяхъ и о возложе- 
ніи рукъ, штундисты объясняютъ это въ смыелѣ порицанія 
православному таинству крещенія, а также благословенію 
рукою іерея и т. под. обрядамъ и священподѣйствіямъ. Но 
онъ говоритъ также и о томъ, чтобы не полагать основанія 
вѣрѣ въ Бога, ученію о воскресеніи мертвыхъ и вѣчномъ 
судѣ. Ужели онъ порицаетъ и эти ученія? Отнюдь нѣтъ. У 
него та мысль, что эти ученія, которыя онъ называетъ „на- 
чатками ученія Христова“, должны быть оставлены безъ раз- 
сужденія, тавъ какъ у христіанъ не должно быть никакого 
сомнѣнія въ нихъ. Здѣсь оставить не значитъ забыть, такъ 
какъ на этихъ истинахъ зиждется все, но значитъ оставить 
въ неприкосновенности, такъ какъ всякое познаніе, утвер- 
дившись на извѣстныхъ основаніяхъ, затѣмъ уже ихъ не 
касается, чтобы не повредить собственной прочпости. Хоро- 
шо строить зданіе на основаніи, но странно было бы, если 
бы кто-нибудь все время строилъ только основаніе, не пере- 
ходя къ постройкѣ верхнихъ частей зданія; такъ точно 
странно бнло бы, если бы христіане не простирались въ об- 
сужденіи далѣе основныхъ и первоначальныхъ истинъ вѣры. 
Это обсужденіе „начатковъ“, въ томъ числѣ и ученія о кре-
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щеніи (здѣсь говорится во множественномъ числѣ о креще- 
ніяссг, потому что ргзумѣется превосходство Христова кре- 
щенія предъ существовавшимъ еще тогда крещеніемъ Іоан- 
новымъ, Дѣян. 19, 3), было тѣмъ болѣе безполезно, что вѣ- 
ру въ эти истины они уже исповѣдали лри самомъ вступле- 
ніи въ Церковь Христову (исповѣдую едино крещеніе—слова 
символа), и что теперь настояло время принопіенія плодовъ 
этой вѣры, а не новаго изслѣдованія ея предметовъ. 'Гакимъ 
образомъ въ приведенныхъ словахъ содержится не порицаніе 
ученію о крещеніи, а напротивъ включеніе его въ число 
основныхъ истинъ христіанства.

Ст. 4 —6. Невозможно просвѣщенныхъ единою, и вку- 
сивтихъ дара небеснаго, и причастниковъ бывшихъ Духа Свя- 
таго, и добраго вкусивтихь Божгя глагола, и силы грядущаго 
вѣт, и отпадшшъ, паки обновляти въ покаяніе, второе ра- 
спинающихъ Сына Божія себѣ, и обличатцихъ (ругающихся 
Ему). ІИтундисты настаиваютъ на томъ, что Церковь должна 
состоять изъ людей непорочныхъ, что люди, послѣ обраще- 
нія ко Христу предавшіеся порокамъ и грѣхамъ, не могутъ 
имѣть въ ней мѣста. Отсюда они выводятъ, что Православ- 
ная Церковь не есть истинная, потому что многіе члены ея 
не ведутъ жизни истинно-христіанской и служатъ грѣху. 
Если мы отвѣчаемъ на это, что наша Церковь тершітъ въ 
своемъ составѣ согрѣшающихъ членовъ по той причинѣ, что 
надѣется на ихъ обращеніе и покаяніе, то штундисгы гово- 
рятъ, что такая надежда еапрасна, и указываютъ на слова 
агг. Павла:' невозможно просвѣщенныхъ единою— и отпадтихъ, 
пакгі обновляти въ покаяніе.

ГІоводъ къ этимъ словамъ виденъ изъ нредшествующихъ, 
объясненныхъ нами стиховъ. Апостолъ убѣждаетъ своихъ чи- 
тателей пе останавливаться на разсужденіяхъ объ основвыхъ 
и первоначальныхъ истинахъ вѣры. Онъ хочетъ показать, 
что такія разсужденія безполезны и для вѣрующихъ, кото- 
рыхъ они отвлекаютъ отъ стремленія къ совершенству (ст. 
1— 3), и для отшдшихъ отъ вѣры въ Бога и Христа, въ
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благодать Святаго Духа, въ безсмертіе и вѣчную жизеь,— 
таковыхъ отпадшихъ (если бы они когда либо оказались между 
христіанами) невозможно обновляти въ покаяніе. Изъ этого 
видно, что подъ отпадшими здѣсь разумѣются не люди по- 
рочные, ведущіе грѣховную жизнь, но люди, отпадшіе отъ 
вѣры и отрицающіе основные христіанскіе догматы (о Богѣ, 
о Христѣ, о крещеніи, о безсмертіи и вѣчномъ судѣ).

Посмотримъ теперь, какими чертами изображаетъ апо- 
столъ это отпаденіе. „Онн снова распинаютъ въ себѣ Сына 
Божія и ругаются Ему“. Этими словами апостолъ даетъ намъ 
ясно попяті). что онъ говоритъ не о тѣхъ, которые отпада- 
ютъ по немощи,—въ немощи нѣтъ ни вражды противъ Хри- 
ста, ни полнаго невѣрія въ Его ученіе. Онъ говоритъ не о 
тѣхъ, которые отстали отъ Христа, какъ бы не имѣя силъ 
слѣдовать за Нимъ, но о тѣхъ, которые возстали противъ 
Hero, какъ бы возгорѣвшись противъ Hero злобою: они ра- 
спинаютъ Его и ругаются Ему. Христосъ распятъ тольво 
однажды; нивто не можетъ причинить Ему новыхъ крестныхъ 
страданій; но можно, отвергая Его Божество, почитая Его 
льстецомъ (Матѳ. 27, 63) и злодѣемъ (Іоан. 18, 30), присо- 
единяться къ сужденію о Немъ враговъ Его, вознесшихъ Его 
па крестъ и такимъ образомъ по своему (έαοτοίς) распинать 
Его и ругаться Ему. Однако отступники отъ вѣры не всѣ 
бываютъ таковы. Возможно отреченіе отъ Христа по страху, 
какое было допущено ап. Петромъ. He о такомъ отреченіи 
говоритъ ап. Павелъ, а о такомъ, которое соеднняется съ 
попираніемъ Сына Божія, съ презрѣніемъ къ завѣтной кро- 
ви и съ оскорбленіемъ Духа благодати (гл. 10, ст. 29). 0  
такихъ только вѣроотступникахъ и сказано, что ихъ невоз- 
можно обновляти въ покаянів.

Что значитъ здѣсь обновлять? такъ какъ тѣ, которыхъ 
должно было бы коснуться это обновленіе, называются отпад- 
шими, то подъ обновленіемъ нужно разумѣть ихъ возстановле- 
ніе въ вѣрѣ и возсоединеніе гсъ Христомъ. Апостолъ гово- 
ритъ, что ихъ невозможно обновлять покаявіемъ (по русско-
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му тексту). Ho есть ли у нихъ поваяніе, когда они распи- 
наютъ Сына Божія, попираютъ Его и ругаются надъ Нимъ? 
Еонечно нѣтъ; поваяніе несовиѣстимо съ тавою враждою 
противъ Христа. Слѣдовательно, о поваяніи говорится здѣсь 
не кавъ о присущемъ средствѣ обновленія, но какъ о цѣли 
его: невозможно обновлять такъ, чтобы они покаялись. Это 
нодтверждается какъ славянскимъ тевстомъ, тавъ и подлин- 
ііымъ гречесвимъ, гдѣ поваяніе иредставляется вавъ нѣчто 
предполагаемое въ намѣреніи (εις μετάνοιαν, въ поваяніе), яо 
пе вавъ уже существующее. Невозможно приводить къ по- 
ваянію тѣхъ, воторые сначала соединились съ Христомъ, a 
иотомъ враждебно востали противъ Hero; для тавихъ людей 
довазательства и разсужденія объ основныхъ истинахъ вѣры 
безполезпы и безсильны. Тавъ связывается мысль апостола 
о невозможностн обновлять „отиадшихъ“ съ мыслію его о 
безполезности разсужденій о начатвахъ ученія Христова.

Итавъ, говоря о невозможности обновленія отпадшихъ, 
апостолъ имѣегъ въ виду то, что нѣть средствъ привести 
ихъ въ новаянію, а не то, что покаяніе было бы безсильно 
для ихъ спасенія, если бн оно было возможно. И для отпад- 
шихъ не заврьглись ыебеса, вѣчио для всѣхъ отверстыя, но 
они сами не идутъ туда, потому что сдѣлались недоступны- 
ми для всяваго снасительнаго воздѣйсчвія, могущаго возбу- 
дить въ нихъ поваяніе. Отчего происходитъ ихъ нерасваян- 
ность, это объясняется у апостола подробнымъ изложеніемъ 
того, вакія средства истощила благодать Божія для ихъ спа- 
сенія: если и послѣ этого они отпали и даже возгорѣлись 
злобою противъ Господа, то для ихъ обновленія уже не оста- 
лось нивакой возможности. Они были ^просвѣщены“ (ст. 4) 
всецѣлымъ познаніемъ о Богѣ и Христѣ. „ввусили дара не- 
беснаго“, насладились пріятіемъ дара Духа Святаго, „содѣ- 
лались причастнивами Духа Святаго^, были не временными, 
но постоянеыми носителями Его, пввусили благаго глагола 
Божія“ (ст. 5), наслаждались слышаніемъ и воспріятіемъ 
Слова Божія, ввусили „силъ будущаго вѣва“, той всемогу·
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щей силы Божіей, которая только по временамъ обеаружи- 
вается въ нынѣшнемъ вѣкѣ, но всецѣло откроется въ буду- 
щемъ вѣкѣ и явится торжествуюіцею въ обновленіи неба и 
земли (христіане вкушаютъ этой силы то созерцая чудеса, 
сопутствующія христіанству, то сами удостоиваясь чудодѣй- 
ственнаго дара). Понятно отсюда, цочему для ихъ обновле- 
нія покаяніемъ (въ нокаяніе) не осталось болѣе средствъ; къ 
сіхасенію ихъ употреблены всѣ средства благодати Божіей и 
если всѣ они отвергнуты и оказались недѣйствительными, то 
очевидно, что никакая сила не можетъ пробудить въ нихъ 
покаяніе. Но если у грѣшника есть возможность покаянія, 
если онъ еще доступенъ благодати Божіей, то къ нему нельзя 
прилагать того, что сказано апостоломъ о тѣхъ отпадшихъ, 
для которыхъ покаяніе стало невозможностію!

Ст. 7. Земля пившая сходящій на ню множицею дождь, 
и раждающая былія добрая онымъ, имиже и дѣлаема быва- 
етъ, пргемлетъ благословеніе отъ Бога. Ст. 8. А  износящая 
тернія и волчецъ, непотребна есть и клятвы близъ, сяже 
кончина въ пожженіе. Въ этомъ уподобленіи земля, много- 
кратно орошаемая дождемъ, соотвѣтствуетъ вообще христі- 
анамъ, вкушающимъ въ обиліи дарованія Св. Духа (ср. ст. 
4—5). Въ частности земля, произращающая полезный злакъ, 
изображаетъ тѣхъ хриетіанъ, которые приносятъ Божествен- 
ному Вертоградарю вѣру, покаяніе и добрыя дѣла. Напро- 
тивъ, земля, ііослѣ многократнаго орошенія дождемъ произво- 
дящая терніе, изображаетъ людей, которые, принявъ отъ 
Бога все, что служитъ имъ къ жизни и благочестію (2 Петр. 
1, 3), впадаютъ въ упорное нечестіе. Перваго рода земля 
принимаетъ отъ Бога благословеніе, выражающееся въ даль- 
нѣйшелъ умноженіи плодовъ ея, а второго рода земля близ- 
ка къ проклятію, которое постигло землю Содома, сожжен- 
ную небеснымъ огнемъ. Огненное осужденіе постигнетъ и 
отпадшихъ, о которыхъ говоритъ апостолъ. Если бы въ нихъ 
было покаяніе, то они не могли бы уподобляться землѣ, 
производящей только тернія; покаяніе не можетъ быть отне-
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сено къ терніямъ души грѣховпой. Слѣдовательно для нихъ 
нѣтъ обновленія потому, что они сами не хотятъ его, упорно 
отвергаютъ покаяніе и какъ бы потеряли самую способность.

Итакъ, подъ отпадшими, которыхъ невозможно обновлять 
въ покаяніе, должно разумѣть только нераскаянныхъ и за- 
коснѣвшихъ во враждѣ къ Христу грѣшниковъ, и невозмож- 
ность ихъ обиовленія нужно разумѣть въ смыслѣ ихъ соб- 
ственной неспособности къ добру, а не въ томъ, будто Цер- 
ковь, раздаятельница даровъ Божіихъ, должна или можетъ 
отвергать чье либо иокаяніе.

Ст. 13— 18. Въ этомъ отдѣлѣ 6 глави апостолъ убѣж- 
даетъ читателей съ вѣрою и долготерпѣніемъ ожидать испол- 
ненія божественныхъ обѣтованій. Примѣромъ постоянства въ 
надеждѣ онъ поставляетъ Авраама, который „долготерпѣвъ, 
получилъ обѣщанное“ (ст. 15). Основаніемъ же твердой на- 
дежды онъ полагаетъ то, что Богь утвердилъ Свои обѣтова- 
нія клятвою, и чтэ Онъ не мож:тъ солгать пи въ клятвѣ, 
ни въ обѣщаніи (ст. 18). ІІри этомъ апостолъ даетъ намъ 
истинное понятіе о клятвѣ и законности ея употребленія. 
„Богъ, давая обѣтованіе Аврааму, какъ не могъ ни кѣмъ 
высшимъ клясться, клялся Самимъ Собою“. Этими словами 
апостолъ указываетъ на то, что сказано Богомъ Аврааму 
послѣ жертвоприпошенія Исаака: „ М еіою клянусь, что такъ 
какъ ты сдѣлалъ сіе дѣло и не пожалѣлъ сына твоего, един- 
ственеаго твоего, для Меня, то Я благословляя благословлю 
тебя и умножая умножу сѣмя твое* (Быт. 22, 16 — 17). 
„Люди клявутся вмсшимъ, и клятва во удостовѣреніе окан- 
чиваегъ всякій споръ ихъ“. ІТодъ высшимъ (/ατά τοϋ με(ζο^ος) 
разумѣется здѣсь Господь; вотъ почему клятва имѣетъ удо- 
стовѣряющее зцаченіе, и вотъ почему это значеніе прости- 
рается на всякій ихъ споръ, такъ что клятвою уничтожа- 
ется возможность всякаго прекословія. „Посему и Богъ, же- 
лая — показать — непреложность Своей воли, употребилъ въ 
посредство клятву“. Чтобы послѣднія слова были яснѣе, 
ужно знать, что здѣсь по славянски сказано ходатайствова,
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a no гречески έμεσίτευσεν (отъ ходатай, μεσίτης): и то, и дру· 
гое значитъ: сталъ ходатаемъ, посредникомъ чрезъ клятву. 
Ходатаемъ, посредникоиъ называется лиде, которое стара- 
ется примирить двѣ враждующія или спорящія стороны, или 
способствуетъ къ переговорамъ людей, раздѣленныхъ разстоя- 
ніемъ и взаимнымъ различіемъ. Когда Богъ ходатайствова клят- 
вою, то это зкачитъ, что Онъ лоставилъ Себя между человѣкомъ 
и Самимъ Собою: представленіе это весьма свойственно Писа- 
нію, по учевію котораго Богъ есть заступникъ, поручитель и іхо- 
среднивъ между человѣкомъ и Самимъ Собою. Такъ Іовъ воскли- 
цалъ, обращаясь къ Богу: „заступись, поручись Самъ за ме- 
ня предъ Собою, иначе кто поручится за меня“ (17, 3 по 
русск. переводу)? Но если Богъ ставилъ Себя посредникомъ 
въ той единственной клятвѣ, когда Онъ клялся Самимъ Со- 
бою, то, очевидео, что тавимъ же посредникомъ и поручите- 
лемъ является Онъ въ тѣхъ случаяхъ, когда не Онъ Собою 
клянется, а люди влянутся Имъ, какъ высшимъ. Изъ этого 
уясняется истинвое понятіе о клятвѣ: она состоитъ въ томъ, 
что люди, увѣряя одинъ другаго, призываютъ Бога во сви- 
дѣтеля, посредника и поручителя, конечно, съ тою мыслію, 
что Онъ будетъ помощникомъ при исполненіи обѣщанія и 
карателемъ въ случаѣ намѣреннаго нарушенія его или увѣ- 
ренія ложнаго. Что можно находить неблагочестиваго или 
неблагоговѣйнаго въ такой клятвѣ? Если Самъ Богъ влялся, 
не смотря на то, что не имѣлъ кѣмъ клясться, кромѣ Са- 
мого Оебя, не смотря и на то, что обѣтованія Его, какъ не· 
ложныя, сами по себѣ не требовали клятвеннаго удостовѣре- 
нія, и недовѣріе къ нимъ было бы со стороны людей пре- 
ступленіемъ, то тѣмъ болѣе умѣстна клятва между людьми. 
Слова людей могутъ быть истинными въ той мѣрѣ, въ какой 
они сопровождаются мыслію о Высшемъ, о всевѣдущемъ Бо- 
гѣ, Который есть высочайшая Истина и ненавидитъ вся гла- 
голющыя лжу (Пс. 5, 7); какъ скоро человѣва оставляетъ 
память о Богѣ, то уста и сердце его наполняются неправ- 
дою. Кто въ клятвѣ призываетъ Бога въ посредника и по-
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ручителя своихъ обѣщаній или удостовѣреній, тотъ чрсзъ это 
исаовѣдуетъ благоговѣйную память о Немъ, какъ о Сердце- 
вѣдцѣ, знающемъ, что слова его искренни и обѣщанія его 
не содержатъ обмана. ІІонятно, почему послѣ этого, какъ 
говоритъ апостолъ, „влятва“, употребленная для удостовѣре- 
нія, „оканчиваетъ всякій споръ (людей)“ .

(Продолженіе будетъ).

Изъ отчета о дѣятельности Кіевекаго Общѳства рас- 
пространенія религіозно нравственнаго просвѣщенія 

въ духѣ Православной Церкви за 1897 годъ.

Въ 1897 году „Кіевское Общество распространенія ре- 
лигіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной 
Церкви“, по благословенію почетнаго Покровителя своего 
Высокопреосв. Митрополита Іоаннивія, открыло собесѣдова- 
нія съ штундистами. Собесѣдованія эти велись и ведутся не 
для того, чтобы разбить или посрамить севтантовъ, равно и 
не для защиты Церкви, которая сама есть столт и утвер- 
жденіе истины и ни въ чьей защигѣ не нуждается, но для 
того, чтобы уклонившихся отъ Церкви вразумить словомъ 
братской любви и евангельской истины,—если же не вразу- 
мить, то, по крайней мѣрѣ, заронить въ сердца ихъ сомнѣ- 
ніе въ истинности штуядоваго упованія и освѣтить предъ 
ними ту зловѣіцую тьму, воторою они окутываютъ сами себя 
чрезъ свою же гордость и своеволіе въ дѣлахъ вѣры, и ко- 
торая болѣе и болѣе сгущается отъ ихъ непримиримой враж- 
ды и фанатической ненависти къ православнымъ. Публичны- 
ми преніями о вѣрѣ опровергается и злонамѣреяная клевета 
на Православную Цервовь, будто она съ своими представи- 
телями — духовными и свѣтсвими — преслѣдуетъ за вѣру и 
повторяетъ времена гоненія на христіанъ; при чемъ мучени- 
ками за вѣру и благочестіе являются разнаго рода севтанты»
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особенво—штундисты, а гонителями—православное духовев- 
ство и иоддерживающія его власти. Сами штундисты до упо- 
енія услаждаются тою мыслію, что они мучениви, и съ уди- 
вительнымъ самохвальствомъ увѣряютъ, что всѣ они—святые 
и непорочные сердцемъ (православные же всѣ отъявленные 
грѣншиви), которыхъ преслѣдуютъ и мучатъ за то же, за 
что страдалн — Христосъ, свв. апостолы и первые христіане. 
На собесѣдованіяхъ же имъ предоставляется полная свобода 
открыто и безъ всякихъ опасевій высказывать и обосвовы- 
вать свои религіозныя убѣжденія, и такимъ образомъ воочію 
всѣхъ доказывается, что Православная Церковь за вѣру ви- 
кого не преслѣдуетъ. Законы русскіе не довусваютъ вредной 
пропагапды, угрожающей въ томъ иди другомъ отношеніи 
общественной тишивѣ и порядку и расшатываюіцей устои 
государственной жизпи, — вараютъ за кощунство и публич- 
ныя глумленія надъ святыней вѣры. Но такииъ завовамъ 
подлежатъ не штундистц только, а и православные, и вато- 
ливи, и лютераве, и іудеи, и магометане, и всявій воддав- 
ный руссваго государства. Власть судитъ и иавазываетъ въ 
тавихъ случаяхъ не за вѣру, не за религіозныя убѣждевія,. 
а за поруганіе вѣры и за нарушеніе освоввыхъ завововъ 
обществевной и государствеввой жизви, хотя бы варушевіе 
это вытевало и изъ религіозвыхъ воззрѣвій. Въ этомъ отво- 
віевіи ве волагается вивавой развиды между штувдистомъ 
и вравославвымъ. Меяіду тѣмъ, вогда судятъ и вавазываютъ 
за водобныя ирестувлевія вравославваго, вивто ве обраща- 
етъ ввимавія и вичья совѣсть ве смущается; во если за т& 
же самое судятъ и подвергаютъ ваказавію штувдиста, хлы- 
ста, скопца, вообще веправославваго, тогда говорятъ, что 
это василіе вадъ религіозвою совѣстію и вреслѣдовавія за 
вѣру....

Собесѣдовавія съ сектавтами ведутся во любви въ за- 
блуждающимся, чтобы сдѣлать все возможвое для возвраще- 
вія ихъ ва вуть истивы,—во еще болѣе—во вредупредитель- 
вой заботливости о вравославныхъ, чтобы вредохравить ихъ
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отъ самой возможности совращенія въ штундизмъ. На собе- 
сѣдованіяхъ каждый можетъ видѣть, какъ далеки отъ исти- 
ны и спасенія тѣ, которые попираютъ Церковь Христову съ 
оя видимымъ устройствомъ и отвергаютъ ея руководственное 
значеніе на землѣ, съ ея 19-ти вѣковою исторіею, — можетъ 
видѣть и убѣдиться, что кому Церковь не мать, тому и Богъ 
не Отецъ. Въ потаенныхъ углахъ можно съ успѣхомъ кле- 
ветать на Православную Церковь съ ея пастырями и рисо- 
ваться воображаемымъ мученичествомъ за вѣру и благоче- 
стіе,—удобно трубить о штундистскихъ добродѣтеляхъ и без- 
законіяхъ православныхъ; еще удобнѣе доказывать прево- 
сходство штундизма, его несравненныя достоинства, и такимъ 
путемъ совращать легковѣрныхъ. Но на пуб^ичныхъ собесѣ- 
дованіяхъ, гдѣ все это нужно подтвердить фактами и обосно- 
вать на Словѣ Божіемъ, гдѣ голословнымъ увѣреніямъ не 
придается нивакого зеаченія, дѣйствительность представля- 
ется совсѣмъ въ иномъ видѣ; вмѣсто евангельской чистоты 
вѣры оказывается полный произволъ въ дѣлахъ вѣры и раз- 
нузданность мысли, — вмѣсто братства фанатическая нена- 
висть къ православнымъ, — вмѣсто штуяднстскихъ добродѣ- 
телей фарнсейское самопревозношеніе и возмутительное лице- 
мѣріе; а столь заманчивое и рекламирующее штундистовъ 
мученичество оказывается только разсчитаннымъ измышлені- 
емъ и злою клеветою на ІІравославную Церковь и ея ревни- 
телей. Съ увѣренностью можно сказать, что нивто изъ пра- 
вос'лавныхъ, слышавшихъ собесѣдованія съ штундисоѣми, не 
промѣняетъ своего родного православія на ^штундовое брат- 
ство“, и де повѣритъ тѣмъ благожелателямъ и защитнивамъ 
штупдизма и вообще русскаго сектантства, которые силятся 
видѣть въ немъ „загорающійся свѣтъ народнаго сознанія“ , 
прогрессъ народной мысли и культурное развихіе народа.

Относительно того, что въ штундизмѣ и вообще въ рус- 
свомъ сектаптствѣ выражается умственное и культурное раз- 
витіе парода, что штунднсты представляютъ собою лучшую

Рук. для сел. паст. 1898 г., т. 2. № 19-й.
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въ нравственномъ отношеніи и самую трудовую часть южно- 
русскаго населенія, и что, слѣдовательно, штундизмъ есть 
явленіе отрадное и желательное въ русской жизни, нужно 
сказать слѣдующее: все это отрадно и желательно для тѣхъ, 
кому дурно и не желательно свое родное, русское и право- 
славное. Глубокомысленнѣйшвми писателями нашими (напр., 
Ѳ. М. Достоевскимъ) въ психологіи русскаго интеллигента 
подмѣчена особенная черта—не уважать и чернить свое род- 
ное созданное и выстраданное первенцами русскаго народа, 
его благороднѣйшими и благочестивѣйшими сынами, въ лері- 
одъ тысячелѣтней христіанской исторіи, и въ то же время 
подбострастно и униженно преклоняться предъ всякою но- 
винкою, лишь бы только шла она съ запада. Вслѣдствіе сла- 
баго развитія инстинкта духовно-нравственнаго самосохране- 
нія, безъ серьезнаго размышленія и надлежащей оцѣнки 
фактовъ, въ духовную жизнь русскаго народа вносились и 
вносятся чуждыя ему и разлагающія начала запада, вклю- 
чительно до началъ религіозныхъ,—вносятся съ тѣмъ, чтобы 
замѣнить собою и вытѣснить идеалы и начала родные, пра- 
вославно-русскіе, воторые создали самую Россію и сдѣлали 
ее тѣмъ, что она есть,—политическимъ и духовнымъ колос- 
сомъ. Западъ ревнивыми глазами и съ затаенною завистію 
смотритъ на возрастаніе этого колосса, и, чтобы задержать 
его ростъ, во всякое время готовъ причинять ему раны. 
Русскій колоссъ мощенъ вѣрою православною; на ней онъ 
создался и выросъ; въ ней залогъ и его великаго будущаго. 
Внести разлагающее начало и рознь въ религіозную жизнь 
этого колосса значитъ—причинить ему глубовую рану, тяж- 
кую болѣзнь. Такая рана и болѣзнь причинена ему и штун- 
дизмомъ, этою новинкою шестидесятыхъ годовъ, которая вы- 
шла отъ нѣмцевъ и распространилась чрезъ ихъ колоніи, 
разсѣянныя по гостепріимной русской землѣ. Понравилась 
эта новинка прежде всего тѣмъ. кого призывала она отвер- 
гнуть авторитетъ Православной Церкви и созданнаго имъ 
государства и руководствоваться въ религіозной и общегосу-
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дарственной жизви указаніями ливіь своего равума и велѣ- 
ніями только своей единичвой воли. Многимъ такой индиви- 
дуализмъ и личяый проивволъ въ религіозной жизни и обще- 
ственной пришелся по вкусу, и прежде всѣхъ южноруссу, 
который издавна былъ свободолюбивъ и, при крайнѳмъ раз- 
витіи этого присущаго каждому человѣку стремленія, не 
одипъ разъ въ исторіи становнлся на ложный и гибельный 
путь своеволія и произвола. Безграничную свободу въ рели- 
гіозной жизни предложила ему штунда. „Спасайся, какъ хо- 
чешь u какъ самъ это дѣло понимаешь: Церковь съ ея 19-ти 
вѣковою исторіею, съ ея благодатными средствами и пасты- 
рями, со всѣмъ ея внѣшнимъ устройствомъ и руководствев- 
нымъ значеніемъ совершенно не нужна и вредна“—вотъвкрат- 
дѣ символъ вѣры штундистовъ. Штунда сраву сняла съ сво- 
ихъ послѣдователей всявія обязанности по отношеяію къ 
Церкви и пастнрямъ. — обязанности, связанныя съ нѣкото- 
рыми матеріальными жертвами, — т. е., сняла съ нашего 
крестьянина тѣ именво обязанвости, къ которымъ онъ болѣе 
всего чувствителенъ и вевыволневіе которыхъ для него осо- 
бевво желательно. Въ этомъ первая вричина ея усвѣха. Ту- 
мавво обѣщала ояа исвовѣдвикамъ своимъ земельвые надѣ- 
лы, восредствомъ отяятія земель у помѣщиковъ, — отвергла 
въ вривцияѣ обязаввость вести повиввости обществевно- 
государствеввыя. Такимъ образомъ штувда сулитъ крестья- 
виву, особеяяо обездолеввому и бездомяому, все то, чѣмъ 
его можво обольстить. ІІачивая съ отрицанія господствую- 
щей Церкви, ова вѣрвымъ и веукловвымъ путемъ ведетъ къ 
отрицавію вообще, и въ результатѣ оказывается ве столько 
религіозвою, сволько сов,іальва-эковомическою сектою. При 
такихъ тевдевв,іяхъ, ова легко сливается со всѣмъ, что зиж- 
дется яа отрицавіи и враждѣ къ ІІравославвой Церкви и 
государству, особеяво— съ толстовщивой. И есть освовавіе 
предполагать, что штувда постепенво перейдетъ къ толстов- 
щивѣ, во той простой причинѣ, что и штувда, и толстовщи- 
ва стоятъ на одвой и той же почвѣ—на отрицаніи и враждѣ
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къ господствующей Церкви и государству; но въ толстовщи- 
нѣ отриданіе и вражда выражены рѣзче, послѣдовательнѣе и 
возведены въ цѣлую систему, обольщающую своею призрач- 
ною логичностью и философичностью: само собою понятно, 
что слабые зачаткй грубаго крестьянскаго раціонализма, вы- 
ражающагося въ штундѣ, при встрѣчѣ, должны уступать 
мѣсто и сливаться съ раціонализмомъ болѣе тонкимъ и бо- 
лѣе ѣдкимъ—съ толстовщиной. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ слія- 
ніе это уже яачалось и совершилось и приноситъ плоды по 
роду своему. На одномъ изъ собесѣдованій съ штундистами 
среди нихъ выступилъ молодой слесарь, воторый на вопросъ: 
„кавой онъ вѣры4·, — отвѣтилъ: „никакой, я сво б о д н ы й въ 
Бога онъ не вѣруетъ, загробной жизеи и страшнаго суда не 
признаетъ, Іисуса Христа считаетъ тольво хорошимъ учите- 
лемъ, а добро дѣлаетъ или такъ себѣ, или по чувству со- 
страданія. Мысли эти, по его словамъ, почерпоулъ онъ изъ 
нѣкоторыхъ умныхъ книжечекъ, автора которыхъ не захо- 
тѣлъ назвать. Что это за книжечки — догадаться не трудно.

Отличительною чертою штундизма является фанатиче- 
ская ненависть къ Церкви и непримиримая вражда къ пра- 
вославнымъ. Каждому штундисту внушается, что въ ІІраво- 
славной Царкви всѣ отъявлснные грѣшники—иьяницы, воры, 
прелюбодѣи и т. п., а въ штундѣ всѣ—непорочны сердцами, 
всѣ святы и непремѣнно спасутся. Между православными и 
собсдр штундисты полагаютъ бездну непроходимую. Когда 
спрапіиваютъ штундиста: къ вакой церкви привадлежалъ онъ 
до перехода въ штунду, штундистъ отвѣчаетъ не иначе, какъ 
только тавъ: прежде онъ былъ воромъ, пьяницей, любодѣемъ, 
а теперь сталъ непорочнымъ членомъ братства, исповѣдую- 
щаго евангельскую вѣру... Самообольщеніе поразительное! 
Гордость и самоиревозношеніе чисто фарисейскія!..

Благожелатели штундистовъ указываютъ на ихъ трез- 
вость и трудолюбіе, которыя, будто бн, невольно подвупаютъ 
въ пользу штундизма. Но развѣ Православная Цервовь учитъ 
кого пьянству или бездѣлію?!.. Если бы штундистовъ было



45

столько, сеольео  православныхъ (отъ чего избави насъ Богъ), 
то безъ всяваго сомнѣнія пьяницъ и тунеядцевъ среди нихъ 
развелось бы больше, чѣмъ сеольео  есть ихъ теперь среди 
православныхъ. Всякая секта въ началѣ своего существова- 
нія держится на извѣстной нравственной высотѣ, въ виду 
новизны и исвлючительности своего положенія, въ виду, на- 
конедъ, неизбѣжной сплоченности небольшаго кружка лицъ, 
связанныхъ одною идееш и поставленною цѣлію. Но съ уве- 
личеніемъ числа членовъ нравственность падаетъ, и тѣмъ 
быстрѣе и глубже, чѣмъ болѣе рѣшающее значеніе въ дѣлѣ 
спасенія предоставляется личному разуму и волѣ: эти по- 
слѣдніе незамѣтно и неизбѣжно переходятъ въ своеволіе и 
разнузданность религіозной мысли, которыя ни въ вавомъ 
случаѣ не могутъ быть надежными основами для 'нравствен- 
ной жизни. To же нужно свазать и о штундизмѣ. Бывшій 
ттупдистъ, но еще и не православный, слѣпой старивъ Вла- 
диміръ на первомъ собесѣдованіи такъ охарактеризовалъ своихъ 
собратій. яОставивъ боговдохновенныя писанія отцовъ Цер- 
кви, эти люди (штундисты) имѣютъ тысячи постановленій 
своихъ вожавовъ. Изъ нѣмецвой еолоніи , оттуда все—и сти- 
хи, и гимны, и порядЕИ оттѵда позаимствовали потерявшіе 
Бога и совѣсть руссвіе люди, нѣмецЕІс наймиты. Спросите: 
есть ли V нихъ христіансвій духъ? — Они больше ничего не 
понимаютъ, что вавъ тольео  бросилъ водЕу пить да цыгарву 
вурить, тавъ и сейчасъ будто бы сдѣлался улсе истинный 
христіанинъ. А есть ли у нихъ любовь, миръ, Еротость? Нѣтъ 
ничего этого! ІІІтунда то и знаетъ, что обличаетъ православ- 
ныхъ въ пороЕахъ, а въ себѣ не замѣчаетъ сатапинсвой гор- 
дости и жесгокости...“ Старивъ сказалъ правду. Даже на 
собесѣдованіяхъ, гдѣ всего естественнѣе было бы сдержи- 
ваться, и тутъ штундисты дерзви, заносчивы и вмѣсто того, 
чтобы разсуждать споеойно и искать истину, постоянно ііе- 
реходятъ въ обличительный тонъ. Всѣ обличенія ихъ напра- 
вляются противъ православныхъ и вытеЕаютъ изъ перепол- 
неннаго ненавистью и враждою сердца: ^въ обличеніяхъ они
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жестоки, неистощими и умѣютъ пользоваться всѣмъ, что 
только можно вычитать или услышать противъ Православной 
Церкви, пастырей и вообще православныхъ...

Какъ и всякая секта, штундизмъ начинается съ гордо- 
сти, держится своеволіемъ и разлузданностію религіозной 
мысли, питается ненавистью и враждою къ православнымъ, 
а приводитъ къ раздѣленію и взаимоотчужденію. Онъ раздира- 
етъ члены Тѣла Христова и поселяетъ въ высшей степени не- 
желательную рознь между тѣми, которые должны бы быть 
братьями lio вѣрѣ, по крови, по историческому прошлому и 
по всему. Жестоко ошибаются тѣ, которые видятъ въ немъ 
прогрессъ народной жизни и явленіе отрадное. He прогрессъ 
въ немъ и не культурное развитіе, а паталогическое состоя- 
ніе и болѣзнь духовная, болѣзнь опасная, такъ какъ разви- 
вается она не на религіозной только почвѣ, но и на соці- 
ально-экономической. Болѣзнь эта требуетъ серьезнаго къ 
себѣ вниманія и нуждается во врачеваніи. Кіевское религі- 
озно-просвѣтительное Общество сочло священнымъ своимъ 
долгомъ предложить для этого врачеванія свой трудъ, пред- 
ложить слово убѣжденія, растворенное христіанскою любовію 
къ заблуждающимся и основанное на евангельскихъ исхи- 
нахъ. Дастъ Богъ, слово это—братски участливое и еван- 
гельское—не останется безъ добраго вліянія на уклонив- 
шихся отъ Церкви; и если ихъ не возвратитъ къ Церкви, то, 
по крайеей мѣрѣ, православныхъ предохранитъ отъ совра- 
щеній въ штуяду.

Саящ. IИрозоровъ.
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С а м о о т в е р я с е н і е  а р х и п а с т ы р я .
Близъ Вилюйска есть колонія и выселокъ прокажен- 

ныхъ. Эту колонію посѣтилъ, какъ разсказываютъ „Якутск. 
Епарх. Вѣд.“, епископъ якутскій Н иеодим ъ . Прокаженные, 
бывъ предувѣдомлены о посѣщеніи ихъ владыкой, ждали его 
около одной изъ своихъ четырехъ юртъ. 'Грудно представить 
себѣ ту радость и благоговѣніе, какія выражались въ лицахъ 
этихъ весчастныхъ. Въ лйцѣ владыки прокаженные увидѣли 
не строгое начальство, а друга и истиннаго отца, пришед- 
шаго съ цѣлію утѣшить ихъ, помочь и облегчить тяжелое 
ихъ иоложеніе. А положеніе это, дѣйствительно, тяжелое, 
хотя бы только потому, что невозможпо же думать, чтобы 
люди эти не замѣчали окружающей ихъ грязи, тяжелаго зло- 
воннаго запаха, отвратительной одежды, у многихъ покрываю- 
щей иокрытое гнойными ранами тѣло и т. д. Радость и бла- 
гоговѣніе несчастныхъ еще болѣе усилились, когда они уви- 
дѣли, что владыка не боится ихъ, какъ боятся ихъ всѣ дру- 
гіе, не бѣжитъ отъ нихъ, какъ бѣгутъ другіе. Видъ всего, 
что иредставляетъ групиа прокаженныхъ въ своихъ помѣще- 
ніяхъ, заставляетъ новаго посѣтителя ихъ держаться въ нѣ- 
которомъ отдаленіи, причемъ, надо признаться, съ его сто- 
роны нужны немалыя усилія для того, чтобы сдерживать не- 
вольно являвшуюся тошноту, а между тѣмъ владыка, благо- 
словляя ихъ, давалъ имъ цѣловать руку, самъ надѣвалъ на 
каждаго благословляемаго крестикъ, говорилъ слова участія, 
входилъ въ подробный осмотръ ихъ юртъ и т. п. Прокажен- 
пые, взирая съ любовію на ^самоотверженнаго отца несча- 
стныхъ^, какъ они называля владыку, подходили подъ бла- 
гословеніе, осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ.
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Простившись съ прокаженными, владыка посѣтилъ домъ 
завѣдующаго выселкомъ врача г. Гиммеръ и окѳло 5 часовъ 
вечера выбылъ изъ выселка. Когда онъ помѣстился на по- 
данной линейкѣ, прокаженные обступили экипажъ, заявляя 
о своихъ нуждахъ. Памятною осталась ихъ просьба—выслахь 
вѣнчиковъ и разрѣшительныхъ молитвъ.

Редакторъ, Ректоръ Кіев. Дух. Сем·, Архимандритъ Іоанникій.

Отъ Кіев. Ком. дух. цепз. нечатать дозволяется. Кіевъ, 12 апрѣля 1898 г. 
Цензоръ, э.-орд. проф- Акад., прот. I. Королъковъ.

Тиіі. ІІетра Барсваго, Крещатпкъ, собств. домъ № 40.
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ВЬІХОДИТ Ь ЕЖЕНКДѢЛЬНО.

Цѣна годовому изданію на мѣстѣ і г  п п  Подписка принимается въ редак- 
ПЯТЬ руб., съ пересылкою ШЕСТЬ N0 / I I  ціи сего журнала, при Ніѳвской 

рублей серебромъ. *  духовной Семинаріи.

1898 года, мап 17-го.

Содержаніе: Значепіе Свяіцеппаго Писапія Ветхаго Завѣ та , к акъ  источ- 
ника христіапскаго учепія о вѣрѣ и жизпи.— Зам ѣтка о томъ, пе 
стоитъ ли въ  противорѣчіи практика пастоящ ая, по которой про- 
повѣдую тъ въ церквахъ міряне, въ  частпости воспитанники ду- 
ховпо учебныхъ заведепій, съ 64-мъ правиломъ Т рулльскаго  собо- 
ра.—Нѣсколько замѣчапій бывш аго присяжнымъ засѣ д ателем ъ  въ 
окружномъ судѣ .—Примѣчанія къ  Апостолу въ  обличеніе ш тун- 
дистовъ π подобныхъ имъ сектаптовъ (продолліспіе).—Зам ѣтка.

Значеніе Свящ. Писанія Вѳтхаго Завѣта, какъ источ- 
ника христіанскаго ученія о вѣрѣ и жизни.

Православпая Церковь источникомъ вѣроучевія и нра- 
воученія признаетъ Свящ. Писаніе и Свліценное Преданіе. 
ІІри этомъ, къ ссставу Свящ. Писанія ІІравославпая Церковь 
относитъ квиги повозавѣтныя и ветхозавѣтния, усвояя тѣмъ 
и другимъ одинавовую богодухновепность и обязательеое зна- 
чепіе. Отъ ученія дерковнаго въ этомъ уклоняются сектанты- 
раціоналисты, каковы. папр., штупдисты. Кавъ извѣстно, 
они считаготъ источпикомъ вѣроученія только одво Свящ. 
Писанк*, совершенно отвергая значепіе Преданія. Кромѣ то-
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го, и изъ кеигъ Свящ. Писанія штундисты усвояютъ обяза- 
тельное значеніе только книгамъ вовозавѣтвымъ. Къ книгамъ 
же ветхозавѣтнымъ ови обращаются вообще рѣдко, а въ 
тѣхъ случаяхъ, когда приводятся изъ этихъ книгъ мѣста, 
обличающія ихъ лжеучевія, они обыкновенно заявляюгь, что 
„ветхое уже прошло“,— „отмѣвяетъ первое, чтобы поставо 
внть второе“ (Евр. 10, 9). Спрашивается, справедливо-лн это 
сектантское отрицаніе значенія ветхозавѣтныхъ свящ. квигъ, 
и на какомъ осаованіи ІІравославвая Церковь усвояетъ этимъ 
книгамъ звачевіе, равное значенію кпигъ вовозавѣтвыхъ?

Свой ложный взглядъ на значеніе ветхозавѣтвыхъ кпигъ 
сектанты, кавъ извѣстно, оправдываютъ ссылкой на такія 
мѣста Свящ. Писанія Новаго Завѣта, въ которнхъ говорится 
объ отмѣпѣ ветхозавѣтваго. Такихъ мѣстъ есть вѣсколько. 
Но прежде всего мы должны отмітить то, что пи въ одномъ 
изъ этихъ мѣстъ вѣтъ рѣчк объ отмѣвѣ или упраздвевіи 
всѣхъ Писаній ветхозавѣтвыхъ, а говорится только о заковѣ 
ветхозавѣтвомъ. Затѣмъ, ближайшее разснотрѣвіе изречевій 
вовозавѣтвыхъ о заковѣ приводитъ къ заключевію, что и 
заковъ этотъ отмѣневъ ве всецѣло. Въ пославін къ Евреямъ 
ап. ІІавелъ говоритъ, что отмѣненіе прежде бывшей запо- 
вѣди бываетъ no причинѣ ея немощи и безполезности (7, 
18). Соотвѣтствевво этому, и изъ заповѣдей Моисеева зако- 
ва отмѣвевы только тѣ, которыя овазались вевужвыми для 
людей, живущихъ подъ благодатію. Такъ, по свидѣтельству 
кв. Дѣяній, апостолами ва соборѣ въ Іерусалимѣ призвава 
веобязательвой для христіавъ ветхозавѣтвая заповѣдь объ 
обрѣзавіи и другія обрядовыя предписавія Моисеева завова. 
Въ пославіи, составлеввомъ ва этомъ соборѣ и отвравлев- 
номъ къ вѣрующимъ, св. апостолы возвѣщали: угодно Свято- 
му Духу и намъ не возлаіать на васъ никакого бремени бо- 
лѣе сего необходимаго— воздерживаться отъ идоложертвен- 
наго и крови, и удавлаиины, и блуда, и не дѣлать друшмъ 
тоіо, чего себѣ не хотите (Дѣяв. 15, 28—29, ср. 24). По- 
добво этому, и св. ап. Павелъ признаетъ отмѣвеввой для



христіанъ заповѣдь объ обрѣзапіи и порицаетъ ихъ за со- 
блюденіе іудейскихъ праздеиковъ. Ксли вы обрѣзываетесь, 
пигаетъ онъ къ Галатамъ, щ  Ьудетъ <щмъ никакой пользы 
отъ Христа (5, 2—3). Для чего... наблюдаете дни, мѣсяцы, 
времена и годы (4, 9— 10)? Въ послапіи къ Колоссянамъ 
тотъ же св. апостолъ считаетъ изшшвіши для христіавъ 
ветхозавѣтвыя заповѣди о пищѣ и праздвивахъ Итакъ никто 
да не осуждаетъ васъ за пищу, или питіе·, или за какой 
нибудь праздникъ, или новомѣсячіе, или субботу (2, 16— 17). 
Объ отмѣвѣ ветхозавѣтнаго закопа идетъ рѣчь у ап. Павла 
и въ послапіи къ Евреямъ (10, 9), въ словахъ: отмѣняетъ 
первое, чтобы постановитъ второе. Но если прочитать всю 
главу, въ которой находятся приведенеыя слова, то будетъ 
очевидн», что въ нихъ св’. апостолъ имѣетъ въ виду ве весь 
собственно ветхозавѣтный законъ, а толысо заповѣди о жер- 
твахъ. Такъ кааъ жертвы ветхозавѣтныя не очищали отъ 
грѣха, а т о л ь е о  напоминали о неыъ, то онѣ и иотерялк свое 
зеаченіе, когда Христосъ принесъ въ жертву за насъ Тѣ- 
ло Свое. Въ томъ же посланіи къ Евреямъ св. апостолъ го- 
воритъ объ отмѣаѣ ветхозавѣтпыхъ постановленій о священ- 
ствѣ u предписапій, связаяныхъ съ этими постановлевіями 
(Евр. 7, 11—12 и дал.).

Выясняя причину отмѣвы указаввыхъ поставовлевій 
ветхозавѣтныхъ, ап. Павелъ обращаетъ вннманіе на то, что 
законъ былъ дѣтоводителемъ ко Христу (Гал. 3, 24), давъ 
былъ для того, чтобы воспитывать еврейсвій народъ и под- 
готовлять его къ привятію Обѣтовавваго Искупителя. Но 
всявоыу воспитываемому человѣву даются извѣстныя прави- 
ла, которыя теряютъ свою силу, вогда время восиитанія вов- 
чается. Тавъ было и съ еврейсвимъ народомъ, и потому нѣ- 
воторыя предписавія, съ пришествіемъ Христа и съ овон- 
чавіеыъ времеви дѣтоводительства народа, утратили свое зва- 
ченіе.—Въ другомъ мѣстѣ своихъ пославій ап. Павелъ даетъ 
повять, что изъ ветхозавѣтнаго завова потеряло значевіе еще 
и то, что имѣло харавтеръ прообразовательный, что вапоми-
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иало избранному народу о грядущемъ Мессіи. Это тѣпь, 
говоритъ св. апостолъ о ветхозавѣтныхъ вредяисавіяхъ, a 
тѣло во Христѣ (Кол. 2, 17), и потому—должвы мы за- 
ключать изъ словъ апостола—съ пришествіемъ Хриота, празд- 
ники ветхозавѣтные, бывшіе прообразами Христа, и уста- 
новленія о пищѣ, отмѣневы.

Но уже изъ приведенныхъ изречепій ап. Павла ясно 
видно, что не весь ветхозавѣтный законъ потерялъ свое зва- 
ченіе,—этотъ законъ состоялъ пе изъ однихъ только вро- 
образовъ и ве изъ такихъ только правилъ, которыя обяза- 
тельвы лишь ва время воспитавія. Извѣстно, чго мвогія пра- 
вила, внушаемыя воспитываемомѵ, остаются для вего обяза- 
тельвыми и послѣ окончавія времени воспитавія. Такъ и въ 
законѣ ветхозавѣтномъ, съ отмѣною однихъ предписавій, дру- 
гія должны были остаться обязательными и для христіанъ. 
Что дѣйствительво ве весь ветхозавѣтный законъ потерялъ 
для васъ свое значевіе, это видпо изъ нѣкоторыхъ ясныхъ 
изреченій новозавѣтныхъ книгъ. Прежде всего, Самъ Γοο
βολβ Іисусъ Христосъ въ вагоряой проповѣди говоритъ: т  
думайте, что Я  прииіелъ иарушить закопъ или пророковъ; 
пе нарушить пришелъ Я , no исполнить (Матѳ. Ь, 17). Γοο
βολβ Іисусъ Христосъ толвко исполнилъ і) законъ, дополнилъ, 
усовервіилъ его. Но всякое доволневіе и усовершевіе ве 
только ве означаетъ разрушенія или отмѣны всего существу- 
ющаго, вавротивъ, предполагаетъ сохравеніе части усовер- 
шаемаго и восполняемаго; поэтому, Господь и говоритъ, что

і)  Въ греческомъ токстѣ ВЪ данномъ мѣстѣ СТОИТЪ глаголъ πληροω, 
ксторын означаетъ, во пррвыхъ, всполнять, осуществлять на дѣлѣ, во 
вторыхъ, дополвять, усоверіпенствовать. Въ Матѳ 5 , 1 7  глаголъ испол- 
нить употреОленъ по отношенію къ закону и къ пророкамъ. Пророковъ 
Спаситель исполнилъ въ томь смьвлѣ, что осуществилъ лхъ предсказа- 
вія, явился учителемъ и посредникомъ Новаго Завѣта. Законъ же Онъ 
дополнилъ, такъ какъ осугиествить его во время пзложевія нагорной 
вроповѣди (взреченіе, очевпдно, относитсл только къ этому времени) 
Онт, конечно, не могъ.
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Онъ не пришелъ нарушить законъ. И неоднократно Господь 
Івсусъ Христосъ выставлялъ на видъ высокое достоинство 
этого закона и училъ своихъ послѣдователей соблюденію вѣ- 
воторыхъ заповѣдей завона. Тавъ, Онъ обличалъ книжнивовъ 
и фарисеевъ за то, что они нарушаютъ ветхозавѣтныя по- 
становленія. Зачѣмъ ѳы првстутете заповѣдь Божію ради 
преданія вашего? Ибо Богъ заповѣдалъ: почитай отца и мать; 
и злословящій отца или мыть смертью да умретъ (Исх. 20, 
12. 21, 16). А  вы говорите: если кто скажетъ отцу или  
матери: даръ Богу то, чѣмъ бы ты отъ меня полъзовался, 
тотъ можетъ и не почитать отца своею, или мать свою 
(Матѳ. 15, 4— 6). Богатому юношѣ, спрашивавшему о пути 
къ вѣчной жизии, Господь Іисусъ Христосъ сказалх: если 
хочешь войти въ жизнь вѣчную, соблюди заповѣди, и при 
этомъ указалъ на заповѣди, находящіяся въ законѣ Моисе- 
евомъ (Матѳ. 19, 16—19). Подобно Господу Інсусу Христу, 
и ап. Павелъ указываетъ неоднократно христіанаыъ на не- 
обходимость соблюденіл ветхозавѣтныхъ заповѣдей десятосло- 
вія (Римл. 13, 9. Ефес. 6, 2— 3).

Изъ свазаннаго слѣдуетъ, что не весь ветхозавѣтный 
законъ потерялъ для насъ силу. Въ данномъ случаѣ намъ 
нѣтъ пужды перечислять то, что сохраняетъ въ ветхозавѣт- 
номъ завонѣ обязательность и для христіанъ. Замѣтимъ толь- 
ко, что свв. отцы учатъ объ этомъ такъ: „Господь (Іисусъ 
Христосъ) естественныя заповѣди закона, которыми человѣвъ 
оправдывается я вогорыя до завонодательства соблюдали оорав- 
дывавшіеся вѣрою и угодившіе Богу, не разрушилъ, но рас- 
пространилъ и исполнилъ^. Приготовляя человѣка въ этой 
жизни, Господь Самъ изревъ ко всѣмъ одинаково слова де- 
сятословія и потому ови остаются тавже и у насъ, получивъ 
чрезъ плотское пришествіе Его расширеніе и приращеніе, a 
ие разр^шеніе і). Но если ветхозавѣтный завонъ не весь

і) Св. Ириней Ліонскій, противъ ересей 4, 13— 16. Ср. ещ«: 
„естественныя заповѣди закона общи иамъ и имъ (іудсямъ); у нихъ 
получили начало u ировсхождеиіе, у насъ прпращевіе и восполвеніе.



потерялъ для васъ свое зваченіе, то уже no этому одному 
мы не можетъ отрицать, какъ поступаютъ севтавты, обяза- 
тельвость для себя вегхозавѣтныхъ писаній и ве вмѣемъ пра- 
ва ссылаться ва указаввыя выше мѣста, гдѣ идетъ рѣчь 
объ отмѣнѣ нѣвоторыхъ ветхозавѣтвыхъ установленій.

Но допустимъ даже, что ветхозавѣтвый завовъ потерялъ 
для васъ звачевіе въ цѣломъ объемѣ своемъ. Сирапіивается: 
можемъ-ли мы на этомъ освовавіи отрвцать обязательвую 
для васъ силу ветхозавѣтвыхъ писавій? Несомнѣвво, вѣтъ. 
ІІрежде всего, должво имѣть въ виду, что, вромѣ изложевія 
завова, въ ветхозавѣтвыхъ пвсавіяхъ содержатся еще про- 
рочества объ Іисусѣ Христѣ и осповаввой Имъ Цервви. Эти 
пророчества стоятъ въ тавой веразрыввой связи оъ отвро- 
веніемъ вовозавѣтвымъ, что, призвавая послѣдвее, мы ве мо- 
жемъ ве прпзвавать первыхъ и ве ыожемч, въ вимъ ве 
обращаться. He слѣдуетъ упусвать, что въ ввигахъ Моисе- 
евыхъ, гдѣ изложевъ ветхозавѣтвый завонъ, вромѣ отмѣнев- 
выхъ и замѣвеввыхъ заповѣдей, содержится мвого тавого, 
что веобходимо вамъ звать и что не изложево въ другихъ 
внигахъ. Напр., исторія творевія міра, происхождевія чело- 
вѣва и его грѣхопадевія,—исторія, безъ знавія воторой мы 
яе можемъ понять веобходимости исвуплевія и его звачевія,— 
представлева въ Пятовнижіи. Поэтому, если бы завовъ вет- 
хозавѣтвый и былъ отмѣвевъ всецѣло, то Пятовнижіе все- 
тави ве перестало бы служить вамъ источвивомъ вѣроуче- 
вія. Да и въ самомъ взложевіи завововъ обрядовыхъ, поте- 
рявшихъ обязательное зваченіе для христіанъ, мы посгоянво 
встрѣчаемъ увазапіе ва важвѣйшія истивы вашей вѣры,— 
истиву бытія Божія, Его всемогущества, правосудія и т. д. 
Bee 9Т 0 повазываетъ, что ветхозавѣтныя писанія, даже и 
при отмѣвѣ Моисеева завова, ве могли бы потерять для 
христіавъ обязательваго звачевія.

Кромѣ взложенввыхъ соображевій, обязательвое зваче- 
ніе для христіавъ ветхозавѣтвыхъ квигъ видво изъ мвогихъ 
прямыхъ и ясныхъ увазавій свящ. писателей Новаго Завѣта.



Мы должны обращаться къ ветхозавѣтнымъ книгамъ и чер- 
пать изъ нихъ ученіе вѣры и нравственности прежде всего 
потому, что къ эгимъ квигамъ обращался Самъ Господь 
Іисусъ Христосъ. Во время земной жизни Госиода Іисуса 
Христа у іудеевъ писанія ихъ имѣли высокое значеніе. Іудей- 
скій историкъ Іосифъ Флавій, совремснвикъ апостоловъ, со- 
общаетъ, что никто изъ іудеевъ пе могъ рѣшиться сдѣлать 
въ этихъ писаніяхъ какую-либо перемѣну. Всѣ смотрѣли на 
нихъ, вакъ на ученіе божествевное, и готовы были, если бы 
понадобилосъ, и умереть за нихъ. яВмѣстѣ съ молокомъ ма- 
тери“, говоритъ Іосифъ Флавій, „іудей пріобрѣтаетъ наклон- 
ность разсматривать всѣ свои 22 книги, какъ заповѣди Бо- 
жіи, которыхъ нужно держаться и за которыя нужно быть 
готовымъ принять самую смерть*. Еслв бы это уваженіе 
было не справедливымъ, если бы Господу Іисусу Христу 
угодно было, чтобы Его послѣдователи ве обращались къ 
ветхозавѴгнымъ книгамъ, то Онъ, несомнѣнно, опровергъ-бы 
іудейскій взглядъ на эти квиги. Однакоже мы видимъ, что 
Іисусъ Христосъ не только не сдѣлалъ этого, а цѣлымъ ря- 
домъ свидѣтельствъ утвердилъ высокое значеніе ветхозавѣт- 
ныхъ квигъ. ІІо ученію Спасителя, ветхозавѣтныя писанія 
имѣютъ такое зваченіе; что кто не признаетъ силы этихъ 
писавій, тотъ ве MjmeTb вѣровать истинно и въ Самого Гос- 
пода Іисуса Христа. Если-бы вы, говорилъ Овъ жестоковый- 
вымъ іудеямъ, вѣрши Моисею, то повѣрили-бы и Мнѣ, по- 
тому что онъ писалъ о Мнѣ. Если же его писаніямъ не вѣ- 
ргте, какъ повѣрите Моимъ словамъ (Іоан. 5, 46—47)? По- 
этому, въ бесѣдахъ съ учевиками и съ народомъ Іисусъ 
Христосъ обыввовенно доказывалъ свое божественное послан- 
ничество изреченілми изъ ветхозавѣтныхъ книгъ. Гакъ, когда 
по восвресеніи Своемъ Онъ явился путнивамъ эммаусскимъ, 
ихъ сомнѣнія Ояъ опровергъ оружіемъ ветхозавѣтныхъ пи- 
саній. И, начавъ отъ Моисея, повѣствуетъ ев. Лува, изъ всѣхъ 
пророковь изъяснялъ имъ сказанное о Немъ во всемъ Лиса- 
ніи (Лув. 24, 27). Нѣсволько позже, явившись ученикамъ,



56

собравшимсл въ горницѣ Іерусалимской, Спаситель также 
убѣждалъ ихъ въ своемъ божествеввомъ посланничествѣ из- 
реченіями ветхозавѣтвыхъ ІТисавій. И  сшзалъ ймъ: вотъ то, 
о чемъ Я  вамъ іоворилъ, еще бывъ съ вами, что надлежитъ 
исполнитъся всему, написанному о Мнѣ въ законѣ Моисе- 
евомъ, и въ пророкахъ, и псалмахъ. Тогда отверзъ имъ умъ къ 
уразумѣнгю ІІисангй (Лук. 24, 44—45). Въ другомъ случаѣ 
Спаситель называетъ ветхозавѣтныя Писанія богодухновен- 
ными. Какъ жв Давидъ, спрашиваетъ Онъ книжниковъ, no 
вдохновенію называетъ Его (Христа) Господомъ, коіда го- 
воритъ: сказалъ Господь Господу Моему: сѣди одесную Меня, 
доколѣ положу врагоѳъ Твоихъ въ поднооюіе ногъ Твоихъ 
(Матѳ. 22, 43—44)? Въ этомъ мѣстѣ сРставленнымъ по 
вдохновенію Святаго Духа называется изреченіе изъ квиги 
псалмовъ (ГГсал. 109, 1). Но разумѣется, слова Спасителя 
относятся и ко всемъ ветхозавѣтнымъ книгамъ, иотому что 
вездѣ Онъ усвояетъ равное значеніе и псалмамъ, и закону, 
и пророкамъ (Ср. Лук. 24, 44). Кавъ Писаніе богодухновен- 
ное, ветхозавѣтное Писаніе, по ученію Господа, ме можетъ 
разоритися (Іоан. 10, 35). Такъ какъ это Писаніе пред- 
ставллетъ собою плодъ ума Божественнаго, то въ немъ ува- 
занъ путь къ вѣчной жизни. Поэтоуу всякому, вто ищетъ 
истиинаго вѣдѣнія, Господь заповѣдалъ изслѣдовать ветхо- 
завѣтное Писаніе. Изслѣдуйте ІІисанія, говорилъ Онъ іудеямъ, 
ибо ѳы думаете чрезъ нихъ имѣть жизнь вѣчную (Іоан. 5, 
39). Устраневіе этихъ Писавій, вевѣдѣвіе ихъ, во учевію 
Свасителя, является ыричивой и источвикомъ гибельвыхъ 
заключевій. Поэтому, когда саддукеи изложили вредъ Нимъ 
свои ложвыя вовятія о воскресевіи и загробвой жизви, Овъ 
обличилъ ихъ въ вевѣдѣвіи Писавія и сказалъ: заблужда- 
етесь, пе зная ІІисаній (Матѳ. 22, 29).

Слѣдуя учевію Госвода Іисуса Христа, и св. авостолы 
относились къ ветхозавѣтвымъ писавіямъ съ высокимъ ува- 
жевіемъ, вризнавая ихъ писавіями богодухновеввыми, видя 
въ вихъ основу вѣры христіавсвой, изъ вихъ почервая обли-



ченія и . ваставленія. Такъ, св. ап. Петръ въ рѣчи своей, 
произнесенной въ день сошествія Св. Духа, истинность вѣры 
въ Іисуса Христа, какъ Бога, доказывалъ словами ветхоза- 
вѣтныхъ писаній, указывая на Христѣ исполненіе пророче- 
скихъ изреченій (Дѣян. 2, 16—36). Въ своемъ первомъ со- 
борномъ посланіи тотъ же апостолъ о пророкахъ ветхозавѣт- 
ныхъ говоритъ, что сущій въ нихъ Духъ Христовъ предвоз- 
вѣщалъ Христовы страданія и послѣдующую за ними славу, 
что ихъ изысканія и изслѣдованія относились къ благодатгі, 
назначенной христіанамъ (1 Петр. 1, 10— 11). Изъ этихъ 
словъ иидно, что ап. Петръ считаетъ ветхозавѣтныя ІІиса- 
нія имѣющими тавое же значеніе для христіанъ, какое они 
имѣли для іудеевъ. И апостолъ похваляетъ христіанъ за то, 
что опи обращаются къ пророческому, слову. Мм имѣемъ 
вѣрнѣйшее пророческое слово; и вы хорошо дѣлаете, что 
обращаетесь кь нему, какъ къ свѣтилънику, сіяющему въ 
темно.т мѣстѣ, доколѣ ме начнетъ разсвѣтатъ dem, и не 
взойдетъ утренняя звѣзда въ сердцахъ вашихъ (2 Петр. 1,
19). Слово Готодне, говоритъ ап. ІІетръ, пребываетъ въ вѣкь 
(I ІІетр. 1, 25). Поэтому, давая наставленія xpBcriaHaM·), 
онъ почерпаетъ ихъ и изъ книгъ ветхозавѣтныхъ. Въ пер- 
вомъ посланіи своемъ апостолъ пишетъ: no примѣру приз- 
вавіиаіо васъ Святто, и сами будыпе святы во всѣхъ по- 
ступкахь. Нбо написано: будьте святы, потому что Я  святъ 
(I, 15—16). Въ даняомъ мѣстѣ свое наставленіе ап. Петръ 
основываетъ на изреченіи ветхозавѣтномъ, содержащемся въ 
Лев. 19, 2.

ІІодобно ІІетру, и другой первоверховный апостолъ— 
ІІавелъ, показываеіъ высокое уваженіе къ ветхозавѣтвымъ 
ІІисавіямъ, когда называетъ ихъ писаніями святыми (Рим. 
1, 2), словомъ Божіимъ, которое ввѣрено было іудеямъ (Рим. 
3, 2). Ветхозавѣтныя Писанія, по учееію ап. Павла, бого- 
духновенны и могутъ приносить многоразличную пользѵ. 
Все Писаніе, внушаетъ св. апостолъ возлюбленному ученику 
своему Тимоѳею, боюдухноѳенно и полезно для наученія, для



58

наставленія въ праве.дности, да будетъ совершенъ Божіи, че- 
ловѣкъ, ко всякому доброму дѣлу пртотовленъ (2 Тим. 4, 4). 
Призпавая указанное зеаченіе за ветхозавѣтными писаніяыи, 
ап. Павелъ похваляетъ своего ученика за то, что овъ знаетъ 
эти ІІисанія. А  ты пребывай въ томъ, чему наученъ. ІІри- 
томъ же ты изъ дѣтства знаешь священныя писанія, ко- 
торыя могуть умудрипгь тебя во спасеніе вѣрою въ Хриспш  
Іисуса (2 Тим. 3, 15). Въ данномъ мѣстѣ апостолъ, можно 
думать, говоритъ исвлючительно о писаніяхъ ветхозавѣтныхъ, 
тавъ какъ во время дѣтства Тимоѳея писапія новозавѣтныя 
еще не появились.— Признавая, что ветхозавѣтныя писанія 
могутъ умудрить во спасеніе, ап. Павелъ нѣкоторыя свои 
предписанія, даваемыя вѣрующимъ, основываетъ имеяно ва 
ветхозавѣтныхъ писаніяхъ. Такъ, давая повелѣніе Тимоѳею 
оказывать сугубую честь достойно начальствующимъ пресви- 
терамъ и особенно труждающимся въ словѣ, апостолъ при- 
бавляетъ: ибо Нисаніе говоритъ: не заграждай рта у вола 
молотящаго (1 Тим. 5, 18). Приведенное апостоломъ изре- 
ченіе содержится въ книгѣ ветхозавѣтной (Втор. 25, 4). 
Свою проповѣдь о Христѣ ап. Паведъ также основывалъ на 
ветхозавѣтномъ Писаніи. По свидѣтельству кн. Дѣлній, апо- 
столъ, будучи въ Римѣ, отъ утра до вечера тлаіалъ прихо- 
дившимъ къ нему ученіе о царствіи БожАемъ, приводя сви- 
дѣтельства и удостовѣряя шъ о Іисусѣ изъ закона Моисе- 
ева и пророковъ (28, 23). И во мвогихъ своихъ посланіяхъ 
св. апостолъ, раскрывая ученіе христіанское, основываетъ 
его на писапіи ветхозавѣтномъ (см. Гал. 3 глѵ Евр. 1— 2 
и дал.). Эгимъ апостолъ научаетъ и насъ при раскрытіи 
ученія вѣры и жизни обращаться къ писаніямъ ветхозавѣт- 
вымъ, какъ истинному Слову Божію.

Итавъ, изреченія Самого Господа Іисуса Христа и ев. 
апостоловъ, а тавже простыя соображенія разума обнару- 
живаютъ ложность сектантсваго воззрѣнія на ветхозавѣтныя 
писанія, вавъ писанія, отмѣненныя и не иыѣющія обяза- 
тельнаго значенія для христіаыъ. Въ ветхозавѣтныхъ писа-



ніяхъ содержится истинное Слово Божіе, и овр дожвы слу- 
жить для насъ источникомъ вѣроучевія наряду и варавнѣ 
съ писапіями Новаго Завѣта. В. Рибинскгй.

Замѣтка о томъ, не стоитъ ли въ противорѣчіи практика 
настоящая, по которой проповѣдуютъ въ церквахъ міряне, 
въ частности воспитанники духовно-учебныхъ заведеній, съ 

64-мъ правиломъ Трулльскаго собора.

Трулльскій соборъ 64-мъ своимъ правиломъ постано 
вилъ: „ве подобаетъ мірявиву предъ вародомъ вроизвосити 
слово, или учити, и тако брати ва себя учительское досто- 
инство, во новивоватися вредаввому отъ Госвода чиву от- 
верзати ухо пріжтшмг благодать учтпельскаю с.гооа, и отъ 
вихъ поучатися божесгвеивому... Аві,е же кто усмотрѣвъ бу- 
детъ варушающимъ вастоящее правило: ва четыредееять 
дней да будетъ отлучевъ отъ общевія церковваго“ (сравв. 
19 врав. . того же собора, а также 58 аяост. правило). Ilo 
смыслу 64-го вравила Трулльск. собора право учить въ хра- 
мѣ во время богослужевія усвояется едивствевво пріявьиимъ 
б.гагодать учительскаго слова; одивъ разрядъ даже лицъ, 
имѣющихъ восвящевіе (діавовы), лишевъ сего врава. Послѣ 
появлевія ереси Арія въ Алексавдріи вроповѣдь за ірещева 
была даже для священвиковъ. Было время въ исторіи Цер- 
кви, когда врововѣдывали и ыіряве. Эіо было при авосто- 
лахъ; во проповѣдывали по силѣ и подъ условіемъ чрезвы- 
чайваго благодатваіо дарованія, овредѣляввіагося въ своей 
истиввости особыми лицами. имѣввіими враво различеніе ду- 
ховъ. Но врактика Церкви апостольской въ этомь отношеніи, 
какъ и въ другихъ вѣкоторыхъ ея особевностяхъ, ве вовто- 
ряема. Впрочемъ, уже въ то время, къ копцу вѣка апо- 
стольскаго, врововѣдь была ав. Павломъ, кавъ видво изъ его 
вославій, вріурочева въ кругу правъ и обязаввостей служе-



нія пастырскаго. Извѣстны, затѣмъ, споры въ древпей Цер- 
вви о правѣ проповѣди для Оригена, оковчившіеся не въ 
пользу этого гевіальваго учителя. Ііри этихъ спорахъ за- 
щитники Оригена назвали было вѣсколько лицъ-мірявъ, ко- 
торые во второмъ вѣкѣ, какъ сохранилось въ предавіи, съ 
разрѣшевія епископовъ вроповѣдывали; по нужно думать, чю 
это было допущено, кавъ исключевіе, въ виду присущихъ 
этимъ лицамъ чрезвычайвыхъ благодатвыхт даровавій, кото- 
рыя, кавъ видно изъ свидѣтельствъ Иривея и дрѵгихъ, из- 
рѣдка продолжали проявлятьея и въ вѣка, вепосредственво 
слѣдовавшіе за времевемъ апостоловъ. Эгимъ же слѣдуетъ 
объясвить и проповѣдническую дѣятельвость сирскаго „про- 
рока^— пр. Ефрема Сирива, хотя онъ былъ лишь діаконъ.

Скажемъ тедерь дѣсколысо словъ въ объяспевіе весьма 
древвяго у васъ въ Россіи обычая дозволять, съ благосло- 
венія мѣстваго спископа, лицамъ, и не обіечеввымъ савомъ 
свящевства—мірявамъ, получившимъ одвакоже освователь- 
вое богословское образовавіе и посвященнымъ въ стихарь, 
вазидавіе вѣрующихъ въ дѣлахт» вѣры и благочестія, пропо- 
вѣдываніе Слова Божія въ храмѣ за богослужевіемъ. У насъ 
этотъ обычай ведетъ свое вачало изъ Кіева, воторый въ 
своей дерковвой жизни представляетъ издавва мвого отлв- 
чительваго, что заимствоваво отчасти изъ церковной жизви 
средвевѣковой Бизантіи, отчасти стало существэвать съ 15 
вѣка благодаря близости католичества, а съ 16 вѣка— 
протестантства и борьбѣ съ вими. Въ свою очередь Кіевъ 
вліялъ ва Великороссію не только въ области научяо-бого- 
словскаго образовавія, во и въ богослужебвой практикѣ 
(яТреб.“ Петра Могилы) и вѣроучевія символическаго („Пра- 
вославное исповѣдавіе вѣры“ того же іерарха). Есть обсто- 
ягельства и въ исторіи древыей церкви, которыя до нѣкото- 
рой степени оправдываютъ или объясвяютъ возниЕвовевіе 
этого обычая въ сферѣ духоввой школы. Какь извѣстно, въ 
древвихъ языческихъ ораторскихъ школахъ супі,ествовалъ 
обычай (хорошо извѣствый изъ біографіи свв. Василія Be-

_ 6 0 __
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ликаго и Григорія Богослова), по которому учители оратор- 
ства саии составляли образцы рѣчей и произвосили ихъ въ 
собраніи, а затѣмъ и учениковъ заставляли состязаться въ 
полпомт, собрапіи всего ученаго и учебнаго состава своей 
ішсольт, въ составленіи и произношеніи рѣчей. Таковы со- 
хравившіяся отчасти до нашего времеви μελέται и προγυμνασ- 
μάτων παραδείγματα зваменитыхъ риторовъ-Ливанія, Проэресія 
ii другихъ. Когда у христіанъ завелись свои школы по 
образцу языческихъ, въ нихъ обучались и ораторству, со- 
ставлевію и произпошевію рѣчей съ христіавскимъ уже со- 
державіемъ, по съ соблюденіемъ лучшихъ правилъ орагор- 
ства касательео ихъ внѣшпей формы и произношенія. Не- 
сомнѣнпо, что при этомъ упражнялись не только въ со- 
ставлети, но и въ произношеніи рѣчей, и произносились 
эти своего рода μελέταt и παραδείγματα— опыты сочиненныхъ 
проповѣдей перѣдко въ обіцихъ собранінхъ гаколы. Между 
проповѣднми одпого изъ знаменитѣйшихъ христіанскихъ ора- 
торовъ 4-го вѣка — Астерія, етт. Амасійскаго, имѣется „слово 
объ образѣ св. Евѳиміи“. Достаточно самого поворхностнаго 
взгляда па это „слово“, чтобы убѣдиться въ тоігь, что это 
произведепіе Астерія очевиднымъ образомъ разнится отъ про- 
повѣдой его. Эго, именно, одна изъ христіапскихъ μελέται или 
προγυμνασματων παραδείγματα, весомвѣвво, произнесенвая, но 
пе въ храмѣ, а въ школѣ, — въ собравіи учащихся и уча- 
іцихъ въ ней і). Позже, когда стали учреждаться школы 
парочито духоввия при дерквахъ и монастыряхъ, и стали

]) Составвтель рѣчи, обращаясь къ слушателямъ, называетъ иіъ 
ävif,£t — мужн\ значитъ, женскій полъ отсѵтствовалъ врв вровзнесеніи 
эюй рѣчп. Лсио отсюда (аонпмо прочнп. данныхъ, содержащихся въ 
рѣчи), что она произнссева ве въ храмѣ, а въ школЬ, какъ пробвая 
рѣчь будущаго пресввтера η епвсвопа. Тсгда не былс ври училищѣ 
своего храиа; но въ ввду апост. 58-го праввла едвалв-бы эта рѣчь еіце 
ученвва-міряввва была п)>овзвесена въ вемъ, если бы в существовалъ 
овъ при школѣ.
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при ннхъ устраиваться своп храмы, легво бьГло придти въ 
мысли перенести эти упражненія изъ классовъ и учплшцпыхъ 
залъ въ домашніе училищные храмы, чтобы упражнять вос- 
питанниковъ-богослововъ въ навывѣ въ церковиой каѳедрѣ, 
будущему ихь достоявію.

Нѣсколько замѣчаній бывшаго присяжнымъ засѣ- 
датѳлѳмъ въ окружномъ судѣ.

Наыъ пришлось въ теченіе шести дней лицомъ къ лп- 
цу стоять съ разнохарактерными преступникамп и престу- 
пленіями и при томъ съ преступниками ичъ крестьянской 
среды, съ преступленіями, наиболѣе харавтерными какъ для 
личности преступниковъ, такъ и для ихъ среды. Mu не были 
свидѣтелями громкихъ дѣлъ, гдѣ обыкновенно выступаетъ 
или закоренѣло грубая воля извѣрившагося во всемъ опыт- 
наго преступеика, или такое стеченіе обстоятельствт, нро- 
тивъ воторыхъ злая воля оказывается безсильяою, гдѣ дѣй- 
ствуютъ и верховодятъ страстн человѣческія, не сдержива- 
емыя ни умомъ, ни религіознымъ чувствомъ. Предъ нами 
прошелъ рядъ мелкихъ злодѣяній человѣческихъ; но тѣхъ 
именно, которыя, хотя и не взволнуютъ міра, всегда могутъ 
служить нагляднымъ мѣриломъ нравственности извѣстной 
части общества. На побужденія и обстановву тавихѣ пре- 
ступленій необходиио обратить самое серьезное вниманіе. 
Цѣлый рядъ престушгеній совершается, по преішущесіву 
воровство и мелвій грабежъ, юношами, тбльво-что оторван- 
ными отъ крестьянсвой среды, отъ села. Они явились въ 
городъ сначала на частные заработви, а потомъ, подъ влі- 
яніемъ подонвовъ городскихъ жителей, постепенио снисхо- 
дятъ въ разрядъ ^босявовъ“, пока, навонецъ, не превраща- 
ются въ мелвихъ воришекъ, для которыхъ тюрьма не только 
не страшна, но является вакъ бы пріютомъ, теплымъ мѣ-
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стечвомъ, гдѣ можно отогрѣться, отдохнуть. Тавъ постепен- 
но шагъ за шагомъ портится душа человѣчесвал, такъ ве- 
замѣтно человѣкъ доходитъ до полнѣйшаго безразличія въ 
отношеніи того, что хорошо и что дурно. Этого рода пре- 
ступники въ высшей степени типичны: ни страха предъ су- 
домъ, ни колебаній въ вавазавіяхъ, пи чѣмъ болѣе раска- 
явія („звать не знаю“), вичего, что бы говорило о мучееіяхъ 
совѣсти, иичего пе видпо на лпцѣ преступника: оно спо- 
койно, даасе маловнимательно къ свидѣтелямъ, оно спокойно 
до того, что невольоо уныніе овладѣваетъ при видѣ этого 
спокойствія у молодого, безусаго преступвива, смѣло, иногда 
нагло и вызываюіце созерцающаго судъ. А вѣдь бглло время, 
и оно еще не далеко, всего года два—три вазадъ, когда 
втотъ молодой престуввивъ, живя въ своей родяой кресть- 
янсвой средѣ, дуыалъ и чунствовалъ по-христіансви, по-брат- 
СЕИ, по человѣчесви, навонецъ! Вотъ кавъ зло быстро овла- 
дѣваегъ человѣвомъ!

He радостнѣе становвлось на душѣ, вогда предъ су- 
домъ выступала молодежь крестьяиская, ве восвитываввгаяся 
еще въ вертевахъ города. He вѣрилось, глядя ва этихь 
крестьявъ-врестуввивовъ, что бъ нихъ уже разрушево вее 
дорогое и цѣнвое для человѣва, для его жизви. Между тѣм-ь, 
зто тавъ. Дѣйствительпо,—это дѣти вашего вростого право- 
славваго варода, во дѣти уже своевольвыя, дѣти ве труда, 
а вольвой, разгульвой жизпи, для воторыхъ кабавъ, или, 
кавъ обывновевво ва судѣ выражались, „мововолія“—роди- 
мый вріютъ, темвая вочь—другъ сердечный, кровь человѣ- 
ческая—вода рѣчная, чужая собственвость—зло, съ которымъ 
вужво всемѣрво бороться. И борятся, борятся, ве жалѣя 
своего живота, вовлевая въ свое преступлевіе вевольвыхъ 
вреступвивовъ, которые становятся тавими тольво потому, 
что ови не видятъ ивого средства самозащиты и защити сво- 
его имущества вдкъ-тольво въ видѣ самовольвой расправы, 
доходящей до истязанія. даже до убійства заяодозрѣввыхъ 
въ вражѣ, оссбевво въ вововрадствѣ. Нослѣдвій видъ вре-
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ступленій въ селахъ разросся до необычайаыхъ размБровъ и 
нѣтъ пока силы, которая бы остановила это зло. Страшныя 
картины безчеловѣчія проходятъ предъ судомъ; являются 
искалечѣнные, кавъ свидѣтели, на столѣ предъ судьями— 
колья и другія орудія битья и истязаній; жаль избитаго, но 
жаль и избившихъ... А сердце, а духъ, возмущенные всѣмъ 
этимъ, ищутъ настойчиво объясненій, причпнъ всего совер- 
шившагося и, быть можетъ, въ гу же самую миауту гдѣ ни- 
будь совершающагося. Свѣту, свѣту истиннаго въ эту тьму, 
разумѣеія завоповъ Божіихъ и человѣческихъ яоболыне ту- 
да, гдѣ нѣтъ ихъ.

Есть еще разрядъ преступлевій. Это—грубыя насилія 
надъ дѣвушками и женщинами. Городъ—всего чаще арена 
этихъ преступленій, ео и село гелерь не чуждо этого. Здѣсь 
звѣрство, еизость человѣческой разнузданной природы дохо- 
дитъ до крайнихъ предѣловъ. И всего печальнѣе то, что 
болыпая часть этого рода преступленій, особеено молодыми, 
совершается подъ вліяніемъ исключительно разнузданности, 
отсутствія представленій о важности преступленія, о томъ 
злѣ, которое причиилется другому лицу.

Обращаясь въ обстановкѣ совершаемыхъ преступленій, 
ым не могли не поразиться врайнею несложностію ея. Съ 
перваго и почти до иослѣдняго дѣла слышалось одно только: 
пьянъ былъ, не помню ничего; пьянъ былъ, если не пре- 
ступникъ, то потерпѣвшій. Воровалось и грабилось. Но что 
достигалось этвми преступленіями? Похищеніе 5, 6, *10 ру- 
блей, и въ рѣдкихъ случаяхъ послѣдняя сумма достигала до 
сотееъ рублей. Водка, очевидно, неизбѣжный спутникъ пре- 
ступленій. Правительство, вводя виняѵю монополію, имѣло 
въ виду, между прочимъ, и борьбу съ пьянствомъ. Для этого 
оно приглашаетъ всѣхъ, ревнующихъ о народномъ здравіи 
и народномъ просвѣщевіи, подъ руководствомъ и при непре- 
мѣвномъ участіи опредѣленныхъ должпостныхъ лицъ, при- 
нять дѣятельное участіе въ обществахъ трезвости. Насколько 
извѣстно, эти общества пова слабо дЬйствуютъ въ селахъ,
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С о д ѳ р ж а н і е :  Объ oxpaneii iu церкокнаго устана въ богослуѵкеніп.— Нрсмя нроизне- 
сспія за литург іей  проповѣдл.— Прлмѣчанія  къ Апосголу  въ обллченіе  іптун- 
дистовъ ii подобиыхъ іімъ сектаігговъ (продолжеиіе) .— 0  ім читан іи  Божіой  
Матери.— Замѣтка.

Объ охраненіи церковнаго устава въбогослуженіи.
Въ рескриптѣ на имя Высокопреосвященнаго Влади- 

міра, Митрополита Московскаго и Коломенскаго, Государь 
Императоръ выразилъ еадежду, что новый Митрополитъ 
„проявитъ полноту святительскихъ дарованій—въ еепрестан- 
ныхъ заботахъ“ (между прочимъ) „объ охраненіи церковнаго 
устава и благолѣпія въ богослуженіи“ и приложитъ „особен- 
ное стараніе къ благоустроенію церковныхъ школъ“. Въ ли- 
цѣ Московскаго Владыки внемлетъ этомѵ и все пастырство 
Русской Церкви. Благочестивѣйшій Государь желаетъ, чтобы 
въ богослуженіи быіъ соблюдаемъ церковный уставъ.
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Церковь и общественное богослуженіе суть два предме- 
та, которыхъ нельзя раздѣлять и разъединять ни въ словѣ, 
нн въ мысли, ни въ дѣйствительности. Куда идетъ право 
славный христіавинъ? въ церковь, въ храмъ, къ божествев- 
ной службѣ. Къ какому обществу принадлежитъ онъ со вре- 
меви крещенія? къ Церкви, къ обществу вѣрующихъ, кото- 
рое есть Тѣло Христово. Это ве случайное совпадевіе, что 
церковью имевуется и храмъ, и богоучреждевное общество 
христіавъ, нотому что имевво въ храмѣ христіане являюгся 
обществомъ и во время богослужевія, которое здѣсь совер- 
віается, ставовятся едиво во Христѣ и со Христомъ. Кто 
ве вѣруетъ во святую соборвую и апостольскую Церковь, 
тотъ и въ храмъ ве ходитъ; овъ говоритъ: къ чему мвѣ 
ходить въ церковь, Богъ вездѣ, я и дома ыогу помолиться. 
Очевидво, что Дерковь пе мыслима безъ церковнаго богослужевіл 
такъ же точво,какъ и отрицавіе Цервви ве мыслиыо безъ отрн- 
цавія этого богослужевія. Напомощь отрицателямъ измышлевы 
такія лжетолковавія, какъ то, что каждыйвѣрующій естьи храмъ, 
и церковь, есть и свяіцеввикъ своего сердца, вривосящій 
Богѵ свов жертвы, свое духоввое слѵжевіе, а посему ве 
вмѣющій вужды для участія въ богослужевіи посѣщать ру- 
котвореввые храмы. Ясво, что эти кривотолки, ваправляясь 
вротивъ учевія о св. храмахъ и православномъ богослуже- 
ніи, въ тоже время вавравляются и противъ учевія о едив- 
ствѣ вѣрующихъ въ составѣ едиваго Тѣла между собою и 
съ едивымь Главою Христомъ. Послѣ этого естествевво 
ожидать, что въ православвомъ богослужевіи должво отра- 
жаться ваше общевіе со Христомъ, ваше единевіе со всѣмъ 
совмомъ святыхъ, этихъ прославленвыхъ представителей св. 
Церкви, этихъ члевовъ Тѣла Его, явившихъ въ себѣ жизвь 
Его. 'Гаково и ва самомъ дѣлѣ православвое богослужевіе 
во требовавіямъ церковваго устава.)Въ годичвомъ крѵгѣ 
праздвиковъ воспроизводится иредъ вами вся земвая жизвь 
воплощевваро Сыва Божія, и въ каждый взъ этихъ празд- 
виковъ св. Цервовь и отверстый храмъ зовутъ насъ къ бо- 
гослужевію, чтобы васладиться созерцавіемъ снасительвыхъ
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дѣлъ Христовыхх. Въ особенвыхъ пѣсвопѣвіяхъ и чтеніяхъ, 
положенныхъ на праздники, представляется нашимъ умствен- 
нымъ взорамъ Совершитель нашего спасенія и Жизнодавецъ 
Господь то рождающимся въ Виѳлеемѣ, то извѣствуемымъ 
на Іордавѣ, то срѣтаемымъ въ храмѣ, то сѣдящимъ на жре- 
бяти, то страждущимъ, погребеннымъ и воскресшимъ, хо 
возносящиыся на небо и т. д. И каждый разъ призываются 
вѣрние услышать „сказаніе настоящей тайны“, возрадоваться 
и подивиться чудесамъ любви Божіей, возвеличить Христа, 
просвѣтиться свѣтомъ явленія и торжества Его,—словомъ, 
они призываются участвовать въ жизни Христовой желаніемъ, 
сердцемъ и умомъ, какъ прилично члевамъ участвовать въ 
жпзпй Главьг.

Въ вразднвкахъ, посвященныхъ Богоматери, достигшей 
наибольшаго прославленія и почитаеиой за путеводнѵю звѣзду 
всѣмъ человѣчествомъ, идущимъ во срѣтеніе Солецу иравды— 
Христу (радцйся, звѣздо, являющая Солнце, слова акаѳиста), 
воспроизводятся предъ нами рождество Ея, кавъ начало спа- 
сительвыхъ событій, введеніе Ея въ храмъ, Е я воспитаніе 
въ одушевленный Божій кивотъ, благовѣщеніе и вмѣстѣ за- 
чатіе Ею Сына Божія отъ Духа Свята, и навовецъ нетлѣн- 
ное успевіе, неразрывно соедивевное съ блаженнымъ рожде- 
ніемъ въ небесную славную жизнь. Св. отцы, установившіе 
праздвованіе этихъ событій, проявили въ себѣ поистивѣ бо- 
гопросвѣщенный умъ. He тяготѣетъ ли жизвь всякаго хри- 
стіанина къ четыремъ подобнымъ моментамъ: къ рожденію, 
дѣлу милости Божіей,—воспитанію, совершающемуся подъ 
охравою и воздѣйствіемъ благодати,—соединенію съ Хри- 
стомъ, источвикомъ жизни и безсмертія,— и христіансвой 
кончинѣ, этому началу новой небесвой жизви. Участвовать 
радоствымъ сердцемъ въ указаввыхъ событіяхъ, благоговѣйно 
созерцать каждое изъ вихъ, какъ часть славваго пути, прой- 
девваго Богоматерію въ мірѣ—ве значитъ ли нести въ ру- 
кахъ драгоцѣввый свѣточъ, освѣщающій предъ вами путь 
вашей собствеввой жизни? Въ этоыъ и заключается основвое



значеніе молитвословій, пѣснопѣній и чтеній, составляющихъ 
особенность каждаго изъ означенныхъ богородичвыхъ празд- 
никовъ.

He будемъ говорить о праздникахъ, посвящевяыхъ свя- 
тымъ угодникамъ Божіиііъ. И въ нихъ таже главная мысль, 
а въ особенностяхъ праздничнаго богослуженія таже главная 
цѣль—призвать и привести хрисгіаиъ къ духоввому участію 
въ подвигѣ и торжествѣ Христовыхъ свидѣтелер. Утвердить 
вѣрующихъ въ жизненномъ единствѣ съ Хрисгомъ и съ 
Церковію Его—вотъ къ чему направіяетсл православвие бо- 
гослуженіе путемъ многоразличныхъ сочетапій повседневнаго 
и праздничваго, общаго и частнаго, сочетавій, составляющихъ 
въ своей совокупности церковный уставъ.

Изъ сказаннаго будетъ ясно. почему при несоблюдевіи 
устава цѣль богослуженія не достигается, христіане ве пе- 
реживаютъ сердцемъ и умомъ спасительныхъ событій жизви 
Христовой въ ихъ послѣдовательномъ развитіи и ве пріобща- 
югся своими стремленіями къ высокимъ проявлевіямъ хри- 
стіанства въ л;изни святыхъ. Ивогда дѣло можетъ идти такъ, 
что; при ведостаточной реввости о соблюдевіи услава, по- 
вседневвыя ыолитвословія и пѣснопѣнія совершенво почги 
засловяютъ молитвословія и пѣспопѣнія, усвоеввыя отдѣль- 
нымъ свящеинымъ времевамъ и отдѣльвымъ праздникамъ; 
общимъ поглощается частвое. He говоримъ о тѣхъ церквахъ, 
гдѣ многое можво извивить крайней малочислевностію клира 
(священвикъ и псаломщикъ) или старческой вемощію свя- 
щенно и церковно-служителей. Возьмемъ церковь, въ κοτο
ροή существуетъ даже хорошій хоръ. Отправляется всевощ- 
вое богослуженіе на одинъ изъ великихъ праздвиковъ; за- 
жигаются павикадила, вадѣваются лучшія ризы, пѣвчіе ве 
безъ усердія готовятся къ своему дѣлу. Но если разсмотрѣть 
особенвости богослужевія, отмѣчающія этотъ девь отъ дру- 
гихъ, то овѣ окажутся весьма слабыми и недосгаточво за- 
мѣтвыми. Двѣ стихиры (одна ва Господи, воззвахъ, другая 
на литіи), тропарь, величаніе и ирмосы канона—вотъ и всѣ
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пѣсновѣвія, въ которыхъ—при недостаточно подготовленномъ 
и потому веотчетливомъ исполневіи—съ трудомъ только 
можно слышать о враздвуемомъ событіи. Всѣ прочія стихи- 
ры, вовдавъ, сѣдальны, антифоны, тропари канона, въ томъ 
числѣ иногда лучшія создавія церковныхъ пѣснотворцевъ 
опускаюгся. При этомъ исволпители цервовныхъ пѣснопѣній 
не могутъ быть обвинены въ недостаткѣ усердія, тольво оно 
у нихь навравляется какъ-то въ сторону отъ устава. Разу- 
чено новое Елажень мужъ, новое Свѣте тихій, исполнено 
очень замысловаюе Ныніь отпущаеиш и довольно растяну- 
•гое Хвалите, вавовецъ, веливое славословіе пропѣто съ нѣ- 
которыма изобрѣтеніями регевта въ области музывальныхъ 
вычурностей; богослужевіе протявулось тавимъ образомъ до- 
вольво долго. Но стараніе и время потрачены, вавъ очевид- 
во̂  ва увравіевіе o6BiBXb частей богослуженія, все частное, 
усвоеввое нарочитому двю, вавъ бы затушевано.

Тавъ постепеппо въ большей или меньшей мѣрѣ вво- 
дится вежелат(?льпое безразличіе: праздвиви Срѣтенія Гос- 
подня и ІІятидесятвицы, Преображенія и Рождества Бого- 
родив,ы мало чѣмъ отличаются одинъ отъ другаго по цер- 
воввому богослужевію, или взаимвое отличіе ихъ оказывается 
далево ве тавимъ, вавого требуетъ цервовный уставъ и раз- 
вородность всвомиваемыхъ событій. Распространевіе исвус- 
ственнаго хороваго пѣвія, въ сожалѣвію, способствуетъ это- 
му. Хору вевыгодвымъ важется подготовляться на спѣввахъ 
къ исволвевію пѣсновѣвій, употребляемыхъ однажды въ году 
и гораздо выгодвѣе обогатить свой репертуаръ лишнимъ ну- 
меромъ Херувимсвой или новымъ вовцертомъ, воторый можво 
пѣть во всякое время. Посему хоръ и совращаетъ до по- 
слѣдвей стевеви число вѣсвовѣвій, составляюві;ихъ особен- 
вость извѣстваго праздника. Но развитіе и усиленіе особеп- 
ностей есть проявленіе силы и жизви, тогда вавъ, напро- 
тивъ, безразличіе есть начало мертвенвое и проявляетъ осву- 
дѣвіе жизви. Въ мертвомъ тѣлѣ всѣ части стремятся ра- 
створиться въ обвдей безразлпчной массѣ. Въ вовросахъ ре-

 7 7 ___
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лигіозныхъ начало безразличія является какъ мертвенное 
равнодушіе ( явсе равно, говорятъ, что полякъ, что русскій, 
что магометанинъ, что христіанинъ“). Въ христіанской жизни 
безразличіе торжествуетъ въ отрицаніи поста, когда дѣлый 
годъ является какъ бы одной сплошной недѣлей и Великая 
суббота не отличается отъ Свѣтлаго дня. He дай Богъ, чтобы 
церковное богослуженіе шло этимъ путемъ. Дай Богъ, чтобоі 
вмѣстѣ съ усовершенствовавіемъ дерковнаго пѣнія и чтенія 
насъ не покидала старинная ревность о соблюденіи церков- 
наго устава, когда не выполнить чего либо, усвоеннаго тому 
или другому празднику, считалось у свяіценно и дерковно- 
служителей немалымъ грѣхомъ и оскорбленіемъ праздника. 
И Благочестивѣйшій Государь нашъ совершенно вѣрно усмо- 
трѣлъ тѣсную связь между „христіансвимъ просвѣщеніемъ 
пасомыхъ“, „утвержденіемъ въ нихъ преданности къ святой 
вѣрѣ“ и „охраненіемъ дерковнаго устава—въ богослужеы'иь.

G. Кохомскій.

Время произнееенія за литургіей проповѣди.

(Исторнческая справва).

Указомъ Святѣйтаго Синода въ 1881 году (отъ 26-го 
марта— 5 апрѣля) въ недѣлю о Слѣпомъ былъ разрѣшенъ 
повсемѣстный по церквамъ еборъ пожертвовавій въ пользу 
попечительства для призрѣнія слѣпыхъ и предложено свя- 
щевникамъ ироизносить поученіе, въ которомъ бы по разъ- 
ясневіи смысла прочитаннаго въ то воскресееіе Евангелія 
пасомые ознакомлены были съ дѣятельностію того попечи- 
тельства для призрѣнія слѣпыхъ. Затѣмъ указомъ Св. Си- 
нода(отъ 29 янв.—4 март., Λ» 210) 1882 г. предложено бы- 
ло священвиаамъ произносить это поучевіе ве въ кондѣ латур- 
гіи, въ вакое время у насъ обычно ироизнослтся проповѣди, 
а непосредстввнно no прочтенги Еваніелія.
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Произносить поученія вслѣдъ за чтеніемъ Священнаго 
Писанія— Апостола и Евангелія обыкновеніе весьма древнее. 
Въ синагогахъ іудейскихъ послѣ чтенія отдѣла изъ завона 
и пророковъ обыкновенно предлагаемо было по поводу про- 
читаннаго иоученіе (мидрашъ), въ которомъ вмѣстѣ съ объ- 
ясненіемъ чтенія дѣлаемо было приспособительно къ содер- 
жавію чтенія то или другое наставленіе. Христосъ Спаси- 
тель слѣдовалъ этому обычаю: въ синагогѣ назаретской, про- 
читавъ положенное въ ту субботу для чтенія изъ прор. Исаіи 
мѣсто (61, 1, 2), Онъ вредложилъ соотвѣтствующее духов- 
ному состоянію своихъ слутателей наставленіе (Лук. 4 ,1 6 — 
29); равнымъ образомъ и апостолы не уклоеялись отъ сего 
обычая (Дѣян. 2, 14—41; 3, 19—26; 13, 15...). Этотъ обы- 
чай, вмѣстѣ съ нѣвоторыми другими перешедшій изъ Вег- 
хаго Завѣта въ христіанскую Церковь, повсемѣстно до 4-го 
вѣка соблюдался въ Церкви христіансвой. Въ дошедшихъ до 
насъ древнихъ литургіяхъ проповѣдь непосредственно слѣ- 
дуетъ за чтеніемъ ветхозавѣтныхъ писаній, Апостола и Еван- 
гелія і). Слѣдуя за чтеніемъ изъ Апостола и Евавгелія, оеа 
ес-тественно связывалась съ содержаніемъ прочитаннаго изъ 
нихъ отдѣленія. Пріуроченіе проповѣди, именно, ко времеви 
чтевія Апостола и Евавгелія сообразво было и съ цѣлію, 
которую имѣли бъ виду вастыри Церкви прп произвесевіи 
ея, и съ самымъ состоявіемъ и потребностями слушателей. 
По тогдашвему духовво-вравствеввому состоявію христіавъ 
вельзя было предполагать, чтобы это, столь мудро вазвачев- 
вое пастырями Церввв для свазывавія поучевіб, время по- 
служило поводомъ для мвогихъ христіавъ послѣдующаго 
времеви къ злоупотреблевію какъ самою проповѣдію, такъ и 
вообще богослужевіемъ. Но что вемыслимо было для хри- 
стіавъ Церкви вервевствующей—говимой, то, еъ сожалѣ- 
вію, вовіло въ обычай тогда, когда Дерковь стала благодев-

J) См. Собран. древн. лнтург. ч 1. Литург. Іакова стр. 156; ли- 
тург. въ постаповлен. апост. кн. 2, гл. 57; кн. 8, гл. 5 и 6.
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ствовать. Духъ христіанскаго благочестія и ревности при- 
мѣтно сталъ ослабѣвать въ ней. Это происходило оттого, что 
многіе изъ язычниковъ стали принимать христіанскую вѣру 
не no убѣжденію въ ея истиннссти и превосходствѣ, a no 
разсчетамъ житейскимъ и, сдѣлавшись по имени христіанами, 
въ сущности оставались тѣми же язычниками, съ язычески- 
ми обычаями, привычками, предразсудками и суевѣріями. 
„Тотъ же у насъ Христосъ, говоритъ св. Амвросій Медіолан- 
скій, н таже вѣра; но не тотъ же духъ“ і). И вселенскій 
учитель Златоустый—въ свое время часто жаловался на то, 
что многіе христіане оставляютъ храмъ и вмѣсто его от- 
правляются на зрѣлища 2). При такой холодности въ вѣрѣ 
многіе христіане, увлекаемые могущественнымъ слоьомъ Зла- 
тоусгаго и другихъ знаменитыхъ пастырей—витій, прихо- 
дили въ храмъ не для молитвы и назиданія въ вѣрѣ и бла- 
гочестіи, а, напротивъ, для удовлетворенія своему суетноиу 
любопытству, т. е.; для того, чтобн послушать, о чемъ и какъ 
будетъ говорить проповѣдникъ, и имѣли въ виду получить 
отъ проповѣди удовольствіе, очень похожее на тѣ удоволь- 
ствія, какія получали они на зрѣлищахъ. Сообразно съ та- 
кою цѣлію подобные христіане оставались при богослуженіи 
лишь до окончанія проповѣди, аоторая, какъ мы видѣли, 
произносима была по прочтеніи Евангелія, послѣ чего выхо- 
дили изъ храма, извиеяя себя сею неизвинительною отго- 
воркою, что „молиться можно и дома, а слушать проповѣдь 
можео лишь въ цервви“. Разумѣется, Цервовь не могла 
оставить безъ вниманія подобнаго безчинія совратившихся съ 
пряыаго пѵти благочестія, заблудшихъ чадъ своихъ. И такъ 
какъ христіане уже стали утрачивать ту сыновнюю покор- 
ность, съ которою они первоначально повиновались руковод- 
ству своихъ пастырей, то Церковь въ семъ случаѣ посту- 
пила точво такъ же, какъ постѵпаетъ разумная мать съ

і) Въ словѣ „0 любви въ внщимъ“.
а) Въ словѣ „Противъ зрѣлищъ“.
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своевольнымъ чадомъ, когда оно, не взирая на всѣ вразу- 
мленія и увѣщанія, стремится къ вѣрной погибели. Вмѣсто 
увѣщавій и обличеній, которыя очень часто были предла- 
гаемы и которыя оставались безъ надлежащаго дѣйствія, она 
употребляетъ мѣру болѣе дѣйствительную, именво: относитъ 
сказываніе поученій еъ концу литургіи, и чрезъ то самое 
заставляетъ присутствовать при совершеніи ея и тѣхъ, кото- 
рые не были вамѣрееы оставаться до конца ея, а только 
хотѣли выслушать поученіе проповѣдника.

Впрочемъ, изыѣненіе во времеви сказыванія проповѣ- 
дей за литургіею, котораго хотя и настоятельно требовало 
религіозио-нравственное состояеіе времепи Златоуста, нельзя, 
одвакоже, было сдѣлать въ Церкви до извѣстной иоры. Осо- 
бый разрядъ вступающихъ въ Церковь, извѣстный подъ име- 
наиъ „оглашеввыхъ“, имѣлъ право участвовать въ началь- 
ныхъ молитвахъ за литургіею и слушать Слово Бояле и по- 
ученія, произносимыя непосредственно за прочтевіемъ Еван- 
гелія,—почему эта часть литургіи и вазвава „литургіею огла- 
шеввыхъ“, но никто изъ оглашеввыхъ ве могъ присутство- 
вать въ деркви за лвтургіею вѣрвыхъ: Церковь допусвала 
къ участію въ таивствахъ только тѣхъ, которые получяли 
крещевіе і). Сг другой стороны, такъ кааъ проповѣдь въ 
христіавской Деркви, по завовѣди Господней (Матѳ. 28, 19, 
20), во примѣру апостоловъ и поставовлевіямъ соборовъ г), 
должевствовала быть всеобщею ве только для христіанъ и 
для желающихъ вступить въ общество вѣрующвхъ, ваковы 
были оглашеввые, во и для вевѣрующихъ: то литургія огла- 
шеввыхъ, за которою могли присутствовать и оглашевные, 
и всѣ желающіе изъ невѣрныхъ, u признава была въ древ- 
вей Церкви за самое удобвое и приличное время для ска- 
зывавія проповѣдей. Итакъ, если бы сказываніе воучевій 
было отвесево къ ковцу литургіи въ то время, когда іудеи

') Постановлен. Апостольск. кн. 8, гл. 7—8. 
Г/) Карѳагенск. соб. прав. 84.
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и язычвики во множествѣ встували въ Цервовь и до при- 
нятія крещенія ваходились въ чинѣ оглашенныхъ, то, не 
имѣя права оставаться до конца литургіи въ храмѣ, ови 
лишены были бы наставленій пастырсаихъ въ ученіи христіан- 
скомъ, вроповѣдуемомъ за литургіею,—тогда какъ они-то 
особенно и нуждались въ этомъ. Но это было бн не соглаено 
не только съ духовными потребностями готовящихся къ кре- 
щенію, а и съ самою заповѣдію Спасителя, повелѣвшаго ва- 
ставлять крещаемыхъ прежде врещенія ихъ (Матѳ. 28, 19— 
20). Церковь не только заботилась въ точности исполнять 
эту заповѣдь, но и на самомъ важномъ изъ своихъ богослу- 
женій установила особыя моленія о томъ, чтобы Господь 
просвѣтилъ оглашееныхъ словомъ истины, открылъ имъ евав- 
геліе правды и даровалъ имъ совертеніе вѣры і). Когда же 
христіанство побѣдило міръ іудейскій и язкческій, и невѣр- 
ные уже не стали переходить цѣлыми массами въ церковь 
христіанскую, то самъ собою постепенно началъ сокращаться 
разрядъ оглашеввыхъ, а затѣмъ и вовсе превратился. Послѣ 
сего ве было уже врепятствій отвести сказывавіе поучевій 
къ концу литургіи г): всѣ вѣрующіе имѣли право врисут- 
ствовать за лигургіею до самаго ковца ея. ІІастыри Церкви, 
давно уже замѣчавшіе вотребвость въ измѣвевіи времевв 
сказывавія поучевій за литургіею, во удерживаемые отъ сей 
перемѣвы тѣиъ, что готовящіеся къ прикятію крещевія ве 
могли оставаться за литургіею до оковчавія ея, во увразд- 
вевіи въ Церкви разряда оглашеввыхъ, ве имѣли уже болѣе 
превятствія отнести сказывааіе поучевій къ ковцу литургіи. 
Ыапротивъ, кавъ въ богослужебномъ отвошевіи имѣли осво-

!) Бктенія обт. оглашенныхъ на литургіяхъ св. Златоуста в преж- 
деосвященныхъ Даровъ. Въ поставовленіяхъ Апостольскихъ чвтаенъ са- 
мую ектевію объ оглашевныхъ в нолвтву епископа о ввхъ. Кн. 8, 
гл. 6— 8.

2) Впрочемъ, обычай вровзносвть поучевія вепосредствевво по 
чрочтевіи Евангелія по містамъ держался до 9-го вѣка. Сн. Филар., 
архіеп. Черниг. Истор. обозр. пѣсвоп. греческ. церквв стр. 145.



ваніе къ сему измѣненію, такъ и въ видахъ религіозно- 
нравственной пользы для вѣрующихъ они находили особыя 
для сего побужденія. Въ богослужебномъ порядкѣ литургін 
проповѣдь, ііроизвосимая послѣ чтенія Евангелія, знамееа- 
тельно указывала на то время, когда Христосъ Спаситель 
во время земной Своей жизни посылалъ апостоловъ благо- 
вѣствовать Евангеліе; произносимая же при концѣ литургіи, 
проііовѣдь наглядно изображаетъ, вакъ учениви, по вознесе- 
ніи Господеемъ на небо и по сошествіи Св. Духа і), изшед- 
ше проповѣдаша всюду, Тосподу поспѣшствующу (Марв. 16,
2 0). Ч.ТО же васается религіозно-нравственныхъ причипъ, 
побуждавшихъ въ сему измѣненію, то его нужно было сдѣ- 
лать. не для того тольво, чтобы удержать до вонца литургіи 
христіанх, приходившихъ въ литургіи единственно для вы- 
слушанія поученія, произносимаго непосредственно послѣ 
чтенія Евангелія, и затѣмъ уходившихъ изъ храыа, но и для 
всѣхъ присутствующихъ за литургіей, въ тѣхъ видахъ, что 
поученіе, свазавное при коііцѣ литургіи, могло болѣе при- 
яести вмъ духовной иользы, чѣмъ то, воторое произносилось 
непосредственно послѣ чтенія Евангелія. Свазанное по про- 
чгеніи Евангелія, поучевіе не можетъ глубово укорениться 
въ памяти,—послѣ выслушанія его христіанину, присутству- 
ющему за литургіею, надлежитъ участвовать въ главнѣйшей 
чагиі сего богослуженія—въ литургіи вѣрныхъ, воторая тре- 
буетъ особевваго его ввиманія, благоговѣйнаго созерцанія и 
молитвъ усерднѣйшихъ. Но извѣство, что впечатлѣніями но- 
выми и чувствовавіями сильнымв или совсѣмъ уничтожаются 
прежнія впечатлѣнія, или по врайней мѣрѣ ослабляются ями. 
ІІослѣ сего понятно, если и самый внимательный слушатель

) В^знесеніе Господве восоонивается за лвтургіею, когда священ- 
ввкъ, троекратво окаждая св. Дары, говоритъ: „возвесися на небеса, 
Боже, и по всей зенлв слава Твоя“. Здѣсь же, послѣ нсслѣдняго явле- 
нія народу Св. Даровъ, восвоминается и сошествіе Св. Дуіа на аво- 
столовъ.
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не въ состояніи будетъ удержать твердо въ своей памяти 
поученія, произеесеннаго по прочтеніи Евангелія, и оно во 
многомъ для него, при концѣ богослуженія, потеряетъ свою 
силу. Напротивъ того, поученіе, сказавное при вонцѣ литур- 
гіи, всегда долѣе можетъ оставаться въ умѣ и сердцѣ слу- 
шателя, потому что богослуженіе вскорѣ по произнѳсеніи 
проповѣди превращается, и такимъ образомъ слово служитъ 
при выходѣ изъ храма вакъ бы напутствіемъ ему на пред- 
стоящій путь жизни.

Итавъ, но требованію тѣхъ или другихъ обстоятельствъ, 
для свазыванія проповѣдей за литургіею Цервовію назна- 
чаемы были различеыя времена, сообразно съ выѣвшимися 
въ виду цѣлями.

Прииѣчанія къ Апостолу въ обличеніе штун- 
дистовъ и подооныхъ имъ сектагтовъ
Гл. 8. ст. 1—2. „Мы имѣемъ тавого Первосвященни- 

ка, Который—есть священяодѣйствователь святилища и сви- 
ніи истинеой, воторую воздвигъ Господь, а не человѣвъ“. 
Госыодь Іисусъ Христосъ, будучи совершеннѣйшимъ Перво- 
священнивомъ (ради Котораго престало первосвященничество 
ветхозавѣтное), является служителемъ и совершеннѣйшаго 
святилища, истинной свиніи, воторая воздвигнута Ііогомъ, a 
не людьми. He излишнй ли нослѣ этого храмы, построяемые 
людьми? He являются ли они ложными въ сравненіи съ 
истинной свиніей? Но слово „истинной “ по приложенію въ 
скиніи противопоставляется въ словахъ апостола не чему 
либо ложному или лживому, а прообразовательному или по- 
дражательному. Небесный храмъ, небесный чертогъ Боже- 
ства есть иствнный потому, что онъ есть образецъ, по во-

*) См. № 20-й за 1898 годъ.
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торому построена была ветхозавѣтная скинія; Моисею, когда 
онъ приступалъ въ совершенію свиніи, сказано: „смотри, 
сдѣлай все по образу, показанвому тебѣ на горѣ“ (ст. 5). 
Скинія, построенная имъ, не была истинной потому, что она 
была подражаніеыъ видѣнному имъ на горѣ небесному хра- 
му. Однако и подражаніе, хотя и бываетъ само по себѣ не- 
совершенно, однако не воспрещается, но, какъ мы видимъ, 
повелѣваегся. Такимъ же подражаніемъ небесному храму 
Божію являются ii  наши христіаескіе храмы (въ храмѣ 
стояще, читается у насъ, на небесгі стояти мнимъ).

Ст. 4. д,Если бы Ояъ (Христосъ) оставался на землѣ, 
то пе былъ бы и священникомъ“. Этими словами апостолъ 
хочетъ высвазать не то, что вообще для людей, пребываю- 
щихъ ва зеылѣ, невозыожно быть евященниками (тогда бы 
здѣсь отрицалось всякое человѣческое священство), но то, 
что именно Христосъ, происходившій изъ колѣна Іудина, a 
не Левішіа, не могъ на землѣ среди іудейскаго народа быть 
первосвященнивомъ, чго Онъ отврылъ Свое первосвященни- 
чество только тогда, когда восшелъ на еебеса и тамъ, въ 
небесномъ чертогѣ Божіемъ, предсталъ Отцу^ чтобы всегда 
ходатайствовать за насъ.

Ст. 7 —13. „Если бы первый завѣтъ былъ безъ педо- 
статка, то не было бы нужды искать мѣста другому. Но 
пророкъ, укоряя ихъ, говоритъ: вотъ наступаютъ дни, го- 
воритъ Господь, когда Я заключу съ домомъ Израиля и съ 
домомъ Іуды новый завѣтъ—вложу завоны Мои въ мысли 
ихъ, и напиту ихъ на сердцахъ ихъ; и буду ихъ Богомъ, 
а они будутъ Моимъ народомъ. И не будетъ учить важдый 
ближняго своего, и каждый брата своего, говоря: познай 
Господа, потому что всѣ, отъ ыалаго до болыпаго, будугъ 
знать Меня“. На эти слова обыкновенно указываютъ штун- 
дисты и другіе подобные имъ сектанты въ доказательство 
своего ложнаго ученія о томъ, будто вынѣ не должно быть 
пастырей и учителей, будто въ этомъ нѣтъ надобности, такъ 
какъ истинные христіане обладаютъ достаточнымъ позна-
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ніемъ о Богѣ и не вуждаются въ томъ, чтобы ихъ кто ни- 
будь училъ. Посмотриыъ, какъ должво понимать слова про- 
рока, и какое заключеніе выводитъ изъ нихъ апостолъ Па- 
велъ. Пророкъ Іеремія созерцаетъ въ этоыъ мѣстѣ времена 
Новаго Завѣта изъ отдалеввости временъ ветхозавѣтныхі. 
При этомъ то, что будетъ совершаться (и совершается) въ 
Новомъ Завѣтѣ постепевво, представляется ему совершив- 
шимся вдругъ. Онъ говоритъ: ecu познаютъ, какъ будто всѣ 
разоыъ познаютъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ познаваніе 
происходитъ медленно. Начало познаванію положено пропо- 
вѣдію Сына Человѣчесваго, Который, кавъ сѣятель, посѣялъ 
въ человѣчествѣ сѣыя Слова Божія, имѣющее. въ различныхъ 
душахъ различный восходъ (Матѳ. 13, 3—23). Нродолжать 
посѣвъ или насажденіе предоставлено потоыъ апостоламъ и 
ихъ преемникамъ. И вотъ въ теченіе многихъ вѣковъ дѣла- 
ется это дѣло, дондеже досттнемъ ecu еъ соединеніе вѣры и 
познанія Сына Божія (Еф. 4, 13). Но пророкъ Іеремія со- 
зерцалъ это дѣло не въ его постепенномъ осуществленіи, a 
въ конечномъ иослѣдствіи, а посему и сказалъ отъ лица 
Божія: ecu позпаютъ Мя.

He одивъ проровъ Іеремія созерцалъ будущее тавъ, что 
постепенность ускользала отъ его созерцавія. Самъ Гос- 
подь Іисусъ Христосъ видѣлъ сатану, яко молнію съ небесе 
спадим (Лук. 10, 18), т. е., лишившагоея власти надъ міромъ 
такъ быстро, какъ быстро молвія спадаетъ съ жеба; а въ 
дѣйствительности сатана лишается своей власти постепенво; 
овъ еще дѣйствовалъ, когда просилг, дабы сѣять апостоловъ, 
яко пгиеницу (22, 31), дѣйствовалъ, когда противился вамѣ- 
ревіямъ ап. Навла (1 Сол. 2, 18). Пророкъ Исаія говорилъ: 
исполнися вся земля вѣдѣнія Божія, и поставлялъ это въ 
одвовремеввую связь съ исшествіемъ жезла изъ вореве Іес- 
сеова (11, 1— 10), т. е., съ рождевіемъ Христа, между тѣмъ 
какт. ве скоро еще вослѣ сего вся земля исполвится вѣдѣ- 
віемъ о Богѣ, и только вредъ вторымъ првшествіемъ Спа- 
сителя Евавгеліе проповѣдаво будетъ во всемъ мірѣ (Маіѳ.
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съ такою живостію, какъ ыастоящее, одваво не звали вре- 
менъ и сроковъ, въ которые должно осуществиться ихъ ви 
дѣніе. Посему ап. Петръ тавъ выражастся о проровахъ: „къ 
сему спасевію относились изысванія и изслѣдованія проро- 
вовъ, воторые предсказывали о вазначеввой вамъ благодати, 
изслѣдуя, на которое и на кавое время указывалъ сущій въ 
нихъ Духъ Христовъ“ (1 Петр. 1, 10— 11). Итавъ, не бу- 
демъ вопрошать у Іереміи, вогда наступитъ то время, что 
не наі/читъ кійждо ближняю своею. Если мы хотимъ знать, 
вогда ато будетъ, то обратимоя въ новозавѣтнымъ священ- 
ныыъ писателямъ; они (силою Храстовою) снимаютъ съ 
сердца вашего покрывало, воторое лежитъ на немъ при чте- 
ніи Ветхаго Завѣта (2 Кор. 3, 14— 16). Отъ нихъ мы
узнаемъ, что не настало еще время совершеннаго богопозна- 
нія. Апостолъ Павелъ говоритъ: нынѣ разумѣю отчасти, 
тоіда же познаю, якоже и познанъ быхъ (1 Кор. 13, 12). 
Это будетъ тогда, вогда прііідеть совершенное, наступитъ 
совершенство (10; ср. Фил. 3, 12— 14). Отъ того яіе апо- 
стола узнаемъ, что не настало время и для упраздненія учи- 
тельства. Ііъ этомъ аве посланіи въ Евреямъ онъ убѣждаетъ 
христіанъ повиноваться наставвивамъ, воторые обязаны бѵ- 
дутъ дать о нихъ отчетъ (13, 17).

Отсюда слѣдуетъ, что апостолъ приводитъ означенное 
мѣсто изъ вв. пр. Іереміи совсѣмъ ве съ тою цѣлію, чтобы 
отвергвуть учительство, а только съ тою, чтобы утверднть 
ва немъ учевіе объ упраздвевіи Ветхаго Завѣта и о замѣвѣ 
его Новымъ. „Говоря: вовый“, разсуждаетъ авостолъ, (про- 
ровъ) „повазалъ ветхость перваго; а ветшаюіцее в старѣ- 
ющее близво въ увичтожевію“ (ст. 13). Въ чемъ проровъ и 
апостолъ ввдятъ ведостаточвость Ветхаго в превосходство 
Новаго Завѣта? Недостаточвость Ветхаго Завѣта, по разу- 
мѣвію вророва (31, 32), открылась въ томъ, что отцы изра- 
ильсваго варода ве сохравили вѣрвоств сему Завѣту. и за 
то были отвергвуты Богомъ; а эта невѣрвость была слѣд-
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ствіемъ того, что, тогда какъ Новый Завѣтъ начертывается 
Богомъ „въ мысляхъ и сердцахъ“, Ветхій былъ начертанъ 
на каменныхъ скрижаляхъ, и только самъ человѣкъ, уси- 
ліемъ своей воли, долженъ былъ написать его на скрижа- 
ляхъ своего сердца (Притч. 3, 3). Но человѣческихъ усилій 
для этого мало, и вотъ почему Ветхій Завѣтъ бьілъ недо- 
статоченъ, и почему въ Новомъ подается для этого Боже- 
ственная помощь, благодать Св. Духа, возраждаюідая и ут- 
верждающая человѣка въ духовной жизни. Въ Новомъ За- 
вѣтѣ Господь привлекаетъ къ себѣ людей силою Своей бла- 
годати (Іоанн. 6, 44), дѣлаетъ ихъ новою тваргю (Гал. 6, 
15), такъ что оіш научаются отъ Самого Бога (Исаіи 54, 
13) ходить въ заповѣдяхъ Его и пути Его сохранять (Іезек. 
26, 27).

Сектанты скажутъ: изъ этого и видно, что уже не 
нужно учительство. Отвѣчаемъ: нѣтъ, не видно,—во всѣхъ 
этихъ мѣстахъ Писанія не утверждается того, что въ обно- 
вленномъ благодатію человѣкѣ совершенно изглаждается вся- 
кій слѣдъ грѣховнаго поврежденія. Напротивъ, air. Павелъ 
научаетъ насъ, что вмѣстѣ съ закономъ Божіимъ, ваписан- 
нымъ въ мысляхъ и сердцахъ нашихъ, существуетъ тамъ и 
инъ законъ,— противу ѳоюющь закону ума моего, и плѣняющь 
мя закономъ іргъховнымъ (Рим. 7, 22—23). Часто мы любимъ 
читать въ сердцахъ нашихъ не завонъ Христа, но законъ 
грѣха и плоти, или смѣшивать тотъ и другой, затѳмняя исти- 
ну ложью. Вотъ почему нужнымъ остается для насъ и на- 
ученіе, и обличеніе, и настояніе пастырей. Проровъ Іеремія, 
созерцая будущую побѣду закона духовнаго надъ закономъ 
грѣховнымъ, истины надъ ложью, говоритъ: не научитъ 
кійждо ближняго своего; мы же, еще находясь въ бореніи, 
должны восклицать съ апостоломъ: „кто избавитъ насъ отъ 
сего тѣла смерти^ (Рим. 7, 24)! и въ церковномъ учитель- 
ствѣ и назиданіи должны яск^ть для борьбы съ грѣхомъ и 
заблужденіемъ вразумленія и укрѣпленія.
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Благотворное вліяніе въ прихоцѣ образованной и 
христіански настроенной „матушки“.

Въ послѣднее время въ печати и обіцествѣ чаще и ча- 
іце стали раздаваться голоса о вросвѣтительной дѣятельео- 
стн въ приходахъ „натушекъ“ и ихъ образоианныхъ доче- 
рей. Такъ, напр., пе столь давпо извѣстпымъ церковнымъ 
витіею Высокопреосвященнымъ Амвросіемъ, Архіепископомъ 
Харьковскимъ, ио случаю освященія новопостроеннаго храма 
во имя св. великомуч. Варвары въ Харьковскомъ женсвомъ 
епархіальномъ училищѣ (‘21 сент. 1897 г.), была сказана 
глубоко назвдательная рѣчь не тему „о высшемъ назначенів 
образоЕанпой женіцнны въ средѣ православнаго духовен-
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ства“ і). Въ ней ораторъ-проповѣдникъ со свойственною ему 
широтою взгляда обрисовалъ выдающіяся свѣтлыя черты 
дѣятельности, ожидающей образованныхъ женщинъ въ средѣ 
православнаго духовевства. Въ виду особой важности и жиз- 
венности затронутаго маститымъ архипастыремъ вопроса, 
воспроизведенваго вкратцѣ и нѣкоторыми Епархіальными 
изданіями 2), мы считаемъ далеко не лишнимъ и не безпо- 
лезнымъ для читателей и— особенео—читательницъ въ средѣ 
духовенства предложить восильиое разсмотрѣніе даннаго во 
проса на страницахъ пастырскаго органа. Въ настоящее 
время, когда сама жизнь предъявляетъ пастырямъ Церкви 
новыя и новыя требованія, ставитъ весьма развообразныя и 
широкія задачи для ихъ дѣятельности, домощь имъ со сто- 
роны просвѣщенныхъ супругъ является какъ нельзя болѣе 
желательною и умѣствою. Что супруга пастыря Церкви мо- 
жетъ и даже до нѣвоторой степени обязана содѣйствовать 
мужу въ его религіозно-просвѣтительной дѣятельности, въ 
этоиъ согласно убѣждаютъ насъ и примѣры изъ исторіи апо- 
стольской и древне-христіанской Церкви.

Такъ, изъ исторіи благовѣстія евангельскаго извѣстно, 
что вмѣстѣ съ ѵчениками Господа въ благовѣстіи принимали 
участіе и нѣкоторыя благочестивыя жены и вдовицы. Ап. 
Павелъ въ своихъ посланіяхъ (Римл. гл. 16; 2 Тимоѳ. 4, 19, 
1 Коринѳ. 16, 19) приводитъ намъ имева вѣкоторыхъ изъ 
нихъ, какъ-то: Прискиллы, подвизавшейся въ прововѣди
Евангелія съ мужемъ Авилою, Маріами, Ювіи, Юліи, Фивы, 
Трифевы, Трифосы, Персиды и другихъ, о которыхъ упоми- 
наетъ апостолъ, какъ о своихъ сотрудницахъ. И во времена 
послѣ апостольскія мы встрѣчаемъ не мало христіавскихъ

і) См. № 39 нрибавленій къ Дерковвынъ Вѣдом., взд. ори Свя- 
тѣйшемъ Севодѣ за 1897 годъ.

г)* См., вавр., Могвлев. Епарі. Вѣдом. № 35 за 1897 г. На 
стр. 490 понѣщева въ ввдѣ взвлечевія взъ рѣчн Высокопреосвящ. 
Амвросія статья водъ заглавіеиъ: „что можетъ сдѣлать полезваго обра-
зоваввая жевщива духовваго сословія въ првходѣ нужа пли отца“?
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женъ и, въ частности, жевъ вресвитеровъ, которыя завима- 
лись наученіемъ ыірянъ истинамъ вѣры и вравственности 
какъ словомъ, такъ и житіемъ. Кому не извѣстны жизнь 
благочестивыхъ женъ и матерей: Авѳусы, матери св. Іоанва 
Златоустаго, о которой даже знаменитый язычесвій риторъ 
Ливаній невольно отзывался, кавъ о замѣчательной женщинѣ 
(„Ахъ, какія у христіавъ есть жевщивы!*—восклицалъ онъ, 
бесѣдуя объ Анѳусѣ),—Макривы, бабки св. Василія Вели- 
каго,—М о н и е и , матери блажен. Августина, и другнхъ, по- 
сѣявшихъ впервые сѣмена вѣры и благочестія въ умахъ и 
сердцахъ какъ своихъ дѣтей (знаменитыхъ отцевъ и учите- 
лей 4 и 5 вв.), такъ и окружающихъ христіанъ. Въ житіяхъ 
этихъ и многихъ другихъ матерей и женъ пастырей не ыало 
можно находить чертъ, свидѣтельствующихъ о ихъ христіан- 
ски-просвѣщеввомъ отношеніи къ ближнимъ і).

Если, такимъ образомъ, апостолы, по свидѣтельству 
Слова Божія, не отвергали услугъ благочестивыхъ христі- 
анокъ; если, далѣе, по свидѣтельству христіанской древности, 
и зваменитые отцы, и учители Церкви пользовались ихъ со- 
дѣйствіемъ: . то плчену и нашимъ пастырямъ не имѣть по- 
ыощи отъ своихъ женъ? Справедливость требуетъ свазать, 
что изстари у насъ на Руси лучшія жены пастырей такъ 
именно и сыотрѣли на свое положеніе въ семьѣ и приходѣ. 
По мѣрѣ богодарованвыхъ имъ способнѳстей в получевваго 
образованія, овѣ и старались быть полезными своимъ мужьямъ

*) Въ житіи, напр., св. Васнлія Вел. читаемъ свазаніе о чудной 
жизни св. пресввтера Анастасія и его супруги Ѳеогвіи. Отвѣчая св. 
Васнлію о всѣхъ завятіяхъ, пресвитеръ Авастасій присовокупляетъ: 
„труждается же со мною и жева ноя, служащи страннымъ и  мнѣи. 
(Четь-Мввев св. Дииитрія Ростов., янв. 1 день). He невѣѳ славво изо- 
бражается жизнь св. Грвгорія Ннсскаго и супруги его Ѳеозвы. „Поста- 
влеву бо бывшу нужу ея въ пресвитерство, говорвтъ жвтіе, она въ чв- 
стотѣ в цѣломудрів свято жвтельствоваше, служащи болънымъ, и п с -  

кущися о нищихъ“ (Четь-Мвн. явв. 10).
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въ дѣлѣ пастырской дѣятельности вослѣдвихъ и—особенно— 
на обширномъ поприщѣ приходской благотворительности. На 
тѣсвую связь женъ нашихъ пастырей съ жизвію прихода 
указываетъ отчасти и усвоевное имъ вародомъ вазвавіе „ма- 
тушевъ“. Чѣмъ является мать для своихъ дѣтей, тѣмъ „ма- 
тушка“, по воззрѣвію варода, для своихъ првхожавъ: взврая 
на паству своего мужа, какъ на свою собствеввую обширвую 
семью, ова должва имѣть заботу и попечевіе о вей чисто 
материвскія. Всѣ выдающіяся событія вриходской жизвв, 
будутъ ли ови печалъваго или радостваго свойства, ве въ 
мевьшей степеви должвы быть близви сердцу „матушки“, 
чѣмъ и ея супругу— „батюшвѣ“. Въ силу тѣсной связи и 
взаимообщенін матушви съ жизвію прихожавъ для вея въ 
извѣствой стевеви являются вравствевпо обязательвыми и 
многія свѣтлыя черты дѣягельвости ея въ кругу прихода. 
Въ чемъ же, сврашивается, можетъ и должна выражатьсн 
благотворвая дѣятельвость „матушки“ среди прихожавъ, 
чѣмъ, говоря иваче, можетъ ова быть полезвою своему су- 
пругу—пастырю въ его мвоготрудвомъ служевіи ва пользу 
пасомыхъ? Мы будемъ имѣть въ виду главвымъ образомъ 
сельскій првходг, гдѣ вліявіе образоваввой и хрвстіавски- 
настроеввой „матушки“ ваиболѣе можетъ быть благотзорво.

(Продолжевіе будетъ).

Нѳдѣля Всѣхъ Святыхъ и Пѳтровъ постъ въ отно- 
шѳніи къ празднику Пятидесятницы.

Чѣмъ болѣе изучаешь ваше православвое церковпое бо- 
гослуженіе, тѣмъ ясвѣе видишь, какъ ово вѣрво соотвѣт- 
ствуетъ своимъ цѣлямъ—служить ве только выражевіемъ 
чувствъ, одушевляющихъ вѣрущщаго, во и воспитывать его, 
просвѣіцать и вазидать: ово просвѣщаетъ и вазидаетъ не 
только своимъ содержавіемъ, по и своею послѣдовательво-
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стію, порядкомъ въ кругѣ дневномъ, недѣльномъ и годовомъ. 
ІІреподавая вѣрующему въ теченіе годоваго вруга вочти всю 
совокупность спасительвыхъ истинъ вѣроученія и вравоуче- 
нія, св. Церковь посредствомъ богослужевін ваглядно, образ- 
110 знакомитъ насъ со всею священною исторіею, повторяя 
ее ежедвевно также наглядво въ вругѣ дневныхъ богослу- 
жевій; вмѣсгѣ съ этимъ ова тавже ваглядно ввушаетъ вѣ- 
руюідимъ и вравствеввый смыслъ, вытекающій изъ того, что 
ова воспоминаетъ. Почему, вапр., ведѣлю, слѣдующую за Пя- 
тидесятвицею, Цервовь посвящаехъ Всѣмъ Святынъ, а за- 
тѣмъ усгавовила такъ вазываемый Петровъ постъ, и чеиу 
ааучаетъ васъ это уставовлевіе?

Въ ведѣлю ІІятидесятницы воспоминается сошествіе Св. 
Духа на апостоловъ и вѣровавшихъ во Христа, вребывав- 
шихъ вупво съ апостолами въ горницѣ Сіонсвой; въ девь 
Пятидесятвицы ова праздвуетъ пришествіе въ міръ Св. Ду- 
ха и Его Ьожествеввой благодати. Въ ведѣлю, слѣдующую 
за Пятидесятвицею, Иравославвая Цервовь совершаетъ празд- 
викъ Всѣмъ Святимъ съ тою цѣлью, чтобы ва вихъ пока- 
зать вамъ плоды, привесеввые чрезъ апостоловъ прише- 
сгвіемъ Святаго Духа,—чтобы покавать, какъ ово освятило, 
сродвыхъ вамъ по естеству, людей, умудрило, возвысило ихъ 
и привело въ Богу. Правда, ту же мысль Цервовь внушаетъ 
вамъ и ежедвевво,—важдый девь ова воспомиваетъ того или 
другого святаго, или же враздвуетъ вѣсвольвииъ святымъ; 
во въ ведѣлю Всѣхъ Святыхъ Православвая Цервовь соби- 
раетъ въ одинъ сонмъ всѣхъ святыхъ, которые воспоми- 
ваются каждый девь особо, и тѣмъ ясвѣс и ввушительвѣе 
показываетъ влоды пришествія Св. Дуда въ міръ и много- 
образвое дѣйствіе Его на людей, вѣвчающге однихъ за вод- 
виги ыучевичества, другихъ—за развообразвые подвиги и 
добродѣтели. Духъ Святый совершаетъ то, что превыше за- 
вововъ естества. Онъ, сошедъ долу въ видѣ огвя, по ври- 
родѣ своей стремящагося вверхъ, персть, естественво тяго- 
тѣющую долу, возвышаетъ горѣ (Сияавсарь). Первовачально
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недѣля Всѣхъ Святыхъ установлена была преимущественно 
въ честь св. исповѣдниковъ и мучевиковъ, особенно тѣхъ, 
которые остались для Церкви безвѣствыми, такъ какъ пер- 
выя времева Церкви Христовой были временаыи тяжвихъ 
гоненій на нее со стороеы іудеевъ и язычнивовъ, и потому 
множество исповѣдниковъ и мучевиковъ было первымъ ли- 
комъ святыхъ, въ которыхъ проявилось благодатное дѣйствіе 
Св. Духа. Ііотому и Евангеліе въ этотъ день на литургіи 
содержитъ призывъ Христа Спасителя къ самоотвержениому 
исповѣдничеству и несенію креста (Матѳ. 10, 32. 33; 37, 38). 
Этимъ же объясняется и содержаніе тропаря въ ведѣліо 
Всѣхъ Святыхъ, безъ соавѣвія очень древняго: Яво начатки 
естества, насадителю твари, вселенная приноситъ Ти, Γοο
βολβ, богоносные мучевики. Тѣхъ молитвами въ мирѣ глу- 
боцѣ церковь Твою, жительство Твое Богородицею соблюди, 
мвогомилостиве. Боговосвые мучевики, иыевво, были первою 
жертвою, которую вселеввая вривесла Богу, ври содѣйствіи 
Духа Святаго, подобво тому, какъ вривосятся въ жертву 
Богу начатки естественныхъ даровъ, навр., плодовъ. Съ те- 
чевіеыъ вреыени съ ликомъ мучевиковъ, врославляемыхъ въ 
вервую недѣлю по ІІятидесятницѣ, Церковь соедивила вразд- 
новавіе и прочимъ святымъ. По сказавіямъ вссателей цер- 
воваыхъ, уставовлевіе праздвива въ честь всѣхъ святыхъ 
окончательно вослѣдовало въ 7-мъ вѣкѣ. Въ 9-мъ вѣкѣ Ви- 
завтійскій императоръ Левъ Мудрый вервый посвятилъ всѣмъ 
святымъ величественвый храмъ близъ храыа въ честь апо- 
столовъ въ Ковставтивоволѣ. Есть вредавіе, что имвераторъ 
хотѣлъ восвятить этотъ храмъ Ѳеофавѣ, своей сувругѣ, ко- 
торая была рѣдкихъ добродѣтелей и угодила Богу среди са- 
маго шума мірскаго и въ царскихъ чертогахъ; во когда овъ 
изъявилъ это вамѣревіе Церкви, то Церковь ве дала согла- 
сія на его жедавіе, вредставивъ ему, что ве врилично по- 
свящать храмъ той, которая ведавво еще жила въ удоволь- 
ствіяхъ и вридворвой пышвости, и что вевривіло еще время 
воздать ей такую честь, хотя ова и угодила Богу. Поэтому
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царь, съ согласія всей Церкви, созданный имъ храмъ и по- 
святилъ всѣмъ святымъ въ той мысли, что, если Ѳеофана 
свята, и она будетъ прославляема въ томъ же числѣ свя- 
тыхъ. Такъ, празднуя въ честь всѣхъ святыхъ, мы восво- 
минаемъ всѣхъ тѣхъ, которыхъ освятилъ всеблагодатный 
Духъ Святый, кавъ то: высочайшіе и свягые умы или де- 
вять чиновъ ангельскихъ, праотцевъ и патріарховъ, проро- 
ковъ и авостоловъ, мучениковъ, святителей, преподобныхъ и 
враведвивовъ, святыхъ жепъ, а со всѣми святыми и прежде 
всѣхъ святыхъ высшую небесъ и чистшую свѣтлостей сол- 
нечвыхъ, Владычицу нашу, Богородицу и Присводѣву Ма- 
рію. ІІо толвованію Матвѣя Властаря (14 в.) празднивъ 
Всѣхъ Святыхъ есть какъ бы начало всѣхъ праздниковъ, 
которые совершаются въ послѣдующіе дни года въ честь 
каждаго изъ евятыхъ і).

Представляя нашему мысленному взору сонмъ всѣхъ 
святыхъ, Деркивь показываетъ, что всѣ они подвизались си- 
лою Одного Спасителя, содѣйствіемъ одной благодати Св. 
Духа, всѣ текли по одеому и тому же пути добродѣтели н 
за то всѣ, какъ рабы Одеого Госяода, увѣнчаны ио достоин- 
ству въ одномъ горнеыъ мірѣ, и въ этомъ же сонмѣ свя- 
тыхъ, испросивъ въ депь Иятидесятницы и намъ благодать 
Св. Духа, представляетъ намъ осязательно прииѣръ и по- 
бужденіе идти по тоау же пути. Между подвигами святыхъ, 
которыми ови открыли себѣ входъ къ вебесвымъ радостямъ^ 
востъ и уыерщвлевіе влоти всегда завиыали самое видвое 
мѣсто. Потому-то Церковь вослѣ ведѣли Всѣхъ Святыхъ 
уставовила постъ, вродолжающійся до 29 іювя, до празд- 
вика ві> честь свв. апостоловъ Петра и ІІавла. Иоводомъ е ъ  

уставовлевію этого поста послужилъ примѣръ авостоловъ. 
Ііостомъ, вавъ вовѣствуютъ, ови вриготовляли себя ва про- 
повѣдь для вашего спасевія, вогда, во соиіествіи на вихъ

■) Алфавптвая Синтагма М. Властаря. Персв. свящ. 11. Ильпнскаго. 
Свмферополь 1892 г.
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Св. Духа, готовились пройти весь міръ съ благовѣсгвованіемъ 
слова Христова, не взирая на ожидавшія ихъ бѣды в вѣр- 
ную мученическую смерть за Христа. Объ этомъ постѣ апо- 
столовъ извѣстно изъ предапія,—и это преданіе достойно 
всяваго вѣроятія: апостолы, какъ видно изъ книги Дѣяній, 
держали постъ всегда, когда отправляли кого либо на дѣло 
проповѣданія. Такъ, по случаю отправленія ІІавла и Варна- 
вы на всемірную проповѣдь, когда Духъ Святый сказалъ въ 
церкви Антіохійской: „отдѣлите мнѣ Варнаву и Савла на 
дѣло, къ которому Я призвалъ ихъ“, апостолы, соверштъ 
постъ и молитву, возложили на нихъ руки и отпустили ихъ 
(Дѣян. 13, 1— 3). Поэтому начало Петрова поста преданія 
церковныя постоянно возводятъ къ самымъ первыыъ време- 
намъ Церкви Христовой. Во 2-мъ и 3-мъ вѣкахъ особенео 
строго постились въ этотъ постъ еретики монтаеисты, такъ 
что Церковь пашла нужнымъ ограничить непомѣрвую стро- 
гость воздержнивовъ, назвавъ ихъ „неправомыслящими“. Въ 
4-мъ и δ-мъ вѣкахъ Петровъ постъ называется „постомъ 
Пятндесятницы“ i), а также „лѣтеимъ постомъ“ . 0  немъ 
упоминаютъ мнэгіе свв. отцы, напр., св. Аѳанасій Алексан- 
дрійскій, Филастрій и Левъ, папа Римскій. „Церковные по- 
сты“ , говоритъ св. Левъ Великій, „такъ расположены въ 
цѣломъ году, что для каждаго времееи года предписанъ свой 
особый законъ воздержанія: для весны—весенній постъ, въ 
Четыредесятницу, для лѣта—лѣтнгй, послѣ Пятидесятни- 
цы.... Мы должны усердно проходить поприще сего поста 
(послѣ принятія Св. Духа) для того, чтобы въ насъ пребы- 
вали благодатные дары: поеливу, содѣлавшись храыами Св. 
Духа и болѣе чѣмъ когда-либо бывъ вапоены Божествен- 
ными водами, мы не должны покорствовать никакимъ вожде- 
лѣніямъ,—не должны служить нвкавиыъ поровамъ, дабы жи- 
лище добродѣтели не осквереялось ничѣмъ нечестивымъ. При 
поыощи и содѣйствіи Божіемъ, мы всѣ можемъ достигнуть

і) Слова св. Льва Великаго 74, 76.
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этого, есЛи только, очшцая себя постомъ и милостывею, 
будемъ стараться освободить себя отъ сквернъ грѣховвыхъ и 
приносить обильвые плоды любви“. Напоминая намъ о под- 
вигахъ апостоловъ установленіемъ поста, въ иодражаніе вмъ, 
и призывая почтить этимъ иостомъ вхъ подвиги, Церковь 
въ то же время въ этомъ постѣ даетъ намъ и средство вѣр- 
нѣе воспользоваться тѣмъ духовнымъ орудіемъ ко спасенію, 
какое она дала намъ въ день Пятидесятницы, т. е., благо- 
датію Св. Духа, воторую она намъ испрашивала въ этотъ 
девь, и тѣми живыми примѣрами, которые представила въ 
совмѣ святыхъ. Великн были подвиги и труды апостоловъ: 
имъ нужво было покорить Христу міръ, побѣдить враждеб- 
выя Ему іудейство и язычество. He мевьшій подвигъ пред- 
стоитъ и намъ: и намъ предстоитъ борьба съ плотію, міромъ 
и діаволоыъ. Апостолы приготовлялись къ своимъ подвигамъ 
постомъ и молитвою: тѣ же средства предлагаетъ Цервовь и 
вамъ для успѣіпвой борьбы съ врагаыи нашего спасенія.

Итавъ, мысль, которую Св. Церковь особенво ясво вву- 
шаеть вамъ своими воспоиивавіями въ недѣли, слѣдующія 
за праздвикоыъ Пятидесятницы, есть одна изъ освоввыхъ и 
важнѣйшихъ ыыслей христіансваго вѣроученія и вравоученія. 
Это—мысль о томъ, что вачало вашему спасенію и блажен- 
ству въ дарствѣ небесномъ полагаетъ благодать Св. Духа, κο
τοροή мы и должвы просить себѣ у Бога; совершается же 
ваше спасевіе, при содѣйствіи благодати, нашими добрыми 
дѣлами, которыя, при всемъ развообразіи, всѣ должны обва- 
руживаться въ самоотречевіи и обузданіи плоти.

Создненія ζ с к а зш я  о будущей загробяой
ЖНЗНИ ' ).

Съ имевемъ св. ап. Павла въ древвія христіавскія вре- 
мева извѣствы были два апокрифа: одинъ— Άναβατ'/ον Παύ
λου и друіой— Άποζάλυψίς ΙΙαύλου. Первый былъ составленъ

J) См. N. 6-й за 1898 годъ.
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и распространяемъ гностиками, точнѣе—каіавитами, послѣ- 
дователями Офита. Тишендорфъ въ предисловіи къ своимъ 
„Авоврифвчесввмъ авоваливсвсамъ“ (стр. 16) замѣчаетъ о 
немъ: „вѣроятво, внига эта своро затерялась вмѣстѣ съ 
остальвыми еретическими квигами, отъ которыхъ до насъ 
дошли одни тольво названія; ибо о нихъ не встрѣчается ни- 
какихъ извѣстій даже у монаховъ, между которыыи съ 5-го 
вѣка вошло въ непремѣнное занятіе переппсываніекодексовъ“. 
Составитель втораго апокрифа, равно вавъ и мѣсто перво- 
начальваго его появленія съ точностію не извѣстпы. Грече- 
скій тевстъ „Апокаливсиса“ начинается разсказомъ о томъ, 
какъ, въ правлевіе Ѳеодосія и Ковтіава, или, по мвѣвію Ти- 
шевдорфа, Граціава, одвому благочестивому человѣву, жив- 
віему въ домѣ св. ав. Павла въ Тарсѣ, явился авгелъ я 
указалъ въ освовавін дома этотъ „ Авокаливсисъ“. Назвав- 
вый человѣвъ вослалъ „ Авокаливсисъ“ царю Ѳеодосію, a 
послѣдвій отвравилъ водлввввкъ въ Іерусаіимъ. На освова- 
віи этого указавія авоврифа и ва освовавіи того обстоятель- 
ства, что церковвый историкъ Созомевъ и блаж. Августинъ 
уже вавадаютъ ва „ Апокаливсисъ“, Тишевдорфъ отвоситъ 
составлевіе греческаго подливвива къ 4-му вѣку. Древвій 
текстъ его воситъ заголовокъ: „Авокаливсисъ ІІавла“, „От- 
вровевіе Павла^. Съ тѣмъ же самымъ заглавіемъ встрѣчается 
овъ въ гречесвомъ Индексѣ векавоническихъ кввгъ Аваста- 
сін Сиваита; въ другихъ индексахг это заглавіе вереведево: 
,Павлово откровевіе“, „Павлово обавлевіе“; въ вавіихъ же 
рукопислхъ разсматриваемый апокрифъ воситъ обыквовевво 
заглавіе: „Слово о видѣвіи авостола ІІавла“, и только въ 
воздвійвіихъ русскомъ и славявскомъ индексахъ озаглавли- 
вается: ^Хождевіе апостола Павла во мувамъ“, ва ряду съ 
заголоввомъ: „Слово о видѣвіи авостола Павла^. На западѣ 
Европы вѣтъ ви одвой болѣе или мевѣе звачительвой би- 
бліогеви, воторая ве имѣла бы этого авокрифа въ грече- 
скомъ или лативскомъ тевстѣ („Revolatio sancti Pauli“). Ero 
зваетъ и авгло-саксовсвая литература, и фравцузская, в вѣ-
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мецкая, и итальявская; имъ пользовался Дантъ при соста- 
вленіи своей „ Божествеввой аомедіи“.

Въ древней русской литературѣ „Слово о видѣніи апо- 
стола Павла“ пользовалось особеннымъ уважевіемъ. Извѣ- 
стны двѣ статьи, обязаввыя своимъ вроисхождевіемъ „Слову“. 
1) Въ яЗлатоустѣ“ помѣщено слово, первая воловвва кото- 
раго цѣликомъ заимствоваеа изъ этого апокрифа. Вторая 
половина слова принадлежитъ русскому составителю. 2) Въ 
З.штоустахъ, Измарагдахъ и ыногихъ душеспасительвыхъ 
древнихъ статьяхъ цѣликомъ ориводится изъ „Слова" раз- 
сказъ о томъ, вакъ солнце, мѣсяцъ и звѣзды, море и земля 
жаловались Господу на беззаковія рода человѣческаго, прося 
погубйть людей, и каиъ Господь далъ людямъ ангела. Эта 
статья извѣстна подъ заглавіеыъ: „Слово о денно-ноіцной 
молитвѣ“. Изъ „Измарагда“ она перешла и въ древне-рус- 
свій „Домострой“.

Славянскій переводъ „Слова о видѣніи апостола Павла“ 
появился первоначально у южныхъ славянъ, какъ и „Хожде- 
ніе Вогородиды по мукамъ“. ІІри всемъ сродствѣ съ этимъ 
послѣднимъ, яСлово“ однако отличается совершенно инымъ 
характеромъ. Павелъ во время своего хожденія видѣлъ не 
однѣ т о л ь е о  мугси, но и ыѣста блаженства праведниковъ; еыу 
встрѣчаются на путн не однѣ мрачныя вартины человѣче- 
скихъ страданій, но и свѣтлыя вартины блаженсгва правед- 
ныхъ людей, угодчвшихъ Богу. Тяжелое впечатлѣніе, про- 
изведенное на него адскими муками, j мѣряется созерцапіемъ 
райскихъ радостей. Вообще, нужно сказать, что легевда о 
хожденіи ап. Павла, поводомъ въ составленію воторой по- 
служилъ 2 й ствхъ 12 й главы 2-го пославія къ Коривѳя- 
вамъ, гдѣ апостолъ говоритъ о своемъ восхиіценіи въ рай 
до третьяго веба, сраввительыо съ легевдой о хождевіи 
Пресв. Богородицы, полвѣе исчерпываетъ вопросъ о эагроб- 
вой жизви. Издаво яСлово“ въ славявскомъ вереводѣ Н. 
Тиховравовымъ по уставвой рукописи 15 го вѣва Новгород-
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скаго Софійскаго собора, подъ заглавіемъ: „Слово о видиньи 
сватаго апостола Павла“ і).

„Слово о видѣніи апостола Павла“ представляетъ со- 
бою стройное прс изведеніе. Оно можетъ быть раздѣлево на 
три части. Главная мысль первой части заключается въ слѣ- 
дующемъ: люди, какъ разумныя существа, должвы оставить 
свои беззаконія и начать жизнь, согласную съ заповѣдями 
Божіими; вся остальная природа, поставленная въ гораздо 
худшее положевіе сравнительно съ человѣкомъ, вадлежащимъ 
образомъ выполвяетъ свое назначеніе, одно только человѣ- 
чество безъ ыѣры согрѣшаетъ и своими грѣхами прогнѣ- 
вляетъ Бога. Какъ побужденіе для исправленія людьми грѣ- 
ховной жизни, въ апокрифѣ изображается жалоба всей ви- 
димой природы на беззаконія людей. ,Μ η ο γ ο  разъ солнце, 
великое свѣтило, молилось Богу, говоря: Господи Боже Все- 
держителю доколѣ буду взирать я ва беззаконія и неправды 
человѣческія? Повели, чтобы я сдѣлало по моей силѣ на 
нихъ, пусть разунѣютъ, что Ты Богъ единъ“. Господь отвѣ- 
чаетъ на эту жалобу солеца: „знаю Я все это, такъ кавъ 
око Мое видитъ, и ухо Мое слышитъ; но человѣколюбіе 
Мое ожидаетъ ихъ, пока они обратятся и покаются; если же 
они не придутъ ко Мнѣ, тогда Я ихъ подвергну суду“. ІІо- 
добнымъ же образомъ жалуются на беззаконія людей луна 
и звѣзды. Господь отвѣчаетъ имъ то же, что солнцу. Много 
разъ жаловались на беззавонія людей и воды. Но особенно 
вопіетъ къ Богу съ жалобою на сыновъ человѣческихъ зе- 
мля. „Господи Вседержителю,—говоритъ она при этомъ: я 
болыпе всей твари осуждена; не могу терпѣть блуда, разбой- 
ства, воровства, клятвы, обмана человѣческихъ и всѣхъ золъ, 
которыя оеи творятъ: отедъ возстаетъ на сына, сыоъ на 
отца, братъ на брата и странный на страннаго; вотъ поче- 
му я осуждена болыпе всей твари, такъ какъ противъ же- 
лавія своего должна подавать врѣпостію своею влоды сынамъ

0 „Памятаики отреченной русской лвтературы“, т. 2, стр. 40— 58.



человѣческимъ; но повели мнѣ, да не подамъ крѣпостію 
моею плодовъ“. И былъ къ землѣ гласъ Господень: „Я вижу 
все, и нѣтъ такого человѣка, который бы укрылся въ грѣ- 
хахъ своихъ отъ Меня, и беззаковія ихъ Я вижу. Моя бла- 
гость ожидаетъ ихъ, пока они обратятся ко Мнѣ; если же 
не придутъ ко Мнѣ, то Я ихъ подвергну суду“. ІІослѣ этого 
слѣдуетъ обращеніе уже самого св. ап. ІГавла къ людямъ: 
„Итавъ, видите, сыны человѣческіе, что вся тварь повинуется 
Богу; одпо человѣчество сгрішаетъ. А потому благословите 
Бога безпрестанно па всявій депь и на всякій часъ^. Это 
необходимо дѣлать въ особеішости потоиу, что важдый девь, 
„когда заходитъ солнце, всѣ ангельг людскіи— мужи и Me
nu—идутъ къ Богу, покланяются Ему и приносятъ дѣла че- 
ловѣчесвія, которыя они сдѣлали отъ утра и.до вечера, либо 
злыя, либо добрыя. Одинъ ангелъ идетъ, радуясь за чело- 
вѣка, въ которомъ онъ обитаетъ; другой же ангелъ идетъ, 
плачась за ввѣреннаго его попеченію человѣка. II когда зай- 
детъ солвце, въ первый часъ ночи, является предъ Бога 
ангелъ каждаго изъ людей—мужей и жепъ, ввѣреппыхъ ихъ 
храпепію и попечепію, чтобы они соблюдали въ себѣ образъ 
Божій. Также и утромъ, въ первый часъ дня идутъ анге- 
лы— и мужа и жепы—къ Богу поклоняться Ему и приео- 
сятъ всѣ дѣла, которыя содѣдалъ каждый изь людей, либо 
злыя, либо добрыя“. Когда наступаетъ часъ поклонепія, при- 
ходягъ къ Богу сначала ателы радующіеся. Нъ срѣтеніе 
иыъ выходитъ Духъ, и бываетъ гласъ Божій: „откуда при-
шли вы, апіелы Мои, имѣющіе бромена благія?“ Апгелы отвѣ- 
чаютъ, что опи приіпли отъ тѣхъ, которие отреклись, ради 
святаго имепи Господа, отъ міра и плачутъ о своихъ грѣхахъ 
въ пустыпяхъ ii пропастяхъ земныхъ. „Молблагость и помощь 
съ пимн,—говоритъ Господь ридующнмея аніеламъ,— потому 
что Сынъ Мой возлюблевный предстагеліствуетъ за н і іх ъ  во 
всякій часгь, въ то же время неотступно служа имл; мѣсто 
ихъ—веселье“. Радующісся ангелы удаляются, и тотчасъ же 
приступаютъ аніе.іи скорбные, съ плачемъ и рыданісмъ. Вь
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срѣтеніе имъ также выходитъ Духъ. На вопросъ Господа: 
„отвуда вы пришли?“ они печальво отвѣчаютъ: „мы притли 
отъ тѣхъ, которые призываютъ имя Твое, но угождаютъ 
своей плоти и еи одвой молитвы не сотворили всѣмъ серд- 
цемъ во все время жизни своей. Для чего мы будемъ далѣе 
служить этимъ грѣшнымъ людямъ?“ Господь отвѣчаетъ 
скорбнымъ ангеламъ: „пѣтъ; вы не переставайте служить имъ, 
пока они не обратятся и не покаются; если же не придутъ 
ко Мнѣ, Я подвергну ихъ суду“.— „Видите, сыны человѣче- 
свіе,—говоритъ св. ап. Павелъ въ завлючевіе приведеннаго 
разсказа своего о дѣятельности ангеловъ по отеошенію къ 
людямъ,— что все, что только мы дѣлаемъ, ангелы принослтъ 
къ Богу, либо доброе, либо злое. Зная это, благословите 
безпрестанно Бога^.

Во второй части „Слова“, съ которой собствевно и ва- 
чивается видѣнге ап. Павла, представляется разлученіе съ 
тѣломъ души человѣка праведваго и грѣшваго, и подробво 
изображается путешествія души къ престолу Божію, при 
чемъ церковвое учевіе о мытарствахъ доведево здѣсь до край- 
вости. Описавіе видѣвія своего апостолъ вачвваетъ съ за- 
явлевія о томъ, какъ овъ, ваходясь явъ Дусѣ Святѣмъ“, 
услышалъ гласъ авгела: „слѣдуй за мной, да покажу тебѣ 
мѣсто святыхъ и позваешь мѣсто враведвыхъ, гдѣ ови во- 
симы бываютъ; а вотомъ спустимся внизъ, въ бездву, гдѣ 
тьма и адъ, и покажу тебѣ, въ какія мѣста отвосятся души 
грѣшвыхъ, когда ови умираютъ“. Проходя съ авгеломъ подъ 
твердію вебесвою, овъ прежде всего увидѣлъ „авгеловъ 
страшвыхъ“; тутъ были: „духъ влеветливый, и блудвый, и 
ваврасвогвѣвливый, и женолюбезный, и держатели лѵкаввые", 
увидѣлъ тавже „вемвлостивыхъ авгеловъ, ве имѣющихъ ни- 
какого милосердія, страшвыхъ; лица ихъ исполвевы лрости, 
зубы ихъ превосходятъ въ вышиву уста, глаза свѣтятся, вавъ 
звѣзды, восходящія заутра, волосы на головахъ ихъ паче 
величества распростерти, изъ устъ исходитъ пламснь огвев· 
ный“. По обьясвевію сопровождавшаго св. ав. Павла авгела,
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это били тѣ авгелы, которые посылаются Богомъ за душами 
невѣрныхъ. На небѣ апостолъ увидѣлъ другихъ авгеловъ, 
„воторыхъ лица сіяли, какъ солвце; чресла ихъ были пре- 
поясаны золотыыи поясаыи; въ рувахъ свовхъ держали ови 
печать Божію и свитокъ, на которомъ написаво иыя Божіе; 
ови были исполвевы всякой кротости и милости“. На во- 
просъ апостола: „кто эти мужи, сіяющіе въ такомъ увраше- 
ніи?“ сопровождавшій его ангелъ отвѣчаетъ: „это ангелы
праведвыхъ, воторые посылаются приносить души правед- 
выхъ“. Апостолъ спрашиваетъ авгела: „всѣ праведные и 
грѣшвые зваютъ ли о томъ, каковы они, вогда умираютъ?“ 
Апгелъ отвѣчаетъ: „одивъ есть путь, воторымъ всѣ идутъ 
къ Богу; но праведвики смущаются, когда приходитъ имъ 
время явиться предъ Богомъ“. Апостолъ выразилъ желавіе 
видѣть, вавъ отходятъ изъ міра души людей праведныхъ и 
грѣшвыхъ.— „Посмотри ввизъ ва землю“, сказалъ ангелъ. 
Апостолъ посмотрѣлъ съ веба ва землю, и увидѣлъ весь 
ыіръ, воторый былъ совершенво вичтожвымъ предъ нимъ; и 
увидѣлъ сыновъ человѣческихъ. И сказалъ ангелу: „это ли 
величіе человѣчесвое?^ Посмотрѣлъ свова апостолъ, и уви- 
дѣлъ отенный облакь, распростертый надъ всѣмь міроыъ. 
И спросилъ ангела: „что это?“ Авгелъ отвѣчаетъ: яэто без- 
завовіе, смѣшаввоесъ молитвою грѣшвыхъ“. Вздохнулъ апо- 
столъ, заплавалъ и свазалъ авгелу: Яя хотѣлъ бы видѣть, 
вавъ души грѣшвыхъ и праведвыхъ исходятъ отъ міра сего“. 
Авгелъ отвѣчаегъ: „посмотри внизъ на землю“ . Апостолъ 
побмотрѣлг, я ѵвидѣлъ умирающаго человѣва.—„Это правед- 
вивъ", свазалъ авгелъ. Предъ вимъ предстали въ часъ 
смерти всѣ дѣла ею, предстали и добрые ангелы. Добрые 
авгелы взяли душу праведвива и трижды свазали ей: „душа, 
позвай свое тѣло, изъ вотораго вышла, потому что тебѣ 
надлежитъ ввовь войти въ него въ девь восвресенія, да вос- 
пріимешь обѣтовавное Богвмъ вмѣстѣ со всѣми праведными“ . 
Затѣмъ ови цѣловали душу, „вавъ звавомую, съ воторою 
видѣлись вчера и третьяго двя“, и говорили ей: „мужайся,



112

такъ какъ ты сотворила волю Божію, ваходясь на землѣ“ . 
На встрѣчу душѣ вышелъ ангелъ-хранитель ея и съ своей 
стороны сказалъ: ,,мужайся, душа, я радуюсь за тебя, такъ 
какъ ты сотворила волю Божію, будучи на землѣ. Я возно- 
силъ въ Богу всѣ твои дѣла благія“ . Затѣмъ въ срѣтеніе ей 
вышелъ оживлявшій ее духъ и сказалъ: „не смущайся, ни 
ѵсомнись, когда придешь на мѣсто, котораго ты никогда не 
видѣла, потому что я буду твоимъ помощникомъ, такъ какъ 
обрѣлъ въ тебѣ повой въ теченіе всего времени, въ которое 
пребывалъ въ тебѣ, вогда ты жила на землѣ“. Такъ духъ уврѣ- 
плялъ и наставлялъ праведную душу, возносимую ангелами 
на небо. На пути ее останавливали „власти“ и спрашивали: 
„вуда идешь, душа, и кавъ дерзаешь взойти на небеса; по- 
медли, да видимъ, нѣтъ ли чего нашего въ тебѣ. Видимъ й 
помощника твоего съ тобою, и ангела твоего и духъ твой 
радующимися о тебѣ, потому что ты сотворила волю Божію, 
когда жила на землѣ“ . Вышли также въ срѣтеніе ей „водба“ 
(татьба?) и „духъ блуда“ и съ плачемъ говорили: „о душа, 
избѣжавшая насъ и сотворившая волю Божію, будучи еа 
землѣ! Вотъ нынѣ ангелъ твой и духъ твой радуются“. На- 
конецъ. вышли въ срѣтеніе ей „всѣ власти“—„и не обрѣли 
въ ней ничего своего“ . Ангелъ и духъ сказали имъ: „отвра- 
титесь со стндомъ: вы не могли прельстить души этой, аогда 
она была въ тѣлѣ“. И послышался голосъ съ неба: „возне- 
сите душу, сотворившую волю Божію, да разумѣютъ, что 
истиненъ Богъ, Которому она покланяласьи. Когда душа 
взошла на небо, то тмы темъ ангеловъ, „видя, что она дер- 
житъ зеаменіе Божіе“ , вопіяли къ ней: „мужайся, душа, и 
врѣпись. Мы всѣ, находящіеся на землѣ, радуемся съ то- 
бою"—и наставляли ее, прежде чѣмъ предстояло ей покло- 
ниться предъ Богомъ. Михаилъ и все воинство ангеловъ, по- 
влопившись подножію ногъ Господа Бога, свазали душѣ: 
,,вотъ Богъ всѣхъ, Который сотворидъ тебя по образу и по 
подобію Своему“ . Ангелъ дупіи, шедшій впереди ея, свазалъ 
Богу: „Боже, помяни тварь Свою; это та, дѣла воторой я



приносилъ Тебѣ каждый день: сотвори съ нею по Твоей си- 
лѣ“. Духъ тавже сказалъ: .,я духъ, оживлявшій ее и жив- 
шій; я въ вей имѣлъ покой въ течевіе всего времеви, когда 
въ ней жилъ: сотвори съ нею по Твоему суду“ . Тогда по- 
слышался гласъ Божій: „такъ какъ она Меня не оскорбила, 
то и Я не оскорблю ея; и такъ какъ она помиловала дру- 
гихъ, то и сама помилована будетъ: пусть предастся М и- 
хаилу завѣту, да весетъ ее вь рай пищи до дня восвресе- 
вія, чтобы ова наслѣдовала со всѣми святыми“ . Тмы авге- 
ловъ и архавгеловъ и 14 старцевъ воспѣли: „праведенъ еси, 
Господи, и суды Твои истинвы, и нѣтъ лидепріятія въ Тебѣ, 
такъ какъ Ты воздаешь каждому по Твоему суду“ .

ІІоказавши гісходъ души праведной, ангелъ повазываетъ 
апостолу исходъ отъ тѣла души грѣшной. Въ часъ смертя 
грѣшника предъ вимъ предстали ,,вся грѣхи“ ; и былъ для 
грѣшиика „часъ тотъ золъ паче суда“ . Послѣ того предстали 
авгелы—добрые и злые. Добрые авгелы „ве обрѣли мѣста 
въ вемъ“ ; злые же авгелы взяля грѣшвую душу изъ гѣла и 
трижды сказали ей: „о окаяввая душа, воззри на свою 
плоть, цознай жилшце свое, откуда вышла; потому что тебѣ 
вадлежитъ опять войти въ плоть свою въ день восвресенія, 
да воспріимешь достояніе дѣлъ своихъ“ . Когда душа вышла 
изъ тѣла,. предсталъ предъ ней ея авгелъ-хранитель и ска- 
залъ ей: „о окаяввая душа! я твой ангелъ, пребывавшій въ 
тебѣ и довосившій каждый девь всѣ дѣла твои, воторыя ты 
творила двемъ и вочью. И если бы я владѣлъ собою, то не 
служилъ ,бы тебѣ ни одного дня; но ие могъ я этого сдѣ- 
лать, потому что Богъ, милостивый праведный Судія, пове- 
лѣлъ мнѣ служить, доколѣ ве покаешься. Богда придешь къ 
Праведному Судіи, я отревусь отъ тебя; съ нынѣшняго же 
двя я чуждъ тебѣ“ . Когда грѣшная душа восходила въ не- 
бу, ее оставовили „духъ любодѣйвый и прочія власти“ , го- 
воря: „доколѣ идешь, оваянная душа? смѣла еще идти на 
небо? Подожди: посмотримъ, не имѣешь ли въ себѣ нашихъ 
дѣлъ, потому что не видимъ съ тобою помощнива святаго“.

Рук. для сел. паст. 1898 г., і. 2. № 22 й.
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Послѣ этого аліостолъ услышалъ гласъ съ высоты вебесной: 
„возпесите окаянную душу, да нозваетъ, что есть Тотъ Богъ, 
заповѣди Котораго она презрѣла“. Но вотъ грѣшная душа 
взошла па небо. Ее повеліі всѣ ангелы и воспѣли въ одипъ 
голосъ: ,,о, люто тебѣ, окаянная душа! зачѣмъ ты сдѣлала 
на землѣ злое? какой отвѣтъ имѣешь дать Богу, пришедши 
на поклопееіе къ Нему?“ Ангелъ ея отвѣчалъ: „плачьте со 
мною, моя ангелы п други мои: покаянія я не нашелъ въ 
этой душѣ“·. Всѣ ангелы замѣтили: „да возмется она отъ 
пасъ туда, откѵдд пришла: смрадъ ея дошелъ до всЬхъ насъ“ . 
Затѣмъ душа прибедена была предь Господа для поклонепія 
Ему. ІПедшій впереди ангелъ-хранитель ея сказалъ: ;,Гос- 
ііоди Боже Вседержителю! я ангелъ души этой; двевпыя п 
ночпгля дѣла ея я приносилъ къ Тебѣ: сотьори ей по Твоеыу 
суду“ . Оживлявшій ее духъ отъ себя сказалг: ,,я дѵхъ, пре- 
бывавшій въ вей со дпя ея встѵплевія въ міръ; не послѣ- 
довала она моей волѣ: суди ее по Твоему суду“ . И былъ 
гласъ Божій къ дуиіѣ: ,,гдѣ есть плодъ твой за тѣ блага, 
которыя Я сотворилъ тебѣ, и положилъ завѣтъ между тобою 
и правдою. He просвѣтилъ ли солвца на тебя, какъ и па 
праведнаго?“ Душа была безотвѣтна. Тогда гласъ Божій 
продолжалъ: „праведний сѵдъ Божій: нѣтъ въ немъ лице-, 
пріятія: кто сотворитъ милость, тотъ помилованг будетъ, a 
кто не милѵетъ, тотъ пе будетъ помилованъ гамъ; да пре- 
дастся овга авгелу Тимѣлиху, который поставлевъ надъ му- 
ками: да ввергнетъ ее во тму кромѣшную. гдѣ есть плачъ и 
скрежетъ зубовъ, и да бѵдетъ ова тамъ до великаго дня 
суднаго“ . Всѣ апгелы воскликнули: „праведенъ еси Господи, 
и праведны всѣ сѵды Твои!“ Далѣе апостолъ видѣлъ еще и 
другую душу, которую влачили два ангела; она взывала съ 
плачеыъ: „помилуй меня, Господи Боже праведвый, Судія 
пстинный! Когда тѣло мое уыерло, я предана была двумъ 
ангеламъ; и повели ови меня на мѣсто, котораго я никогда 
до тѣхъ ііоръ не видѣла“ . II смзалъ ей Праведный Сѵдія: 
,,что ты сотворила? почему ты лишилась милости и предана
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не умерли^. Погружеввые въ огеѳеяой рѣкѣ по колѣви—это 
уходившіе изъ церкви до окончавія службы, а также ссорив- 
гаіеся и заводившіе тяжбы; погружевные до пояса—которые, 
пріявши Тѣло i i  Кровь Христову, тотчасъ же шли блудить; 
погружеввые до устъ— это тѣ, которые обожали другъ друга, 
собравшись въ церковь Христову; вогружеввые до бровей— 
это тѣ, которые, подмигивая другъ другѵ глазами, всячески 
пересмѣиваютъ и осуждаютъ блвжвяго. Отъ западвой сторо- 
вы рѣки апостолъ увидѣлъ другое мѣсто мученій; ово на- 
полнево было мужей и жевъ; огвенвая рѣка текла на нпхъ“ . 
Увядѣдъ также „провасть очепь глубокую и въ пей мвого 
душъ другъ ва другѣ; глубива рѣки той была около 300 
ловтей; мучившілся въ вей души вздыхали, плакали и вопіяли: 
помилуй ны> Господи!—но ни отвуда не было милости‘‘. По 
обълсвевію авгела, это „тѣ, которые ые уповали на Бога и 
ве имѣли Его свонмъ помощвикомъ“ . Апостолъ вздохвулъ и 
заплакал7> о песчаствыхъ грѣтвикахъ. ІТосмотрѣвши послѣ 
этого еще па огпеішую рѣку, онъ увидѣлъ тамъ „человѣка 
сѣара влачими, котораго погружали до колѣіп. И пришелъ 
ангелъ Итмѣлюхъ. ішѣя въ рукахъ своихъ желѣзо ве.тко на 
ѵещыре части остро, и на немъ гтолочаше утробу старщо 
усты“. Ііо объясвепію ангела, старецъ этотъ—„священникъ, 
который ве соиершалъ хорошо своей службы, но, припося 
жертвѵ Богѵ, не псреставалъ предаватіся обгядевію, пьяв- 
ству ii блуду“ . Вт, сторонѣ отъ пего апостолъ увидѣлъ дру- 
гого старца. „еюже ногиаху съ тщиньсмо текуще 4 атела 
лютги и коірузиша и до колѣну вь огненѣй рѣцѣ; огнеыная 
волва ударяла емѵ въ лице, какъ буря, и ве давала ему 
произвескі: Гиѵподи, помилун мн“. Этотъ второй старецъ, 
по объясвевію апгела, „былъ епискоиъ, который пс правилъ 
добрѣ своего епископства, не ходнлъ въ благочестіи по дан- 
вому ему имевп святому, ве творилъ праведваго суда, не 
миловалъ вдовицъ н сиротъ, странвнковъ и убогихъ прези- 
ралъ; нывѣ же воздается ему по дѣламъ его“ . Видѣлъ еще 
авостолъ въ той странѣ „чедовѣка, бывшаго въ огпенной
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рѣкѣ до колѣнъ; руки его были распросіерты и окровавле- 
ны; изъ устъ и изъ яоздрей исходили черви; онъ стоналъ 
вопія и взывая: помилуй мя, яко осужент, есмь паче всѣзсъ 
сущихъ въ муцѣ“: это, по объясненію авгела, „діаконъ, ко- 
торый недостойно вкушалъ отъ трапезы Господней и блудилъ 
предъ Богомъ“. Нѣсколысо въ сторонѣ отъ этого человѣка 
апостолъ увидѣлъ другого, „котораго ангелы влекли сътща- 
ніемъ и ввергли его въ огненяую рѣву до колѣнъ. И про- 
шелъ ангелъ мучееій съ ражженною большою бритвою въ 
рукахъ, которою сталъ срѣзать уста того человѣка и языкъ“. 
Вздохнулъ апостолъ, заплакалъ и спросилъ нровожавшаго 
его ангела: „кто это?“— „Это,—отвѣчалъ ангелъ, — чтецъ 
(начетчивъ), который училъ другихъ людей, а самъ заиовѣ- 
дей Божіихъ не соблюдалъ“. Далѣе увидѣлъ апостолъ въ 
томъ же мѣстѣ „другое множество пропастей, яосрединѣ мѣ- 
ста того было множество мужей и женъ, которыхъ ѣли черви“ .

(Продолженіе будетъ).

Редакторъ, Ректорь Кіев. Дух. Сем., Архимандритъ Іоанникій.
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С ІЛ Ь С К Я Х Ъ  ПАСТЫ РЯ
ВЬІХОДИТЪ ЕЖЕНВДѢЛЬИО.

Цѣна годовому иэданію на мѣстѣ Подписна принимаѳтся въ редан-
ПЯТЬ руб., съ первсылкою ШЕСТЬ NQ І і  чіи сего журнала, при Кіевской 

рублей серебромъ. духовной Семинаріи.

1898 года. іюнл 7-го.

С о д е р ж а н іе : Г>лагол1;иіо богослуженія нри бі.дногти обгпшонкп.— Сочиненія и 
сін тн ін  о будущей загробной жияни (іфодолженіе). — Обозрѣніе ироіювѣдей 
нъ Кнархііілмшхъ ІИ.домоггнхъ :ш 1 iSi)7 годъ.

Благолѣпіе богослуженіяпри оѣдности обстановки.
Одну изъ существенныхъ обязаввостей, указуемыхъ ду- 

ховенству π правилами Церкви, и Верховною Властію і), 
является охраневіе благолѣпія въ богослуженіи. Но при этомъ 
можетъ возниішуть вопросъ, возможно ли благолѣпное бого- 
служевіе въ бѣдвомъ храмѣ, какихъ очевь мвого, прн убо- 
гихъ облачепіяхъ и ири крайве малочислеввомъ клирѣ. He 
составллетъ ли благолѣпіе богослужепія исключительвой при-

*) См. Височайшій рескриптъ Вьісокопреосв. Владиміру, Митрово- 
лпту Московскому.
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надлежности богатыхъ городскихъ храмовъ, сіяющихъ ико- 
наыи въ золотыхъ окладахъ, храмовъ, блистающихъ въ вразд- 
ничные дви отъ безчисленнаго множества свѣчей и оглаша- 
емыхъ пѣніемъ многочисленнаго клира и благоустроевнаго 
хора? Чтобы рѣшить эти вопросы, посмотримъ, что нужно 
разумѣть подъ благолѣпіемъ вообще и подъ благолѣпіемъ 
богослуженія въ частяости.

Несомвѣвво, что въ понятіе благолѣпія (ευπρέπεια) вхо- 
дитъ чувственная красота, о которой псалмопѣвецъ говоритъ: 
Ѵосподи, возлюбихъ благолѣпіе дому Твоего (25, 8). Ковечво, 
такая красота въ высшей степени прпличествуетъ храму, 
какъ лшлищу Того, Кто облекается славою и великолѣпіемъ 
(103, 1). He менѣе приличествуетъ она всѣмъ прочимъ пред- 
ыетамъ, дѣйствіямъ и словамъ, которыя человѣкъ посвя- 
щаетъ Господу и въ которыхь тѣлеспо выражаетъ свое стре- 
млевіе къ Нему. Мало того: о Госиодѣ свазано, что красо- 
та—въ десницѣ Его (Пс. 15, 11); Онъ есть самоисточная 
Красота; а посему только то истинно прекрасно, что имѣетъ 
иѣкоторое отношеніе къ Нему, въ плодахъ же человѣческаго 
творчества тольво то, что посвящается Ему, что освѣщено и 
согрѣто религіозно-нравственнымъ чувствомъ. Поэтому, если 
бы врасота подверглась изгнанію изъ храма, то рано вли 
поздйо къ этому присоединилосв бы изгнаніе ея изъ человѣ- 
ческой жизни, изъ человѣческаго творчества. Что все худо- 
жественно—преврасное имѣетъ связь съ религіей, и что 
храыъ есть колыбель красоты, насколько она принадлежитъ 
человѣческимъ создавілмъ, это всего лучше видяо изъ того, 
что всякое искусство даетъ лучвііе плоды тогда, когда ово 
служитъ религіи, и яосему лучшая живояись, весомвѣвво, 
религіозвая, лучшая архитектура-церковвая, лучвіая музыка 
(пѣніе)—свя щеаная.

Но въ вовятіе благолѣяія входитъ ве одва только чув- 
ственная красота. Св. Писавіе говоритъ вамъ тавже и о ве- 
ликолѣвіи святости. Родъ и родъ восхвалятъ дѣла Твоя, го- 
воритъ псалмопѣвецъ, великолѣпге славы святыни Твоея
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<юзыаготть (144, 4— δ). Если всявое искусство, кавъ мн 
выше сказали, приноситъ лучшіе плоды тогда, когда слу- 
житъ религіи, то это именпо потому, что въ этоиъ случаѣ 
чувственная красота одухотворяется красотой духовной, что 
в г. согласномъ соединееіи врасовъ, эвуковъ и архитектурныхъ 
линій сказывается человѣчесвому духу что-то неземное, без- 
вонечно чистое и возвышенное,—словомъ, святое. Зрішая или 
слышнмая врасота является тлѣнной оболочвой нетлѣннаго 
и вѣчнаго блага, иной неувядаемой врасоты, и отъ этого ка- 
жется еще прекрасвѣе, еще сильнѣе дѣйствуетъ на человѣва. 
Эго кетлѣнное благо, эта неувядасмал красота святостн, ко- 
торая одпа только и можетъ возвысить, оживить и одухотво- 
рить всякую чувственную красоту, и составляетъ важнѣйшую 
и пеотъеилемую стихію истиннаго благолѣпія. Безъ нея вра- 
сота чувствеавая превращается въ простую врасивость, во- 
торая тольво глаза пріятно раздражать можетъ, какъ пріят- 
ный узоръ, вавъ изящный нарядъ. Напротивъ, благолѣпіе 
святости ыожетъ быть и безъ чупственной врасоты. Оно мо- 
жетъ соедиеятіся съ внѣшнимъ униженіемъ и безчестіемъ, 
вааъ это было съ Богочеловѣвомъ въ часы Его страданій. 
О Немъ было сказано у пророва, что Онъ ие имѣлъ тогда 
япи вида, ни величія“, „не было въ Немъ вида, воторый 
привлевалъ бы насъ въ Нему—Онъ былъ презрѣнъ и ума- 
левъ предъ людьми—и мы отвращаіи отъ Hero лиде свое“ (Исаіи 
53, 2—3). Но можно ли отрицать въ сграждущемъ Сынѣ 
Божіемъ благолѣпіе святости? He это ли благолѣпіе дѣйство- 
вало на загрубѣлую душу разбойвива, вогда послѣдній го- 
ворилъ: мы—достойная no дѣламъ наю воспргемлева— Сей 
же ни единаіо зла сотвори—помяни мя, Господщ еіда прі- 
идеши во царствіи Твоемъ (Лув. 23, 41—42)? Это благолѣ- 
піе праведвости привлевло въ Христу сотвива, свазавшаго: 
воистжу человѣкъ сей пртеденъ бѣ (47). При этомъ мы ра- 
зумѣемъ, вовечно, не тавую святость, воторая отврыта толь- 
во Божіимъ очамъ и соврыта отъ очей человѣчесвихъ, но 
тавую, воторая бываетъ видима людямъ, выражаясь во ввѣш-
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ноств, ii чрезъ наблюденіе дѣйствуетъ на нравственное чув- 
ство человѣва такъ жо, какъ красота на чувство эстетичесвое. 
Такъ подѣйсгвовало па разбойника и обратило его къ Христу 
нравствешіое величіе и высочайшая святость Господа, выра- 
жавшіяся въ Его кроткомъ и незлобивомъ видѣ, въ Его сѣто- 
ваніи о судьбѣ дщерей іерусалимсвихъ и наипаче въ Его 
молитвѣ за враговъ (Лув. 23, 28—31, 34).

Если благолѣпіе состоитъ не въ одной чувственной кра- 
сотѣ, вавъ благолѣпіе цвѣтва (упомиааемое ап. Іавовомъ, 
1, 11), но и въ святости, проявляемой варужностію и дѣ- 
лами человѣка, если даже благолѣпіе святости имѣетъ пре- 
имущество предъ благолѣвіемъ красогы и можетъ обходиться 
безъ этого послѣдняго, то вопросъ о возможности благолѣи- 
наго служенія Богу при самой свудной обстаыоввѣ рѣшается 
легво и притомъ—въ положительвомъ смислѣ. Тамъ, гдѣ 
богослуженіе пе можетъ по бѣдности отличаться благолѣ· 
піемъ красоты, оно можетъ отличаться благолѣпіемъ свято- 
сти. Пусть хрисгіаве, согласяо пророчеству Исаіи, щидутъ  
носяще злато, и ливанъ принесутъ, и камепь честенъ и тавъ 
вознесутся пріятная ш  жертвенникъ Господа, и домъ мо- 
литвы Его прославится (60, 6—7); но гдѣ это певозможео, 
тамъ, при убожествѣ храма, ири свудости и бѣдности свя- 
іценвыхъ облаченій, при отсутствіи исвусства, воторое при- 
носило бы плоды свои на жертвениикъ вѣры, пусть тѣмъ 
болѣе сіяетъ благолѣвіе святости, свойствевной богослуженііа 
по самому суіцеству его. Вспомннмъ, что въ вервые вѣва 
христіавства вѣрующіе, вслѣдствіе преслѣдованій, собирались 
для богослужевія въ ырачныхъ пещерахъ, называемыхъ ва- 
такомбами, ыри свѣтѣ фавеловъ, тусвло свѣтившихъ въ сы- 
ромъ воздухѣ подземелья, и что въ то время богослужевіе 
отправлялось врайне просто,— ве уврашенвое викакимъ ис- 
вусствомъ, оно уврашалось тольво святостію истины, выра- 
женіемъ воторой ово служило. II это богослуженіе, будучи 
совершаемо ври тавой свудной обстановвѣ, воторая несрав-



125

нима ни съ чѣмъ современнымъ, одвимъ толысо благолѣпіемъ 
святости привлекало вѣрующихъ и умножало чадъ Цервви.

Но еслн богослуженіе Христовой Церкви служитъ вы- 
раженіемъ святѣйшей истивы и слѣд. саыо по себѣ всегда 
свято, то кто нибудь можетъ подумать, что въ этомъ отно- 
шеніа излишне какое бы то ии было человѣческое стараніе 
и совершенно безвредпо отсутствіе въ людяхъ усердія. Нѣтъ; 
богослужеиіе бываетъ благолѣпно своею святостію только 
тогда, когда опо совершается должнымъ образомъ, вогда его 
святость не скрывается въ нерадивомъ и неусердвомъ совер- 
шеніи. Какъ возвышенно—свято возглашеніе священника въ 
началѣ литургіи, когда онъ благословляетъ или прославляетъ 
дарсгво Отда и Сыва и Святаго Духа! Какъ бы ни бѣдно 
бкло его облаченіе, онъ представляется величественнымъ: 
кругозоръ его простирается далеко за иредѣлы низкаго и 
тѣсваго храма и обнимаегъ вѣчную и вселенскую Церковь 
Божію; прославляя ее, овъ въ тоже время возноситъ благо- 
дарепіе за ыилости, иолучаемыя ею отъ Трэичнаго Бога и 
составляюіція ея славу. Но эти слова, исполыенныя высокаго 
и святаго значевія, могутъ быть ироизнесены скороговоркою 
iiли таквмъ тономъ, которымъ говорятъ о вещахъ, нимало 
нс святыхъ; тогда святость ихъ будетъ сокрыта огъ слуха н 
разумѣнія предстоящихъ—и благолѣпія святости пе полу- 
чиіся. Святи прошенія ектеніи великой: христіанская лю- 
бовь обтекаетъ здѣсь весь міръ и посылаетъ молитвенное 
благожеланіе и Царю со всѣмъ его домомъ, и иослѣднему 
труженику, пловцу, путешественнику. Но эти прошенія можно 
ироизносить такъ, что они бѵдутъ заглушаться пѣніемъ „Гос- 
иоди, помилуй“, и до слуха молящихся будетъ доноситься 
тольво ихъ общее окончаніе: „Господу помолимся“; святосхь 
ихъ не будетъ слышима и видима, не будетъ благолѣпія 
святоети.

Вь виду того, что произношеніе, чтевіе и иѣвіе должны 
въ возможвой степепи соотвѣтствовать святости чигаемаго и 
поемаго, Цервовь установила вѣвоторыя правила чтенія,
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создала и создаетъ оиредѣлепные вавѣвы; тѣмт не менѣе 
усмотрѣнію, умѣнію и усердію свящеввослужителей предо- 
ставляется еще очень мвого. Возьмемъ для примѣра уста- 
новленвыя (ве чрезъ вакія либо опредѣлевія, во чрезъ все- 
общее употребленіе) вравила чтевія Авостола и Евавгелія. 
Въ освованіи ихъ лежитъ взглядъ, что всявое читаемое въ 
церкви зачало имѣетъ въ себѣ какую вибудь одву мысль, 
одво чувство; въ послѣдовательвомъ ходѣ чтевія эта мысль 
востепевво раскрывается, чувство постепевво усиливается. 
Досему вривято читать Авостолъ и Евавгеліе голосомъ, по- 
стевевао возвывіающимся. и зававчивать чтевіе громогласво. 
Въ этой громогласвости разумѣется вобѣда иѣры, вобѣдиввіей 
міръ (1 Іоав. 5, 4). Но вмѣсто благолѣпія святости волу- 
чается нѣчто совервіевво вротивоположвое. если чтевіе ва- 
чивается голосомъ глухимъ в веслышвымъ, а окавчивается 
крикомъ.— Кромѣ того, всякое чтеніе (равво какъ и пѣвіе) 
ставовится благолѣпвымъ отъ вразумительвости. Пусть го- 
лосъ читающаго (или воющаго) ве имѣетъ викакой особев- 
вой пріятвости, пусть это будетъ дрожащій и дребезжащій 
голосъ псаломщика-старда; все весовершевство его чтевія 
или пѣнія будетъ вокрыто, исаувлево в сглажево святостік> 
в трогательвостію читаемаго (или воемаго), если каждое 
слово, отчетливо вровзвосимое, будетъ кавъ бы влагаться въ 
увіи и доводиться до ума и сердца слувіающихъ. Помвится 
вамъ пѣвіе сдвого стараго всаломщика, голосъ котораго 
дрожалъ; во веаломщикъ пѣлъ. отчетливо произвося наждое 
слово, и полуслѣвой взглядъ его благоговѣйво устремлепъ 
былъ въ иковѣ, какъ бы къ живому лику Господа; овъ нѣлъ: 
„Преобразился еси ва горѣ, Хрпсте Боже“,— яда возсіяетъ и 
вамъ грѣвінымъ свѣтъ Твой іірисвосущвий“  ̂ u вѣпіе его 
было лучше и благолѣввѣе, чѣмъ вѣніе иного благоустроея- 
ваго хорз, у котораго ве разберешь, что опъ поетъ; салое 
дрожавіе его голоса, казалось, вроисходило ве отъ дряхло- 
сти, во отъ глубоко вотрясеввой души, отъ сердца, объятаго 
святыми мыслями и желавіями свящевваго вѣсвотворца.
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Какъ святость читаемаго и поемаго сообщаетъ богослу- 
женію благолѣвіе при условіи чтенія вразумительваго и бла- 
гоговѣйваго, такъ святость дѣйствій, входящихъ въ составъ 
богослуженія, сообщаетъ ему благолѣпіе при условіи благо- 
говѣйной чиености и неторопливости движеній свящевво- 
служителя. Часто призывая моляіцихся стоять прямо (про- 
сти), стоять добрѣ, стоять со страхомъ, Церковь ііоказы- 
ваетъ, что и во внѣшнемъ положеніи предстоящихъ должно 
отражаться святость богослужебныхъ дѣйствій. Но еще бо- 
лѣе это должво быть сказаво о внѣшнемъ видѣ, положеніи 
и движевілхъ свящевнослужителей. Вся ихъ ввѣшвость 
должва свидѣтельствовать, что ови совервіаютъ дѣло святое. 
Тогда и въ этомъ отвошевіи волучится благолѣпіе святости, 
превосходящее красоту дорогихъ украшевій и одеждъ и за- 
ставляющее забывать объ ея отсутствіи. · С. Кохомскій.

Сочиненія и сказагія о будущей загробной 
зкизни ').

Свова вздохнулъ авостолъ, завлакалъ и спросилъ: „кто 
это?“—„Это,—отвѣчалъ авгелъ,—тѣ, которые брали болыпіе 
ироцеяты и вадѣялиеь ва богатство свое, Бога же не хо- 
тѣли имѣть помощвикомъ своимъ. ІІослѣ того увидѣлъ апо- 
столъ „другое мѣсто, очевь твердое; вокругъ вего какъ бы 
огвеввая стѣна; здѣсь было множество мужей и женъ, ко- 
торые ссѣкали зубами своими языкн свои“ : это,— во объ- 
ясвевію авгела,—ссорившіеся другъ съ другомъ въ церкви, 
ве ввимавшіе словамъ Божіимъ и увичижавшіе Божіи книги 
и церковнвковъ“ . Увидѣлъ затѣмъ старца „до колѣвъ въ 
провасти; видѣнье его бнло, какъ кровь“ . И спросилъ: „ка- 
кое это ыѣсто?“ Авгелъ отвѣчалъ: ,,въ эту пропасть, кото-

*) См. № 22-й за 1898 годъ.
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рую ты теперь видишь, текутъ всѣ муки“ . Здѣсь же апо- 
столъ увидѣлъ ..мулѵвй и женъ, погруженныхъ до устъ“ : 
это—„потворники и волшебниви“ . Увидѣлъ также здѣсь .,му- 
жа, распятаго внизъ головою надъ рѣкою огненною; изъ He

ro выползало безчисленное множество червей: это былъ „гра- 
тель жроновный“. Увидѣлъ и „другихъ мужей и женъ, го- 
рѣвшихъ до половины въ огненной пропасти и совсѣмъ по- 
чернѣвшихъ“ : это—„прелюбодѣи, прелюбодѣйствовавшіеимѣя 
своихъ женъ, а также и женщины, прелюбодѣйствовавшія 
имѣя своихъ мужей“ . Увидѣлъ еще „дѣвицъ, имѣвшихъ 
оскверненныя ризы, 14 (4) ангеловъ страшныхъ, возлагавшихъ 
на тѣхъ дѣвъ раскаленныя вериги и ведшихъ ихъ въ муку: 
это—„дѣвы, которыя осквернили дѣвство свое прежде брака, 
тайно отъ родателей“ . Еще увидѣлъ „мужей и жееъ съ 
отрѣзанными руками и ногами; они былн въ мѣстѣ, напол- 
ненномъ солью и снѣгомъ, и черви точили обеаженныя тѣла 
ихъ“: это—тѣ, „которые не миловалн и не уповали на Бо 
га“ . Увидѣлъ и другихъ „мужей и женъ, которые висѣли 
надъ теченьемъ рѣки той; языви ихъ были сухи отъ не- 
стерпимой жажды; предъ глазами ихъ было много различ- 
ныхъ плодовъ, но имъ не давали вкусить отъ этихъ пло 
довъ“ : это—тѣ, которые позволяли себѣ вкушать пищурань- 
ше учиненнаго времени“. Другіе „мужи и жены“ были по- 
вѣшены ,,за перси и за волосы; ихъ влекли желѣзными ба- 
грами“: это—тѣ, которые уподоблялись неразумнымъ ско- 
тамъ, предаваясь, вслѣдствіе прелюбодѣянія, чрезмѣрнымъ 
излишествамъ въ своихъ супружескихъ отношеніяхъ. Еще 
другіе были „красеые; они находились въ огненной смердя- 
щей пропасти; изъ когорой текла огненная же рѣка“ : это— 
„творившіи содомскій и гоморскій грѣхъ съ злообразными 
мужами“. Иные были „облечены въ свЬтлыя ризы, но съ 
ослѣпленными глазами; они также находились въ пропасти 
огненной“ : это—тѣ ,,изъ язычниковъ, которые сотворили ми- 
лоеть, но не познали истиннаго Бога. Иныхъ непрестанно 
терзалъ огпенный звѣрь, такъ что они не иыѣли возможно-
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сти даже произпести: „Господи, помилуй н ы при этомъ 
апостолъ увидѣлъ „ангела, приставлеянаго надъ мукою; онъ 
строго паблюдалъ надъ мучившимися и грозно говорилъ имъ: 
„познайте Сына Божія; я и раньше говорилъ вамъ объэтомъ, 
но вы не хотѣли слушать и не внимали Божественвымъ 
квигаиъ и Божественнымъ иисьменамъ. Вотъ теперь и по- 
стигь васъ праведннй судъ Божій, дѣла ваши привели васъ 
въ эту муку“ : это—„женщивы, которыя противъ своей воли 
раСтлили себя, а затѣмъ убивали незаконнорожденныхъ дѣ- 
тей своихъ; здѣсь же были и мужчины, растлившіе ихъ на- 
сильно. Дѣти этихъ матерей молили Бога и авгела, нркста- 
влепваго вадъ мукою, говоря: отомстите за насъ обидѣвшиыъ 
нась; они растлили тварь Божію; нося имя Блжіе, заповѣ- 
дей Божіихъ не соблюдали, но бросали насъ· псамъ на 
съѣденье и свиньямъ ва поправіе; ияыя бросали насъ въ 
рѣву“. Эти дѣти передавы біллн ангелу Тимѣлѣху, который 
приставленъ вадъ муками, чтобы онъ перевесъ ихъ въ про- 
странныя мѣста милости; ощы же и матери ихъ былл 
ввергпуты въ вѣчвую муку. Затѣмъ апостолъ увидѣлъ „пла- 
мень огненный и въ немъ желѣзный дубъ, имѣвшій въ вы- 
соту 100 локтей: ва немъ было множество мужей и жевъ, 
которые висѣли ио краямъ дуба того за языки; и яо нимъ 
иолзали змѣи и ѣли ялоть ихъ; и не могли они произнесть: 
Господи, помилуй“: это—тѣ, „которые не сохранили дѣвства 
своего до времени, а также осквернили святую недѣлю, 
играя по субботамъ до поздней ночи“ : И увидѣлъ „другихъ 
мужей и женъ; · платье ихъ било препоясано, и ови стояли 
въ пеклѣ, исполненномъ смрада; вокругъ іпеи ихъ, илечей и 
ногъ облежали змѣи и огонь; ихъ влевли авгелы съ огнен- 
ными рогами и бодали ихъ тіми рогами говорл: почему вы 
не ваблюдали времени, въ вотороо вамъ падлежало покла- 
няться и служить Богу?^ Это—„чернорызцы, когорые отре- 
клись отъ міра, но восили въ себѣ образъ похоти мірской, 
ве сотворили дѣлъ любви, ни одной вдовицы и сироты пе 
помиловали, ни разу ве приняли страевика, не помиловали
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ближняго, не принесли Богу ни одной искренней молитвы 
вслѣдствіе своей лѣности и житейСЕИхъ привязанностей и 
приетрастій“. Затѣмъ пошли они „чрезъ всѣ муви“ . Когда 
увидѣли ихъ „бывшіи въ мувѣ, то сказали нмъ: ...зачѣмъ 
привели сюда живыхъ съ другой муви?“ Перетли „на дру- 
гое мѣсто“ . Тамъ имъ сказали: „вогда мы были въ мірѣ, то, 
грѣшные, взирали на васъ, какъ на святыхъ, и ублажали 
васъ, говоря: вотъ праведники; какъ же и вы очутились въ 
вѣчной мувѣ?“ Апостолъ вздохеулъ, прослезился и воскли- 
внулъ: ,,о горе роду человѣческому! о rope грѣшникомъ, что 
оеи родились на свѣгъ!“ Ангелъ свазалъ ему на это: „ужели 
ты милостивѣе Бога? Богъ благъ есть, но долженх быть и 
судъ. Онъ попустилъ важдому творить свою волю, какъ хо- 
четъ сама, на землѣ“ . Апостолъ горько заплакалъ.—„Чего 
илачешь?—замѣтилъ ангелъ: ты еще не видѣлъ великихъ 
мукг; слѣдуй за мною, и увидишь муки больше зтихъ сед- 
мерицею“. Взявши апостола ,,отъ запада всѣхъ мукъ“ , по- 
ставилъ его „падъ колодцемъ, который былъ запечатанъ 7 
печатями“. Сопровождавшій апостола ангелъ попросилъ при- 
ставленнаго къ этому колодцу ангела открыть володецъ. 
Этотъ послѣдній ангелъ велѣлъ апостолу стать нѣсколько 
поодаль, такъ кавъ въ противномъ случаѣ онъ не смогъ бы 
вынести выходившаго изъ колодца смрада. Ііогда потомъ 
апостолъ заглянулъ внизъ въ колодецъ, то увидѣлъ ,,во всѣхъ 
частяхъ его кавъ бы горящіе камни; онъ былъ настолько 
узовъ, что въ отверстіе его едва могъ пройти человѣвъ“. 
Ангелъ сназалъ при этомъ: „вто будетъ ввергнутъ въ бездну 
и въ этотъ володецъ, его тотчасъ же запечатываютъ здѣсь, и 
съ тѣхъ поръ нѣтъ уже о немъ памяти во вѣви предъ 
Отдемъ Небеснымъ, Овятымъ Духомъ и пресвятыми анге- 
лами Его“ . На вопросъ апостола: „вто эти, вметаемые въ 
колодецъ?“ ангелъ отвѣчалъ: ,,тѣ, воторые не исповѣдали, 
что Іисусъ сходилъ во плоти, что Его родила Дѣва Марія, 
ii воторые хлѣба и вина, благословляемыхъ въ евхаристіи, 
не призеаютъ истинеымъ Тѣломъ и Кровію Христовыми“.
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На замадъ отъ колодца апостолъ увидѣлъ „мужей и женъ 
въ грозѣ и скрежетѣ зубовномъ: это—;,тѣ, которые говорили, 
что Христосъ ее всталъ изъ мертвыхъ“; здѣсь совсѣмъ не 
было огня и вообще тепла, а только снѣгъ и гроза, при 
чемъ, по словамъ ангела, „если бы возсіяло и 7 солнцъ, то 
и оии никогда не согрѣли бы мѣста этого, такъ какъ стужа 
его црезосходитъ все“. Апостолъ заплакалъ, заплакали и всѣ 
мучившіеся здѣсь грѣшники вмѣстѣ съ ангеломь. Затѣмъ 
онъ увидѣлъ „пебо отверсто и Михаила архангсла завѣта, 
сходящаго съ неба; а съ ними сошли и всѣ воинства ангель- 
свія къ находнщимся въ мукахъ“ . Эгн сослѣдніе возопили: 
помилуй ны, Михаиле арханіеле завѣту и милости! ты бо 
молигиися за человѣчество и молитвами твоими доселѣ 
етоипп земля. И  видѣхомъ ужв судъ, познахо.\<і, Сына Бо- 
жія: но похоти, печали же житейскгя не даша намъ по- 
тятися“. Архавгелъ отвѣчалъ на мольбу грѣшеиковъ: „слу- 
гаайте, пребывающіи въ мукахъ, Михаила говорящаго: я 
иредстоялъ предъ Богомъ и не замедлилъ ни одного дня, 
ни ночи, моля безпрестанно за родъ человѣчесвій. Но вы 
сами не промияули ни одного дая творя беззаконіе и прово- 
диліі врвмя жизни своей въ суетѣ вмѣсто того, чтоби помнить 
о будущемъ праведпомъ мздовоздаяиіи. Говорю вамъ: если 
кто оотворнтъ и малое добро, заступленіемь его избѣжитъ 
муки вѣчиой. Но гдѣ молитвы ваши? гдѣ покакніе?... Плачьте 
нынѣ“. Грѣшники зарыдали и возопвли въ одинъ голосъ 
„помилуй ны, Сыне Божій!“ За оими стали молить Господа 
Бога о иомилованін грѣшнивовъ св. ап. Навелъ и тмы темъ 
аигеловъ во главѣ съ архангеломъ Михаиломъ. Небо зако- 
лебалось, вакъ дерево отъ вѣтра, всѣ пали пицъ предъ пре- 
столомъ Божіимъ, и апостолъ увидѣлъ, какъ поклонились 
4 старца и 24 животныхъ. Потоиъ пебо отверзлось, и онъ 
ѵвидѣлъ Сына Человѣческаго, сходящаго съ небесъ, „и увя- 
гло на главѣ Его“. Находящіеся въ мукахъ грѣшпики влзо- 
ііи л и  къ Нему: „помилуй ны, Сыне Божій Пышнто! Ты бо 
ecu всѣмъ подая милость на небеси и на земли, и ны та-
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коже помилуй, отнелѣ бо видѣхомъ Тя и почихомъ“. Спа- 
ситель отвѣчалъ имъ: „что вы сотворили, что просите у 
Меня покоя? Кровь Моя за васъ,—и вы ве цокаялись; васъ 
ради я заушепъ бш ъ по ланитамъ,—и вы не покаялись. За 
васъ вѣвецъ терновый носилъ на головѣ,—и вы также не 
покаялись. Воды просилъ, вися на крестѣ, и дали Мнѣ 
оцетъ, смѣшанный съ желчію. Копьемъ прободили Мнѣ ре- 
бро правое за имя человѣческое рабы Мон. Нророковъ и 
ыраведниковъ избили. И при всемъ томъ Я далъ вамъ время 
для покаяпья. Нынѣ же ради Михаила, архангела завѣта 
Моего, и ради предстательствующихъ съ нимъ ангеловъ 
Моихт, ради возлюбленнаго Моего ІІавла, котораго не хочу 
опечалить, въ особенности же ради всеблагаго Моего воскре- 
сенія изъ мертвыхъ даю вамъ покой сущимъ въ муцѣ, покой 
и въ день и въ нощь свяпгыя недѣля“. И всѣ возопили и ска- 
зали: „благоеловимъ Тя, Тосподи Воже, яко пода шмъ ни. 
покой дни moio!“

Послѣ этого ангелъ показывалъ св. ап. Павлу рай.— 
„Слѣдуй за мною,— сказалъ онъ: да введу тебя въ рай, 
пусть увидятъ тебя ваходящіеся тамъ праведники; они ждутъ 
тебя и встрѣтятъ съ радостію и веселіемъ“. ІЗъ Эдемскомъ 
раю, въ которомъ пали Адамъ и Ева, апостолъ увидѣлъ че- 
тыре извлствыя рѣки. Начало свое овѣ берутъ отъ корвя 
дерева, на которомъ вочиваегь Духъ Божій, и „внеіда ды- 
хати Духу, идяху воды“. Затѣмъ авге.іъ показалъ апостолу 
древо аозванія добра и зла, чрезъ которое смерть вошла въ 
ыіръ, и древо асйзни, которое стерегъ хорувимъ съ пламев- 
нымъ оружіемъ. Въ то время, когда апостолъ смотрѣлъ ва 
эти деревья, вдругъ онъ увидѣлъ „Дѣву издалеча грядущую, 
и 200 авгелъ грядуща*: то была Пресвятая Дѣва Марія, 
Матерь Госвода. ІІодошедши, Ова облобызала апостола и 
сказала: „радуйся, любимице Вожгщ ангеломъ и человшомъ!“ 
Въ это же время онъ увидѣлъ трехг человѣкъ, „грядуща 
издалеча; и красви взоромъ, и образи ихъ свѣтяхуся, и съ 
вими ангели пояху предъ вими идуіце“: то были ^отци
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людстіи: Аврамъ, Исаакъ и Яковъ“. Нодошедпш къ апосто- 
лу, опи также облобызали его и сказали: „радуйся, возлю- 
блене Еогомъ и ателомъ и человѣкомъ!“ He окончили они 
еще своего привѣтствія, какъ апостолъ увидѣлъ „другаго 
издалеча идуща красна зѣло, и ангела его поюща*: то былъ 
Моисей. Нриблизившись къ апостолу, онъ заплакалъ, обло- 
бизалъ его и сказалъ: „блажет ecu, ІІавле, и языкъ вѣруяй 
еловеси твоему“. Далѣе опъ увидѣлъ Иеаіго, Івремію; видѣлъ 
Ноя, съ которымъ бесѣдовалъ о потопѣ; видѣлъ, наконецъ, 
Илію и Елисея. Всѣ его привѣтствовали и радостно лобы- 
зали.—Такимъ образомъ, въ чемъ имеино состоитъ блажен- 
ство ираведниковъ въ раю, „Сюво о видѣніи апостола ІІа- 
вла“ умалчиваетъ.

Небольшой апокрифъ: „Вопросы Іоанна Богослова
Аврааму о праведныхъ душахъ“, издапный нроф. Н. Тихо- 
нравовимъ по полууставной рукописи 16-го вѣка, принадле- 
жавіпей Іосифову Волоколамскому монастырю, а нывѣ—Мо- 
сковской духовпой Авадемін і), заключаетъ въ себѣ сравпи- 
тельно ыало оригивальнаго. Въ этомъ аповрифѣ говорится 
о состояніи за гробомъ души человѣка праведнаго и души 
человѣка грѣшнаго,—но почти всѣ сообщаемыя въ немъ объ 
эгомъ свѣдѣнія заимствованы частію изъ церковныхъ сочи- 
неній, частію же у Евстратія, пресвитера Константиноноль- 
сваго.- Содержаніе аповрифа слѣдующее. Св. ап. Іоаннъ Бо- 
гословъ спрашиваетъ Лврааиа: „отче Аврааме, ти пребы- 
ваеши -въ раи, ты пріемлеши праведныхъ души: сканш ми, 
отче, чѣмъ насыщаются ираведніи' въ раю?“ Авраамъ отвѣ- 
чаетъ, что души праведныхъ нясыщаются въ раю „пищею 
небесиою, святою службою, свѣщею, просвирою, милостынею 
правою.... и егда ангели изъ тѣла изымуть душу ту и несуть 
на пебеса къ ирестолу Вожію, тогда усрѣтають ту правед- 
пую дѵшу бѣси вся 20 мытарства злая дѣла апгели же не 
дадутъ дупш той бѣсомъ въ поруганіе п поставятъ душу ту

і) „Паіятники отреченной русской литсратуры“, т. 2,стр. 193— 196.
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право суду Христова, близь престола Божія, ждуще отъ пея 
памяти, святыя службы, свѣщи, просвиры, милостыни пра- 
выя. Аще будеть въ кій (3-й) день служба, свѣща, провира, 
милостыня правая: тогда та душа просвѣщается и насыща- 
ется. и радостна бываетъ: того ради Господь нащъ Іисусъ 
Христосъ на крестѣ распевся, волею во адъ сшедъ и цар- 
ствіе его разруши и сатану и дьявола связа и потомъ вос- 
кресе въ 3 день Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Адама и 
Еву и вся праведники воскреси: того ради правятся тре- 
тины“. Далѣе указываются основанія лругихъ поминальвыхъ 
дией нослѣ смерти покойника. Если въ дви, вазначенные 
для поминовевія, бываетъ по душѣ „служба, свѣща, просви- 
ра и милостыня правая“, въ такомъ случаѣ „поставятъ тую 
душю ангели у престола Божія, и речетъ ей Господь: ра- 
дуйся и веселися, праведная душе, жила еси въ законѣ 
Моемъ, добръ исходъ твой, и добро дѣло твое, я добра па- 
мять твоя: безъ грабленія никогоже обидѣла ecu живущи на 
земли благословя“. И ангеламъ скажетъ: „несите душу сію 
въ рай на лоно Аврааму и Исаку и Якову въ жизнь вѣч- 
ную“. Если же ,.кая жила душа во убожествѣ, въ сирот- 
ствѣ, а не могла творити пи службы, ни свѣщи, ни просфи- 
ры, ни милостыни правыя, а Тѣло и Кровь Господню пріяла 
съ чистотою, а добро дѣло Божіе будеть творила, то и ту 
пріемлеть Господь противу службы, и свѣщи, и просфиры, 
и милостыни правыя добрая дѣла твоя“ . И сважетъ Господь 
ангелаиъ: „понесите душу сію въ рай на лоно Дврааму, 
Исаку и Яковѵ въ жизнь вѣчеуюа. Наконецъ. если „кая 
душа жила на земли безъ сумвѣвія ве боящися Бога, ни 
ангелъ Божіихъ, ня евавгеліа святаго, ни отецъ духов- 
ныхъ, а злая дѣла творила свувостію, гордостію гордѣла, 
ярость, сребролюбіе, татба, зависть, клеветавіе, разбой, ду- 
шегубство, чародѣйство, лихоимавіе, граблевіе, рѣзоимавіе и 
вся вепріязненая дѣла: аще не будеть по души той памяти, 
ви службы, йи свѣщи, ви просфиры, ни малостыни правыя. 
да ве помяветъ ея виктоже, ви отецъ духоввый въ молит-
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вахъ, завеже ве творила запсвѣдей Христовыхъ: да и ту 
душу принесутъ преетолу Христову Божію, тогдаже речетъ 
Госаодь: душе окаянная! въ беззаконіи жвла еси ва земли, 
зло творила еси дѣла сатанина и дьяволя и ангелъ ихъ, a 
молбы Христу нѣсть по тебѣ, ни памяти, ничегоже, золъ 
исходъ твой, и зла память твоя“ . И скажетъ ангеламъ: „ври- 
вите душу сію въ муку вѣчную: не пребудутъ же завоно- 
иреступници предъ очима Мовма“ . И предадутъ ангелы ту 
грѣшную душу лютымъ бѣсамъ; бѣсы же вовесутъ ее въ 
огнь неугасимый и въ муву вѣчную, во тьму кромѣшную: 
тамъ будетъ плачъ и срежетъ зубовъ.

Гречесвій подлинникъ апокрифа: „Вонросы Іоанна Бо- 
гослова Аврааму на Елеонской горѣ“ не открытъ и по на- 
стоящее время, равно вавъ нѣтъ о немъ упоминанія и въ 
гречесвомъ Индексѣ, вслѣдствіе чего о происхожденіи зтого 
аповрифа нельзя свазать ничего болѣе или менѣе опредѣ- 
леннаго. Пыпинъ и Спасовичъ въ своемъ „Обзорѣ исторіи 
славянсвихъ литературъ“ (стр. 69) полагаютъ, что „Вопросы“ 
вышли изъ рувъ болгарсвихъ еретивовъ богомиловъ, у кото- 
рыхъ св. ап. Іоаннъ Богословъ пользовался особымъ почи- 
таніемъ. Въ нашихъ старинныхъ рувописяхъ аповрифъ этотъ 
сохранился въ нѣсвольвихъ списвахъ, не восходящихъ, впро- 
чемъ, ранѣе 16-го вѣва. Болѣе извѣстные списви его изданы 
проф. Ή. Тихонравовымъ *) и А. Пыпинымъ 2). Онъ васа- 
ется разныхъ вопросовъ, иногда даже не имѣющихъ прямого 
отношевія въ загробвой жизви, ври чемъ вельзя ве видѣть 
въ неыъ по мѣстамъ довольво явныхъ слѣдовъ вліявія извѣ- 
стныхъ апокрифическихъ свазавій: „Хождевія Богородицы

J) „Памятниви отрѳченвой руссвой литературы“, т. 2, стр. 
197—204, 204— 210; 210— 212.

2) „Памятвики старинной руссвой литѳратуры“, изд. гр. Гр. 
Кушелевымъ-Безбородво, вып. 3, стр. 113— 116, 117 .— При изло- 
жѳніи содержанія свазавія мы вользуемся всѣми означевныыи 
свисками его.
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no мукамъ“, „Вовросовъ Іоанна Богослова Господу на горѣ 
Ѳаворской“ и нѣк. др.

Въ началѣ апокрифа говорится о томъ, что Іисусъ Хри- 
стосъ, взогаедваи на гору Елеонскую съ учениками Своими,, 
сказалъ имъ: „Я отхожу отъ васт па пебо и возвожу туда 
съ Собою Адама и тѣхъ, которые съ нимъ“. й  свазалъ 
Аврааму: „Авраамъ! тебѣ передаю души разлучать ихъ на 
двѣ сторовы: одпѣ—праведныя—на небо, а другія—грѣш- 
ныя—во адъ“. Послѣ того ап. Іоаннъ Богословъ спрашиваетъ 
Господа: „Господи, скажи намг, когда будетъ кончина міра 
и пришествіе Твое на землю и воскресеніе отъ вѣка умер- 
іпихъ?“— ,,'Гогда будеіъ вончина міра и пришествіе Мое на 
землю,—отвѣчаетъ Господь,—когда будетъ мерзость на землѣ 
въ людяхъ, безстыдство въ родѣ семъ, землетрясенія, мвогія 
погибели и бѣды многія и войны; когда возвенавидитъ братъ 
брата и предастъ па смерть, и возстанетъ внязь ва квязя. 
Тогда будетъ людямъ печаль и воздыханіе великое....“ За- 
тѣмъ аиокрифъ совершенно нежданно вдругъ переходитъ въ 
повѣствованію о томъ. что Іоаввъ Ѳеологъ вознесенъ былъ 
на небо къ Аврааму и спросилъ его: „Отче Аврааме! узнаюгъ 
ли на томъ свѣтѣ люди другъ друга—отца, мать, братьевъ, 
сестеръ, сосѣдей и друзей своихъ?“ Авраамъ отвѣчаетъ: 
„когда воскресить Господь Адама, и съ нимъ воскреснутъ 
прочіе земнородные, тогда всѣ узваютъ другъ друга и въ 
радости облобызаются отцы и матери съ чадами своими“. 
Далѣе слѣдуетъ цѣлый рядъ самыхъ развообразвыхъ вопро- 
совъ св. ап. Іоавна Богослова, на которые Авраамъ даетъ 
такіе или иные отвѣты. Приведемъ болѣе ивтересные изъ 
этихъ отвѣтовъ.

Души знаются на томъ свѣтѣ такъ же, какъ мы зна- 
емся ва этомъ свѣтѣ. Какъ младенецъ родится, растетъ и 
постепенно приходигь въ смыслъ па землѣ; тавъ душа его, 
если онъ умретъ въ младенческіе годьг, растетъ и постепен- 
но приходиіъ въ смыслъ ва томъ свѣтѣ. Душа въ тѣлу до 
всеобщаго воскресенія никогда не приходигъ. Тавъ какъ су-
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предстанутъ вмѣстѣ и соберутъ вокругъ себя всѣхъ дѣтей 
своихъ. Грѣшную душу, послѣ смерти человѣка, ангелы дер- 
жатъ у себя до девяти дней, говоря: „можетъ быть, кто- 
нибудь помяеетъ ее“. Если же никто въ теченіе этого вре- 
мени не вомяветъ душу грѣшную, то ангелы сгіова держатъ 
ее ѵ себя до сорот дней, говоря: „можетъ быть, ова кого- 
нибудь вакормила, или наиоила, или одѣла, или священникъ 
поманетъ ее въ молитвахъ своихъ“. Если же и во все это 
время никто не совершитъ поминовенія no грѣшной душѣ, 
то. по истеченіи сорот двей, ангелы скажутъ ей: „иди, убо- 
гая душа, во тьму кромѣшную“. Во тьмѣ кроыѣшной грѣш- 
ная дѵша пребываетъ отъ Великаго четверга „до пентико- 
стія“. Душа же праведнаго, по словамъ Давида, во благихъ 
водворится, и сѣмя ихъ наслѣдгтъ землю; посидѣвши сна- 
чала на лонѣ Авраама, душа праведнаго идетъ затѣмъ на 
небеса къ Богу. Если жена согрѣшаетъ, то это зачтется 
мужу въ великій грѣхъ, потому что ихъ сочеталъ Самъ Богъ. 
Если кто женатъ на третьей женѣ, то на томъ свѣтѣ онъ 
станетъ только съ первою женою: „вторая бо и третья пре- 
любодѣянія ради; то же и блудъ творить и прелюбодѣянія“. 
Тѣ, которые приняли крещеніе и начали снова жить по- 
свотски: ѣдятъ, пьютъ, а лица своего не крестятъ, пойдутъ 
въ адъ, чтобы ве увидѣли славы Господвей, и вогибвутъ. 
1'ати ц клеветники также вогибвутъ безъ отвѣта. Дуяш пра- 
ведвыхъ питаются ва томъ свѣтѣ хлѣбомъ ангельскимъ и 
пищею вебесвою, а души грѣшвыхъ питаются тавою же 
пищею, вакъ и ва этомъ свѣтѣ. Когда ставятъ свѣчу по ду- 
віѣ и посылаютъ для поминовевія ея кутыо, тогда бываетъ 
тѣмъ душамъ „великая память“ и великая радость: вакъ 
обрадовался Адамъ, когда изведенъ былъ Господомъ изъ 
тьмы, такъ обрадуются души усоишихъ тѣмъ свѣчамъ и той 
кутьѣ. Дворъ тѣхъ, которые ходятъ въ волхваыъ и пріобрѣ- 
таютъ съ ихъ помощію богатство, будетъ, по слову Давида,
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пусгъ, иамять ихъ вогвбветъ отъ земли, на домѣ ихъ бу- 
детъ клятва Божія, а сами они погибнутъ безъ отвѣта. Бо- 
гатство только тогда бываетъ во спасеніе души, когда чело- 
вѣкъ не прилагаетъ кь нему сердца своего: ни одинъ апо- 
столъ, ни одинъ мученнкъ не были богаты, равно какъ ни 
одинъ пророкъ, ни одивъ святитель, но всѣ ови раздавали 
имѣвія свои нищимъ и іѣмъ вріобрѣли себѣ богатство ва 
небѣ; богатство тольво заставляетъ человѣка превозвоситься 
на землѣ, а вревебрежевіе и высокомѣріе по отвошенію къ 
убогимъ—пагуба для дувш. Тервѣніе пищихъ не вогибветъ: 
ови получатъ великую ваграду, такъ какъ вострадалп въ 
этой жизви. Если бы крещеный человѣкъ вочему-либо умеръ 
среди язычниковъ, въ девь всеобщаго воскресепія овъ все 
же ставетъ среди христіавъ, по слову Давида: разсѣянныя 
сберетъ; избранныя удивитъ Воіъ нашъ. На вовросъ Іоавва 
Богослова, вочему люди умираютъ въ разлвчвые возрасты, 
Авраамъ отвѣчаетъ: „въ году 365 двей, въ тѣхъ двяхъ есть 
часы п ыеждучасья; если родится ыальчикъ или дѣвочва вь 
исходѣ двя, то умретъ только въ старости; кто родится въ 
худшій часъ, (въ исходѣ часа?) тотъ умретъ въ средвемъ 
возрастѣ; наконецъ, е т о  родился въ исходѣ междучасья, 
тотъ умретъ въ младевчсствѣ“ . Если человѣкъ исвовѣдаетъ 
грѣхи свои предъ свящеввикомъ, и священникъ валожитъ 
на него епитимію—поститься для заглажденія грѣховъ своихъ, 
въ такомъ случаѣ вростятся грѣхи человѣку тому. Священ- 
нвкъ вривимаетъ на себя грѣхи исповѣдующихся предъ 
вимъ. Есля исповѣдавшійся снова вачиваетъ творить грѣхи 
и снова въ нихъ исвовѣдается, то ему и эти грѣхи отпу- 
стятся: Господь Богъ для того установилъ Четыредесятвицу, 
чтобы грѣшвики могли очиститься въ течевіе ея отъ всѣхъ 
грѣховъ своихъ. На стравівомъ судѣ елископы будутъ отвѣ- 
чать за священнпковъ, священники—за мірянъ, игумевы—за 
монаховъ; в скажутъ, вредставвіи вредъ праведвыыъ и страві- 
вымъ Судіею: се азъ и дѣти, яже ми ecu далъ. Евпсковы, 
свящеввики и игумевы, которые чрезыѣрно превозносились
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на этомъ свѣтѣ предъ людьыи, будутъ на страшномъ судѣ 
отвергнуты Господомъ, какъ отвергвутъ Имъ былъ гордый 
фарисей, между тѣмъ какъ смиревный ыытарь былъ оправ- 
данъ; потому что свящеввику вадлежитъ быть кроткимъ, 
смиреввымъ, тихимъ и имѣть ко всякому любовь. Нѣсколько 
послѣдующихъ затѣмъ вопросовъ и отвѣтовъ касаются важ- 
ности и высокаго значенія священнаго сава, при чемъ отво- 
сительно тѣхъ, воторые „не чтятъ поповъ и чинъ его попи- 
раютъ“, Авраамъ заиѣчаетъ: „чадо, не елышалъ ли, что жи- 
дове сотворили Богу, н не слышалъ ли, какъ сказалъ имъ 
Господь: да быша человѣци ти не ражали, тако створъше“. 
На вопросъ Іоанна: какъ могутъ воскреснуть и явиться на 
судъ умершіе съ тѣлами, когда тѣла ихъ сгніютъ? Авраамъ 
отвѣчаетъ: „чадо, не слышишь ли Давида, говѳрящаго по- 
слеши Духъ Свой созижютъся обновити лице земли? Первая 
труба вострубитъ въ полночь,— и тѣла въ гробахъ оснуются 
и зародятся, какъ паутпна. Вторая труба вострубитъ предъ 
пѣвіемъ пѣтуховъ,—и тѣла созиждутся и сдѣлаются нетлѣн- 
ными  ̂ и души войдутъ каждая въ свое тѣло. Третья труба 
вострубитъ предъ зарею,—и воскреснутъ сначала вѣровав- 
шіе во Христа и устремятся съ радостію по землѣ, узнавая 
другъ друга и лобзаясь другъ съ другомъ, славяще Бога и 
Святую Троиду: Отца, и Сына, и Святаго Духа; и будетъ 
въ устахъ ихъ слаждше меду седмгю частію. Тогда всѣ 
люди—цари и князья, митрополиты,, епископы, игуменн, свя- 
щенники, діаконы, монахи, монахини—весь міръ предстапутъ 
каждый въ своемъ чинѣ. Жиды станутъ ошуюю съ гнѣвоыъ 
Божіимъ.,..; потому что всякій народъ вѣруетъ, что есть 
Богь, кромѣ однихъ только жидовъ, которые, отвергшись Bo
ra, иогибнутъ во вѣки. Отъ жидовъ произошли всѣ поганые 
на зеилѣ. И скажутъ жиды Господу: „Господи! за что Ты 
насъ осуждаешь? Мы—Твой избранный народъ“. И отвѣ- 
титъ имъ Іисусъ: „сами вы сказали: вровь Его на насъ 
и на дѣтяхъ нашихъ“. Послѣ того они осуждены будутъ, и 
логибнетъ память ихъ съ шумомъ“.—Воскресеніе изъ мертвыхъ
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будетъ въ святую недѣлю Пасхи. Послѣ того навсегда мы 
уже пребудемъ съ Господомъ и со всѣми святыми, „славя 
Святую Троицу: Отца, н Сына, и Святаго Духа и нынѣ, и 
присно, и во вѣки вѣковъ“ .

(Овончаніе будетъ).

Обозрѣніе іхроповѣдеи въ Ехіархіалышхъ Бѣдо- 
мостяхъ за 1897 годъ.

Въ истекшемъ 1897 году на упоридоченіе дѣла пропо- 
вѣдничества приходскаго вообще и главнымъ образомъ сель- 
скаго духовеества обратилъ вниманіе Преосв. Іустинъ, Епи- 
скопъ Уфимскій. Въ своемъ нарочитомъ цредложеніи-воззва- 
ніи къ Уфимскому приходскому духовенству онъ говоритъ. 
„По заповѣди Спасителя (Матѳ. 28, 19—20), каждый па- 
стырь Церкви долженъ быть учите.гьнымъ (1 Тим. 3, 2); a 
no примѣру св. ап. Павла, служители Христовы, преемники 
апостоловъ, обязаны сказать своиыъ пасомымъ всю во.гю Bo
otem для того, чтобы христіанинъ зналъ и имѣлъ возможность 
свою волю сообразовать съ волею Божіею. Воля Божія от- 
крыта въ Свящ. Писаніи Ветхаго и Новаго Завѣта, разъ- 
яснена и опредѣлена въ ученіи Православной христіанской 
Церкви: въ ея догматахъ, нравоученіи, богослуженіи, таин- 
ствахъ и обрядахъ, доселѣ выясняемыхъ въ разныхъ церков- 
ныхъ поученіяхъ. Вотъ предметы и способы, находящіеся 
подъ руками просвѣщеннаго наукою и благодатію Божіею 
пастыря Церкви для сказанія всей воли Божіей своимъ па- 
сомымъ. Въ рувоводствахъ и иособіяхъ для проиовѣди въ 
наше время не только яѣтъ недостатка, но въ нихъ—не- 
истощимое обиліе, такъ что и разобраться въ еихъ трудно, 
и не знаемъ, какому огдать преимущество. Возьмите, еапр., 
Полный годичный круіъ краткихъ поученій священника ма-
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гистра о. Григорія Дьяченко, Руководство для сельскихъ па- 
стырей съ ІІриложенгями, Пастырскій Собесѣдникъ съ при- 
ложеніями, Воскргсное Чтеніе съ приложеніями и другія 
отдѣльныя изданія проповѣдей. Лѣтъ 20— 30 тоыу назадъ 
ничего подобнаго не было. Остается только, съ Божіею по- 
мощію и съ особеннымъ уеердіемъ, взяться за дѣло, но 
взяться умѣючи и какъ должно, а пе такъ, какъ это обык- 
новенно дѣлается. „Обыкновенно проповѣдуютъ, — продол- 
жаетъ затѣмъ ІГреосв. Іустиеъ,—что попало, какъ попало и 
когда придется... Хорошо и это; но проповѣдывать обдумае- 
но, въ извѣстномъ порядкѣ, вести слушателей постоянно и 
постепевно—отъ меныпаго къ большему, отъ простого къ бо- 
лѣе сложномѵ, отъ начальнаго ученія—словеснаго млека—къ 
полному и совершенному—твердой пищѣ, безъ сомнѣнія, 
гораздо полезнѣе. Извѣстный порядокъ и постепенность мы 
видииъ во всемъ благоустроенномъ; потому и въ проповѣда- 
ніи благоплодномъ должиы существовать стройность и по- 
степенность. Отъ стройности и постепенности въ проповѣда- 
ніи произойдетъ великая польза 0 для поучающихъ, и для 
поучаемыхъ. Проповѣдникъ освободится вообще отъ такъ на- 
зываемыхъ логическихъ скачковъ, пріучитъ мысль свою углу- 
бляться въ преднеты своей проповѣди и постепенно— болѣе 
и болѣе—усвоять и развивать ихъ въ своемъ умѣ, всесто- 
роние осматриваіь и осмысливать ихъ и такимъ образомъ 
выносить ихъ предъ слушателей въ зрѣломъ видѣ и выра- 
жать ясно, точно и опредѣленно. Такую зрѣлую и ясную— 
прочувствовЯнную проповѣдь π слушатели будутъ, конечно, 
охотнѣе слушать и усвоять лучше и твердо; и постепенность 
въ проповѣдапіи будетъ влагать въ умы и сердца слушате- 
лей предметъ за преднетомъ, въ взвѣстной связи и порядвѣ, 
свойственныхъ и понятныхъ для логикн всякаго ума, даже 
не получившаго систематическаго образованія, но ума здра- 
ваго и простого. Если добрый пастырь такъ имеено будетъ 
учить своихъ прихожанъ; то добрые плоды его ученія, безъ 
сомнѣнія, скоро покажутся и созрѣютъ. Чрезъ 10—20 лѣтъ
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паству его и узнать нельзя будетъ: она сдѣлается вполвѣ 
просвѣщенеою Христовымъ ученіемъ, православно христіан- 
скою паствою, какой холько пожелать можно. Вмѣсто невѣ- 
жества и грубыхъ пороковх·, въ такой паствѣ процвѣтетъ 
жпвая вѣра и пстиппое благочестіе.—Итакъ, добрые пастырд 
Церквя Христовой; начинайте—съ Богомъ и любовію— сѣять 
сѣмя Слоеа Божія въ вашихъ приходахъ, какъ городсяихъ, 
такъ и сельскихъ. Начинайте съ малаго и восходите къ боль- 
шемѵ и болыпему. Учите въ школахъ, наставляйте при встрѣ- 
чахъ съ прихожавами, бесі.дуйте въ собраніяхъ внѣбогослу- 
жебныхъ, прововѣдуйте въ церквахъ. Этого требуетъ вашъ 
первый священный долгъ; этого требуетъ ваша собствепная 
слава и честь; зтого требуютъ и современныя обстоятель- 
ства пашей жизни. Если внимательно смотрѣть на современ- 
ное глубокое и пространное море пробѵждающагося народ- 
наго созвавія, то весомвѣнно ыожно зааѣтить падъ ниыъ 
тучи неистовыхъ бурь, разражающихся разномысліемъ и 
волыюдумствомъ, помрачающими святую встину, фанатиз- 
момъ и изувѣрствомъ, искажающими ученіе Христово; а по- 
тому, какъ отъ пловдовъ по этому морю, такъ; въ особен- 
ности, отъ кормчихъ требуется особенная бдительность. Тя- 
готѣніе къ землѣ и забвеніе о небѣ стали распространяться 
и между простымъ народомъ, разбуженвымъ самостоятель- 
ностію жизни. Вь нашемъ простомъ, добромъ п изстари пра- 
вославномъ народѣ давно уже появились и снова все болѣе 
ii  болѣе появляются лжеучители всевозможныхъ видовъ, 
отступники отъ церковнаго устава, презрители св. постовъ, 
нерадивцы о долгѣ нспоьѣди и св. причащепія. Вообще, до- 
брые старые обычаи мѣняются на новые, хотя болѣе легвіе, 
но менѣе вравственные. Такое направлевіе въ жизвп совре- 
мевныхъ христіавъ,—хотя не повсемѣстное, во могѵщее ско- 
ро сдѣлаться таковымъ,—крайве печальво и гибельно и тре- 
буетъ врачевавія немедленваго, усердваго, неусывваго. Вра- 
чами же такого пагубнаго проявлевія въ религіозво-нрав- 
ствеввой жизни совремеввыхъ ваыъ христіанъ призвавы быть
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пастыри Церкви. Они—гереи Еожли и стражи дома Ею: 
они должны быть бдительными кормчими корабля Христова 
и ловцами человѣковъ, чтобы изъ глубокаго и бурнаго моря 
вѣка сего извлекать людей отъ страшной тьмы земной и 
вводить въ жилшце свѣта на небеси. Что если и мы съ ва- 
ми возиерадимъ о домѣ своемъ и задремлемъ; кто будетъ 
охранять стадо, искупленное кровію Христовою? Кго будетъ 
спасать добрыхъ оведъ сего стада отъ волковъ хищныхъ и 
кровожадеьіхъ?! 0 , нѣтъ! мы не доведемъ себя сознательно 
до этого! Призываю васъ, возлюбленные мои соработпикц на 
нивѣ Христовой, и умоляю—со всѣмъ усердіемъ взяться за 
дѣло сѣянія Слова Божія. Есть у васъ св. Библія, есть Би- 
блейсвая исторія, есть Церковная нсторія, есть Начатки хри- 
стіавсЕаго ученія, есть Катихизисъ, есть богословскія си- 
стемы.... Начипайте же съ Богомъ усеріно трудиться надъ 
первыиъ п главнымъ нашиыъ дѣломъ. Добрихъ тружениковъ 
ожидаютъ честь и слава, награды н спасеніе—на землѣ н на 
пебѣ. Жатва мноіа. Изведи, Іосподи, дѣлателей“ (Уфимск. 
Епарх. Вѣд. 1897 г. JN» 4)!

Чтобы скорѣе, вѣрнѣе и цѣлесообразнѣе слово и доброе 
намѣреніе перешло въ дѣло, Преосв. Іустинъ выработалъ и 
своевременно напечаталъ на страницахъ мѣстныхъ епархіаль- 
ныхъ вѣдомостей весыіа подробныя и обстоятельныя ^Руко- 
водственныя програмиы пастырскихъ поученій“ по всѣмъ 
увазапвымъ выше предметаыъ. Насколько благополезна пред- 
принятая ІІреосв. Іустиномъ ыѣра для поднятія и упорядо- 
чевія пастырсваго проповѣданія Слова Божія, очевцдно для 
всякаго. Въ течееіе всего 1897 года въ Уфимскихъ Епар- 
хіальныхъ Вѣдомостяхъ печатались почти исвлючительно про- 
цовѣди самого ІІреосвященнаго^ которыя должны будутъ по-
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служить образцомъ для проповѣдей приходскихъ священни- 
повъ Уфимской ѳпархіи.

Трудно представить въ общихъ и краткихъ чертахъ бо- 
лѣе или менѣе яркую и вполнѣ опредѣленную, точную ха- 
рактеристііку проповѣди всего приходскаго духовенства за 
разсматриваемый годъ на основаніи проиовѣдей, печатав- 
шихся въ различныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. На болѣе 
выдающихся мы остановиыся ниже. Теперь же скажемъ' нѣ- 
сколько словъ о тѣхъ недостаткахъ, которые невольно бро- 
саются въ глаза при чтеніи многихъ изъ проповѣдей, тѣмъ 
болѣе, что устранить эти недостатки весьма легко и не ме- 
нѣе того желательно.

(Продолженіе будетъ).

Редакторъ, Ректоръ Кіев. Дух. Сем., Лрхимандритъ Іоанникій.
Огь Кіев. Ком. дух. цеиз. иечатать дозволяется. Кіевъ, 20 мая 1898 г. 

Ц еязоръ, э.-орд. проф. Акад., пюот. 1. Королькоеъ.
Tuo. Петра Барскаго, Крещатикъ, собств домъ № 40.
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ПЯТЬ руб., съ лѳресылкою ШЕСТЬ № 24. ціи сего журнала, при Ніевской 
рублей серебромъ. "  духовной Сѳминаріи.

1S9S года, іюпл 14-го.

С одерж ан іе: Современныя задачи и условія иастырской дѣ ятельпости .— 
Примѣчапія къ Аностолу въ обличеніе ш тувдистовъ и подобпыхъ 
имъ свктантовъ (продолжепіе).—Обозрѣніе проповѣдей въ  Е пар- 
хіальиыхъ Вѣдомостяхъ за 1897 годъ  (продолжеиіе).

Современныл задачи и условія пастырскои 
дѣятельности.

Среди пастырскихъ обязаппостей, существовавшихъ и 
прежде, а теперь, подъ вліяяіемъ различныхъ явленій въ 
жизни народа, усилевныхъ, на первое мі.сто нужно поста- 
вить точное и блаюлѣпное совершеніе общественнаго и чсс- 
стнаго богослуженія и народное учительстоо. 'Гребованіе 
истоваго, благоговѣйнаго совершенія богослужеиія отъ пра- 
вославнаго духовевстиа есть самое закопиое требованіе, къ 
исполненію котораго должны быть направлены всѣ усилія и 
при томъ—прежде всего. У насъ принято думать, что благо-
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говѣйеое и истовое совершеніе богослужевія зависитъ все- 
цѣло и исключительво отъ священника. Между тѣмъ, это не 
всегда такъ. Развѣ, вапр., неизвѣстно вліяніе на эту сто- 
рону пастырской дѣятельности прихожанъ изъ образован- 
ныхъ или даже мыящихъ только себя таковыми? Всѣ ови 
желаютъ обыкновенно, чтобы богослуженіе не затягталосъ,— ' 
и желаютъ этого въ видахъ разныхъ своихъ житейскихъ— 
часто слишкомъ мелочныхъ—соображевій и расчетовъ. Всѣмъ 
извѣстно также отношеніе къ богослуженію бывшихъ помѣ- 
щивовъ, а ихъ роль стараются розыгрывать въ этомъ отно- 
шеніи въ настоящее время заступившіе помѣіцивовъ толсто- 
сумы—землевладѣльцы. ІІослѣдвіе нерѣдко считаютъ себя 
даже въ правѣ требоватъ, чтобы религіозные ивтересы при- 
хода привосимы были въ жертву ихъ житейсвимъ интере- 
самъ; особенво это нужно свазать о мѣстностяхъ съ сильно 
развитой фабричной и заводской промышлевностію. Ч/го дѣ- 
лать свящевниву въ тавихъ обстоятельствахъ? Кто не знаетъ 
условій матеріальной зависимости нашего духовенства отъ 
прихожанъ? Кто вмѣстѣ съ тѣмъ не зваетъ и того, какъ 
часто возниваютъ на этой именно почвѣ различныя слѣд- 
ствепвыя дѣла по совершенво неосновательвымъ доносамъ 
на свящеввиковъ, которые честно борятся съ увазавнымъ 
печальнымъ явленіемъ? Съ другой стороны, благолѣпіе бого- 
служевія весьма мвого зависитъ отъ чтенія и пѣнія церков- 
наго. Въ этомъ отвошевіи приходскіе пастыри мвогое мо- 
гутъ сдѣлать своими личными старавіямн. Въ распоряжевіи 
ихъ находится могучее средство—церковвая швола; въ ихъ 
же рукахъ до извѣствой степени находится и возможность 
завести въ храмѣ если не общее церковвое пѣніе, то, по 
крайней мѣрѣ, пѣвіе вѣвоторыхъ грамотныхъ изъ прихо- 
жанъ, имѣющихъ хорошіе голоса. Кромѣ того, нѣвоторыми 
архипастырями, въ цѣляхъ удовлетворевія указаеной вуждѣ 
въ хорошихъ пѣвцахъ и чтедахъ въ приходсвихъ церввахъ, 
помимо общихъ заботъ о развитіи вообще образовавія среди 
духовенства и въ частвости обученія церковному пѣнію въ
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духоввыхъ училищахъ и семинаріяхъ, устрояются нарочитыя 
псаломщическія и пѣвчесвія школы.

He указывая всѣхъ другихъ условій, отъ которыхъ за- 
виситъ исполненіе приходскимъ духовенствомъ требованій 
относительно благочивія и благолѣпія богослужевія, оста- 
новимся еще на слѣдующемъ. Кавъ совершать благолѣппо 
и по чину богослужееіе частное въ приходахъ большихъ или 
разбросанныхъ? Необходимо отслужить молебевъ, напр., въ 
вразднивъ Пасхи въ домѣ важдаго прзхожавива со всею 
полнотою; но достанетъ ли времени и силъ у свящсввива и 
причта сдѣлать это въ приходахъ болыпихъ и разбросав- 
ныхъ, гдѣ къ тому же есть вѣскольво деревень, отстоящихъ 
одна отъ другой на болѣе или мееѣе далекое разстояніе? 
Намъ извѣстны случаи, вогда сь молебнами на. св. Пасху 
причты ходятъ всю недѣлю; въ вѣкоторыхъ приходахъ свя- 
щеввиви во всю Святую ведѣію почти и не бываютъ дома, 
среди своей семьи. Раввымъ образомъ, какъ выполвить тре- 
бовавіе отвосительно волвоты совершевія частваго богослу- 
жекія въ такомъ, вавр., вриходѣ, въ воторомъ въ проме- 
жутовъ времеви отъ 3 по 7 августа было—вогребевій 25, 
врещевій 15, и, вромѣ того, болѣе 10 разъ пришлось ѣздить 
во вриходу съ другими требамк? И водобвое воличество 
требъ—ве всвлючительвая случайвость, а почти обыввовев- 
вое явлевіе, особевво лѣтомъ, вогда по селамъ, кавъ извѣ- 
ство, тавъ мвого умираетъ дѣтей. Въ настоящее время боль- 
шинство образованвыхъ свящеввивовъ начинаетъ смотрѣть 
ва развыя хождевія по вриходу (съ св. врестомъ, св. мо- 
литвой, св. водой, съ молебваыи), главвыыъ образомъ, вавъ 
на одво изъ могучихъ средствъ религіозво-вравствевваго 
воздѣйствія ва врихожавъ; въ своромъ времеви, вужво ва- 
дѣяться, такой вполпѣ вѣрвый взглядъ получитъ вовсемѣствое 
распростравевіе. Ясно, что эти восѣщевія причтомъ при- 
хожавъ еще болѣе будутъ достигать цѣлей религіозваго про- 
свѣщенія вослѣдвихъ, если тольво богослужевіе, совершаемое 
во время ихъ, будетъ исволвяться во чиву и съ благолѣ-
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піенъ. При явной же невозможности исполнить это требо- 
ваніе, вслѣдствіе многолюдства ирихода или разбросанвости 
его, прибѣгаютъ, какъ мы слишали, къ такому средству: 
отслужатъ въ храмѣ общій торжественный молебень и объ- 
авляютъ прихожавамъ, что, по указаввымъ выше причиваыъ, 
въ домѣ каждаго прихожанина будутъ прочитаны и пройѣты 
только нѣкоторыя молитвоеловія и вѣсвопѣвія; то же самое 
будетъ дѣлаемо и въ приписныхъ деревняхъ. При подобной 
постановкѣ дѣла, по крайней мѣрѣ, для всѣхъ будетъ ясно, 
что совершается въ домахъ прихожавъ, и будетъ отнята 
возможвость нареканій, давшихъ, надо полагать, содержаніе 
извѣстной пословицѣ: „отзвовилъ да и съ к о л о к о л ь б и  д о л о й ^ .

Мы должны отмѣтить, что, не смотря на разныя вре- 
пятствія, многіе изъ приходскихъ пастырей дѣлаютъ все, 
что въ ихъ силахъ для приданія совершенію кагеъ обще- 
ственнаго, такъ и частнаго богослуженія должваго благолѣ- 
пія. И вліявіе этого обстоятельства ва вриходскую жизвь въ 
высшей стевеви благотворво: храмы всегда въ такихъ при- 
ходахъ переполвевы; даже живущіе въ вриходахъ расколь- 
ники вачинаютъ посѣщать православвое богослужевіе и даже 
принимать къ себѣ ва-домъ свящеввиковъ. Самое водгото- 
влевіе въ богослужевію, вапр., свѣвкв въ школѣ, выслуши- 
вавіе учевиковъ, вазвачеввыхъ для чтевія въ церкви,—все 
это придаетъ особый характеръ праздввчвому двю и устава- 
вливаетъ во всемъ приходѣ особое, вполвѣ соотвѣтствующее 
звачевію христіавскихъ праздвиковъ вастроевіе в даже по- 
ведевіе прихожанъ. Всѣ эти явлевія слишкомъ отрадвы, 
чтобы ве вожелать имъ возможво широкаго распространевія.

Въ періодъ преобразовавій обращево было особевво 
серьезвое вввмавіе ва развитіе образовавія среди народа. 
Нужда въ этомъ была, дѣйствительво, великая. Но отвеслись 
къ указавному вопросу, ве привявъ въ соображевіе всѣхъ 
тѣхъ условій, при которыхъ возможво и должво было ѵдо- 
влетворить назрѣвшія нуждн народа въ образовавіи и въ то 
же время поддержать равновѣсіе силъ души народвой, ве



варушать мира ея, дать народу возможность сознательно и 
разумно отнестись къ даруемымъ ему благамъ свободы и 
самоуправлевія. Вотъ почему Тотъ, Кто захотѣлъ дать дѣй- 
ствительно прочвую основу ыародному просвѣщенію, способ- 
ную быть вѣрнѣйшиыъ залогомъ всесторонняго, но въ то же 
время мирнаго, спокойнаго развнтія этого проевѣщенія, обра- 
тился прежде всего къ Церкви, къ ея ученію о вѣрѣ и 
нравственности. И Царь-Миротворецъ призвалъ Православ- 
ную Церковь къ самому дѣятельвому участію въ народвомъ 
просвѣщевіи, вслѣдствіе чего православное духовевство и вы- 
стувило въ ваши дви ва поприщѣ вародваго учительства. 
Такимъ образомъ, эта—давнишвяя, во толысо времевво за- 
тѣвеввая—обязаввость вастырей Церкви въ своемъ обно- 
влевномъ видѣ и въ своей большей степеви веотложвости 
является необходимымъ слѣдствіемъ предшествующихъ, a 
равно и существующихъ явлевій въ духоввой жизви народа.

Народвое учительство, вслѣдствіе особенныхъ свойствъ 
пастырскаго служевія, для духовевства представляется въ 
двухъ главвѣйишхъ видахъ. Какъ пастырь Христова стада, 
свящеввикъ является прежде всего учителемъ съ церковвой 
каѳедрм и въ церкви. Этотъ вндъ дѣятельности приходскаго 
духовевства, особевво сельскаго, недавво еще въ вныхъ мѣ- 
стахъ отсутствовалъ. Мвого было, ковечво, причивъ для 
этого. Между тѣмъ, одвовременвое отсутствіе шволъ и цер- 
ковваго учигельства яриводило естествеввымъ путемъ къ 
тому, что религіозво-вравствеввое развитіе вростого варода 
было ва самой визвой сгувеви. Существовавіе школъ ври 
отсутствіи церковваго учительства вело къ ослабленію въ 
приходѣ вліянія духовевства и Церкви, къ колебанію саыой 
вѣры, что и выразилось въ появлевіи вовыхъ у васъ севтъ 
преимуществевво раціовалиствческаго ваправлевія. He ясво 
ли, что, кромѣ вряыой заповѣди Спасителя—учить, суще- 
ствуетъ мвого в другихъ побудительвыхъ причинъ для па- 
стырей Цервви возможыо выше поставить церковное учитель- 
ство? На эту сторову дѣятельвости вриходскаго духовенства
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обращеео теперь церковною властію самое серьезное внима- 
ніе. И нужчо замѣтить, что въ настоящее время для усиле- 
нія проповѣдничества въ церквахъ существуетъ много благо- 
пріятныхъ условій. Значительное большинство священниковъ 
получило полное семинарское образовавіе, въ курсѣ котораго 
развитію способностей для проповѣдничества огведено до- 
вольно времени и ввиманія; среди городскаго духовейства 
можно встрѣтить много священниковъ съ высшимъ духов- 
еымъ образованіемъ. Нѣтъ тавже недостатка и со стордны 
пособій и образцовъ проповѣдничества: духовные журналы 
и приложенія къ нимъ даютъ болѣе чѣмъ достаточный ма- 
теріалъ для проповѣди сельсвой и гѳродской, для простого 
народа и для образованныхъ слушателей. He меньше мате- 
ріала желающій можетъ найти въ тѣхъ же духовныхъ жур- 
налахъ и для внѣбогослужебнвхъ чтеній и бесѣдъ. А сколько 
матеріала для иастырскаго учительства даетъ священнику 
ближайшее наблюдевіе и изученіе жизни народной? Нако- 
нецч, самое оживленіе приходской жизни, замѣчаемое теперь 
повсюду, не можетъ не поднять ревности приходскаго свя- 
щенеика въ этомъ направленіи. И нужно намѣтнть^ что въ 
настоящее время церковное учительство быстро развивается. 
Много есть священпиковъ, которые неустанно пропоьѣдуютъ 
и ведутъ внѣбогослужебныя чтенія и бесѣды, у нѣкоторыхъ 
это вошло уже въ обычай и стало неотъемлемою принадлеж- 
ностію бовослуженія; мало того,—есть среди цриходскихъ 
пастырей и такіе, у которыхъ проповѣдвичество и внѣбого- 
служебвыя чтенія и бесѣды ведутся въ порядкѣ какъ отно- 
сительно содержанія, такъ и внѣшняго расположенія, при 
чеиъ послѣдвія сопровождаются тумавными картивами. Но, 
къ сожалѣнію, нужно сказать, что тавое отрадное явленіе 
далеве не можетъ быть признано повсемѣстнымъ.

Съ вопросомъ о ввѣшней постановкѣ проповѣдничества 
тѣено связавъ также вопросъ о содержаніи проповѣди. Что 
проновѣдывать: положительное ли учевіе Цервви о вѣрѣ и 
нравственности, или, имѣя въ виду религіозно-нравственное
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состояніе прихода, больше обраіцать вниманія на то, что 
увазывается самою жизвію?—Этотъ вопросъ во многихъ от- 
вошеніяхъ не безразличевъ. Есть, напр., не мало свидѣ- 
тельствъ о томъ, что въ приходахъ съ развитымъ—яреиму- 
щественно нравственяо-распущеннымъ фабричвыыъ и промы- 
словымъ—населеніемъ обиокактся, когда церковная врояо- 
вѣдь носитъ въ болыпинствѣ случаевъ обличительный ха- 
равтеръ. Вмѣстѣ съ тѣмъ существуютъ увазавія жизни и 
обратнаго свойства: въ приходахъ съ яаселеніемъ спокой- 
нымъ, ведущимъ болѣе натріархальную жизвь, обличенія вы- 
зываютъ веливую радость и благодарвость, особевяо, если 
они направляются противъ нарушенія исвони уставовившихся 
порядвовъ жизни и взаимныхъ отношеній; слушаютъ съ уми- 
леніемъ старивн и вообще яожилне прихожане, когда „ба- 
тюшва“ учитъ молодежь послушавію, свромности и уваже- 
нію въ старшимъ; съ тѣмъ же чувствомъ ови выслушиваютъ 
обличеніе непорядвовъ и въ ихъ жизни, и—что всего важ- 
нѣе—свазавяое въ церкви служитъ освовою и источвивомъ 
домашвихъ вразумлевій и разговоровъ, а это усилизаетъ 
вліявіе свящеввива. Тавая же противоположвость въ ука- 
завіяхъ опыта сущоствуетъ и отяосительво проповѣдей съ 
положительвымъ содержавіемъ: въ одвихъ случаяхъ ояѣ пре- 
вращаются исвлючительво въ вустую формальвость; въ дру- 
гихъ—-дѣйствіе ихъ ва слушателей весьма благотворяое, прв 
чемъ замѣчево, что въ большивствѣ случаевъ тавія прово- 
вѣди остаются безъ замѣтваго вліявія ва слушателей изъ 
тѣхъ же вромысловыхъ и фабричвыхъ поселеяій. Выводъ изъ 
тавихъ увазавій можетъ быть тавой: требуется. въ цѣляхъ 
успѣшвости вастырсваго врововѣдвичества, отъ свящевви- 
ковъ тѣ же главнѣйшія условія, кавія и отъ каждаго учи- 
теля-восшітателя, вмевво—зпавіе своихъ слушателей, ихъ 
настроенія и умѣвье во время предлагать тавую умствеввую 
вищу, вавая ваиболѣе можетъ быть вригодва для вихъ. Не- 
достаточяость звавія вѣры в требовавій христіавской врав- 
ствевяости, воторою страдаетъ вашъ вародъ, и воторая въ
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иныхъ случаяхъ доходитъ до полнаго незнанія, повуждаетъ 
духовныхъ учителей варода возможво чаще и больше со- 
общать ему этихъ звавій. Вмѣстѣ съ тѣмъ быстрое развитіе 
разваго рода пороковъ, угрожающее самымъ серьезвымъ 
образомъ всему церковвому строю прихода, ве можетъ быть 
оставляемо безъ ввимавія и ве можетъ ве встрѣчать серьез- 
ваго отпора. Къ этому вужво присоедивить общеизвѣствое 
восвитательвое вравило, что только то крѣпко прививается 
къ дувіѣ человѣчесвой, что ве воситъ исключительво отвле- 
чевваго характера, но нмѣетъ или близвое приложевіе въ 
жизви, или получаетъ изъ послѣдней вадлежащее освѣщевіе 
и объясвевіе. Истивы христіавсваго вѣро—и вравоученія 
слишвомъ высови и чисты и потому требуютъ для своего 
усвоевія вѣвотораго рода ваглядности, примѣровъ. Умѣвье, 
ввимавіе и любовь въ своему дѣлу уважутъ всегда прово- 
вѣдвиву, вавъ совыѣстить всѣ эти требовавія, чтобы ваи- 
лучше достигвуть общей цѣли—релвгіозво - вравствевваго 
вросвѣщепія прихожанъ и частвой—въ важдомъ данномъ 
случаѣ. Слѣдуетъ тольво принять за правило—въ обличенія 
ве вводшть личваго отвошевія, тѣмъ болѣе—раздражевія и 
даже излишвей суровости,— ибо свазаво: любовь все по- 
бѣждаетъ.

Храыъ Ножій есть общее училище для всѣхъ возрастовъ 
и половъ. Чтобы вреподаваемое въ немъ учевіе было вадле- 
жащимъ образомъ усвояемо и служило дѣйствительво къ жи- 
воту и блаіочестію, для этого веобходимо свящеввиву вред- 
варительво подготовить себѣ будущихъ слушателей. А тавое 
подготовлевіе ыожетъ и должно совершаться въ віволѣ, тавъ 
что швола сама собою является предверіемъ храма. Огсюда 
уже видво, что пастырь Цервви, призваввый быть учителемъ 
въ храмѣ, въ то же время долженъ быхь и учителемъ въ 
шволѣ. Къ тому же выводу приводитъ и обвіирвое, правиль- 
вое пониманіе вастырсваго служевія. Тотъ, вому поручева 
Богомъ и людьми всемѣрная забота о спасевіи христіав- 
свихъ душъ, на вого возложева веливая отвѣтствеввость за
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ихъ благосостоявіе, никогда не можетъ и не долженъ быть 
равводушнымъ въ умственной пищѣ, которою питаются дѣти 
его пасомыхъ, малые изъ этихъ пасомыхъ; тѣмъ болѣе онъ 
не можетъ быть равнодушнымъ. что вачала духовной жизви, 
полагаемыя въ дѣтствѣ, опредѣляютъ всю будуіцвость чело- 
вѣка. Равнымъ образомъ, дѣли истивваго просвѣщенія, какъ 
онѣ должвы быть понимаемы съ точки зрѣнія блага личваго 
и обществевваго, сами собою указываютъ, какой характеръ 
должва вмѣть вародвая школа, кто долженъ быть ея руко- 
водителемъ. Въ основу ткольнаго ііросвѣщенія должны быть 
положевы истивы, во-первыхъ, незыблемыя, а во-вторыхъ— 
всеобъемлющія и непререкаемыя по своему достоивству, при 
чемъ . сообщевіе этихъ истивъ и развитіе ихъ въ цѣломъ 
рядѣ званій должно имѣть въ внду не образованіе какой- 
либо одной способвости, а просвѣщевіе всей Души человѣ- 
чесвой,— иначе онѣ должвы быть вводимы въ душу человѣ· 
ческую ве чрезъ одно учевіе, а главнымъ образомъ чрезъ 
воспитавіе. Нстинво-просвѣщающая школа должна заботиться 
главнымъ образомъ о томъ, чтобы выработать въ душѣ своихъ 
питомдевъ строгое, ясвое нравственвое направленіе, постоян- 
пую и непоколебимую скловвость къ добру и постепенному 
совершепствованію. Навыки, веизыѣввая въ увазанноыъ на- 
правлепіи душевная вастроеввость составляютъ благо чело- 
вѣка. Ови одни могутъ дать несравненно больше, чѣмъ всѣ 
въ мірѣ знанія, если только послѣдвія лишевы истинныхъ и 
животворныхъ нравственныхъ началъ. Такиыи же высшими 
нравственными началами, все въ себѣ объединяющими, все 
возвышающими и всему сообщающими истинно-человѣческій 
смыслъ и звачевіе, могутъ быть только релиііозно-нравствен- 
ныя истины, ве выдуманныя человѣвомі, а данныя ему, по 
неизреченвой любви къ человѣву, Высочайшимъ Существомъ, 
Неизмѣвяемымъ и Вседовольнымъ, Богоыъ. Этн начала вѣчны, 
важвостію и высотою своею все превосходятъ,—но въ то же 
вреыя и общедоступвы, для всѣхъ повятны и, слѣдовательно, 
всѣми могутъ быть усвоевы. Они собою не исключаютъ дру-
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гихъ знаній, они не замыкаютъ для человѣческаго разума 
путей къ пріобрѣтенію самыхъ развообразвыхъ знавій; ва- 
противъ— они вели и ведутъ человѣка въ этимъ знаніямъ и 
при этомъ освѣщаютъ значевіе ихъ высшимъ свѣтомъ и 
освящаютъ къ увотреблевію ва вользу человѣка, его ум- 
ствевнаго и въ особеввости вравствевваго самосовершевство- 
вавія. Какъ таковыя, вритомъ существевво-веобходвмыя для 
человѣка и вревосходящія его свособвости,—ве въ смыслѣ 
возможвости понимать ихъ, а додумыватъся до вихъ—эти 
истивы давы были человѣку извачала, въ вервое время его 
райсвой жизви, во, вслѣдствіе грѣховадевія, были частію за- 
темвены въ созвавіи человѣва, частію совершевно имъ за- 
быты: духоввыя очи человѣка, ослѣвленвыя грѣхомг, отвра- 
тились отъ ввѵтреввяго духовваго міра и обрашлись во-ввѣ. 
Господь Богъ, въ Своей веизречеввой благости въ чело- 
вѣву, виспослалъ ва землю Едивороднаго Сына Своего, 
чтобы вторичво и ясвѣе отврыть ему все, что емѵ должво 
быть извѣство для осуществлевія цѣлей его земваго суще- 
ствовавія, и что часто сврывается отъ его взоровъ водъ цѣ- 
лыыъ слоемъ имъ самимъ измышляемыхъ цѣлей и задачъ. 
Весь мятѵщійся родъ человѣчесвій, въ своемъ исканіи вравды 
и истивы д о і в р д ш і й  уже вочти до волваго вравственваго и 
умствевваго изнеможевія, Христомъ Спасителемъ міра ври- 
звавъ въ едивствеввому источвиву всявой вравды и всти- 
ны—Божествеввому отвровевію. Истивы Божествевваго от- 
кровевія и освованвой ва вихъ вравствевности должвы, во- 
этому, врежде всѣхъ другихъ звавій быть усвояемы человѣ- 
коиг; съ вихъ и ими же должво начинаться и пронпкаться 
всячесвое человѣчесвое вросвѣщевіе, и тѣмъ болѣе вачаль- 
вое. Истины вѣры и вравствевности, завовѣдаввыя ва вѣч- 
выя времева міру Свасителемъ, вепзмѣвво и во всей своей 
святой чистотѣ сохравяются ІІравославвою Цервовію. Ова, 
едивствеввая храиительвица заповѣдей Божіихъ, имѣетъ вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ и всѣ веобходимыя средства, чтобы правильво 
и всенародно истолвовывать евавгельсвое учевіе и рувово-
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дить къ животу вѣчному всѣхъ ищущихъ его. Это руковод- 
ство—ея обязанность, устранить ее отъ этой обязанностя 
никто не въ правѣ. „Св. Церковь напта Самимъ Господомъ 
Іисусомъ Христомъ поставлена блюсти и возвѣщать міру бо- 
жественныя писанія, могущія умудрити во спасенге (2 Тим. 
3, 15), быть учительницей вѣры и благочестія и неоскудною 
сокровищницею богодаровавныхъ благодатныхъ средствг, не- 
обходимыхъ для того, чтобы сѣмена Слова Божія произра- 
щали плоды благіе во время свое, да совершет будетъ Бо- 
жій человѣкъ, на всякое благое дѣло уготованъ (2 Тим. 3, 
17). Поэтому-то, она въ той или другой мѣрѣ всегда была 
истикною матерью, подъ кровомъ своимъ воспитывающею 
людей всякаго возраста и пола. И „слово Церкви возвыша- 
ется вадъ всѣми учевіями человѣческими и одинавово вла- 
ство для дѣтей и отцовъ, для пасомыхъ и саыихъ пастырей, 
провозвѣстеиковъ и истолкопателей ея учевія. Каждый хри- 
стіанивъ дллжевъ жить и приготовляться къ вѣчности подъ 
кровомъ Цервви, подъ живымъ и постояннымъ воздѣйствіемъ 
вя ваставлевій“ і). Отворяя и освящая двери земвой жизни 
таинствомъ крещевія для каждаго христіавина и сопровож- 
дая его своимъ напутствіемъ въ жизнь вѣчную, Церковь 
должва постоявно, веврерывно исполвять свою воспитатель- 
ную задачу. Являясь обладательницей и хранительницей вѣч- 
ной истины, ояа одна можетъ дать просвѣщаюіцемуся чело- 
вѣчеству тѣ незыблемыя основавія, которыя, способствуя 
мирвому, спокойвоыу теченію просвѣщевія, сообщатъ всѣмъ 
знавіямъ и стремленіямъ человѣчесвимъ устойчивость и 
прочность.

Итакъ; вотъ гдѣ корень той обязапности, къ воторой 
православвое приходское духовенство ввовь призваво Ца- 
ремъ-Миротворцемъ. Ова тѣсно, неразрывво связана съ са- 
мимъ пастырскимъ служевіемъ и составляетъ какъ бы вто-

і) Прогр. учебн. предметовъ для церк.-прих. школъ. Введе· 
ніе, стр. 3.
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рую, послѣ церковнаго учительства, половину этого служе- 
женія. Ясно, что смотрѣть на школьное учительство, какъ 
на дѣло не только постороннее, но даже хотя бы и второ- 
степенное для пастырей Церкви, значитъ—суживать пастыр- 
ское служеніе наполовину и лишать пастыря Церкви одного 
изъ существенныхъ правъ и таковой же обязанности, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ лишать его въ той же степени и возможвости быть' 
истиннымъ пастыреыъ.

(Продолженіе будетъ).

Примѣчанія къ Апостолу въ обличеніѳ штун- 
дистовъ z подосныхъ имъ сектантовъ *).
Гл. 9, СТ. 9— 10. „Она (прежняя скинія) есть образъ 

настоящаго времени, въ которое приеосятся дары и жертвы, 
не могущія сдѣлать въ совѣсти совершеннымъ приносящаго, 
и Еоторыя съ яствами и питіями и различными оыовеніями 
и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только 
до времени исправленія“. Слыша, что апостолъ считаетъ не- 
совершенными „дары и жертвы“, „яства и питія, омовенія 
и обряды", штундисты относятъ это къ таинствамъ новоза- 
вѣтной Церкви, къ жертвѣ и трапезѣ Евхаристіи, къ водно- 
му крещенію. Подъ „настоящимъ временемъ“ они разумѣютъ 
время господства православія, а подъ „временемъ исправле- 
нія“ время распространенія своего „духовнаго“ христіавстиа. 
Посему въ отвѣтъ православнымъ миссіонерамъ, когда по- 
слѣдніе доказываютъ несомнѣнно-божественное установленіе 
крещенія и причащенія, они гѳворятъ, что все подобное 
установлено до „времени исправленія“. Однако апостолъ 
даетъ намъ ясно понять, что нодъ „времееемъ исправленія“ 
онъ разумѣетъ время пришествія Христова, ибо непосред-

і) См. № 21-й за 1898 годъ.
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ственно, въ ст. 11— 12, присовокупляетъ: „но Христосъ, 
Ііервосвящевникъ будущихъ благъ,—одважды вошелъ во свя- 
тилище и пріобрѣлъ вѣчеое искувлевіе“,—и далѣе, въ ст. 
14, говоритъ: „кровь Христа, Который—принесъ Себя непо- 
рочнаго Богу. очиститъ совѣсть нашу отъ мертвыхъ дѣлъ“ 
Въ томъ, что апостолъ называетъ вѣчнымъ („вѣчвое исву- 
пленіе“), могъ ли онъ допускать еще какое-то исправленіе? 
Ковечво нѣтъ, равно кавъ не могъ онъ знать и говорить о 
штундизмѣ, который явился послѣ него спустя 18 вѣковъ. 
Итакъ „время исправленія“ есть время пришествія Христа 
и съ Нимъ—Новаго Завѣта, смѣнившаго и восполнившаго 
Завѣтъ Ветхій. Соотвѣтственно этому нужно понимать и „на- 
стоящее время“, о которомъ апостолъ говоритъ, что обра- 
зомъ его была прежвяя скинія: это есть время Ветхаго За- 
вѣта, время кровавыхъ жертвъ, когда осквервенвьіе очища- 
емы были кровію тельцовъ и козловъ (ст. 13); ово вазыва- 
ется ьдѣсь явастоящимъ“ потому, что прн ап. Павлѣ, пи- 
савшемъ это пославіе, существовалъ еще и храмъ іеруса- 
лимскій, и ветхвзавѣтвая обрядвость соблюдалась, а Цервовь 
Христова была въ самомъ вачалѣ. Дѣйствительво, весь Вет- 
хій Завѣтъ изображался въ устройствѣ и расположевіи ча- 
стей скивіи (или храма), и то, что во Святое Святыхъ („вто- 
рая скввіяа ст. 7) даже первосвящеввикъ могъ входить толь- 
ко однвъ разъ въ годъ, звамевовало, что ветхозавѣтныя сред- 
ства очищевія и овравдавія были ведостаточвы и не могли 
открыть людямъ достува въ вебесное дарство.

Если авостолъ считаетъ весовервіеввыыи обряды, дары 
и жертвы, яства и витія, быввіія въ Ветхомъ Завѣтѣ, то 
этого отвюдь нельзя распростравять на тайводѣйствія Но- 
ваго Завѣта. Несовершенство ветхозавѣтныхъ установленій 
вроисходило оттого, что ови были образомъ (8, 5), а образъ 
виже предмета, который имъ изображается; новозавѣтные 
вредметы и свбытія отбрасывали въ Ветхій Завѣтъ какъ бы 
тѣви, заключавшіяся въ ветхозавѣтвыхъ уставовлевіяхъ; по- 
вятво, что, сраввительво съ этими „тѣвями“, они имѣютъ
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большую силу и достоинство. Тамъ были прообразовательвыя 
жертвы и свяганныя съ ними яства и питія, кропленія и 
омовенія, а въ Новомъ Завѣтѣ принесена истинная жертва 
Христова, и всѣ тайнодѣйствія основаны на этой жертвѣ и 
неразрывно съ нею связаны. Посему тѣ жертвы не моглн 
сдѣлать вривосящихъ „совершенными въ совѣсти^, и спо- 
собствовали только внѣшнему или плотскому очищенію (ст. 
9 и 13); Кровь же Христа несомнѣнно пмѣетъ силу очищать 
нашу совѣсть отъ мертвыхъ дѣлъ для служевія Богу живому 
и истинному (ст. 14).

Ст. 11—12. „Христосъ, Первосвященникъ будущихъ 
благъ, пришедши съ (otct, чрезъ) большею и совершенаѣйшею 
скивіего, верукотвореввою, то есть, не таковаго ѵстроенія, и 
ве съ вровію козловъ и тельцовъ, но съ Своею кровію, од- 
нажды вошелъ во святилище, ч пріобрѣлъ вѣчвое искупле- 
віе“. Сопоставимъ эти стихи съ ст. 24, гдѣ говорится: 
„Христосъ вовіелъ ве въ рукотвореввое святилище, во образу 
нстивваго устроеввое, во въ сакое вебо“. Очевидво, что 
подъ скивіею, чрезъ которую врошелъ Христосъ, и подъ 
святилищемъ, въ которое вошелъ Онъ съ Своею Кровію, 
апостолъ разумѣлъ вебо.

Ст. 14. „Кровь Христа, Который Духомъ Святымъ при- 
несъ Себя непорочваго Богу, очиститъ совѣсть нашу отъ 
мертвыхъ дѣлъ“. Возвиваетъ вопросъ, почему апостолъ при- 
соедивяетъ здѣсь слова: Духомъ Святымъ? Мы, вравослав- 
вые, уясвяемъ себѣ это, исходя изъ того, что въ таивствѣ 
Евхаристіи хлѣбъ и виво ставовятся жертвеввыми въ силу 
своего преложевія въ Тѣло и Кровь Христа, а это преложе- 
віе совершается Святымъ Духомъ: сообразно съ этимъ, какъ 
слѣдуетъ думать, и вролитая ва Голгоѳѣ Крові. п востра- 
давгаее тамъ Тѣло содѣлались жертвою за грѣхи міра ври 
содѣйствіи Святаго Духа, которое противопоставляется ве- 
мощвому человѣческому дѣйствію Левитовъ при жертвахъ 
ветхозавѣтвыхъ.— „Очиститъ совѣсть навіу отъ мертвыхъ 
дѣлъ“. Въ слѣдующемъ стихѣ апостолъ говоритъ, что смерть
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Христова имѣла дѣлію искупленіе „преступленій, сдѣлан- 
ныхъ въ первоиъ завѣтѣ“. Итакъ, „мертвыя дѣла“ (ст. 14) 
и „преступленія“ (ст. 15) представляются тождественными. 
Можно также сказать, что мертвымв дѣлами нізвавы здѣсь 
дѣла закопа, отягощавшія совѣсть ветхозавѣтнаго человѣка 
своею неисполнимостію и производившія въ немъ тягостеое 
чувство безысходной преступности; они же названы и пре- 
ступленіями не потому, чтобы завонъ предписывалъ что-либо 
цреступное, но потому, что дѣло, предписанное закономъ и 
однажо неосущеетвимое, есть уже преступленіе (ср. Рим. 7, 
7—13).

Ст. 23. „Образы небеснаго должеы были очищаться 
сими, самое же небесное лучшиыи сихъ жертвами“. Подъ 
„образами небеснаго“ апостолъ разѵмѣетъ упомяеутые въ 
ст. 21 „скинію и всѣ сосуды Богослужебеые^; онъ называетъ 
ихъ такъ потому, что скинія и всѣ ея принадлежности устро- 
ееы были по образцу, пожазанному Богомъ Моисею на горѣ 
(ср. 8, 5). Скинія очящаема была посредствомъ кропленія 
кровію жертвенныхъ жипотныхъ, о чеыъ апостолъ выража- 
ется такъ: „образы небеснаго должны были очищагься сими“. 
Скинія нуждалась въ такомъ очищеніи по тому, что она на- 
ходилась, какъ говорится въ Моисееоомъ завонѣ, среди не- 
чистоты сыновъ Израилевыхъ (Лов. 16, 16— 19), и эта не- 
чисхота могла сообщаться ковчегу завѣта, жертвеннику и 
проч. священвымъ предметамъ. Ho, по ученію апостола, въ 
очищевіи нуждаются не только образы небеснаго, но и са- 
мое небесное, т. е., та скинія, видѣппая Моисеемъ на горѣ, 
по образцу которой была построена имъ скипія земная (ст. 1); 
потому апостолъ и говоритъ: „самое же небесное лучшими 
сихъ жертвами о ч и щ а е т с я Что же такое представлялъ со- 
бой этотъ небесиый образедъ? Если бы это былъ просто 
строительный плаеъ или рисуиокъ, то онъ не нуждался бы 
въ очиіденіи ради временности своего существованія и по 
отсутствію въ нсмъ самостоятельнаго значенія. Если бы это 
былъ небесный домъ Божій, съ престоломъ превозпесеннымъ,
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съ серафимами, стоящими оврестъ его, то, ковечво, онъ пе 
нуждался бы въ очищеніи, какъ неизмѣримо отдалеявый отъ 
нечистоты человѣческой (ср. Исаія. 6, 1—5). Остается только 
признать, что подъ „небеснымъ“ апостолъ разумѣлъ царство 
Христово, именуемое небеснымъ, хотя и пребывающее среди 
людей, сообщающее имъ всѣ духовныя благословенія и- 
преобразующее ихъ отъ славы въ славу (Фил. 3, 21). 
Это царство, иначе вазываемое Церковію, имѣетъ потреб- 
ность въ очищеніи ради немощи встувающихъ въ него и 
дѣйствительно очищается жертвою, превосходящею ветхоза- 
вѣтныя жертвы, о чемъ апостолъ говоритъ: Христосъ воз- 
люби церковь и  себе предаде за ню, да освятитъ ю, очистивъ 
банею водною въ глаголѣ: да представитъ ю себѣ славну цер- 
ковь, не имущу скверны или порока, или нѣчто ошъ тако- 
выхъ, но да будетъ свята и непорочна СЕф. 5, 25—27). 
Итакъ Церковь Христова превосходитъ скинію, такъ какъ 
она очищается лучшими жертвами, жертвой Голгоѳской и 
многократно совершаемой Евхаристіей.

Гл. 10, СТ. 1— 2. „Законъ—однѣми и тѣми же жерт- 
вами, каждый годъ постоянво вривосимыми, никогда не мо- 
жетъ сдѣлать совершенвыми приходящихъ съ ними. Иначе 
перестали бы вривосить ихъ“. Св. ст. 18. „Гдѣ прощеніе 
грѣховъ, тамъ не нужво привошевіе за нихъ“. Освовываясь 
на этихъ словахъ, севтанты отвергаютъ всяваго рода при- 
ношевія, дѣлаемыя христіанами въ надеждѣ волучить отъ 
Бога милость и прощевіе грѣховъ. Сюда относятся прино- 
симыя въ храыъ просфоры, ладанъ, свѣчи; все это (равво 
вавъ и приношеніе самой евхаристійвой жертвы) севтанты 
считаютъ излишнимъ и неумѣствымъ въ виду того, будто 
прощеніе грѣховъ уже снисваяо Голгоѳсвимъ страданіемъ, 
увразднившимъ всѣ другія средства примиренія съ вравосу- 
діемъ Божіимъ. Мы уже разъясвили, что одважды приве- 
севвая Христомъ жертва и по православвому ученію не 
повторяется, но ливіь непрерывно сохравяетъ свое дѣйствіе, 
а Тѣло и Кровь Христовы столь же непрерывно сохраняютъ 
свое ходатайствеввое значеніе, съ которымъ они являются и
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въ таинствѣ Евхаристіи. Но мы должны безъ числа и мѣры 
прибѣгать кг этой всемірной жертвѣ, дабы полученпое оами 
прощеніе соблюсти и снисканное примиреніе съ Богомъ не 
утратить по причинѣ новыхъ грѣхопаденій. ІІрибѣгаемъ мы 
къ Великому Первосвящеиниву и Агнцу многоразличпыми 
способами: то одною вѣрою, то вѣрою, подкрѣпляемою по- 
средствомъ молитвы (Маго. 26, 41), колѣнопреклоееній (Лук. 
22, 41), приношеній въ храмъ (21, 1—4), милостыни (19, 8). 
Бсѣ этн подвиги не имѣютъ значенія и свойства искупи- 
тельнаго приношенія за грѣхи: такова была только жертва 
Христова; но внражаютъ лигаь нашу любовь къ Христу (7, 
47) и усердіе, съ которымъ мы стараемся соблюсти Его вѣч- 
ное искупленіе. Конечпо, пикто не скажетъ, что ирощеніс 
грѣховъ, пріобрѣтенное намъ жертвоириношеніемъ Х{)иста, 
не можетъ быть нами утрачено по причинЬ нашего нерадѣ- 
нія ii грѣховности.

Вообще, апостолъ, противопоставляя множественности 
ветхозавѣтныхъ приношеній единство жертвоприношепія Хри- 
стоза, совсѣмъ не хочетъ научить насъ тому, что послѣд- 
нее, однажды совершивгаи все отъ него зависящее, затѣмъ 
уже не дѣйствуетъ (не продолжаетъ ходатайственнаго дѣй- 
ствія въ Еихаристіи), или тому, что оно не оставляетъ мѣ- 
ста выраженіямъ нашей любви къ Христу и нашего иопече- 
нія о снасеніи. Онъ только показываетъ читателямъ евреямъ, 
что множество приносимихъ по закону агнцевъ свидѣтель- 
ствуетъ о невозможности получить чрезъ нихъ оправданіе, и 
что жертва Христа вполнѣ довлѣетъ для этого, а потому и 
есть единая.

Ст. 19-22. „Имѣя дерзновеніе входить в»> святилиіце 
посредствомъ крови Іисуса Христа, — да приступаемъ съ 
искренпимъ сердцемъ, съ полною вѣрою, кроаленіеыъ очи- 
стивъ сердца оть порочной совѣсти, и омывъ тѣло водою 
чистою“. ІІодъ святилищемъ разумѣется здѣсь небо или 
царство Христово, преисполненная небесными благословеніями
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новозавѣтная Церковь Божія. Для входа въ нее ап столъ 
указываетъ, кавъ средство, Кровь Христову. Кавъ пользо- 
ваться этимъ средств( мъ? Отвѣтъ на это находится вт> ст. 22, 
гдѣ сказано: „кроітленіемъ очистивъ сердца“. Итавъ, для 
вступленія въ небесное царство Христово требуется окро- 
пленіе Христовою Кровію. Подъ кропленіемъ разумѣется 
такое дѣйствіе, когда вода или другая жидкость разбрасы- 
вается, какъ бы раздробляется, и удѣляется малыми частлми 
множеству предметовъ или лицъ.' Такъ Моисей окропилъ 
всѣхъ израильтянъ завѣтною кровію, чтобы, падая на нихъ 
малыми каплями, она каждаго изъ нихъ сдѣлала участни- 
комъ завѣта. Такое же кропленіе требуется, по ученію апо- 
стола, и въ Новомъ Завѣтѣ, утверждающемся на Крови Іису- 
са Христа: недостаточпо, чтобы эта Кровь содерзвалась въ 
человѣческой природѣ Искугштеля, кавъ въ единомъ вмѣсти- 
лищѣ, недостаточно, чтоби она одяажды излилась на Голго- 
ѳ і; нужно, чтобы она сообщалась и удѣлялась каждому изъ 
наст·, каждому изъ безчисленнаго множества христіансваго 
народа. Такое вропленіе Христовою Кровію и соворшается 
въ таинствѣ Евхаристіи, въ которомъ Тѣло Христово пре- 
ломляется и Кровь раздѣляется для множества вѣрующихъ, 
чтобы каждый изъ нихъ сдѣлался причастникомъ Божествен- 
наго естества.

Скажутъ, что вропленіе должно совершаться чрезъ вѣ- 
ру въ спасительныя страданія Христовы; но вѣра упоми- 
нается апостоломъ отдѣльно и съ кропленіемъ не смѣши- 
вается („съ полеою вѣрою, кропленіемъ очистивъ сердца“). 
Кромѣ того, апостолъ присоединяетъ: омывъ тѣло водою ч і і -  

стою. Здѣсь рѣчь идетъ о тѣлесномъ омовеніи, подъ кото- 
рымъ вельзя разумѣть ничего иного, какъ только креіценіе; 
омовеніе тѣла не можетъ совершаться вѣрою, для него тре- 
буется чувственная вода. Соотвѣтственно этому и кроиленіе 
должно пониматься, кавъ видимое, тѣлесное дѣйствіе, по- 
средствомъ котораго каждоиу христіаяину подается часть за- 
вѣтной Крови. Это дѣйствіе называется кропленіемъ по со-
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отношенію съ ветхозавѣтными кроплоніями (9, 13); у насъ 
не можетъ быть собственно такъ называемаго кропленія, такъ 
кавъ драгоцѣнная кровь Христова не должна разбрасываться 
и падать на землю, но должна приниматься въ существо 
человѣка.

(Окончаніе будетъ).

 16 В

Обозрѣніе проповѣдеи еъ Епархіальныхъ Бѣдо- 
мостягь за 1897 годъ *).

Одинъ изъ членовъ Владимірсваго цеезурнагр комнтета 
по разсмотрѣнію проповѣдей въ своей докладной запискѣ 
указываетъ цѣлый рядъ недостатковъ, замѣченвыхъ имъ въ 
проповѣдяхъ, поступавшихъ на разсмотрѣніе Владимірскаго 
комитета (Владим. Еп. Вѣд.. 1897 г., Д® 7). Эти же недо- 
статви, за очень незначительными видоизмѣноніями, замѣ- 
чаются и въ большинствѣ проповѣдей, иечатавіиихся въ раз- 
ныхъ еоархіальныхъ вѣдомостяхъ въ 1897 году. И прежде 
всего, нѣкоторые проповѣдники не пользуются надлежащимъ 
образомъ Библіею—этимъ первымъ и главнымъ источникомъ 
церковной ироповѣди—и совсѣмъ иногда не приводятъ тек- 
стовъ въ своихъ поученіяхъ; другіе приводятъ ихъ только 
какъ бы мамоходоиъ, въ качествѣ уврашевія своей собствен- 
иой рѣчи. Тексты часто приводятся недословно, неточно, 
вслѣдствіе чего иногда извращается завлючающійся въ нихъ 
смыслъ, равпо какь и свяіценно-историческія событія; одинъ 
текстъ приводится на русскомъ языкѣ, другой на церковно- 
славянскомъ, третій—на обоихъ вмѣстѣ. Во главѣ проповѣди 
большею частію нѣтъ начальнаго текста, который, завлючая 
въ себѣ основпую мысль проповѣди, сразу же даетъ сдуша- 
телямъ почувствовать, что имъ предлагаетсл пе человѣчсское

') С.м. Λ» 23-й за 185)8 годъ.
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слово, ве человѣчеекое ученіе, а Слово Вожіе, ученіе Боже- 
ствевное, а потому возбуждаетъ въ нихъ и соотвѣтствующее 
благоговѣйвое настроевіе и особо-сосредоточенное, не осла- 
бѣвающее до самаго конца вроповѣди, ввимавіе.—Нѣкоторые 
проповѣдввви, ваоборотъ, вользуются Библіею слишкомъ уже 
неумѣренно. Есть проповѣди, состоящія почти сплошь изъ 
одвихъ текстовъ, связанныхъ между собою чисто ввѣшвимъ 
образомъ: „тавой-то св. апостолъ говоритъ“; „такой-то св. 
апостолъ увѣщеваетъ“; .Господь чрезъ пророка тавого-то 
угрожаетъ“; „тамъ-то читаеыъ“ и т. п. Чго говорить,—Слово 
Божіе дѣйственнѣе всякихъ человѣческихъ убѣжденій; но за- 
дача церковпой вроповѣди — раскрывать, выяснять учевіе 
Слова Божія, указывать спасительвое примѣневіе его въ обы- 
девной жизни, а не дословво повторять его предъ слушате- 
лями въ видѣ хогя бы то и самаго глубокомысленнаго и 
счастливаго подбора текстовъ.

Если нѣкоторые проповѣдвики мало пользуются Библіею 
въ своихъ проиовѣдяхх, το про богослужебныя кпиги, про 
тѣ вѣснопѣнія и молитвословія, которыя Церковь воложила 
на каждый празднивъ, почти забываютъ. Счастливымъ, 
хотя и очевь рѣдкимъ, исключеніемъ являются только тѣ 
проповѣди, которыя составлевы ва тропари, кондаки и 
вообще пѣсвопѣвія и молитвословія праздниявыя. Между 
тѣмъ, богослужебныя книги представляютъ неисчерпаемый ис- 
точникъ и одно изъ самыхъ благодарныхъ и богатѣйшихъ 
пособій для церковвой црояовѣди. Творенія свв. отдевъ и 
ѵчителей Церкви тавже весьма многими вроповѣдниками со- 
вершевво опускаются изъ виду, тогда какъ высокая назида- 
тельвость ихъ и безусловное достоинство для непредубѣжден- 
пыхъ слушателей должны были бы побуждатъ проповѣдни- 
ковъ возможво чаще обращаться къ этой вескудной сокро- 
вищвицѣ вравославпо-христіавскаго вѣро-и нравоученія. Но 
что особеено оживляетъ вроповѣдь, сообщая наглядвую убѣ- 
дительность ея доводамъ, -это вримѣры изъ я іи т ій  с в я т ы х ъ . 

Межіу тѣмъ о вихъ нроновѣдяиви часто совсѣмъ кавъ будто
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забываютъ. Ировровѣди же на дни святыхъ иногда предста- 
вляютъ собою не болѣе, какъ простой пересказъ житія, безъ 
надлежащаго даже, болѣе или меяѣе подробно развитаго, 
правпученія. Мало пользуются также проповѣдники вримѣ- 
рами изъ обыденной жизни, изъ окружающей врироды; от- 
дѣльныхъ же поучевій по поводу тѣхъ или иныхъ явленій 
ириродьг, окружаеыыхъ въ сознаніи варода всевозможвыми 
суевѣріями, мы совсѣмъ ве встрѣтили,—а это тавъ жела- 
тельво и такъ веобходимо.

Особевво сильво чувствуется ведостатокъ оживляющей 
повѣствовательвой части въ вроповѣдяхъ катихизическихъ и 
вообще въ вроповѣдяхъ, имѣющихъ предметомъ своимъ рас- 
крытіе догматическаго учевія Православвой Деркви. Въ вихъ 
ве всегда даже можво встрѣтить историческое освѣщевіе 
догмата, тавъ мвого способствующее его выясвевію и закрѣ- 
илевію въ созвавіи слушателей. Другимъ существеввымъ ве- 
достатвомъ этихъ врововѣдей является ихъ узкая одвосто- 
ровность. Задавшись цѣлью изложять учевіе Православвой 
Церкви, вроповѣдникъ обыквовевпо кавъ будто совсѣмъ за- 
бываетъ, что главвая цѣль церковвой врововѣди—врапствев- 
вый урокъ, вазиданіе, проведеніе въ жизвь и вриложевіе къ 
дѣятельности Божествевнаго учевія. Какъ ва прекрасвомъ 
образцѣ катихизическихъ воучевій, не можемъ ве осгавовить- 
ся здѣсь ва словѣ извѣстваго Кровш гадтскаго вастыря прот. 
I. Сергіева въ девь Иятидесятвицы, произвесеввое имъ въ 
Архаигельской губервіи, вроѣздомъ ва родиву лѣтомъ 1897 
года (Арх. Еп. Вѣд. № 12— 13). Во главѣ слова проповѣд- 
никомъ поставлево вачало враздвичной стихиры ва Господи 
воззвахъ: Ііріидгше, людіе, Іріипостасному Ііожеству по- 
клонимся. „Нывѣшній день,—говоритъ проповѣдвикъ,— св. 
Церковь ІІравославнал во всемъ мірѣ праздвуетъ и торже- 
ствуетъ исволвевіе обѣіцавія Господа вагаего Інсуса Христа, 
иыеішо—виспосланіе огъ Отца учевикамъ и всѣмъ бывшимъ 
съ вими въ Сіовской горницѣ Духа Святаво, Господа, Жи- 
вотворящаго, едивосущяаго и соприсвосув;ваго Отцу и Сыву;
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просвѣтившаго и обновнвшаго ихъ и содѣлавшаго ихъ огнен- 
еыми и сильными пронести проповѣдь о Христѣ во всѣ ков- 
цы міра и иросвѣтить и обновить его Своимъ Божествен- 
нымъ ученіемъ и чудесами, спасиіельными и страшвыми. Та- 
кимъ образомъ, всѣ Лида Св. Троиды въ этотъ день торже- 
ственно и дѣйственно открылись міру: Отедъ, ниспославшій 
Духа Своего Святаго, Сынъ, умолившій Отда послать Его, 
и Духъ Святый, сошедшій на апостоловъ въ видѣ огпенныхъ 
языковъ и совершившій ихъ чудесное возрождевіе. обновле- 
віе, утвержденіе, освященіе и обоженіе. Ниспосланіемъ Духа 
Святаго завершилось и запечатлѣдось дѣло исвупленія чело- 
вѣчества Сыномъ Божіимъ, явилась вѣрность всѣхъ глаго- 
ловъ и обѣтованій Іисуса Христа, исполвившаго Свое обѣ- 
щаніе, и выяснилось ученіе о Духѣ Святомъ, кавъ истин- 
номъ Богѣ, единосущномъ и соіірисносущномъ Отцу и Сыну, 
единосильномъ и единославномъ и только отъ Отца, но и не 
отъ Сыва исходнщемъ, ибо Сынъ умолилъ Отца вослать Его 
въ міръ, и если-бъ ве отошелъ Сывъ къ Отцу, Духъ Свя- 
тый ве пришелъ бы..„ Побесѣдуемъ о свасительвыхъ, твор- 
ческихъ, державвыхъ дѣйствіяхъ Св. Духа въ Церкви и въ 
мірѣ веществеввомъ и вмѣстѣ о величіи и державѣ всей Св. 
Троиды. Третье Лице Св. Троицы Духъ Святый свизшелъ 
ва землю вродолжать и совершать дѣло спасенія человѣче- 
скаго рода совокуаво съ Богомъ Отдемъ и Снвомъ, ибо каж- 
дое Лице раввое участіе привимаетъ въ ватемъ спасевіи, и 
когда, по благоволевію Отда, Сывъ Божій совершилъ дѣло, 
которое далъ Ему Отецъ, да сотворитъ, и возвесся ва вебо, 
ве разлучаясь одвако съ вами, по Божеству, то Духъ Свя- 
тый пришелъ въ міръ продолжать дѣло свасевія: Онъ воз- 
рождаетъ насъ вь тайвѣ крещевія, и каждая душа христіав- 
свая есть дщерь Духа Святаго. Въ ічиропомазавіи Духъ Свя- 
тый освящаетъ всѣ ваши силы и чувстча душеввыя и тѣ- 
лесвыя; въ поваявіи утѣшаетъ в разрѣшаетъ грѣшвика отъ 
грѣховъ и иримиряегъ съ Богомъ; въ таипствѣ Тѣла и Кро- 
ви Христовой претворяетъ Своею живоначальвою властію



хлѣбъ—въ Тѣло Христово, а вино—въ Кровь Христову, въ 
бракѣ освящаетъ союзъ мужа и жены и естественное рожде- 
ніе дѣтей; въ елеосвяіцевіи разрѣшаетъ грѣхи болящаго и 
врачуетъ немощи тѣлесвыя; въ священствѣ даруетъ благо- 
дать избраннымъ лицамъ поучать народъ слову истины, со- 
вершать таинства и богослуженіе и руководить духовно всѣхъ 
къ святой жизни и вѣчвому спасенію. Духъ Святый хра- 
нитъ въ истинѣ и православіи всю Дерковь вселенскую и 
есть ііремудрый, всеблагій и всемощный Кормчій ея; даетъ 
нскреннюю молитву, и когда мы горячо молимся, мы дѣлаемъ 
это Духомъ Святымъ. Онъ нодаетъ вѣру человѣку, и мы не 
можемъ искренно увѣровать въ Господа Іисуса Христа безъ 
благодати Духа Святаго: никтоже можетъ рещгі Господа 
Тпсуса, точію Духомъ Святымъ. Духъ Святый есть животъ, 
жлвотворяіцій всѣхъ, и воскресеніе ыертвыхъ· въ послѣдвій 
девь совершится Духомъ Святымъ; Онъ есть Свѣтъ и свѣта 
ІІодатель; Самоблагій и Источнивъ благостыеи; чрезъ Hero 
Отецъ познавается, и Сынъ прославляется и отъ всѣхъ по- 
знавается; Онъ—Духъ премудрости, Духъ разума, иравый и 
умвый; Богъ и боготворитъ достойпыхъ; Огнь, отъ Огня про- 
исходяіцій, глаголяй, дѣяй, раздѣляяй дарованія дюдямъ. Въ 
видимой природѣ Духъ Святый производитъ благораствореніе 
воздуха, подаетъ животворную теплоту и всю поднебесную 
освѣщаетъ и украшаетъ свѣтомъ солнечеымъ, а ночь оза- 
ряетъ тихимъ свѣтомъ луны и звѣздъ, произращаетъ безчи- 
сленныя растенія самыхъ разнообразвыхъ видовъ и краси- 
вѣйшихъ цвѣтовъ съ пріятными благоу.хаиіяии и со всякими 
вкусными плодами и плодитъ все жввотное царство, умвожая 
и одаряя его различными силами, способвостями и искус- 
ствамй, удивляющими человѣка, в влагая въ вихъ горячую, 
трогательвую любовь къ своимъ исчадіямъ. Духъ Святый 
обогащаетъ разными вриродвыми дарами родъ человѣчесвій, 
водаетъ людямъ свособвость говорить развыми языками и 
иарѣчіями, сообщаетъ имъ мвогоразличвыя даровавія, ва- 
учаегъ искусствамъ и изобрѣтевіямъ, веобходимымъ въ обще-
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житіи; цросвѣщаетъ и уми и сердца человѣческія; собираетъ 
людей въ благоустроецвыя общества; поставляетъ надъ ними 
царей и владыкъ и всякія начальства и содѣйствуетъ вся- 
кому правильному общежитію, спокойствію, тишинѣ и вообще 
цравильному теченію жизви; располагаетъ сердца людей къ 
взаимной любви и сочувствію;—все зто и многое другое'до- 
брое и полезпое безъ числа творитъ Духъ Святый при со- 
дѣйствіи Бога Отца и Сына. Такимъ образомъ, всякимъ до: 
бромъ въ вѣрѣ, въ жизни и природѣ мы обязаны посред- 
ственно и иепосредственно Св. Духу Богу, купно со Отцемъ 
и Сыномъ. Духъ Святый содѣйствовалъ всѣмъ святымъ и 
теперь содѣйствуетъ произволяющимъ въ достиженіи свято- 
сти и петлѣнія и вѣчной жизни, и Оеъ почиваетъ во всѣхъ 
святыхъ. Такова благодать Св. Духа въ Церкви, въ мірѣ и 
въ природѣ.—Далѣе въ словѣ говорится о величіи, благости, 
святости, премудрости, всемогуществѣ всей Св. Троицы. Намъ 
могутъ сказать, что въ приведенномъ слоьѣ прог. Сергіева 
яѣтъ нравственнаіо приложенія, кавъ отдѣльной составеой 
его части; но все слово отъ начала и до конца провикнуто 
дотого очевидвымъ вравоучевіемъ, невольво чувствуемымъ 
всѣми и кажднмъ, что въ вндѣлевіи его въ особую часть 
вѣтъ викакой надобвости.

(Ііродолженіе будегь).

Рсдакторъ, Ректоръ Кіев. Д ух . Сем., Архимандршпъ  Іоанникій.
Отъ Кіев. Ком. дух. цепз. иечатать дозволяется. Кіевъ, 30 мая 1898 г. 

Цензоръ, э.-орд. ііроф. Акад., worn. I. Королъкоеъ.
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Ш Ъ  а л п .  XXXIX

.ЯХЪ ПЛСТЫРВЯ
ВЬІХОДИТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО.

ЦЪна годовому изданію нд м ѣ сті i r  п г  Подписна принимается въ редак- 
flЯТЬ руб., съ паресыдкою Ш Е С Т І N 0  діи оего нсурнала, при Кіѳвсной

рублѳй серѳбромъ. "  1 духовной Свминаріи.

189S года. іюия 21-го.

С одерж аніе: Оиязаиности пастыреп въ виду педорода хлѣба.— Н ѣсколь- 
κυ словъ о народныхъ обрядахъ и обычаяхъ, сосдиняемыхъ съ  
ираздшікомъ Рождеотва св. Іоанна ІІрсдтечи.—Обозрѣиіе проиовѣ- 
дей въ Еиархіалыіыхъ Вѣдомостяхъ за 1897 годъ  (продолженіс).

Обязанности пастыреи въ виду ведорода хл$ба.
Населепіе нѣсколысихъ средвихъ губерній паходится въ 

тягостномъ положепіи вслѣдствіе недорода хлѣбовъ и травъ 
въ минувшемъ 1897 году. Тяжелѣе і*с«го приходится бѣд- 
нымъ жителлмъ деревепь, гдѣ недостатоаь собственнаго хлѣ- 
ба часто соедипяется съ нолпымъ отсутствіемъ иокупныхъ 
средсгвъ, съ крайней задолжепносгію, съ ноісрей скота, или 
попібшаіо отъ безкормицы, или давво ужо иродаинаго за 
безцѣішкъ подъ дав.іепіемъ крайней нужды. Тлжело и сель- 
скііма пастырямъ переживать это лихолѣтье. У мпогихъ изъ 
ии.ѵь будетъ падрываться сердце при видѣ тяжелой и бе-
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зысходяой вужды пасомыхъ. Потребуется отъ нихъ веливій 
запасъ духовной бодрости, почерааемой въ вѣрѣ и предан- 
ности всеблагому Промыслу Божію, для того, чтобы и са- 
мпігь ее упасть духомъ, и укрѣпить „руцѣ и колѣва раз- 
слабленныя“ въ своей паствѣ.

Настоящія обстоятельства вапомиваютъ о событіяхъ, 
вовѣствуемыхъ въ 11 главѣ Дѣяній Апостоловъ. „Въ тѣ дви, 
читаемъ мы тамъ, пришли изъ Іерусалима въ Антіохію про- 
роки. И одивъ изъ нихъ, по имеви Лгавъ, вставъ, предвоз- 
вѣстилъ Духомъ, что по всей вселенной будетъ великій го- 
лодъ, который и былъ при Кесарѣ Клавдіи. Тогда ученики 
положили каждый ио достатку своему послать пособіе бра- 
тіямъ, живущимъ въ Іудеѣ; что и сдѣлали, пославъ собран- 
яое къ пресвитерамъ чрезъ Варнаву и Савла“ (ст. 27—30). 
Замѣчательво, что въ этомъ мѣстѣ въ первый разъ въ Свя- 
щенномъ Писаніи упоминается о пресвитерахъ, и кавъ упо- 
минается? ІІрисвитерамъ вручается собраооое для братій по- 
собіе, врѵчается, конечно, для раздачи нуждающимся. Ііред- 
полагалось, конечно, что иивто лучше пресвитера не знаетъ 
степень состоятельности или бѣдности отдѣльныхъ братій, 
нивто не одушевлевъ болывимъ желавіемъ облегчать ихъ 
бѣдствіе, нивто ве пережпваетъ большихъ вравствеввыхъ 
страдавій при видѣ ихъ весчастія и посему вивто тавъ ве 
нуждается въ правственвомъ утѣпіевіи, возаикающеііъ изъ 
возможвости помогать, выручать изъ вужды. Посему распо- 
ряжевіе пособіемъ ввѣряется пресвитерамъ съ полвымъ до- 
вѣріемъ къ ихъ доброй совѣсти. Такъ при благочестивомъ 
царѣ Іосіи ввѣряли строителямъ серебро; собираемое ва 
утверждевіе разсѣливъ храма, обаче не сочисляху ихъ о сре- 
брѣ— яко вѣрно тіи творяху (4 Цар. 22, 6—7).

Находя въ внигѣ Дѣяній указаніе на то, вому въ апо- 
стольской Цервви ввѣрялась раздача собравваго для братій 
пособія, мы паходимъ въ первомъ пославін къ Коривѳявамъ 
другое указавіе на то, кавт. имевпо пособія этого рода со- 
бирались. „При сборѣ для святыхъ“. пишетъ апостолъ, „по-
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ступайте такъ, кавъ я устаяовилъ въ церквахх Галатійіжихъ. 
Въ первый день недѣли каждый изъ васъ пусть отлагаетъ у 
себя и сберегаетъ, с е о л ь к о  позволитъ ему состояніе, чтобы 
не дѣлать сборовъ, когда я прійду. Когда же прійду, то ко- 
торыхъ вы изберете, тѣхъ отправлю съ нисьмами, для до- 
ставлеиія вашего подаяеія въ Іерусалиыъ“ (16, 1— 3). ІІо- 
даяніе и на этотъ разъ собиралось для бѣдныхъ жителей 
Іудеи и Іерусалима; очевидно, что, сообщивъ мірѵ духовное 
сокровище вѣры, они крайне нуждались въ тоыъ, что нужно 
для тѣла, и бѣдствовали отъ нищеты (Рим. 15, 26—27). До- 
брое дѣло пріурочиваетъ апосклъ е ъ  первому дню недѣли, 
къ той единой отъ субботъ, когда Господь мсшышілъ уче- 
нвковъ Своихъ радостію воскресевія, когда Онъ побѣдилъ 
сморть и привелъ человѣчество въ жизни. Въ этотъ день 
естествеено христіанину всномнить о тѣхъ, когорымъ пре- 
пятствуютъ радоватіся нужда, голодг, болѣзнь и другія стра- 
дапія,—естественно вспомнить о меньшей братіи Христа, о 
бѣдныхъ и немощаыхъ, которыхъ Христосъ ввѣрплъ попе- 
чевію богатыхъ и здоровыхъ. Ііромѣ того, послѣ шести тру- 
довыхъ дней недѣли (къ которымъ хрнстіане причисляли и 
субботу), употребленныхъ на снискапіе средствъ жизни, легко 
и естественно было каждому христіанину, пользуясь покоемъ 
воскреснаго дня, обдумать и онредѣлить, какимъ достаткомъ 
онъ располагаетъ и какою частію своего недѣльнаго зара- 
ботка онъ можетъ пожертвовать для вспоможенія нужда- 
юіцимся; а это нужно было иотому, чго аиостолъ не требо- 
валъ отъ вѣрующихъ такого усердія, которое превышало бы 
достатокъ каждаго. Онъ любилъ равною любовію и состо- 
ятельныхъ, и недостаточныхъ, А потому иисалъ: „не требу-
ется, чтобн другимъ было облегченіе, а вамъ тяжесть, но 
чтобы была равномѣрность. Ныяѣ вамъ избытокъ въ воспол- 
неніе ихъ недостатка, а послѣ ихъ избытокъ въ восполненіе 
вашего недостатка, чтобъ была равномѣриость“ (2 Кор. 8, 
13— 14). ІІрц этомъ апостолъ не только прилагаетъ попече- 
ніе о томъ, чтобы пожертвованіа на неимущихъ братьевъ
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не разстроили благосостоянія и не истощили достатка иму- 
щихъ, но и евисходитъ е ъ  общечеловѣчесвой немощи, вслѣд- 
ствіе которой намъ важется легче платить постепенно, чѣмъ 
вдругъ, легче жертвовать малыми частями въ продолженіе 
долгаго времени, чѣмъ сдѣлать крупное пожертвованіе ра- 
зомъ. Апостолъ не только предписываетъ и даетъ побужде- 
нія е ъ  исполненію долга, но и увазываетъ путь наименѣе 
обременительный, изобрѣтаетъ способъ, облегчающій это ис- 
полненіе.

Н Ѣ с в о л ь е о  удивительнымъ можетъ показаться то, что 
еженедѣльно отчисляемое въ по.іьзу бѣдныхъ братій, по уста- 
новленію аиостола, должно было до прихода его въ Коринѳъ 
сохраняться яа рувахъ у тѣхъ самыхъ лицг, Еоторыя про- 
изводили изъ своихъ доходовъ эти отчислевія. Почемѵ бн 
кажется не дѣлать ио восвреснымъ двямъ сбора пожертво- 
ваній для совмѣстнаго храненія ихъ до времени отиравленія 
по назначенію? Но, очевидво, апостолъ считалъ вѣрнѣйшимъ 
хранигелемъ пожертвованій самого жертвователя и вполнѣ 
вадѣялся, что чувсгво любви и состраданія, однажды пробу- 
дившись въ его душѣ, не остыветъ со временемъ и ве по- 
зволитъ ему постепевво накопившіяся пожертвовавія ѵмень- 
шать или удѣлять въ свою пользу. Вмѣстѣ съ тѣмъ, вазва- 
чая жертвователя вмѣстѣ и хранителемъ (до времени) его 
собствевныхъ пожертвовавій, апостолъ еще ясвѣе выражаетъ 
свою освоввую мысль, что дѣло вспоможевія святымъ должво 
бить своі одяымъ дѣломъ отъ вачала до Еонца.

Изъ того, 4fo свазаво, л ѳ г е о  заимствовать урови для 
пасгырей Церкви Еавъ въ тѣхь сельсвихъ приходахъ, е о т о -  

рые постигвуты бѣдствіемъ ведорода, такъ и въ тѣхъ, е о т о -  

рые мивовали бѣды и сохравяютъ достатовъ. Изъ достовѣр- 
выхъ сообщевій извѣстпп, что урожай прошлаго года отли- 
чается такъ вазываемой пестротой, т. еѵ въ однѣхъ и тѣхъ 
же губерніяхг и даже уѣздахъ есть мѣста, гдѣ былъ неуро- 
жай, и мѣста, гдѣ былъ удовлетворительвый по волнчеству 
сборъ хлѣба. Такимъ образомъ по сосѣдству съ мѣствостями,
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врайве нуждающимся въ средствахъ пропитанія, есть мѣ- 
стности, воторыя не испытываютъ нужды и могли бн что 
нибудь отдѣлить изъ своего достатва для продовольствія го- 
лодающихъ. На этомъ основанъ избранный правительствомъ 
способъ дѣйствія въ борьбѣ съ послѣдствіями прошлогодняго 
недорода. Мы разумѣетъ то, что Высочайшимъ повелѣніемъ 
19 іюня 1897 года разрѣщено было, между прочимъ, допу- 
свать по ходатайствамъ земствъ позаимствованіе хлѣба изъ 
сельсвихъ магазиновъ обществъ, не нуждающихся въ мага- 
зинномъ хлѣбѣ, для нуждающихся обществъ, подъ гарантіей 
земства и на условіи срочнаго возврата позаимствованнаго 
хлѣба.

Несоынѣвно, что первымъ условіемъ успѣшности мѣръ, 
предпринимаемыхъ въ борьбѣ съ послѣдствіями недорода вавъ 
правительствомъ и обществомъ, тавъ и частныыи · лицами, 
является точное знаніе, въ вавой степени терпятъ нужду 
отдѣльпыя семьи и отдѣльныя лида. Въ составѣ не только 
губерніи и уѣзда, но и важдой деревни степень недостаточ- 
ности бываетъ врайне неодинавова, тавъ вавъ варяду съ 
людьми, воторые находятся въ безвыходной нуждѣ, есть лю- 
ди, которые могутъ пережить бѣду своими средствамй; между 
тѣмъ, вакъ для первыхъ пособіе является спасевіемъ отъ 
голода, для вторыхъ оно было бы поощреніемъ безпечности. 
Различить истинно нуждающихся въ пособіи отъ тѣхъ, во- 
торые могутъ желать и даже громко просить его, не испы- 
тывая въ неыъ неотложной и суіцестВспиой потребности, 
можетъ тольво лицо, столько же безпристрастное, свольво 
близвое въ населевію; а тавпмъ лицемъ во множествѣ слу- 
чаевъ можетъ быть тольво сельсвій пастырь. На вемъ и ле- 
житъ теперь священная обязавность точно изучить нужду 
своихъ ирихожавъ. Добывъ о ней ясныя представленія, онъ 
долженъ своимъ знаніемъ дѣла послужить тѣмъ времепвымъ 
и постояннымъ учрежденіямъ, воторымъ ввѣрева организація 
вомощи населевію, вавъ то: сельсвимъ и участвовымъ no
ne чительствамт, отдѣленіямъ общества Краснаго Креста,
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земскимъ управамъ. Ознакомленіе съ горькой нуждой вовсей 
ея нагогѣ вдохвовитъ всякаго истивяс-христіавсваго пастыря 
желавіемъ отысвать средсгва и способы въ облегчевію этой 
нужды, заставитъ предъ горемъ варода забыть о мелвихъ 
непріятвостяхъ своей собственвой жизви и о вѣкоторой соб- 
ствеввой скудости, въ которой веизбѣжво должяа отразиться 
бѣда. Затѣмъ пусть овъ предстательствуетъ, ходатайствуетъ, 
проситъ и умоляетъ о номощи, вого только можно и должво 
просить в умолять: овъ исполявтъ атимъ долгъ, лежащій ва 
христіавскомъ пастырѣ съ самаго (кавъ мы видѣли) вачала 
христіавства, и скрѣпитъ свою связь съ приходомъ узами 
любви и благодарвыхъ восвомияавій.

He мевѣе важны обязаввссти тѣхъ сельскихъ яастырей, 
въ приходахъ которыхъ есть достатовъ въ средствахъ про- 
питавія. Ови должны вастойчиво вапемивать своимъ пасо- 
мымъ о христіавскомъ долгѣ — помогать вуждающимся 
братьямъ. ІІо приыѣру апостольскаго времеви въ каждый 
воскресвый девь должно призывать добрыхъ христіавъ къ 
пожертвовавіямъ и отчпслеяіямъ въ пользу вуждающихся. 
Этотъ призывъ должевъ осяовываться ва той аяостольской 
мысли, что „вывѣ вашъ избытюкъ въ восполвевіе ихъ ведо- 
статва, а послѣ ихъ избытовъ (будетъ) въ восполяевіе ва- 
шего ведостатва“. Въ благосостоявіи сельсваго жителя восо- 
бенво вахаря вичто ве зависитъ отъ вѣрвыхъ человѣчесвихъ 
расчетовъ, но все отъ милости Божіей, изливающейся ва 
землю въ дождѣ и теплѣ. Едивствевное средство обезпечить 
себѣ милость Божію, средство^ увазанвое намъ въ Отвровеніи,
соетоитъ въ дѣлахъ любви и благотворительвостп. Добро-
хотна дателя любитъ Богъ (2 Кор. 9; 7).

' ' С. Ii.



Нѣсколько словъ о народныхъ обрядахъ и обы- 
чаяхъ, соединяемыхъ съ праздникомъ Рождества 

св. Іоанна Предтечи.

Дни, посвященные памяти св. Іоанна Крестителя, поль- 
зуются въ народѣ особеннымъ уваженіемъ наряду съ вели- 
кими празднивами Православной Церкви. Въ девь УсѣкнО" 
вевія главн св. Предтечи (29 авг.), по вѣровавію вародному, 
сама природа носитъ на себѣ слѣды кроваваго событія, памяти 
котораго посвлщенг праздвикъ. Имевно, если при восходѣ 
солнда въ этоть день воставить блюдо, наполвевное водой, 
такъ, чтобы ва вего падали солвечные лучи, то въ водѣ можнэ 
будетъ замѣтить постояввую смѣву двѣто#ъ, среди которых* 
преобладающимъ будетъ кроваво-враснмй. Въ. этотъ прагл* 
никъ, по вѣрованію варода, охотиться грѣшно: Богъ жестоко 
наказываетъ всякое нролитіе врови: кровь убійцы должва 
пполитьсл яа всякую убитую имъ жертву. День Рождества 
en. Іоавна Иредтечи пользуется не мевыпимъ уважевіемъ 
вашего нростаго варода. На этотъ день перенесены, между 
прочимъ, древпе-языческіе обряды, которыми чествовался язы- 
ческій богъ Купала. Это перевесевіе совершилось въ отда- 
ленвое время нашей исторической жизни, когда наши пред- 
ки, привявгап христіанство, чувствовали себя въ то же время 
еіце неспособвыми отрѣдіиться отъ обрядовъ, которые имѣли 
за собою вѣковую давность. Началось приспособлевіе обря- 
довъ, ве имѣющихъ вичего общаго съ христіанскими празд- 
ииками. На девь Рождества ІІредтечи были перенесепы 
обряди, составлявшіе привадлежпость языческаго враздвика 
Купалы, ηраздновавшагося около 24 іюня и имѣвшаго бли- 
жайшее отпошевіе къ солвцу, дѣйствіе котораго на природѵ 
въ это время достигаетъ высшей степепи силы. 0  праздникѣ 
Купалы еіце въ Стоглавѣ замѣчается, что во время сего празд- 
вика мущины и жевщияы ходили вочыо по домамъ и по 
ѵлицамъ, забавлялись безстудпыми играми, дѣли сатавинсвія
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пѣсни и плясали подъ гусли. Ііо прошествіи ночи съ вели- 
кимъ крикомъ всѣ отправлялись въ рощи и омывались въ 
рѣкѣ „кавъ бѣшевые“. По свидѣтельству архимандр. Кіево- 
Печерскаго монастыря Иннокентія Гизеля праздникъ Купалы 
отправлялся слѣдующимъ образомъ. „Въ навечеріе Рождества 
св. Предтечи собравшіеся въ вечеру юноши мужеска и дѣ- 
вическа и женска полу соплетаютъ себѣ вѣвды отъ зелія 
нѣкоего, и возлагаютъ на главы и опоясываются ими. Еще 
же на томъ бѣсовскомъ игралищи кладутъ оговь; и окрестъ 
его, вземшеся за руцѣ, нечестиво ходятъ, и скачутъ, и пѣсни 
поютъ, сввереаго Купала часто повторяюще, и чрезъ огонь 
прескачуще, самихъ себе тому бѣсу Купалу въ жертву при- 
носятъ“ '). Изъ этихъ обрядовъ праздяика Купалы нельзя 
не видѣть, что он^ былъ для нашихъ предковъ вакимъ то 
двемъ очищенія огнемъ и водой, и вмѣстѣ съ тѣмъ служилъ 
праздвикомъ лѣтняго солнцестоянія, когда обыкновенео при- 
рода дѣйствуетъ съ особенною всеоживляющею и всепобѣ- 
ждающею силою. Нельзя тавже сомнѣваться въ томъ, что на- 
ши предки съ праздникомъ Купалы соединяли мысль о лѣт- 
немъ солнцеповоротѣ. Извѣстно, что до-христіавскій русскій 
праздникъ Купала совершался во время лѣтняго солнцесто- 
янія, когда солнце достигаетъ крайне сильиаго вліявія ва 
землю, послѣ чего ово начиваетъ свой поворотъ на зиму. 
На этоыъ освовавів предки наки считали даже церковный 
праздвикъ Рождества св. Предтечи собствевно вачаломъ 
лѣта 2). Отсюда естественво, что при совпадевіи древвяго 
праздвика Кувалы съ двемъ св. Предтечи оба эти праздне- 
ства въ понятіи народвомъ могли очевь легко смѣшиваться 
между собою,—тѣмъ болѣе, что въ исторіи св. Іоавва Кре- 
стителя въ этомъ случаѣ предки ваши могли вайти нѣкото-

') Синопсисъ; изд. 1764 г.
2) Такъ, въ древнихъ Сборникахъ встрѣчаются такія надписавія. 

„Мѣсяца іюнія—въ 24 день Рождество Предтечи Господвя, отселѣ начи- 
вается лѣто“,— вли „лѣто, второе время года, іювя отъ 24 чвсла“ .
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рыя случайныя черты, которыя моглн подать поводъ къ та- 
кому смѣшенію і). Такимъ образомъ въ представленіи на- 
родномъ совершенно незамѣтно празднество древнерусскаго 
Купалы слилось съ враздвикомъ христіавсквмъ въ честь св. 
ІІредтечи, и послѣдній необходимо сдѣлался представителемъ 
и покровителемъ всего, что прежде усвоялось языческому 
Купалѣ. Поэтому-то предки наши, сохраниьъ вѣрованія и 
обычаи древняго Кувалы, соединили ихъ съ днемъ и име- 
немъ св. Іоанва Крестителя. Передававшіеся изъ рода въ 
родъ обряды и обычаи и донынѣ во многихъ мѣстахъ удер- 
живаегь вашъ народъ потому, что они доставляютъ ему раз- 
влеченіе и, выволяяя ихъ, не нодозрѣваетъ того ввутрев- 
няго смысла, которымъ они вѣкогда были одухотворены. 
Такъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ въ ночь на Ивавовъ день 
эажигаютъ костры, оговь для которыхъ добываютъ тревіемъ 
досокъ, воютъ вокругъ костровъ варочито для такого случая 
существующія пѣсви и въ заключевіе сожигаютъ соломеввую 
чучелу, украшеввую цвѣтамв и левтами.

Въ стариву вѣрили, что рождество св. Предтечи прв- 
даетъ нужвыя свойства или свлы травамъ и цвѣтамъ, и по- 
тому, согласво съ вародвыыъ обычаеыъ и вѣровавіемъ, на 
Рождество св. Крестителя заиасались развымв травамв и 
цвѣтамй. Тавъ, царь Алексѣй Михайловичъ въ 1657 году 
висалъ къ московскому ловчему стольвику Матювдкиву: „ е о -  

торыя волости у тебя въ ковюшеввомъ приказѣ вѣдомы, и 
ты бъ велѣлъ тѣхъ волостей крестьявамъ и бобылямъ ва 
Рождество Іоавва Предтечи, іювя въ 23-й девь, вабрать цвѣ- 
ту сереборивваго, да травъ иыперивовой да мятвой съ цвѣ- 
томъ и дятлю и дятельваго ворвя, по 5 вудовъ“ г). Въ древне-

J) Саиое иия Купалы отъ глагола „купать“— погружать въ воду, 
омывать тѣло, дѣлать его чистымъ (отсюда куисль) возбуждаетъ нысль 
о св. Крестителѣ. 0 св. Іоанні; Предтечѣ, крестившемъ Спасителя во 
Іордавѣ, по просту нерѣдко гопо іятъ въ наподныхъ пѣсняхъ, что овъ 
„купалъ Христа“.

2) Дополвен. къ актаиъ всторвческ. 3, стр. 253.
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русскихъ травникахъ читаемъ самня подробныя описанія 
дѣлебныхъ травъ, кореньевъ и цвѣтовъ и собиравіе ихъ прі- 
урочивается къ Иванову дню или Ивановой ночи. Напр., о 
папоротнивѣ въ одномъ траввикѣ сказаво: „есть та черная 
папорть, растетъ въ лѣсахъ, въ лугахъ, ростомъ въ аршинъ 
и выше стебель, а ва стеблѣ маленьки листочки, а съ испо- 
да большіе листы,... а цвѣтетъ ова наканунѣ Ивавова дня 
въ полночь. Тотъ цвѣтъ очевь вадобевъ, если кто хочетъ 
богатъ и мудръ быти. А брать тотъ цвѣтъ не просто, съ на- 
добностями: въ Ивавову ночь идти къ тому мѣсту, гдѣ ра- 
стетъ трава папороть, и очертясь кругомъ говорить: талавъ 
Божій судъ твой, да восвресветъ Богъ“. И въ вастоящее 
время среди нашего народа можво встрѣтить еще такихъ 
простаковъ, которые посвяіцаютъ цѣлую Ивавову вочь на 
отысканіе цвѣта папоротвика. По глубокому убѣждевію мно~ 
гихъ папоротникъ толысо въ эту ночь двѣтетъ огяенеымъ 
двѣтомъ и цвѣтъ этотъ необходимъ ври отысканіи кладовъ. 
Нужпо, впрочемъ, признаться, что оба пазвавные чисто язы- 
ческіе обычаи съ важдымъ годомъ болѣе и болѣе выходятъ 
изъ употреблевія, сохраняясь только въ наиболѣе глухихъ 
мѣстахъ вашего отечества. Просвѣщевіе народа, хотя мед- 
ленво, дѣлаетъ свое дѣло. Болѣе взвѣствымъ среди нашего 
народа являетсл обычай, составляющій также отголосокъ 
древвеязыческихъ воззрѣвій,—собирать въ Ивапову вочь раз- 
ныя травы, которымъ приписывается, иногда не безъ основа- 
нія, цѣлебное дѣйствіе. Нашему ііредку-язычвику естествен- 
но было вѣрить, что травы получаютъ особенную цѣлебную 
силу къ тому времеви, когда солнечвая теплога достигаетъ 
высшей степеви^ т. е., ко времеви, которое было освящепо 
праздвикомъ Купалы. Обычай, какъ и вездѣ, надолго пере- 
жилъ вѣрованіе, и нашъ простолюдивъ и иинывѣ собираетъ 
по преимуществу въ Иванову ночь лѣкарственвыя травы для 
своего домашняго обихода, приписывая исключительно вре- 
меви собиранія травъ то дѣйствіо ихъ; которое стоитъ ве- 
сомнѣнво въ связи съ ихъ цѣлебнымъ свойствомъ, какъ травъ
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лѣкарственеыхъ. Въ Малороссіи 24-го іюня обтыкаютъ избы 
широкими листьями лопуха, отчего самый празднивъ воситъ 
названіе „Ивана Лопуховатаго“ или „Лопушнива“. Листья 
лопуха, который растетъ большею частію на пустыряхъ н 
вообще въ мѣстахъ, лишенныхъ богатой растительвости, для 
христіанъ можетъ служить вавомивавіемъ той цустыви, сре- 
ди которой проведъ жизнь веливій ветхозавѣтвый проповѣд- 
пикъ. Кавъ и съ другими праздпивами, съ праздпикомъ 
Рождества Крестителя Христова народъ связалъ много раз- 
наго рода примѣтъ. Въ ряду ихъ можно указять ва одву, 
кагающуюся урожая орѣховъ. Если на день Рождества св. 
Иредтечи будетъ дождь, вародъ вѣритъ, что годъ будетъ 
ітлохіШъ ва орѣхи, дозрѣетъ ихъ очевь мало и изъ дозрѣв- 
шихъ мвого будегъ порчеввыхъ. Въ Малороссіи праздвикъ 
Рождества св. Предтечи вазываегся въ народѣ, попросту, 
еіце „Иваномъ гулящимъ“, какъ видво, оттого, что девь сей 
изстари нроводится съ разпаго рода вародными удоволь- 
ствіяыи, забаваыи и развлечевіяыи.

Обозрѣніе проповѣдей въ Епархіальнызъ Вѣдо- 
мостяхъ за 1897 годъ ').

Отвлечеыностью в общимъ харавтеромъ отличаются не 
т о л ь е о  вроповѣди догматическаго содержапія, по и  проповѣ- 
ди вравствевво-практическіл. Ироповѣдвпки огравичиваются 
въ большивствѣ случаевъ раскрытіемъ только общехристіан- 
скихъ нстинъ, а ве тѣхъ частвыхъ, которыя имѣютъ бли- 
жайшее отвошеніе собственво къ ихъ прихожавамъ; обли- 
чаюгъ педостаткн и вороки общечеловѣческіе, а ве тѣ, ко- 
торыми заражепы и страдаютг собственпо ихъ прихожаве.

і) См. Λ“» 24-й за 1898 г.
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Такимъ образомъ, проповѣди являются совершенно чуждыми 
мѣста и времени, и любая изъ нихъ безъ всякой передѣлки 
съ одинаковымъ удобствомъ и успѣхомъ можетъ быть про- 
изнесена и въ столицѣ, и въ захолустномъ городкѣ, и въ 
заброшенномъ на самыя дальнія окраины обширеаго отече- 
ства нашего селѣ—и въ этомъ году, и 10-ю годами раныпе, 
и черезъ 10 лѣтъ послѣ. Исключеніе представляютъ только 
проповѣди волемико-обличительвыя, направленныя верѣдко 
иротивъ мѣстныхъ сектантовъ. Но такихъ проповѣдей не 
много напечатано.

Напыщенность и вообще искусственность языка мало- 
по-малу валинаетъ отходить въ область преданій. Но ничего 
хорошаго вѣтъ и въ томъ вторженіи въ дерковную пропо- 
вѣдь иностранныхъ словъ, какое замѣчается особенно въ про- 
повѣдяхъ за 1897 годъ. Иные проповѣдники прибѣгаютъ къ 
иностраннымъ словамъ положительно изъ какого-то наивнаго 
тщеславія, ѵпотребляя ихъ не всегда кстати, на ряду съ 
устарѣвшими: „поелику“, „ибо“ и т. п.—и притомъ къ слу- 
шателямъ, которые и на родномъ языкѣ не все свободно по- 
нимаютъ; другіе же, очевидно, вакъ бы желаютъ показать, 
что ови, во своему умствеввому развитію, начитаввосги и 
т п., висколько ве отстали отъ совремевваго движевія вауки 
и почти ваполовиву заполвяютъ рѣчь свою иностраввыми 
словами. Борется съ этимъ зломъ школа, борется особое 
общество, существуюіцее вотъ уже три года въ Петербургѣ, 
возстаетъ противъ вего здравый смыслъ и чувство народвой 
гордости,—и вдругъ ово заявляетъ себя даже съ высоты 
в;ерковной каѳедры!

Проповѣдей на воскресвые дви въ Епархіальвыхъ Вѣ- 
домостяхъ за 1897 годъ вапечатаво около 100. На ведѣли: 
предъ Просвѣщевіемъ, Мясопуствую, 2-ю Великаго воста, о 
Разслабленвомъ, о Самарявывѣ, 2, 3, 5, 7, 8, 13; 14, 17, 
18, 20 и 27 по Пятидесятвицѣ мы ве встрѣтили ни одвой 
вроповѣди; ва 1-ю недѣлю Великаго поста помѣщево 9 иро- 
вовѣдей, ва 25 ведѣлю по Пятидесятвицѣ— 6, на врочія
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же—отъ 1 до 3 и очень рѣдво—до 4. Лучшими изъ пропо- 
вѣдей на дни восвресные являются елѣдующія: поучевіе въ 
нед. Мытаря и Фарисея—Преосв. Иринея, еп. Подолъскаго 
(Подольсв. епарх. вѣдом., № 5), слово въ 1-ю нед. Веливаго 
иоста—с. P. Н. 3. (Кишин. епарх. вѣдоѵц № 5), слово въ 
нед. свв. Отецъ—свящ. М. Авдашвевича (Дух. Вѣстн. Груз. 
эвз., № 17), слово въ нед. по Пятидесятницѣ—прот. I. Сер- 
гіева (Арх. епарх. вѣдом., J\:14), слово въ нед. 26-ю по Пя- 
тидесятницѣ— Преосв. Владиміра, еп. Оревбургсваго (Оревб. 
еп. вѣдом., № 24), слово въ вед. православія—свящ. Юраш- 
кевича (Минев. епарх. вѣдом., № 6), поучевіе въ вед. 25-ю 
lio ІІятидесятвицѣ—Преосв. Виссаріона, еп. Костромсваго 
(Костр. еиарх. вѣдом., J\» 22), поучевіе въ нед. Сыропу- 
стную—ІІреосв. Никандра, еп. Симбирсваго (Симб. епарх. 
вЬдом., № 6), слово въ вед. 10 ю по Пятидесятвицѣ и по- 
учепіе въ нед. о Слѣпомъ—свящ. Е. Ильйвскаго (Сарат. 
епарх. вѣдом,, №№ 14 и 11). Мы оставовимся только на 
нѣкоторыхъ изъ нихъ.

0. Юрапікевичъ въ словѣ своемъ нодробно выясняетъ, 
что гавое правослнвіе, тавъ какт ва этотъ, повидимому— въ 
высшей степевн простой, вопросъ весьма мвогіе затрудвяются 
дать болѣс и.іи мевѣе ясвый и точвый отвѣтъ, хотя испо- 
вѣдуюгъ иравославвую вѣру отъ двей младепчества своего. 
ІІравославіе,—говоритъ цроповѣдвикъ,— въ своей сущвости 
есль та христіанская истина, которая вамъ передава во дви 
древпіе Церковію Гречесвою, а Греческая Церковь содер- 
жала эту истипу веизмѣнно, въ чистотѣ и веповреждевности, 
также отъ двей древвихт., восходнщихч. ко временамъ все- 
лонскихъ соборовъ, ко вромевамъ, когда христіавскій западъ 
еіце пе питалъ братоубійственвой врал>ды къ христіавскому 
востову, когда и здѣсь, и гамъ раздавалось уство и пись- 
мепно вдохновенвое христіавсвое слово великихъ отдеьъ и 
учителей Церкви: Аѳаыасія Пеликаго, Василія Великаго, Гри- 
1’ рія Богослова, Іоапна Златоуста, Амвросія Медіолавскаго, 
Кирнтла Іерусалимсваго, Кирилла Алевсандрійсваго, Іоапяа
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Дамаскина и др., духовпыя даровавія которыхг, изрщреппыя 
трудами и подвигами ихъ святой жизви и апостольской рев- 
ности къ раскрытію и уясиенію христіапсвой истины, доста- 
вили имъ славу великихъ свѣтилъ хриетіанской Церкви; 
предъ которыми благоговѣетъ въ одинаковой мѣрѣ какъ пра- 
вославаый востокъ, такъ и латиескій западъ, изъ которыхъ 
многіе жили, писали и проповѣдывали еще тогда, когда такъ 
свѣжо было апостольское преданіе. И наша Православная 
Церковь, въ своемъ духѣ, въ своемъ вѣроученіи, въ своихъ 
обрядахъ и во всемъ богослужебномъ строѣ, въ главныхъ 
чертахъ своего внѣшвяго устройства, совершенно согласна 
съ этою христіавскою древностію, съ этимъ ствоемъ церков- 
нымъ въ лучшую пору жизни Церкви Христовой. А это 
время въ своемъ духѣ и содержаніи было вѣрнымъ преда- 
ніямъ Церкви апостольской, основанной Самимъ Господомъ 
Іисусомъ Христомъ, передавшимъ св. апостоламъ Свое уче- 
ніе и главныя и существенныя предиачертанія по устроё- 
ству i i  управленію Своей Церкви.. Такимъ образомъ, наша 
Православная Церковь не ивую истиву исповѣдуетъ, какь 
только ту, которая перешла къ ней; чрезъ лреемство вѣкові, 
отъ Самого Господа нашего Іисуса Христа и отъ Его сп. 
апостоловъ, и вѣрна какъ въ духѣ и обіцемъ строѣ своеыі, 
такъ равно и во всѣхъ частностяхъ содержанія своего ві - 
роученія и своего внѣшняго богослужебнаго и іерархическаго 
устройства тому вѣроученію и строю, какой заповѣданъ 
на всѣ времепа и вѣка первыми основателямн христіанск< й 
Церкви. Поэтому, православное вѣроученіе, будучи совер- 
шевво согласнымъ съ Словомъ Божіимъ, въ то же время пе 
против ірѣчитъ здравому уму человѣческому, тѣмъ высокимъ 
создавіямъ человѣческой мысли, до которыхъ можетъ дойти 
человѣкъ усиліями собствевнаго разума, не ослѣплевпаго из- 
мышлевіями извращевваго и горделиваго суемудрія. Отсюда^ 
въ вравославномъ вѣроученіи господствуетъ удивительво ра- 
зумный взглядъ ва міръ Божій, ва его судьбы, ва существо 
человѣка и его назваченіе, ва основы и весь строй его прав-
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ственной жизни и дѣятельности, на отношенія человѣка въ 
Богу, къ самому гебѣ, своему ближвему, семьѣ, обществу и 
государству, среди котораго Божіею волею опредѣлено жить 
человѣку. Отсюда, далѣе, вытекаетъ та давно уже отмѣчен- 
ная истина, что Православная Церковь, чуждая мірскихъ 
стремленій, ие ищущая внѣшняго госводства надъ государ- 
ствами, въ которыхъ оеа распространялась и явилась пре- 
обладающею, становится какъ бы народною Церковію этихъ 
государствъ и входящихъ въ составъ его племенъ. He мѣшая 
естественно-свободному народному и государственному развіі- 
тію этихъ племевъ, она своимъ нравственвымъ голосомъ 
освящаетъ и одобряетъ всѣ лучшія вачиванія государствен- 
ной, обществепной и народвой жизви, благословляя всѣ луч- 
шія проявлевія народваго ума, народвихъ успѣховъ въ са- 
мыхъ развеобразвыхъ областяхъ дѣятельносги. Ова, какъ 
попечительная и добрая мать, ]>адуется всякому доброму на- 
чивавію и преуснѣянію этого варода и скорбитъ при видѣ 
его неусиѣховъ, а тѣмъ болѣе— несчастій и злополучій. Она 
не ставовится въ противорѣчіе съ чествою и разумною дѣ- 
ятельвостыо, направленвою на нзучевіе дѣлъ Божіихъ и че- 
ловѣческихъ, стремяи\еюся пріобрѣсти правильное пояятіе о 
Богѣ и человѣкѣ, если только эта дѣятельность не надме- 
вается своими успѣхами и не вступаегъ въ борьбу съ исти- 
вами Божесгвевнаго Откровепія, а имѣеіъ въ виду лишь 
истиву—и только одву истиву, а не чуждыя ей стремленія, 
нерѣдко закрывающія всѣ пути въ истивѣ и ко всякому 
вравствеввому добру. Православіе ве знаетъ борьбы съ на- 
укой и просвѣщснісмъ, если ови—дѣйствительво ваука и про- 
свѣщевіе, а пе произведевіе человѣчесаой гордости и суему- 
дрія, стремящагося къ извращевію и даже разругаенію ко- 
реввыхъ основъ человѣческой мысли и вравствепвыхъ основъ 
человѣческой дѣятельвости. Православная Церковь не знаетъ 
мира съ этими направленіяыи заблуждающагося человѣче- 
скаго ума и готова всегда чрезъ доступвыя, чистыя и нрав- 
ствевныя, средства вступигь въ борьбу со зломъ, котораго



184

она не назоветъ добромъ, въ вавихъ бы блестящихъ видахъ 
оно ни являлось, въ кавой бьі обманчиво-преврасной формѣ 
оно ни обнаруживалось. Вотъ почему руссвая, напр., исто- 
рія не зваетъ борьбы Церкви съ государствомъ, борьбы вѣ- 
ры съ наукою и просвѣщеніемъ; зато эта же исторія знаетъ 
не одно время, когда тольво Дерковь спасала Руссвое госу- 
дарство и руссвій еародъ отъ неминуемой государственной 
и нравственной гибели. Тавъ, и въ настоящее время на ни- 
вѣ народной руссвой жизни растетъ не мало плевелъ, за- 
глушающихъ здоровыя начала нашей жизни,—разнаго рода 
лжеученія, смыслъ и значеніе воторыхъ не ваолнѣ повятны 
многимъ даже просвѣщенньтъ руссвимъ людямъ, стоящимъ 
вдали отъ Цервви и ея духа. И Церковь, въ лицѣ ея пред- 
ставителей, а тавже тѣхъ, которые стоятъ близво въ ней и 
пронивнуты ея паставленіями, ясно и насгойчиво въ всеуслы- 
шаніе объясняетъ смыслъ этихъ лжеученій, даетъ должцую 
оцѣвву распространяемой устно и печатно ихъ проновѣди, 
увазываетъ на привесеввый ими уже вредъ и на неисчи- 
слимыя гибельныя иослѣдствія для правильяой умственной, 
нравственной и государствевяой жизни руссваго народа, ва- 
вія послѣдуютъ отъ внесенія въ эту жизяь началъ, нроно- 
вѣдуемыхъ лжеученіями, не имѣющими ничего общаго съ 
началами, воторыя вносятся въ нашу жизнь учевіемъ ІІра- 
вославной Цервви. И горе намъ, если еще и до сихъ поръ 
для многихъ изъ насъ не ясна та ненреложная истина, что, 
нова будетъ стоять твердо и везыблемо ІІравославная Цер- 
вовь, до тѣхъ тольво яоръ будетъ несовруяіима и незыблема 
твердыня нашего государства, будутъ тверды и незыблемы 
умственные и нравственные, общестеенные и народные устон 
нашей руссвой жизни; А нотому, вто нодрываетъ твердое 
стояніе зтой Цервви, вто ослабляетъ звачевіе ея ученія; ея 
заповѣдей и уставовлевій, тотъ немянуемо нодрываетъ всѣ 
здоровыя основы нашей жизни, тоть лишаетъ насъ всего до- 
рогого и святого, веливаго и завЬтнаго, чѣмъ стояла, стоитъ 
и будетъ стоять Руссвая земля.



Преосв. Виссаріонъ, ев. Костромской, ноставивши во 
главѣ своего поученія слова Спасителя, обращеввыя Имъ къ 
законникѵ въ заключеніе притчи о мнлосердомъ самарявивѣ: 
иди и ты твори такожде (Лѵк. 10, 37) и объяснивши въ 
приступѣ надлежащій ихъ смыслъ и значеніе, въ изложеніи 
раскрываетъ, васколько и въ какой мѣрѣ эта завовѣдь Спа- 
сителя обязательва и для насъ-христіанъ. Ми также должны 
поступать въ отношеніи къ иновѣрцамъ снисходительно, a 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ полнымъ ѵваженіемъ. Съ ино- 
вѣрцами грѣшно соглашаться въ дѣлахъ вѣры. Убѣждевіе зъ 
лревосходствѣ нашей православвой вѣры предъ всѣми дру- 
гими вѣровайіями и исповѣданіями не должео покидать насъ 
ни въ какомъ случаѣ. Крайне грѣшно бгало бы думать, что 
во всявой вѣрѣ, какова бы ова не была, можно спастись. 
Спасаетъ васъ только истинная вѣра, содержимая Нраво- 
славною Цервовію; въ ней одной заключаются всѣ необхо- 
димыя условія для спасенія. Внѣ Церкви нѣтъ истины, нѣтъ 
к всего того. что нѵжно знать и дѣлать длл спасенія. Но 
какь бы ни были велики отступлееія отъ истины въ ивовѣр- 
ныхъ исповѣдаеіяхъ, мы должны знать, что и у иновѣрцевъ 
многому хоротемѵ можно научиться намъ безъ всякаго вре- 
да для вашей вѣры. Такъ, наши раскольники походятъ на 
самарянъ, отступивъ, подобно имъ, отъ истиеной Церкви, за 
что они достойно и осуждены Церковіго. Но, съ другой сто- 
роны, ссраведливость требуетъ сказать, что и въ ихъ обще- 
ствѣ есть нѣчто, достойное уваженія и даже подражавія. 
Навр.: ови любятъ истовое совервтевіе богослужевія, строго 
исполняютъ уставъ церковпый о постахъ, и какъ бы ви бы- 
ли вродолжителыш церковныя службы, выстаиваютъ ихъ до 
ковда съ тервѣвіемъ и благоговѣвіемт, и пріучаютъ ко всему 
этому, своихъ дѣтей; въ своихъ молитвеввыхъ собраніяхь ови 
ведутъ себя стевевво, не смѣются, ве разговариваютъ, пе 
оглядываются во сторовамъ. Все это такія достоинства, ко- 
торымъ и мы—вравославные должвы водражать, строго уко-
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ряя себя въ небрежвомъ исполвеніи церковныхъ уставовъ о 
совершевіи богослужевія, въ безстрашкомъ нарушеніи по- 
стовъ и безчиввомъ стояніи въ храмѣ. Мы должвы отдать 
справедливость раскольникамъ тавже въ томъ, что они воз- 
держиваются отъ куренія и нюханія табакѵ. Конечво, они 
заблуждаются. почитая эту прихоть смертнымъ грѣхомъ, хо- 
тя въ то же время снисходительно смотрятъ на излишнее 
употребленіе горячительвыхъ вапитковъ; тѣмъ ве мевѣе пра- 
вославвые тяжко грѣшатъ, если употреблевіе табаку обра- 
щается у нихъ въ вепобѣдимую привычку и страсть, если 
забываютъ, что это употреблевіе есть постыдвая прихоть, 
удовлетворевіе которой ве только ве требуется природой, по,какъ 
неестествевное, вредво дѣйствуетъ ва здоровье. Пристрастіе мно- 
гихъ иравославвыхъ въ табаку достойво осуждевія еще и потому, 
что подаетъ поводъ расвольвикамъ какъ бы отожествлять его съ 
православіекъ. Если расвольвикъ вачиваетъ колебаться въ пре- 
даввости расколу и привыкаетъ употреблять табакъ, о вемъ 
говорятъ, что овъ ^обмірщился и сталт. походить ва право- 
славныхъ“, какъ будто сущвость православія состоитъ въку- 
ревіи и вюхавіи табаку.—Абиссивцы, ве такъ давво пріѣз- 
жавшіе къ вамъ въ Россію, чтобы заручиться благоскловно- 
стію къ себѣ русскаго правительства, во мвогомъ сходвы съ 
ваыи въ церковномъ отвошевіи, такъ кавъ у вихъ сохрави- 
лись древвія церковвыя предавія. Но ови охвюдь ве едиво- 
вѣрцы съ нами, какъ увѣряли всѣхъ въ томъ мало освѣдо- 
млеввыя въ церковномъ дѣлѣ свѣтскія газеты. По вѣрѣ ови 
близки къ армянамъ, потому что, подобво имъ, исповѣдуютъ 
одво естество въ Іисусѣ Христѣ, каковое лжеучевіе строго 
осуждево ва четвертомъ вселевсвомъ соборѣ. Тѣмъ ве Me
a te  и у этихъ веправославвыхъ христіавъ есть черты цер- 
коввой жизни, достойныя вашего подражаяія. Ови строго- 
благочестивы и вабожвы, во дви св. Четыредесятвицы вку- 
шають пищу ве болѣе трехъ разъ въ недѣлю, валагаютъ ва 
себя тяжкія епитиміи за грѣхи, ве тяготятся продолжитель- 
выми церковными службами, благоговѣніе къ храму выра-
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жаютъ тѣмъ, что при вступленіи съ него снимаюгъ съ ііо г ъ  

обыкновенную обувь и стоятъ или босикомъ, или въ особыхъ 
сапдаліяхъ. Цервовная жизнь у нихъ преобладаетъ надъ 
всѣмъ житейскимъ, и въ этомъ отношеніи они вполнѣ до- 
стойны подражанія.— Извѣстна также любовь англичанъ въ 
Слову Божію. Они за свои лжемудр твованія въ дѣлѣ вѣры 
ее заслуживаютъ нашего сочувствія. Но ихъ ревность къ 
чтенію Библіи, въ распространенію ея по всему свѣту въ 
цереводахъ лочти на всѣ языви дѣлаетъ имъ веливую честь. 
Равно они заслуживаютъ нашего уваженія и подражанія по 
усердію въ праздновавію воскресныхъ дней согласно съ 4-ю 
заповѣдію десятословія: у нихъ въ эти дни совершенно пре- 
кращаются всявія житейсвія занятія и увеселенія. И не 
только англичане, но и евреи заслуживаютъ нашего подра- 
жанія въ исполненіи 4-й заповѣди десятословія. Они поль- 
зуются дурною извѣстностію по своей враждѣ въ христіан- 
ской вѣрѣ, по своему лувавству, і іо  своей свлонности ко 
всякаго рода обманамъ, по своему чрезмѣрному корыстолю- 
бію, по страсти въ яеправедной наживѣ; но что касается до 
празднованія субботы, которую они проводятъ исключитель- 
но въ благочестивыхъ упражненіяхъ, оня заслуживаютъ за 
это похвалы, и мы должны стыдиться, если, будѵчи право- 
славныыи христіанами, не уважаемъ своихъ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, проводя ихъ въ торговлѣ, въ увесели- 
тельныхъ заведеніяхъ, пьяпствѣ, развраті;. У татаръ мы мо- 
жемъ поучиться ихъ исправности въ, работахъ, честности и 
трезвости и т. п.—Тавъ у всѣхъ иновѣрцевх и самихъ языч- 
никовъ мы можемъ перенинать достоподражаеиыя черты ихъ 
жизни, но тольво ни въ вакомъ случаѣ не соглашаться сь 
нііми въ дѣлахъ вѣры.

Изложеніе ьоученія Преосв. Никандра, еп. Симбирскаго, 
дѣлится на двѣ равныя части: въ первой архипастырь гово- 
ритъ о смыслѣ цервовнаго а домашняго взаимопрощенія, во 
второй—о нравственно оживляющей силѣ его. Общій и пря- 
мой отвѣтъ на первый водросъ онъ увазываетъ въ словахъ
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Самого Господа изъ дневного евангельскаго чтенія: „аще 
отпущаете человѣвомъ согрѣшенія ихъ, отпуститъ и вамъ 
Отедъ вашъ Небесный: аще ли не отпѵщаете человѣкомъ 
согрѣшенія ихъ, ни Отецъ вашъ отпуститъ вамъ согрѣшеній 
вашихъ“ (Матѳ. 6, 14— 15). Господу угодно было поставить 
однимъ изъ главныхъ условій полученія нами отъ Бога про- 
щенія грѣховъ нашихъ прежде всего наше собственное вза- 
имное прощеніе другъ другу частныхъ личныхъ обидъ и 
оскорбленій, воторыя мы, жнвя въ мірѣ, часто наносимъ 
дру.ъ другу, своимъ ближнимъ, получая и отъ нихъ въ воз- 
мездіе себѣ подобныя же обиды и осворбленія—если не дѣ- 
ломъ, то еловомъ, а чаще всего злоумышленіемъ, затаенною 
злобою, въ ожиданіи удобнаго случая излить месть на дѣлѣ. 
И много изъ этой затаенной злобы людской и происходящей 
отъ нея при случаѣ дѣйствительной мести, отъ этихъ обидъ 
и осворбленій бываетъ зла на землѣ. Вотъ почему Господу, 
Которай „всѣмъ человѣвомъ хощетъ спастися и въ разумъ 
истины пріити“ (1 Тим. 2, 4), и угодно, чтобы хриетіане, 
взаимнымъ прощеніемъ обидъ другъ другу и чрезъ то вза- 
имнымъ примиреніемъ, сами отнимали у исвоннаго своего 
врага діавола эти его излюбленныя и наиболѣе дѣйствитель- 
ныя и сильныя оружія, воторыми овъ чаще всего вредитъ 
христіанамъ въ дѣлѣ спасенія и уловляетъ ихъ въ свои ковар- 
ныя и губительныс сѣти. Съ другой стороны, съ чувствомъ 
затаенеой злобы и мести нельзя успѣшно молиться Богу, 
Царю мира и правды, Отцу милосердія и щедротъ. Молитва 
наша о грѣхахъ, приносимая въ алтарю Господню, тольво 
тогда будетъ пріятна Богу и услышана Имъ, вогда устано- 
вятся миръ и любовь между людьми; вогда мы явимся предъ 
лиде БJЖІe въ молнтвѣ своей не врагами между собою, a 
примиренными н примирившимися и любящими братьяыи во 
Христѣ предъ Отцемъ нашимъ Небеснымъ (Матѳ. 5, 23—24), 
Тогда тольво мы съ сознаніемъ дѣйствительной силы и прав- 
ды словъ молитвы Госиодеей, вавъ уже нашей собственной, 
отъ сердца идущей, будемъ взывать въ Богу: „Отче нашъ,



Иже еси на вебесѣхъ!... Остави намъ долги паша, явоже и 
мы оставляемъ должнивомъ нашимъ“ (Матѳ. 6, 9. 12). Въ 
мірѣ нравственныхъ отношепій Богомъ установленъ такой 
непреложвый завонъ: „въ нюже мѣру мѣрите, возмѣрится 
вамъ“ (Матѳ. 7, 2). Уклониться отъ этого закона, избавиться 
отъ его дѣйствія яивто не можетъ: законъ этотъ всеобщій и 
непреложеый. Кто вздумаетъ какъ-нибудь обойти этотъ за- 
вовъ или избавиться отъ его дѣйствія, тотъ будетъ тольво 
обманывать себя и вредить себѣ въ нравственномъ отноше- 
ніи. Вотъ почеиу готовящимся вступить въ св. Четыредесят- 
ницу, намѣревающимся каяться и просить себѣ у Бога про- 
іцевія во грѣхахъ, необходимо прежде всего самимъ на дѣлѣ 
примириться другъ съ другомъ, испросить себѣ прощеніе у 
ближнихъ а съ своей стороыы простить ближнимъ „війждо 
отъ сердецъ нашихъ прегрѣшенія ихъ^ (Матѳ. 18, 35).— 
Чтобы отъ сердца, отъ души, исвренно простять ближеему 
иричиненныя намъ отъ него личныя обиды и оскорбленія, 
нужно подавить въ себѣ такія страсти, которыя служатъ 
ксфвемъ, источнвкомъ всяваго грѣха,—это— гордость и са- 
молюбге. Часто говорятъ: пкавъ я могу простить его?—Онъ 
обидѣлъ меня до глубиньі дупш, онъ ѵнизилъ меня, онъ 
оскорбилъ мою честь!... He проіценія, а жестокой мести, же- 
стокаго наказанія онъ достоивъ!...“ He трудно понять, что 
такъ говорить заставляетъ „людей вѣва сего“ самолюбіе, гор- 
дость, а оттуда—и злоба. Истивао смиреввый, богобоязнен- 
вый человѣвъ въ тавомъ состоявіи осворбленія и обиды, при- 
чивеввой ему ближвиыъ, скажетъ: яБогъ ему судья; видно, 
я того достоинъ по грѣхамъ своимъ“. И тавое безобидчивое, 
смиревное, полное созвавія своего ведостоинства и виноввости 
предъБогомъ, отвошевіе истивваго христіавина въ ближвему 
вволвѣ согласуется съ ученіемъ Слова Божія. яМвѣ отмще- 
ніе, и Азъ воздамъ“, свазалъ Господь, отпимая этимъ у че- 
ловѣка всявое право на попытву въ отмщевію врагамъ за 
обиды. й  въ другомъ мѣстѣ Слово Божіе говоритъ: „да не 
зайдетъ солвце во гвѣвѣ вашемъи (Ефес. 4, 26), не давая



этимъ человѣку гнѣваться, злобствовать на ближняго своего 
даже только до слѣдующаго дня. И человѣкъ, подавившій въ 
себі гордость, самодюбіе и злобу, дѣлаетъ великій шагъ впе- 
редъ на мути улучшенія своей нравственной жизнн. Онъ но- 
лагаетъ самое надежное начало къ своему вравственному 
исправленію и самоусовершенію, становится на самую вѣр- 
ную дорогу къ примиренію съ Богомъ и полученію отъ Hero 
всепрощенія. Если сказано, что яначало грѣха есть горды- 
ня*; το съ такимь же правомъ можно сказать, что и начало 
нравственнаго обновленія и улучшенія духовной жизни за- 
ключастся въ побѣдѣ надъ этой гордыней въ себѣ, въ по- 
давленіи себя. Какъ велико, какъ цѣяно это дѣло въ очахъ 
Божіихъ, можно судигь уже потому, что побѣждающему свою 
гордость, самолюбіе и злобу, прощающему своимъ врагамъ 
сейчасъ же дается и духовная награда отъ Бога, ощутнтель- 
ная для каждаго,—это—миръ души, спокойствіе' совѣсти, ра- 
достное настроеніе духа, которые каждому дано испытывать 
послѣ прощенія и примирерія съ ближними. Какъ будто 
бремя тяжкое, которое ирежде тяготѣло на немъ, свалива- 
ется съ души и сердца человѣка; чувствуется необыкновен- 
ное облегченіе и радость. Съ другой стороны, въ прощеніи 
врагамъ, по учевію Спасителя, заключается главное, суще- 
ственное свойство или особенность христіанства и его вели- 
чайшая нравственная сила. Этою силою, а не бранныыи ору- 
жіями, оно побѣдило грѣшный, языческій міръ. ^Аще лю- 
бите любящихъ васъ, кую мзду имате, не и мытари ли тожде 
творятъ; И аще цѣлуете други ваша токмо, что лишше тво- 
рите; не и язычницы ли такожде творятх; Азъ же глаголю 
вамъ, — говоритъ Господь: любите враги ваша, благо-
словите кленущыя вы, добро творите ненавидящымъ васъ, и 
молитеся за творящихъ вамъ напасть и изгонящыя васъ....“ 
(Матѳ. 5, 46—47. 44). Христіане, такимъ образомъ, отавятся 
на величайшую яравственную высоту— боіоуподобленія. А всего 
этого можно достигнуть только чрезъ нобѣду надъ своею 
гордостію, самолюбіемъ и злобою, чрезъ прощеніе обидъ и 
дѣйствительное примиреніе съ ближними и врагами.

_ 190. _
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Свящ. Е. Ильинсвій, въ словѣ въ недѣлю 10-ю по Пя- 
тидееятницѣ, ва тевстъ: „сей родъ не исходитъ токмо мо- 
литвою и постомъ“ (Матѳ. 17, 21), говоритъ, что лувавый 
духъ исвони ищетъ господства надъ человѣвомъ, стараясь 
всячески подчинвть его себѣ, сдѣлать послушнымъ орудіемъ 
въ своихъ рувахъ; а потому въ боръбѣ съ нимь нужно имѣть 
вѣрное, испытанеое средство, необходимо его вознямъ и про- 
искамъ противопоставить силу болѣе врѣпвую, чѣмъ та, ка- 
кою обладаетъ самъ онъ. Таввмъ вѣрнымь средствомъ, та- 
вою силою являются, по словамъ Господа, молитва и постъ. 
Ничего тавъ пе боится онъ, вавъ поста и молитвы человѣка; 
нивогда столь посрамленнымъ не отходитъ отъ него, вавъ 
въ это именно вреыя. Лувавый даже близво не осмѣлится 
подойти въ тому, вто ограждаетъ себя молитвою и постомъ. 
Молящійся человѣвъ бесѣдуетъ съ Богомъ; а гдѣ—Самъ 
Богъ, тамъ, вавъ дымъ, исчезаютъ отъ Hero демоны, тають 
они отъ лица Божія, кавъ восвъ отъ огня. To же нужно 
сказать и о постѣ. Смиряя тѣло, постъ подавляетъ въ чело- 
вѣвѣ всявую навлонность въ предмету страсти и, тавимъ 
образомъ, хотя иногда на время, отдаляетъ человѣва отъ 
грѣха, подчиняя его плоть духу; и тавъ вавъ здѣсь врагу 
спасевія нагаего яечего дѣлать, то и остается ему выжидать 
другого времени, осгается отсрочить свое нападеніе. Чѣмъ 
дольше постится и чѣмъ больше ыолится человѣвт, тѣмъ 
сильнѣе возрастаетъ злоба луваваго, тѣмъ разнообразнѣе и 
обольстительвѣе исвушенія, воторыя лувавый готовитъ ему. 
Пріятно бываетъ борцу одолѣть сильнаго противнива, не ме- 
нѣе того радостно бываетъ и демону соблазвить того, вто долго 
силился противостоять ему. „Вотъ почему, христіанинъ,— 
замѣчаетъ проповѣднивъ,—вогда ты молишься или постишься, 
будь остороженъ, поыни: врагъ и тогда силенъ, вогда стоитъ 
въ сторонѣ отъ тебя,—потому силенъ, что, наблюдая за то- 
бой, придумываетъ средство ослабигь твой постъ и молитву, 
изобрѣтаетъ путь въ соблазну. He усповоивай себя тѣмъ, 
что лувавый далево; ибо онъ и тогда можетъ дѣйствовать на
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тебя, хотя чрезъ посредство другого. Одно его желаніе,—и 
подсылаетъ онъ съ исвушеніемъ, какое придумалъ, человѣка, 
извѣстнаго или близкаго тебѣ. 0 , бойся тогда этого смути- 
теля; не вѣрь ему, не сдавайся! Онъ—человѣкъ, но, вѣдь, 
устами его заговоритъ съ тобою духъ злобы. Вспомни: не то 
же ли самое и въ раю было, когда. во образѣ змія, діаводъ 
соблазнилъ Евѵ, а послѣдняя—мужа. Иоистиыѣ такъ. Чаще 
приводи на память себѣ: не устоишь однажды,—участятся 
демонскія нападки, и съ каждымъ разомъ труднѣе и труднѣе 
будетъ для тебя брань со врагомъ. Поддержи себя въ на- 
чалѣ, дабы не раскаяться въ концѣ, потому что можетъ слѵ- 
читься и такъ: обезсиленный въ борьбѣ, подъ конецъ опу- 
стишь руки и смиришься предъ демономъ и станешь орѵ- 
діемъ въ рукахъ того, кто будетъ злорадствоватъ твоему па- 
денію. Скажи: перенесеть ли тогда стыдъ предъ Богомъ и 
ангелами? Въ борьбѣ со врагомъ ободряй себя мыслію, что 
ве τα одинъ, а всѣ люди борются съ нимъ, и даже Самъ 
Господь былъ отъ шего исвушаемъ въ пустынѣ.

(Продолженіе будетъ).

Рсдакторъ, Рскторъ Кгев. Д ух· Сем., Архимандритъ Іоанникій.
Огь Кіев. Ком. дух. цевз. печатать дозволяется. Кіевъ, 5 іюня 1898 г. 

Цепзоръ, э -орд. нроф. Акад.. пѵот. I. Коро.іъковъ.
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Содержаніѳ: У гробовъ святы хъ первоверховныхъ апостоловъ Ііетра и 
Павла въ  Римѣ.—Примѣчанія къ  А постолу въ  обличеніе ш тунди- 
стовъ и подобныхъ имъ сектантовъ (окоичапіе).—Современныя за- 
дачи и условія пастырской дѣятельности (продолженіѳ).

У гробовъ святыхъ первоверховныхъ апостоловъ Пе- 
тра и Павла въ Римѣ.

Съ давнихъ временъ нашихъ благочестивыхъ паломни- 
ковъ привлекали къ себѣ для благоговѣйнаго поклоненія не 
только великія святыни востока, но и святыни запада. Что 
влекло русскихъ поклонпиковъ къ границамъ запада?—Гро- 
би святыхъ первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла въ 
Римѣ i i  мѵроточивыя мощи святителя Николая въ Баръ- 
градѣ. Наши благочестивые паломники не страшились „пут- 
ническаго труда“ для повлоненія симъ великимъ святынямъ. 
Въ концѣ прошлаго вѣка предприеллъ „путничесвій трудъ“
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къ симъ святынямъ одинъ извѣстный кіевскій пѣшеходъ, мо- 
гила котораго находится теперь въ Кіево-Братскомъ мона- 
етырѣ, Вас. Григоровичъ-Барскій. Онъ оыисываетъ это свое 
странствованіе въ 1 т. своихъ путешествій по сн. мѣстамъ 
(стр. 110— 143). Въ 30-хъ годахъ текущаго столѣтія къ 
гробницамъ первоверховеыхъ апостоловъ прибылъ для покло- 
ненія могучій русскій Царь Николай І-й, направивъ затѣмъ 
изъ Рима свои стопы въ Баръ-градъ для поклоненія мощамъ 
овятителя Николая. У сей мѵроточивой гробницы еще не- 
давно (въ 1894 г.) молился за Русскую землю и нынѣ бла- 
гополучно царствующій Императоръ Николай ІІ-й.

Какимъ образомъ гробницы святыхъ первоверховныхъ 
апостоловъ Петра и Павла оказалисъ въ Римѣ, на западѣ, 
а не на православномъ востокѣ?— Во времена земной жизни 
Господа нашего Іисуса Христа Римъ былъ столицею всего 
міра. Вотъ почему изъ Рима во дни тыя изыде повелѣнге 
отъ Ііесаря Августа написати всю вселенную (Лукн 2, 1). 
Въ это именно время и благоволилъ родитися Христосъ 
Господь. Кто утвердилъ приговоръ распять Христа Госпо- 
да?—Римскій правитель Іудеи, Понтій Пилатъ. Куда устре- 
милась св. мѵроносица Марія Магдалива съ проповѣдыо— 
Христосъ воскресъ? Въ тотъ-же Римъ. Римъ въ тѣ времена 
былъ средоточіемъ всемірной власти. По мудрымъ путямъ 
Промысла Божія сей Римъ не могли обойти и первоверхов- 
ные учениви Слова, свв. Ап. Петръ и Бавелъ.

По свазанію житія св. первоверховнаго апостола Петра, 
сей апостолъ „прошедъ Африку, пріиде въ Римъ“ (Чет.-Мин. 
іюнь, 139 стр.). По сказанію е н и г и  Дѣяній Апостолъсшхъ, 
другой первоверховный апостолъ Павелъ прибнлъ въ Риыъ 
во узахъ, веришми обложет (Дѣян. Ап. 28, 20). У апостола 
Петра въ Римѣ были только приснги no вѣрѣ, въ томъ чи- 
слѣ и св. Клнментъ, котораго апостолъ ѳъ помощь церков- 
ному правленію постави. У апостола ІІавла были въ Римѣ 
и близкіе сродники по плоти. Симъ сродникамъ овъ и пе- 
редавалъ свое цѣлованіе: цѣлуйте Андронжа и Іунгю срод-
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ники моя и сплѣнники моя: иже суть нарочиты во Апо- 
століъхъ, иже и прежде мене вѣроваша ѳо Христа.... Цѣ- 
луйте Руфа избраннаю о Господѣ, и машерь ею и мою 
(Римлян. 16, 7— 13). Святые вервоверховвые апостолы про- 
были въ Римѣ не мало время, ироповѣдуя неустанно Евав- 
геліе царствія Божія и умножая число вѣрующихъ въ Римѣ. 
И уже при сихъ апостолахъ вѣра римлянъ возвѣщаласъ во 
всемъ мірѣ (Римл. 1, 8).

За проповѣдь о воскресеніи Христовомъ и новомъ бла- 
годатномъ евангельскомъ ученіи святые апостолы были за- 
ключены въ темницу. Темницу эту и теперь уаазываютъ въ 
Римѣ. Въ ней ваходится самая бѣдная католическая цер- 
аовь въ Римѣ. Бывшихъ въ заключеніи вх МамертинсЕОй 
темницѣ въ Римѣ могъ ожидать не иной приговоръ суда, 
вавъ т о л ь е о  приговоръ на смертвую вазвь. Время моеіо от- 
ш еш вія наш а: висалъ изъ темвицы сей вредъ произвесе- 
ніемъ смертваго приговора св. Ііавелъ (2 Тимоѳ. 4, 6). Св. 
апостолъ Петръ былъ вредваревъ Самимъ Христомъ Госво- 
домъ о мучеяичесвой его вовчивѣ. За стѣвами Рима и те- 
перь существуетъ храмъ съ имевемъ: „Камо грядеши“. На 
семъ мѣстѣ, по мѣствому предавію, Христосъ возвѣстилъ 
вовчиву апостолу ІІетру. Uo мѣсяцеслову нашей ІІравослав- 
вой Цервви, годомъ святой е о в ч и в ы  вервоверховвыхъ апо- 
столовъ призвавъ 67-й годъ отъ Рождества Христова (Пол- 
вый Мѣсяц. Востова). Въ сей годъ вечестивьій царь рим- 
свій Неровъ въ яроств обоихъ свв. апостоловъ, на смерть 
взыскаѳъ, уби. „Осудивъ Петра, я е о  ивостравваго ( и з ъ  Іудеи), 
на распятге, Павла же, яво римлявива, егоже не подобаше 
безчестною уморити смертію, ва мечное посѣченіе отдавъ“. 
Извѣстно, что св. ав. Петръ былъ расвятъ ввизъ своею свя- 
тою главою.

Гдѣ-жѳ гробы святыхъ верховвыхъ авостоловъ?—Св. 
Петръ былъ распятъ въ тѣхъ загородвыхъ садахъ Нерова, 
въ воторыхъ сожигали, въ видѣ фавеловъ, тѣла христіав- 
свихъ мучевивовъ. Св. Павелъ былъ усѣчевъ ва мѣстѣ въ
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ближайпшхъ окрествостяхъ Рима, извѣстныхъ подъ именемъ 
„Трехъ фонтановъ“. На мѣстѣ распятія Петра теперь стоитъ 
извѣстный Соборъ Петра въ Римѣ; на мѣстѣ усѣченія Павла 
находится убогій загородный католическій монастырь яу 
Трехъ фонтановъ“; но мощи сего св. апостола покоятся те- 
перь въ другомъ храмѣ. Послѣ распятія апостола Петра, 
„святый Климентъ, ученикъ Петровъ, испросивъ тѣло апо 
столово, снятое со креста, и опрятавъ, созва оставшіяся вѣр- 
ння и святители, погребе оныя честно“ (Жит. ап. Петра). 
Св. мощи были погребены за стѣной садовъ Нерона. Надъ 
гробомъ ап. Петра преемникомъ св. Климента была соору- 
жена малая часовея. На семъ мѣстѣ св. и равноапостоль- 
вый Константинъ создалъ первый величественный храмъ въ 
Римѣ. Теперь на семъ мѣстѣ, какъ было замѣчено выше, 
стоитъ извѣстный Соборъ Петра и при немъ пресловутый, 
какъ называетъ его кіевскій пѣшеходъ 18 в., Вативанъ, съ 
жилищами Римскаго павы. Гробвица святаго верховнаго апо- 
стола Петра находится въ древней стѣнѣ храма Констаети- 
на Веливаго. Въ новомъ храмѣ сдѣланы ступени, по кото- 
рымъ сходятъ къ подножію древней стѣны Константиновл 
храма, гдѣ, за броезовой рѣшеткой, находятся старый и 
новый гробы верховнаго ап. Петра. Сія великая святыня въ 
рувахъ римскихъ; но она есть дорогое доетояніе всего вѣ- 
рующаго христіанскаго міра. Къ сей гробницѣ притекаютъ 
для новлоневія и наши руссвіе паломники.

Гробъ святаго апостола Павіа находится на другой 
противоположной сторонѣ Рима, за стѣнамн сего большого 
града. Когда воивъ усѣкнулъ святую главу апостола язы- 
ковъ у мѣста „Трехъ фонтановъ“, въ то время одна благо- 
честивая римлянка, по имени Луквна, испросивъ для себя 
святыя мощи апостола, честно погребла ихъ въ своемъ за- 
городномъ домѣ, по Остійской дорогѣ. Какъ надъ гробомъ 
апостола Петра, такъ и надъ гробомъ апостола Павла равно- 
апостольный Константинъ воздвигъ обширный храмъ. Пят- 
надцать вѣвовъ с т о я л ъ  сей св. храмъ, храня аодъ своими
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сводами драгоцѣнную святыню—святыя мощи великаго апо- 
стола языкоѳъ. Тысячи народа со всѣхъ вонцовъ земли при- 
текали сюда для поклоеенія. Этотъ храмъ въ 1740 году ви- 
дѣлъ еще вашъ кіевскій путешественннкъ. Но въ іюлѣ 1823 
года сей Константиновъ храмъ истребленъ пожаромъ. Вь 
подземной вриптѣ сохранился только гробъ съ мощами свя- 
таго апостола. Для православнаго христіанина в того доста- 
точно. Теперь, по Остійской дорогѣ, надъ гробомъ апостола 
Павла сооружается новый храмъ; но храмъ сей еще ве 
оконченъ.

Ва западѣ обычай повловевія свв. мощамъ не no на- 
шеыу иравославному чину. Въ нашихъ православвыхъ хра- 
махъ всякая та великая святыня доступва всѣмъ для покло- 
венія и лобызанія. На западѣ же вообще, а въ Риы ѣ.въча- 
ствости ве допускаютъ прикасаться устами въ святымъ мо- 
щамъ и свящеввымъ предметамъ. Тамъ святыню хранятъ 
подъ спудомъ, покрывая овую своими престолами, кавъ это 
сдѣлаво въ Баръ-градѣ съ мѵроточивыми мощами святителя 
Нвколая и въ Римѣ съ мощами святыхъ апостоловъ Петра 
и Павла,—или подымаютъ овую высоко въ храмахъ, устрояя 
для сего въ храмахъ особые виворіи и балдахивы, какъ это 
учивено, вапримѣръ, въ древвемъ Латеранскомъ соборѣ, гдѣ 
хравятся св. главы апостоловъ Петра и Павла. Въ варочи- 
тые дви ихъ только вовазываетъ римскій служитель алтаря 
молящемуся вароду.

Можетъ статься, что въ сердцѣ православваго христі- 
анина зародится мысль: почему гробницы святыхъ первовер- 
ховвыхъ апостоловъ храпятся въ Римѣ, а ве въ Іерусали- 
мѣ?... Пути Промысла Божія ве всегда могутъ быть пости- 
гвуты нами. Св. Іоаннъ Златоустъ ве былъ почитатель Ри- 
ма, во 9Т0 ве мѣшало ему взывать: „вто дастъ мнѣ нынѣ 
привосвуться въ Павлову тѣлу, прильнуть во гробу его и 
увидѣть прахъ его тѣла, которое восполпило ва себѣ лише- 
віе сворбей Христовыхъ, восило язвы Христовы, повсюду 
восѣяло проповѣдь, прахъ тѣла, въ воторомъ Павелъ обтекъ
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всю вселенную,—прахъ тѣла, чрезъ которое вѣщалъ Хри- 
стосъ! Я бы желалъ видѣть прахъ, не только устъ, но и 
сердца Павлова, которое, не погрѣша, можно назвать серд- 
цемъ вселенной, источвикомъ тысячи блатч·, началомъ и сти- 
хіею нашей христіанской жизни*. „Подобно великомѵ тѣлѵ, 
Римъ имѣетъ, по словамъ вселенсваго учителя, два свѣтлыя 
ока—тѣла обоихъ верховныхъ апостоловъ. Я удивляюсь въ 
Римѣ, говоритъ онъ, не множеству золота, не коловнамъ 
или прочимъ уврашеніямъ, но симъ столпамъ церкви“ (Толк. 
Злат. на посл. къ Римлянамъ).

Гробницы первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла— 
достояніе не Рима только, но всей вселенной. Будучи перво· 
престольными апостолами и вселенскими учителями, они мо- 
лятъ Владыку за всю вселенеую—миръ вселеннѣй даровати 
и душамъ нашымъ велгю милость (Тропарь 29 іюня).

Протогерей Е. Ѳоменко.

Примѣчанія къ Апостолу въ облияеніе штун- 
дистовъ z подобныхъ шъ сектантовъ
Ст. 26. „Если мы, получивъ познаніе истины, ироиз- 

вольно грѣшимъ: то не остается болѣе жертвы за грѣхи“. 
Здѣсь разумѣется не всякое произвольное и сознательное 
грѣхопаденіе, но отпадееіе отъ Христа, выражающееся въ 
отреченіи отъ „исповѣданія уповаеія“ (ст. 23), въ оставле- 
ніи собранія христіанскаго (ст. 25), въ попраніи Сына Бо- 
жія, въ почитаніи крови завѣта (преподаваемой въ Евхари- 
стіи) за скверну и въ оскорбленіи Духа благодати (ст. 29). 
Кто отвергъ вѣру въ спасительное дѣйствіе и жертвенное 
значеніе Крови Христовой, кто даже возмнѣлъ, что она есть 
нѣчто скверное, тому яне остается болѣе жертвы за грѣхи“,

і) См. № 24-й за 1898 годъ.
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тотъ не найдетъ нигдѣ другаго искупленія, другаго Ходатая, 
ибо нѣсть иного имене (кромѣ Христова), о немже подо- 
баетъ спастися намъ (Дѣян. 4, 12). Этимъ не ограничива- 
ется безграничное искупительное дѣйствіе Крови Христовой 
въ прощеніи грѣховъ, совершаемыхъ безъ отпаденія отъ вѣ- 
ры и Церкви (см. примѣчаніе къ ст. 6, гл. 6).

Гл. 12, СТ. 16— 17. Исавъ— за ядь едииу отдалъ есть 
первородство свое— потомг похотѣвъ наслѣдовати благосло- 
веніе, отверженг■> бысть: покаянія бо мѣста не обрѣте, аще 
и со слезами поискалъ его. Апостолъ увѣщеваетъ христіанъ 
изъ евреевъ быть бдительннми и осмотрительными, чтобы кто 
еибудь изъ нихъ не лишился благодати Божіей. Неосмотри- 
тельность и нерадѣніе о сохраненіи полученныхъ благъ мо- 
гутъ раждаться отъ мысли, что, и утративъ ихъ, мы всегда 
можемъ снова возвратить ихъ себѣ. Въ пресѣченіе такого 
легкомысленнаго отношенія. къ дарамъ благодати, апостолъ и 
приводитъ въ прймѣръ Исава, который, легкомысленно отка- 
завшись отъ первородства, уже не могъ потомъ никакъ воз- 
Ератить его себѣ, не могъ наслѣдовать того благословенія, 
которое дано Іакеву и вообще давалось первороднымъ. Хотя 
и желалъ Исавъ иолучить благословеніе первородныхъ и со 
слбзами просилъ объ этомъ отца, но отецъ говорилъ ему: 
Іакова я благословилъ, онъ и будетъ благословенъ (Быт. 27, 
33). Изъ зтого видно, что въ словахъ: покаянгя мѣста не 
обрѣте разумѣется не поваяніе Исава (которое будто бы 
овазалось безплоднымъ), но покаяніе или перемѣна въ мы- 
сляхъ Иеаака; Исавъ не нашелъ перемѣны въ Исаакѣ и не 
могъ добиться ея ни крикомъ, ни слезами. У самого Исава 
было сожалѣніе объ утраченномъ преимуществѣ, а это не 
есть покаяніе. Итакъ, нельзя ссылаться на это мѣсто въ 
подтвержденіе той ложеой мысли, будто покаяніе не можетъ 
возвращать согрѣшаюіцимъ христіанамъ милость Божію. Нужно 
только опасатъся, чтобы грѣховнымъ легкомысліемъ не унич- 
тожить въ себѣ способности къ покаянію.



200

Ст. 22— 24. Приступисте къ Сіонстѣй горѣ, и ко 
граду Бога эютаго, Іерусалиму небесному, и тмамъ Анъе- 
ловъ, торжеству (торжествующему собору), и церкви перво- 
родныхо на небесѣхъ написанныхъ, и судіи всѣхъ Боіу, и ду- 
хомъ праведникъ совершенныхъ, и къ ходатаю завѣта новаго 
Іисусу, и крови кропленія, лучше глаголющей, нежели Аве- 
лева. Въ этихъ словахъ изображается всецѣлый составъ Цер- 
кви, того небеснаго непоколебимаго царства, въ которое всту- 
паютъ вѣрующіе во Христа (ст 28). Она называется горою 
Сіовомъ, какъ мѣстопребываніе Божіе, какъ мѣсто, откуда 
Господь подаетъ людямъ спасеніе; вь этомъ отношеніи она 
уподобляется древнему Сіоеу (Псал. 47, 3; 109, 2; 131, 
13, 14 и др. мн.). Церковь называется также градомъ Бога 
живаго, подобво тому, какъ Іерусалимъ назывался градоиъ 
Божіимъ, градомъ великаго Царя (Матѳ. 5, 35); въ этомъ 
наименовапіи содержится указаніе на то, что въ Церкви 
Богъ обитаетъ среди Своихъ избранвыхъ, въ совѣтѣ и родѣ 
праведпыхъ (Пс. 1, 5; 13, 6), какъ царь земной живетъ въ 
своемъ городѣ среди своихъ подданныхъ. Далѣе, Церковь 
именуется Іерусалимомъ яебеснымъ, кавъ такой градъ Бо- 
жій или такое царство Божіе, которое нѣсть отъ міра сего 
(Іоан. 18, 56), которое состоитъ не только изъ земныхъ лю- 
дей, но еще болѣе изъ небожителей, и въ которомъ земно- 
родные получаютъ небесныя благословенія и ведутъ небесную 
жизнь (см. прим. къ ст. 11— 12 и 24 гл. 9). Церковь назы- 
вается торжествомъ (πανήγυρις), т. е., всеобщимъ празднич- 
вымъ собравіемъ, подобно тому какъ Христосъ уподобляетъ 
Свое царство брачному пиру, на который вебесвый Домовла- 
дыва звалъ мвогихъ (Л}К. 14, 16). Къ Церкви принадле- 
жатъ тмы ангеловъ, затѣмъ въ нее входитъ, какъ составвая 
часть, Церковь первородныхъ, которыхъ ииева ваписавы ва 
вебесахъ, т. е., святыхъ угодеиковъ, патріарховъ, апосголовъ, 
которые равьше прочихъ причислевы е ъ  гражданамъ царства 
вебесваго (Лѵк. 10, 20). Къ Церкви Христовой причисляются 
апостоломъ и вообще гдухи праведвиковъ, достигшихъ со-
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вершенства“; до времени общаго воскресенія они ваходятся 
въ разіученія съ тѣлами, не облечены плотію и болѣе по- 
добны безплотпымъ авгеламъ, чѣмъ земвородвымъ, но ожи- 
даютъ восиріятія тѣлъ, подобныхъ славному тѣлу Христову 
(1 Кор. 15, 44; Филип. 3, 21). Изображая въ такомъ видѣ 
составъ Церкви, апостолъ даетъ незыблемое основаніе пра- 
вославныыъ догматамъ о призываніи вь молитвахъ и про- 
славленіи небесныхъ силъ и святыхъ угодниковъ Божіихъ, 
о молитвѣ за умершихъ и о молитвенномъ заступлевіи и 
благодатной помощн ангеловъ и умершихъ святыхъ оста- 
ющимся въ живихъ. Бъ Церкви, ради ея единства, всѣ мо- 
лятся за всѣхъ, и всѣ содѣйствуютъ всѣмъ, ибо ни въ чемъ 
иномъ не можетъ выражаться то, что мы дѣйствительно пря- 
ступнли къ „торжествуюіцему собору“, аъ „небесному Іеру- 
салкму“.

Восходя по лѣствицѣ созданій къ вершинѣ небеснаго 
Сіона, въ Бытію несозданному и вѣчному, апостолъ говоритъ: 
(приступисте къ) Судги всѣхъ Богу— и къ Ходатаю завѣта 
новаго Іисусу. Богъ (Отецъ) есть законодатель и судія чело- 
вѣчества, Который говорилъ о Себѣ: Азъ есмъ— Богъ ревни- 
тель, отдаяй грѣхи отецъ на чада до третіяго и четвер- 
таго рода (Исх. 20, 5), Который не обезвинитъ преслушни- 
е о в ъ  и преступниковъ воли Его и согрѣшагощихъ не очи- 
ститъ (34, 7; Іерем. 32, 18— 19); отсюда открывается, какъ 
драгоцѣнно или безцѣнво для людей ходатайство Іисуса Хри- 
ста, пріобрѣтанщаго людямъ вѣчвое исвувлевіе и Новый 
Завѣтъ. При этомъ ходатайстсо Христа возноситоя на тавую 
высоту, что съ нимъ ни въ какое сраввевіе не идетг хода- 
тайсгво безвлогныхъ снлъ и святыхъ. Ходатайствомъ Хри- 
ста даровавъ намъ Новый Завѣтъ, а взаимопомощь людей 
въ дѣлѣ спасевія основывается уже на пребываніи ихъ въ 
едивомъ Новомъ Завѣгѣ; ходатайствомъ Христа создава Цер- 
ковь, а молитвеввое содѣйствіе намъ святыхъ истекаетъ уже 
изъ пребывавія вашего въ одвой съ вими Цервви (присту- 
писте къ— духомъ праведникъ). Посему, хотя мы и прибѣ-
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гаемъ къ заступленію святыхъ, одеако отнюдь не сравни- 
ваемъ ихъ съ Единымъ Ходатаемъ (1 Тим. 2, 5). Изъясняя, 
какимъ образомъ Христосъ пріобрѣлъ намъ вѣчное искупле- 
ніе и даровалъ Новый Завѣтъ, ап. Павелъ говоритъ: (при- 
ступисте къ) крови кропленія, лучше глаголющей, нежели 
Авелева. 0  крови Авеля Господь свазалъ Каину: „голосъ 
крови брата твоего вопіетъ ко мнѣ отъ земли“ (Быт. 4, 10). 
Вь этнхъ словахъ выражается то, что пролитая Каиномъ 
вровь брата не безмолствуетъ, но вопіетъ, ходатайствуетъ 
предъ Богомъ объ отмщеніи. Это и послужило для апостола 
основаніемъ сравнивать съ вею Кровь Христову, которая 
также вопіетъ, т. е., ходатайствуетъ предъ Богомъ, но толь- 
ко лучше вопіетъ,—не объ отмщеніи, а, напротивъ, о прими- 
репіи и проіценіи. Вслѣдствіе сего ходатайственнаго дѣйствія 
Христовой Крови и полѵчаютъ люди искупленіе и Новый 
Завѣтъ. Для насъ важно поставить здѣсь слѣдующій воприсъ: 
одинъ ли разъ возопила о насъ Богу Кровь Христова, имен- 
но, когда была пролита на Голгоѳѣ, или она длселѣ вопіетъ? 
Апостолъ сказалъ: глаголющей, значитъ, ова постоянно гла- 
голетъ. Къ тому же и кровь Авеля вопіяла и послѣ убій- 
ства, а не только во время его совершенія. Іовъ, желая при- 
мириться съ Богомъ, Котораго онъ представляетъ враждеб- 
нымъ себѣ, говоритъ: „земля! не закрой крови моей“ (16,18): 
онъ убѣжденъ, что невинная кровь его, изливающаяся изъ 
ранъ его, вопія е ъ  Богу, возвратитъ ему нѣкогда милость 
Божію (не напрасно Іовъ считается прообразомъ Христа, 
та«ъ какъ и его кровь вопіяла лучше Авелевой). Проровъ 
ІІсаія говоритъ, что земля обнаружитъ кровь убитыхъ, не 
сомнѣваясь, что эта кровь исходатайствуетъ отмщеніе убій- 
цамъ (26, 21). Во всѣхъ этихъ случаяхъ кровь является во- 
піющей не только во время ея пролитія, но и послѣ. Иосему 
и Христова Кровь доселѣ вопіетъ, и всявій, кто вступаетъ 
въ Христову Церковь, приступаетъ и къ этой немолчно-во- 
піющей Крови, почему и становится участникомъ пріобрѣ- 
таемаго ею Новаго Завѣта. Но для того, чтобы постоянно
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вопіять, Кровь Хриетова должна постоянно пребывать; для 
того, чтобы въ ней приступать, нужео гдѣ-нибудь ее нахо- 
дить; для того, чтобы пріобщаться ея, веобходимо вѣровать, 
что она не изсявла, но постоянно удѣляется вѣрующимъ 
(почему и называется кровію кропленія) изъ неосвудѣвающаго 
источника. Эта завѣтная Кровь и сообщается (вакъ бы кро- 
пится, см. примѣч. къ гл. 10, ст. 22) намъ въ таинствѣ 
Евхаркстіи, послѣ того вакъ ради нея чрезъ таинство вре- 
щенія вступили мы въ Цервовь, воторая служитъ ея не- 
истощимой совровищницей.

Тавово по апостолу должно быть изображеніе Цервви, 
въ воторой обитаетъ Богъ, которую Ходатай—Христосъ освя- 
щаетъ Своею Кровію, воторая объемлетъ въ своемъ единствѣ 
земнородныхъ и небожителей.

Гл. 13, СТ. 7. ІІоминайте наставнит вашя, иже гла- 
голаша вамъ слово Божіе: ихже взирающе на скончаніе жи- 
тельства, подражайте вѣрѣ ихъ. На этихъ словахъ апо- 
стола основывается почитаніе угоднивовъ Божіихъ, въ осо- 
бенности святыхь пастырей Цервви, прославленіе ихъ под- 
виговъ и въ. особенности страданій и смерти за вѣру, что 
разумѣетъ апостолъ подъ скончаніемъ жительства, и, наво- 
недъ, вавъ послѣдствіе сего, испрашиваніе у нихъ помощи 
на тавое прохожденіе жизненнаго поприща, воторое бы 
вполнѣ сообразовалось съ ихъ ученіемъ и првмѣромъ.

Ст. 9— 10. Добро блаюдатію утверждати сердца, a 
не брашны, отъ нихже не пріяша пользы ходившіи въ нихъ. 
Имамы же олтарь, отъ нсгоже не имутъ власти ясти слу- 
жащіи сѣни (свиніи). Когда апостолъ призываетъ уврѣплять 
сердца благодатію, а не брашнами (яствами), то разумѣетъ 
тѣ брашна, которыя устроялись изъ остатвовъ ветхозавѣт- 
ныхъ жертвъ. 0  нихъ то и говоритъ апостолъ, что они не 
принесли пользы тѣмъ, воторые занимались ими и возлагали 
на нпхъ надежды. Но не всѣ яства безоолезны для спасенія, 
иначе пришлось бн утверждать, что безполезенъ и тотъ 
Хлѣбъ, воторый Самъ Иервосвлщеннивъ Новаго Завѣта Хри-
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стосъ преломилъ и далъ ученикамъ, говоря: пріимите, яди- 
т е—сіе творите въ Мое воспоминаніе. Сказавъ о тѣхъ 
яствахъ, которыя для соасенія безполезвы, апостолъ далѣе 
говоритъ: имамы же олтарь. Если есть у насъ алтарь, то 
есть и приношенія, есть и жертва, потому что безъ жертвъ 
алтарь уже ие алтарь, онъ заслуживаетъ этого наименованія 
только тѣмъ, что на немъ приносятся жертвы. Еакія же 
жертвы (или жертва) приеосятся на еашемъ алтарѣ? Даль- 
ше говорится, что отъ этого алтаря не могутъ ѣсть служа- 
щіи сѣни (скиніи). Ясво, что на этомъ алтарѣ возлагается 
и приносится нѣчто такое, что можно вкушать; апостолъ 
не свазалъ, что съ этого алтаря нечего ѣсть, но сказалі, 
что съ него могутъ ѣсть не всѣ; слѣдовательно на немъ воз- 
носитСя Богу и потомъ предлагается людямъ нѣчто съѣдоб- 
ное, что одвако могутъ вкушать только христіаве; а жертва 
хвалы никавъ не можетъ быть названа съѣдобною. Апостолъ 
Павелъ въ другомъ посланіи свазалъ: „служащіе жертвен- 
ниву берутъ долю отъ жертвенника“ (1 Кор. 9, 13); никто 
не скажетъ, что они могутъ дѣлиться съ алтареыъ жертвами 
духоввыми, питаться жертвами славословія. Здѣсь, въ восла· 
віи къ Евреямъ, овъ ясво говоритъ, что и христіаве имѣють 
алтарь, слѣдовательво возвосятъ и жертвы, вритомъ такія, 
воторыя могутъ и должвы быхь вкушаемы, во тольво хри- 
стіавами и христіавскими священвиками, а отвюдь ве слу- 
жителями Ветхаго Завѣта, ве служителями прообразователь- 
ной скиніи. Превосходство этого алтаря, превосходство при- 
носимой ва немъ жертвы и предлагаемаго ва веыъ Брашва 
и слѵжитъ освовавіемъ, почему христіаве ве должвы воз- 
вращаться къ яствамъ ветхозавѣтнымъ, воторыя ве приво- 
сили пользы. Все это везыблемо утверждаетъ учевіе о хри- 
стіанскомъ алтарѣ, о привосимой ва немъ евхаристійвой 
Жертвѣ и угоговляомой ва немъ Трапезѣ Господней. При 
этомъ апостолъ говоритъ: яолтарь“, а ве „олтари“,_хотя у 
васъ много алтарей, равво какъ и храмовъ; во овъ уиотре- 
бляетъ едивствеввое число ради одиваковостн совершаемаго
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на христіанскихъ алтаряхъ приношенія, подобно тому какъ 
по той же иричинѣ говоритъ и объ единой Чашѣ, хотя 
тогда, кавъ и теперь, чагаъ было не менѣе, чѣмъ храмовъ 
(1 Кор. 10, 16).

Ст. 15— 16. Тѣмъ (Христомъ) приносимъ оюертву хва- 
ленія выну Богу, сирѣчь плодъ устенъ исповѣдающшся име- 
ни его. Благотворенія же и общенія не забывайте: таковы- 
ми бо жертвами благоугождается Богъ. Въ Цервви прино- 
сятся Богу жертвы хвалы и благотворенія. Слѣдуетъ ли от- 
сюда, что не нужна жертва евхаристійная, или что апостолъ 
не зналъ объ этой жертвѣ и не требовалъ ея совершенія? 
Нѣтъ. Онъ Рграничиваетъ здѣсь свою рѣчь только тѣми жер- 
твами, которыя люди приносятъ сами отъ себя, какъ бы изъ 
того, что имъ принадлежитъ, а въ Евхаристіи руками свя- 
щенаика приноситъ Себя въ жертву Самъ Христосъ, при- 
носитъ принадлежащее Ему, воспринятое въ воплощевіи и 
пострадавшее на Голгоѳѣ человѣчество (твоя отъ твоиосъ— 
приносяще, возглашаетъ священникъ), потому το о жертвѣ 
Тѣла и Крови здѣсь и умалчиваетъ апостолъ. Но онъ гово- 
ритъ: Тѣмъ, т. е., Христомъ или чрезъ Христа (приносимъ), 
и этимъ показываетъ, что всѣ собственно наши жертвы 
должны присоединяться къ жертвѣ Христовой и вмѣстѣ съ 
нею, ея силою, возноситься къ Богу, потому что, если бы 
не ходатайствовали о насъ Тѣло и Кровь Христовы, нивакія 
жертвы наши не были бы угодны Богу и для насъ спа- 
сительны.

Ст. 17. Повинуйтеся наставникомъ вашымъ и покаряй- 
теся: тіи бо бдятъ о душахъ вашихъ, яко слово воздати хо- 
тяще: да съ радостгю сіе творятъ, а не воздыхающе: нѣсть 
бо полезно вамъ сіе. „ІІовинуйтесь“ своимъ наставниканъ въ 
томъ, что они предписываютъ вамъ, какъ очевидно спаси- 
тельное, безспорно благотвориое; ^покорны будьхе“ въ томъ, 
чего онв требуютъ отъ васъ по силѣ данной имъ власти и 
чего можете вы до времени не разумѣть. Между „повинове- 
ніеыъ“ и „покореостію“ можно увазать лишь то различіе,
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что первое освовывается не только на силѣ в власти пове- 
лѣвающаго, но и ва безспорвой пользѣ повелѣній ero, а по- 
ворвость освовывается тольво ва власти. Яспо, что лодъ ва- 
ставниками должво разумѣть людей, начальствующцхъ въ 
Церкви, составляющихъ ея іерархію.—Съ властію, воспри- 
нятою ими отъ ІІастыревачальника Христа, соединены, по 
ученію ааостола, труды и отвѣтствевность: „ови неусыпно 
пекутся о душахъ вашихъ, какъ обязавные дать отчетъ“. 
Если они должвы отдать отчетъ, то звачитъ имъ что либо 
ввѣрено (ср. отчетъ объ управлевіи домомъ, Лук. 16, 2), и 
ковечво ве что ивое, какъ спасевіе душъ или водительство 
овецъ стада Христова на пажитъ вѣчной жизни.—Если па- 
сомые покорвы пастырямъ, то послѣдвіе несутъ свои труды 
„съ радостію“; съ тою же радостію будутъ ови нѣкогда и 
воздаватъ слово, кавъ ве вотще потрѵдившіеся, какъ собрав- 
вііе плодъ для жизви вѣчвой (Филип. 2, 17; Іоав. 4, 36). 
Если же вѣрующіе оказываютъ церковнымъ вачалыіикамъ 
неповиновеніе и вепокорвость, то вдвойвѣ тягостенъ бываетъ 
трудъ вачальствовавія н „съ воздыханіемъ“ ожидается девь 
отчета. Но непокорвость и самимъ вепокорвымъ не полезна, 
не нриноситъ имъ той пользы, какой обыквовевво подчинен- 
ные ждутъ отъ свободы и везависимости; нѣсть полезно вамъ 
сіе, говоритъ апостолъ. С. Кохомскій.

Современныя задачи и условія пастырской 
дѣятельности ').

Если церковвое учительство является дѣломъ много- 
трудвымъ, то мвоготрудвымъ является и дѣло школьное, тре- 
бующее непрерывваго навряжевія всѣхъ духоввыхъ силъ.

1) См. № 24-й за 1898 годъ.
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Въ какія же условія поставлено учительство духовенства въ 
начальныхъ церковно-приходскихъ гаколахъ? Основательная 
швольная подготовва, неустанная забота о самопросвѣщеніи, 
а главное—ясвое сознаніе величія тѣхъ обязанностей, кото- 
рыя добровольно приняты на себя, в отъ которыхъ, какъ 
освященныхъ Самимъ Богомъ, никто уже не въ правѣ отва- 
заться,—все это, вмѣстѣ взятое, составляетъ тѣ условія для 
школьнаго учительства православнаго духовевства, которыя 
никѣмъ и ничѣмъ по существу не могутъ быть не только от- 
вергаемы, но а умаляемы въ своей непререкаемости. Но 
чтобы то или другое дѣло, въ особенности же дѣло та- 
кой важвости, кавъ народное образованіе, шло усвѣшво, 
веобходима серьезная обществеввая — вравственвая и ма- 
теріальвая поддержка, вужво сочувствіе. Что же встрѣ- 
тило и встрѣчаетъ вравославвое духовевство въ этомъ 
отвошевіи? — Недалеко еще то время, когда оно было 
вризваво съ высоты Царскаго Престола къ дѣлу варод- 
но-школьваго учительства. Памятво всѣмъ это время. He 
иазоминаетъ ли ово вѣкоторыя ивыя времева, когда госу- 
дарству грозили чужеземвые враги, и когда спасеніе при- 
ходило чменво отъ Церкви? Чуждое всякихъ властолюбивыхъ 
дѣлей, православное духовевство всегда твердо стояло ва 
почвѣ общихъ ивтересовъ Деркви и отечества, и ве было 
еіце въ нашей исторіи случая, когда бы ово ратовало ве за 
обіціе, а за свои личяые ивтересы. He удивительво, поэтому, 
что Царь-Миротворецъ, въ годиву тяжкихъ испытаній и во- 
спомивавій взявпіи ва себя задачу дать миръ взволвовавной 
всевозыожными смутами русской душѣ, обратилъ свой взоръ 
ва православное духовевство и призвалъ его къ борьбѣ съ 
врагомъ—яввымъ, а болѣе всего тайвыыъ—ве съ мечемъ въ 
рукахъ, а съ словомъ просвѣщающимъ, т. е., съ такимъ ору- 
жіемъ, которое острѣе и дѣйственвѣе всякаго меча. И это 
всѣ, кому вужво было, повяли,— повяли, иыевво, то, что 
разъ дѣло вародваго просвѣщевія перейдетъ въ руки пра- 
вославваго духовевства, вросвѣщевіе это, можво быть вполвѣ
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увѣреннымъ, не будетъ уже служить никакимъ инымъ цѣ- 
лямъ, какъ только цѣлямъ просвѣщенія. Цѣлыхъ десять 
лѣтъ духовеество должно было изъ вичего создавать дѣло, 
подвергаясь нригомъ и нареканіямъ. Но твердая вѣра Госу- 
даря и его ближайшихъ сотрудниковъ въ могучую силу ду- 
ховенства, въ его умѣеье беззавѣтно трудиться на пользу 
Церкви и отечества не могла соблазвиться дѣйствительво 
поучительнымъ зрѣлищемъ развитія и укрѣпленія дѣла на- 
роднаго просвѣщенія на началахъ православія и въ το же 
вреыя на началахъ безкорыстнаго труда и благотворительво- 
сти со сторонн „меныпихъ братій“. Другой подобнаго рода 
дѣятельности не можетъ указать исторія ви одной страны.

He распространяемся о противодѣйствіи церковнойшко- 
лѣ со стороны враговь Церкви; церковно-школьное просвѣ- 
іценіе не встрѣтило иоддержки и со стороны тѣхъ просвѣ- 
щенныхъ людей, которые врисматривались къ цервовно-школь- 
ной дѣятельности духовенства.... ст· цѣлію подмѣтить и опо- 
вѣстить всему міру одно только худое, чтобы подорвать, та- 
кимъ образомъ, къ этимъ школамъ всякое довѣріе со сто- 
роны общества, если возможно—то и со стороны простого 
народа. Никто, конечно, никогда не можетъ сказать, что всѣ 
цервовныя тволы—совершенетво; недостатки ихъ хорошо и 
близво извѣстны и всѣмъ тѣмъ, кто ревнуетъ о нихъ. Но 
вѣдь эти недостатки, особенно, если принять во вниманіе 
условія жизнедѣятельности дерковныхъ шволъ, должны были 
приводить мыслящихъ людей только къ одному убѣжденію— 
необходимости помочь духовенству исправить ихъ. Вмѣсто же 
этого мы видимъ сознательное, нарочито преувеличенное уни- 
женіе церковныхъ шволъ во мнѣніи русскаго народа; не- 
обывновенно старательное и вмѣстѣ съ тѣмъ злорадное со- 
бираніе самаго разнообразваго матеріала для этого униженія.

Но вотъ пора испытанія, которому подверглись церков- 
ныя школы въ теченіе иерваго десятилѣтія своего существо- 
ванія, кончилась. По волѣ Государя, онѣ стали получатьпо- 
собіе изъ Государственваго Казвачейства,—пособіе довольво
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важное, особеняо съ точки зрѣнія ободренія самоотверженно 
работающихъ на нивѣ народнаго просвѣщенія.

Ничто не можетъ быть прочнѣе, какъ тѣсная духовная 
связь между людьми. Къ установленію этой-то связи съ па- 
сомыми и нужно стремиться православному духовенству. И 
она можетъ быть установлена, между нрочимъ, и посред- 
вомъ церковнаго и школьнаго учительства, когда приходскій 
священникъ является воспитателемъ духа нрихожант, начи- 
ная сь самыхъ раннихъ ихъ лѣтъ, руководителемъ въ годы 
возмужалости и утѣшителемъ во дни старости. Тольво при 
эюмъ учигельствѣ установится между настыремъ и пасомыми 
общность духовныхъ интересовъ, и первый всегда будетъ 
являться въ глазахъ послѣднихъ саішмъ дорогимъ лицомъ. 
Чтобы пояять снраведливость свазаннаго, достаточно всяом- 
пнть, какія отношенія устанавливаются въ шволахъ между 
учителями и ихъ учениками,—а нриходскал жизнь есть по- 
стоянная, неярерывающаяся яівола, гдѣ ученики отъ кунели 
крещенія до гробовой доски не разстаются съ своимъ учи- 
телемъ. Мы особенно настаиваемъ на этомъ зяаченіи яіволы 
для яастырсвихъ отношеній въ насомымъ, тавъ какъ не 
только не видимъ иныхъ, болѣе цѣлесообразныхъ и лучшихъ 
средствъ заврѣнить эти отношенія, но и думаеыъ, что при 
иныхъ основаніяхъ, а тѣмъ болѣе нри равнодушномъ отно- 
шеніи нравославнаго духовенства къ шволѣ, какъ основѣ 
наилучшаго воздѣйствія на жязнь наствы и установленія 
лрочныхъ связей съ послѣднею, будетъ многое потеряно, и 
вернуть 9 Т 0  нотерянное будетъ вяослѣдствіи уже не возможно. 
Указанная дѣятельность захватываетъ и увлекаетъ большее 
и большее количество священнослужителей, и мы вѣримъ^ 
что немного нройдетъ времени, когда важдый приходъ будетъ 
имѣть шволу, а разбросанные—и не одну, руководитель ко- 
торой—нрнходсвій священнивъ—съ особенною любовію бу- 
детъ заботиться о ней, нодготовляя изъ учениковъ яіколы до- 
брыхъ насомыхъ, всегда нрибѣгающихъ за совѣтомъ и разрѣ-

Рук для сел. паст. 1898 г., т. 2. № 26 й.
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іпеніями различныхъ свовхъ сомеѣній и недоумѣній не къ 
кому иному, какъ толысо къ своему отцу духовному, съ са- 
мыхъ малыхъ лѣтъ руководящему и наставляющему ихъ.

Церковно-школькое учительство православнаго духовен- 
ства встрѣчено и поддержано было съ болыпимъ сочувствіемъ 
простымъ народомъ. He смотря оа свою бѣдность, ияогда 
крайиюю неудовлетворительность постановки учебнаго дѣла, 
школа церковная все-таки сдѣлалась близкою народному 
сердцу: народг, самъ крайне бѣдный, понесъ свон послѣдніе 
гроши на церковную школу, и мы стали свидѣтелями такого 
пеизвѣстнаго дотолѣ явленія, какъ широкое развитіе среди 
народа школьной благотворительности. Изъ грошей и ко- 
иеекъ народньтхъ создался не одинъ десятокъ тысячъ школъ, 
разсѣянныхъ по всему лицу православной Руси; сотни ты- 
сячъ крестьянскихъ дѣтей переііолняютъ церковныя школы, 
другіе десятки тысячъ ихъ—стоятъ у дверей этихъ школъ, 
стучатся въ нихъ,—но съ душевною болью отходятъ, потому 
что нѣтъ въ нихъ болѣе мѣста.—Въ этомъ одномъ явлепіи 
нашей народной жизни много можно найти отраднаго, обо- 
дряющаго, возвышающаго духъ тружениковъ церковной шко- 
лы! Въ иныхь, впрочемъ, мѣстностяхъ церковная школа, по 
видимому, ве встрѣтила сочувствія со стороны народа; но для 
объясненія этого явленія всегда билн особня причины, нн- 
чего общаго не имѣющія съ сущностыо церковной школы. 
Такъ, противъ церковной школы вооружалось населеніе иногда 
нодъ вліяніемъ принципіалъныхъ враговъ ея и духовенства, 
ири чемъ эта вражда продолжалась иногда только до тѣхъ 
иоръ, пока сильно било вліяніе мнимыхъ друзей народа и 
ревнителей народнаго просвѣщенія въ духѣ запада. He всегда 
съ открытою душею встрѣчало церковную школу населеніе 
съ преобладающимъ фабричнымъ, раскольничьимъ и севтант- 
скимъ элементомъ; неохотно шелъ народъ на призывъ духо- 
венства открывать церковныя школы и тамъ, гдѣ онъ несъ 
пемалыя повинности въ пользу земскихъ или ыинистерскихъ 
школъ. Излишне было бы останавливаться на выясненіи при-
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чинъ подобнаго отношевія къ церковной школѣ со стороны 
указаннаго еаселееія,—онѣ для всѣхъ слишвомъ и безъ того 
очевидны.

Много горя, укоризпъ, несправедливыхъ обвиненій пе- 
ренесло православное духовенство отъ враговъ церковвой 
иіколы; во теверь ово можетъ уже вѣсколько утѣшиться: 
даже въ тѣхъ рядахъ, откуда слышвы были глумлевія вадъ 
церковвой тколой, разваго рода вавѣты, отвуда ве видво 
было викавого желавія ве тольво помочь шволѣ, во и иви- 
мательвѣе присмотрѣться къ вей и ея дѣлу, въ вастоящее 
время совервіается уже замѣтвый поворотъ къ лучшему, 
слышатся, хотя еще пока и рѣдво, ве только добрые отзывы 
о дѣятельвости в вліявіи церковвой школы ва жизнь на- 
родвую, во и таковыя же пожелавія. Слѣдя за развитіемъ 
швольваго дѣла, мы съ особеннымъ удовольствіемъ отмѣчаемъ 
этотъ воворотъ в приписываемъ его сколько безкорыствому 
труду православваго духовевства, столько же болѣе и болѣе 
увеличивающемуся благоустройству дерковвыхъ школъ, уве- 
личавающейся прочвоств ввѣшвей и ввутреввей оргавизаціи 
ихъ. Какъ ви взволвовавъ былъ враждебвый цервоввой шво- 
лѣ міръ, вогда, вслѣдствіе пособія государства, приступлево 
было къ вадлежащей оргавизаціи вадзора, вапр., надъ цер- 
ковными школами, во и овъ въ ковцѣ коецовъ должевъ 
былъ призвать, что школа, которой пророчили сворую ги· 
бель, твердо стала ва воги и иотому ве можетъ бояться 
викавихъ измѣнчивыхъ вѣявій, что ова—совершевво раввая 
сестра другимъ школамъ. Мало того,—мвогіе стали серьезво 
задумываться, ѳсобенно въ виду болѣе и болѣе выдвигаемаго 
жизвію „всеобщаго обучевія“, вадъ вовросомъ, при какой 
изъ шволъ—цервоввой или другого вавого типа—возможво 
сворѣйшее и удобвѣйшее осуществлевіе т я е ъ  желательнаго и 
вастольво сув;ествевво веобходимаго „всеобщаго обучевія“. 
Остававлпваемъ ввиыавіе пастырей Цервви на ѳтоыъ явле- 
віи. Да будетх для вихъ веливимъ утѣшевіемъ то весомвѣв- 
вое убѣждевіе, что трудъ и любовь въ дѣлу всегда являются
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побѣдителями, какіе бы враги ни встрѣтились у вихъ на 
пути къ достижевію цѣли. Самая трудная пора цервовво- 
швольнаго учительства, очевидно, прошла или проходитъ, 
неблагопріятныя условія для него мало-по-малу исчезаютг. 
Необходимо приложить еще нѣсволько усилій, и, вавовецг, 
настанетъ пора уже спокойнаго и потому еще болѣе бла- 
готворнаго и многоалоднаго труда.

Многіе не тольво изъ недовольныхъ церковными шко 
лами, но и изъ среды самого духовенства говорятъ, что ври- 
ходскимъ пастырямъ заниматься шволами и въ школахъ нѣтъ 
времени; что у нихъ и безъ того маого своихъ пряиыхъ 
обязанностей, и что, вслѣдствіе этого, вносится какъ въ са- 
мое дѣло учительства, тавъ и во всю поставовву церковно- 
швольной жизпи много веправильваго, исвусственнаго и даже 
врямо ложнаго и вреднаго. По нашему мвѣнію, всѣ такія и 
имъ подобвыя разсуждевія представляютъ собою плодъ ве- 
доразумѣвій и веясваго повимавія требуемыхъ отъ право- 
славваго духовевства отвошевій въ швольвому учительству. 
Швольвое учительство составляетъ для приходскихъ пасты 
рей тавую же прямую и веотложвую обязаввость, вакъ и 
всѣ другія; отвять или умалить ее, а равно совсѣмъ отва 
заться отъ вея—звачитъ по существу увизить, сузить вругъ 
обязанвостей православваго духовевства, поставить послѣдвее 
въ ѳтвовіевів въ этимг обязаввостямъ въ приходѣ виже ду- 
ховевства ивославпаго и ивовѣрчесваго, звачитъ вообще ли 
шить его одвого изъ самыхъ главвыхъ срѳдствъ быть истив- 
выыи пастырями своихъ пасоыыхъ. Но кавъ же, въ самомъ 
дѣлѣ, свящеввиву быть учителемъ школы, вогда овъ отвле 
вается дѣлаыи врихода и своими личныыи, которыя, при 
малой обезпечеввости вашего духовевства, ве могутъ быть 
вивогда и ви въ вавомъ случаѣ превебрегаемы? Отъ завѣ- 
дующаго цервоввой шволой вовсе ве требуется, чтобы овъ 
былъ постояввымъ учителемъ віволы. Тавое требовавіе было 
бы, дѣйствительно, во мвогихъ случаяхъ веисволвимо, осо- 
бевво тамъ, гдѣ ве одва швола, а двѣ и болѣе, или гдѣ
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земской или мивистерсвой школѣ, отчего онъ не въ правѣ 
отвазываться. Сущность требованій, предъявляемыхъ къ цер- 
ковной школѣ, завлючается въ томъ, чтобы она находилась 
подъ постояннымъ надзоромъ и руководствомъ приходсваго 
духовевства, чтобы она, составляя перазрывное цѣлое съ 
ириходомъ, со всею его жизвію, служила не лицемѣрно ду- 
ховво-просвѣтительвымъ задачамъ дерковно-приходской жизни. 
Быть же рувоводнтелемъ школы священнивъ и долженъ, и 
можегь. Должевъ-потому, что школа есть могущественнѣйшее 
орудіе развитія духовной жизнедѣятельности прихода; мо- 
жетъ-потому, что въ его рукахъ ваходятся всѣ необходимыя 
средства для того, чтобы звать жизнь и дѣятельность школы. 
Дать нѣсвольво уроковъ въ нодѣлю, посѣтить школу и въ 
другое время, быть постоянно внимательнымъ въ нуждамъ 
птволы, видѣть швольвивовъ и ихъ учителя въ храмѣ, во 
обще—создать въ мнѣиіи прихода себѣ положеніе всегда 
заботливаго отда шволы, умѣющаго знать все, что дѣлается 
въ ней, рувоводить всѣми, тавъ или иначе въ ней прича- 
стными, прійти всегда на помощь тѣмъ, вто въ этой помощи 
нуждается,—все это вполнѣ возможно и для свпіденнива, 
много занятаго дѣлами прихода и своими лпчпыми, если, 
вонечно, послѣднія не заслоняютъ собою всѣхъ другихъ 
дЬлъ и обязавностей пастырства. Самымъ же вадежнѣйшииъ 
средствомъ для выполвенія этого служитъ званіе учителя и 
врихода.

Звать вастроевіе прихода во отношевію въ шволѣ для 
завѣдующаго весьма важно. Обезвечевность шволы, благо- 
устройство ея, воложевіе учителя въ селѣ и даже въ извѣ- 
ствой стевеви ввутреявяя жвзвь шволы—все ято вг боль- 
шинствѣ случаевъ зависитъ оттого, вавъ прихожане отво- 
сятся къ шволѣ и порядвамъ, въ вей заведевнымъ. Вотъ 
вочему уже одво существованіе въ селѣ шволы валагаетъ 
ва завѣдующаго вравствеввую обязаввость расположить при- 
хожавъ въ вей, заставить волюбить ее,—во достигнуть этого
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можно не внѣшними только какими-либо средствами, а бе- 
сѣдами, особенно частными, учреждевіемъ попечительства о 
школѣ и объ ученивахъ,—вообще—возможво широкимъ при- 
влеченіемъ крестьянъ къ участію въ тѣхъ или другихъ, хотя 
бы и неболыпихъ, заботахъ о школѣ: тогда послѣдняя бу- 
детъ уже не дпоповскою“ школою или „затѣей“, а школою 
всѣхъ прихожанъ, будетъ ихъ роднымъ дѣтищемъ. Несомвѣн- 
во, привлекая прихожанъ къ самому ближайшему и широ 
кому участію въ жизнедѣятельности школы, священнивъ 
должевъ дѣлать это умѣло, иначе ему угрожаетъ опасность 
если не потерять, то уронить свое собственное значеніе въ 
школѣ и для школы, угрожаетъ опасность воспитать въ при- 
хожанахъ ложвое, преувеличенное представлевіе о зависимо- 
сти школьной жизни отъ вхъ воли. Были примѣрьг, когда 
прихожане открыто высвазывали такой взглядъ: „наша шко- 
ла, мы ее содержимъ. а потому— что хотимъ, то и дѣлаемъ 
съ ней“. Особенно въ такихъ случаяхъ тяжело положеніе 
учителей: они тогда являются въ глазахъ народа не просвѣ- 
тителями, не труженеиками съ врайне свудно оплачиваеыымъ 
трудомъ, а такими же наемниками, вакъ сельскіе писаря или 
даже церковвые и иные сторожа.

He имѣя возможности и необходимости лично вести въ 
шволѣ все дѣло обученія и воспитанія, священнивъ во мно- 
гомъ должевъ полагаться ва учителя. Если же такъ, то 
овъ должевъ знать вослѣдвяго. По смыслу всей организацін 
церковвыхъ школъ, учитель должевъ быть прежде всего вро- 
водвикомъ взглядовъ свящевника, какъ ве только завѣду- 
ющаго втколой, во и единствевно отвѣтствевваго предъ Бо- 
гомъ и людьми и своей пастырской совѣстыо за благссосто- 
явіе школы. Для этого же требуется, чтобы учитель вровив- 
ся такими имевво взглядами, чтобы онъ пониыалъ не только 
смыслъ общаго вавравлевія дѣятельвости свящевника, во и 
могъ видѣть это ваправлевіе во всѣхъ частвостяхъ отвоше- 
ній завѣдующаго къ школѣ. При какихъ же условіяхъ это 
достижимо? Прежде всего, вельзя ве сознаться, что составъ
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учительствующихъ въ церковныхъ школахъ далеко не мо- 
жетъ быть вазванъ вова вполнѣ удовлетворительнымъ. Боль- 
пшнство представляетъ изъ себя что-то случайное. Вярочемъ, 
сколько-нибудь прочный, устойчивый типъ учителл, съ ясно 
опредѣлившимся міророззрѣніемъ и цѣлями дѣятельности у 
насъ не выработался еще не только въ церковной, но и во 
всякой другой вачальной віколѣ. Мы ваходимся въ ожида- 
піи его. И высшая церковво-школьвая адмивистрація, со- 
звавая, съ одвой сторовы, неудовлетворительвость дѣйству- 
ющаго вывѣ учительскаго люда, особевво въ віволахъ гра- 
моты, и съ другой—веобходимость создать тивъ учителя этихт. 
шволъ, врилагаетъ мвого усилій для достижевія вамѣчев- 
иыхъ цѣлей въ этомь отяошевін. Недавво яоявившіяся вто- 
роклассвыя школы, весомвѣяяо, должвы будутъ сыграть въ 
дѣлѣ выработки тива учителя первовачальной піколы выда 
ющуюся роль, и потому должвы быть приложеяы всѣ сред- 
ства въ тому, чтобы эти школы поставлевы были врочво. 
Если все вравославвое духовевство провиквется созяаніемъ 
«ажвости второклассвой віколы для цѣлей его школьвой дѣ- 
ятельвости; если ово будетъ смотрѣть ва благоустройство 
этой школы ве только какъ на дѣло одвой власти, ва то 
воставлеввой, а какъ и ва свое дѣло: тогда цѣли, вамѣ- 
чаемыя второклассвой школой, скорѣе и полвѣе будутъ до- 
стигвуты, и мы скорѣе увидимъ учителя вервовачальвой 
школи,—учителя, веразрывво связавяаго съ этой школой, 
всецѣло вровиввутаго задачами ^ервоввой віколы и явля- 
ющагося сознательвымъ оргаяомъ воспитательвой дѣятель- 
вости пастыря Цервви. Но, вавъ бы то ви было, а пова 
еще тавого учителя у васъ вѣтъ, и яотому православвому 
духовевству приходится быть востоявво ва сторожѣ въ отяо- 
шевіи въ учительствующимъ въ цервовлой шволѣ, вести 
лишвія тяготы, вепрестанно быть вепосредствеввымъ руко- 
водителемъ мало подготовлеввыхъ умствеяво и вравствевво 
учителей и, вслѣдствіе этого, верѣдво вести везаслужеввая 
уворизва со сторовы тѣхъ, воторые видятъ одви только не-



216

достаткн дѣла и не хотятъ знать условій, при какихъ оно 
совершается.

Въ отношеніяхъ завѣдующихъ школами къ учителямъ 
пе можемъ не отмѣтить здѣсь нѣвоторыхъ очень нежелатель- 
ныхъ неправильностей. Тавъ, нѣкоторые изъ завѣдующнхъ 
позволяютъ себѣ иногда вавое хо высокомѣрное огношеніе 
къ учителямъ, которое обывновенно отталкиваетъ человѣка 
пе только отъ человѣка, но и отъ самаго дѣла, представи- 
телемъ котораго является послѣдній. Назадъ тому года два 
прошелъ слухъ, что всѣ начальныя народныя шволы будутъ 
отданы въ вѣдѣніе духовеыства. И, нужно замѣтить, этотъ 
слухъ вызвалъ среди учительствующихъ въ министерскихъ и 
земскихъ шволахъ не мало волненій—и притомъ не суще- 
ствомъ своимт, а имевно тою стороною, о которой у насъ 
теперь рѣчь. Конечно, не лучше отношенія бываютъ и между 
земскими или министерскими учителями и инспекторами того 
же вѣдомства; но острота такихъ отношеній здѣсь смягча- 
ется отдаленностью послѣднихъ и сравнительво,—въ годъ 
разъ, два,—рѣдкими случаями этихъ непосредственныхъ от- 
ношеній.

(Продолженіе будетъ).

Редакторъ, Ректорь Кіев. Дух. Сем., Архимандритъ Іоанникій.
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хіалыіыхъ Вѣдомостяхъ за 1897 годъ  (продолжсніе).

Къ исторіи празднества положенія честныя ризы 
Господней (10-го іюля).

Въ числѣ многихъ святынь единственно въ Православно- 
русской Церкви имѣется и благогонѣйпо сохрапяется драго- 
цѣннѣйшее совровище—святая риза Спасителя или тотъ хи- 
тонъ Его, враткое извѣстіе о которомъ дается въ сказаніяхъ 
евангельскихъ (Матѳ. 27, 28; Марк. 15, 24; Лук. 23, 34; 
Іоанн. 19, 23—24).

Одежды осужденнаго на крестнѵю смерть Христа Спа- 
сителя по жребію были раздѣлены римсвмми воинами, со·
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гласно римскому закону, по которому одежды распятыхъ со- 
ставляли собственность совершителей казни. У евангелиста 
Іоанна мы находимъ сказавіе о томъ, что по совершеніи 
дѣлежа одеждъ Христовыхъ оставался еще хитонъ Господевь, 
который, по ззписаввому у Евѳимія Зигабена предавію, пред- 
ставлялъ трудъ и даръ Пресвятой Матери Божіей. Хитонъ 
былъ цѣлый, весь тканый или вязанный сверху, такъ какъ 
основа была сдѣлана ва верху, гдѣ находился воротъ или 
отверстіе для головы, и вотомъ вязанье шло внизъ. Если бы 
разорвать такой хитовъ, то онъ, ковечво, потерялъ бы всю 
свою цѣну: въ виду этого вонны распинатели пожалѣли раз- 
дирать Христовъ хитонъ и порѣшили бросить отдѣльный 
жребій, чтобы онъ достался одному весь въ цѣльномъ видѣ. 
Въ этомъ дѣяніи расиинателей исиолнились слова пророче- 
свія: раздѣлиша ризы Моя себѣ, и о одежди Моей меташа 
жребгй (11с. 21, 19; ср. Іоанн. 19, 24). Краткость евангель- 
скаго упомиванія о нетвенвомъ хитовѣ Христовомъ могла 
нѣкоторымъ образомь послужить поводомъ къ разлнчнымъ 
свазаніямъ о немъ, особенно въ средвевѣковомъ католиче- 
ствѣ. При этомъ усердные изъ католиковъ собиратели и по- 
чигатели священвыхъ предметовъ, напоминавшихъ о собы- 
тіяхъ первыхъ двей христіавства, не премивули првсвоить 
себѣ и хитонъ Господень. Даже до послѣднихъ двей римско- 
католическая церковь считала и считаетъ себя обладатель- 
ницею этой святыни; но, е ъ  великому соблазну ея вѣру- 
ющихъ, хитонъ, якобы привадлежавшій Христу Спасителю, 
во время земной Его жизни, оказался въ нѣсколькихъ экзем- 
плярахъ, ири чемъ для удостовѣревія водливвости каждаго 
изъ вихъ была сложена своя исторія !). Между тѣмъ, въ

i) Сущвствующія въ римско-католической цѳркви два, пови- 
димому, раввозначащія сказавія и вѣровавія о хнтонѣ Господненъ 
со всею силою обнаружились ведавво, когда былъ открытъ и вы- 
ставлѳвъ для открытаго покловѳнія хравящійся въ г. Трирѣ (вь 
Герыавіи), якобы подлинвый, хитовъ Спасителя. Во врѳмя тор-
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противоположность западнымъ свазаніямъ о хитовѣ Господ- 
вемъ, не имѣющимъ подъ собою прочвой историчесвой почвы, 
съ великою устойчивостію выстѵпаетъ непоколебимое вѣро- 
ваніе вашей Православно-русской Церкви, основанное на 
едиеомъ, въ себѣ согласномъ, древвѣйшемъ преданіи и под- 
тверждеввое ясвыми свидѣтельствами свыгае.

1’осподствующее въ ІІравославео-русской Церкви преда- 
ніе указываетъ Грузію вервоначальнымъ мѣстохравилищемъ 
хитона Господвя, и указавіе ва вего отчасти связываетъ съ 
личвостію св. Нины (f 335 г.), просвѣтительвицы Грузіи. 
Племяввица іеругалимсваго патріарха, воспитаввая при гро- 
бѣ Исвуіштеля, Нива съ дѣтскаго возраста любила вввмать 
бесѣдамъ о дальвей Иверіи вѣвоторыхъ вросвѣщезвыхъ вѣ- 
рою іерусалимсвихъ евреевъ, родствеввиви воторыхъ уже со 
временъ плѣва Вавиловсваго обитали въ этой мѣствости. Ее 
очевь озаботила участь хитова Христова, воторый достался 
въ удѣлъ одному изъ этихъ поселевцевъ и былъ увесевъ имъ 
въ столицу Иверіи, Мцхетъ. Послѣ чудваго вйдѣвія Бого- 
матери, увазавшей Нивѣ высовое ловрище на Каввазѣ, ова, 
вавутствоваввая патріархомъ, съ болыпими затрудвевіями 
прибыла въ Мцхетъ съ дѣлію узвать что либо о хитовѣ 
Господвемъ. Здѣсь ова, мезвду врочимъ, повстрѣчалась съ 
евреемъ Авгадаромъ, вотомвомъ того, вто вѣкогда привесъ 
сюда зту святыню изъ Іерусалвма и, по обращевіи его въ 
вѣрѣ Христовой, въ бесѣдѣ услышала отъ вего слѣдующую

жества выстаики Трирскаго хитона въ различвыхъ газетахъ и 
журналахъ было выражено сомнѣніѳ въ его подливвости, имѣв- 
шее довольно прочную опору для себя въ томъ, что въ Аржав- 
тейлѣ, вблизи ІІарвжа, оказался издрѳвлѳ хранимый, тавжѳ счи- 
таемый подлиннымъ, хитонъ Христовъ, который одинаково слу- 
житъ прѳдметомъ благоговѣйваго повлоневія. Сани католичѳскіе 
представителн и писатели раздѣлились мѳжду собою по вопросу 
о иодливности. этой святыни, мѳжду тѣмъ какъ протѳстанты за это 
врѳня усгно и инсьмѳнво глумнлись вадъ простотою вѣры ва- 
толиковъ.
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повѣсть 0 о дивной судьбѣ хитона Господпя, здписанную 
даже царственными лѣтописцами Грузіи. По словамъ Аві- 
адара, прадѣдъ его Еліозъ, изъ рода первосвященнива Илія, 
спустя слишкомъ 30 лѣтъ послѣ поклоненія персидскихъ 
царей родившемуся Спасителю міра, получилъ изъ Іеруса- 
лима отъ первосвященнива Анны такое извѣстіе. „Тотъ, къ 
Которому приходили персидевіе послы еа поклоненіе съ сво- 
имн дарами, пришелъ въ совершенный возрастъ и проповѣ- 
дуетъ, что Онъ есть Мессія и Сынъ Божій. Идите во Іеру- 
салимъ, чтобы видѣть смерть Его, которую Онъ долженъ 
повести по закону Моисееву“. Когда Еліозъ собрался въ 
дальній путь вмѣстѣ съ другими Мцхетскими евреями (из- 
бранные изъ воторыхъ ежегодво были посылаемы въ Іеру- 
салимъ ва праздникъ Пасхи), мать его—благочестивая ста- 
рица сказала: „сынъ, иди по призыву царсвому; но умоляю 
тебя: не участвуй въ совѣтѣ нечестивыхъ противъ Того, Ко- 
тораго рѣшили убить, потому что Онъ есть слово прорововъ, 
свѣтъ язычниковъ я жизнь вѣчная*. Пришедпш въ Іеруса- 
лимъ, Еліозъ присутствовалъ при распятіи Спасителя, и тутъ 
же пріобрѣлъ отъ одного изъ римскихъ воиновъ доставшійся 
ему по жребію нешвенный хитонъ Христовъ, а возвратившись 
вскорѣ на родину, Еліозъ разсвазалъ о случившемся въ Іеру- 
салимѣ и показалъ сестрѣ своей Сидоніи пріобрѣтенный имъ 
хитонъ Христовъ. Въ веливой радости Сидонія вырвала изъ 
его рувъ эту одежду Богочеловѣка, стала лобызать ее и за- 
тѣмъ, прижавъ въ груди своей, тотчасъ упала мертвою: ни- 
вавая человѣчесвая сила не могла изъ рувъ умершей выр- 
вать хитона Господня (котораго нивто, вромѣ нея, не былъ 
достоинъ вслѣдствіе обіцаго невѣрія), тавъ что Еліозъ былъ 
вынужденъ похоронить сестру вмѣстѣ съ этою святынею 2).

Житія святыхъ россійск. Цервви, тавже Ивѳрскихъ и Сла- 
вянсвихъ. 1860 г. янв., 360— 377.

2) По другому же свазанію, дѣвица Сидонія, узнавъ отъ бра- 
та о распятіи Господа, тольво послѣ просьбъ получила отъ него 
хитонъ Его въ подарокъ. Разсвазы брата ввушили ѳй вѣру въ
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Надъ могилою Сидоніи выросъ величественный кедръ, отъ 
котораго стала истекать нѣкая сила цѣлебная, почему здѣсь 
и собирался народъ въ изобиліи; на это-то таинственное мѣ- 
сто, сокрывшее священный хитонъ, и указалъ св. Нинѣ Аві- 
адаръ, u съ тѣхъ поръ она приходила сюда по ночамъ для 
усердной молитвы въ тѣви кедра. Затѣмъ, по преданію, 
когда грузинскій царь Миріанъ, лсно ощутившій на женѣ 
своей и себѣ чудодѣйственную силу исповѣдуемой св. Ниной 
вѣры Христовой, пожелалъ, по принятіи христіанства, со- 
оружять храмъ Господу, св. Нива увазала ему избрать для 
этого то самое мѣсто въ царскомъ саду, гдѣ красовался 
кедръ, прославленный многими знаменіями. При постройкѣ 
этого храма случились знаменательныя событія, указавшія 
мѣстопребываніе хитона Господня і). Во время нашествія на 
Грузію варварскихъ племенъ Тамерлана (въ ковцѣ 14 вѣва),

распятаго Іисуса Христа, и она съ благоговѣніѳмъ сберегала свя- 
щеяный Его останокъ и завѣщала, по смѳрти своѳй, нѳпремѣнно 
иоложить ѳе во гробъ въ этомъ хнтонѣ, вмѣсто обычнаго савана. 
Вскорѣ по кончинѣ Сидоніи завѣщаніѳ ея было исполнѳно Елі- 
озомъ, который похоронилъ свою сестру тайно въ царскомъ саду 
и тѣмъ на долгое время укрылъ мѣстопрѳбываніе хитона отъ 
изысканій чѳловѣчѳскихъ.

і) Между прочимъ, когда таинственный кедръ срубили и 
изъ ствола и вѣтвей ѳго вырѣзали сѳмь основныхъ столповъ для 
созидаѳмаго храма, отъ вня усѣченнаго кедра начало истекать 
благовонноѳ миро, отъ котораго многіе получали исцѣлѳніѳ. По- 
этому царь Миріанъ оградвлъ это святоѳ мѣсто внутри храма, 
сооруженнаго во вмя 12 апостоловъ, и съ тѣхъ поръ ово сдѣла- 
лось иредметомъ глубокаго уважѳнія народнаго дажѳ язычниковъ 
и магомѳтанъ. Чудесноѳ мвро отъ ияя продолжало встекать въ 
теченіѳ мнигихъ вѣковъ, вока дѣдъ царя Аббаса при отдѣ Гру- 
зинскаго царя Симона нѳ вступилъ въ Грузію съ своими полчв- 
щами. Тогда многія здавія были разорѳны, а въ соборномъ храмѣ 
вѳпріятели ставвли лошадей и вообще скотъ, и съ тѣхъ иоръ цѣ- 
лѳбное миро иерѳстало истѳкать отъ иня чудѳсваго кедра.
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no преданію, нѣкоторый Слагочестивый мужъ, изъ опасенія 
поруганія драгоцѣнной святыви (хитона Господвя) отъ ве- 
вѣрныхъ, открылъ гробъ Сидоніи и взялъ изъ иего пречи- 
стый хитонъ Господень. 0  дальнѣйшей судьбѣ этого хитона 
извѣстно лишь то, что по скооомъ возстановлееіи Мцхетскаго 
храма эта святывя сначала хранилась въ ризницѣ архіерей- 
свой, а затѣмъ помѣщена въ храмѣ и въ видахъ наилучша- 
го соблюденія скрыта въ церковномъ крестѣ.

Въ началѣ 17-го столѣтія эта великая святыея сдѣла- 
лась достояніемъ нашей Православной Церкви при слѣду- 
ющихъ обстоятельствахъ. Въ 1624 г. 27-го іюля русскіе 
послы въ Персіи (йоробьинъ и Кувшиновъ) дали знать въ 
Москву письмомъ къ царю Михаилу Ѳеодоровичу о тома, 
что персидсЕІй шахъ вамѣревъ прислать къ нему въ видѣ 
дорогаго подарка хитонъ Христовъ. Ііо увѣренію шаха, эту 
святыню, задѣланеую въ крестъ, онъ нашелъ, по завоеваеіи 
Грузіи, въ митрополичьей ризницѣ, прн чемъ шахъ увѣдо- 
милъ, что уже мвогіе изъ христіавскихъ государей, желая 
пріобрѣсти себѣ эту звамевиту „срачицу“, врисылалв къ 
вему съ просьбой о вей. Въ видахъ предваріггельваго озва- 
комлевія съ исторіею срачицы Христовой изъ Москвы было 
вославо вредписавіе тѣмъ русскимъ посламъ, чтобы ови со 
всею тщательвостію собрали подробныя свѣдѣвія о подлив- 
ности ея и чествовавій въ Грузіи и, если можво, постара- 
лвсь бы увидѣть ее сами, какова ова: тофтявая ли или во- 
лотвявая, какъ велика мѣрою и въ какихъ мѣстахъ видва 
кровь *). 25-го февраля 1625 г. въ Москву прибыли пер-

і) Мѳжду тѣмъ повелѣво было дьяку Грамотину разспросить 
о ризѣ Христовой у келаря Новоспасскаго мовастыря, Іоавникія 
гречанива, проживавшаго въ Москвѣ съ іерусалимскимъ патр. 
Ѳеофаномъ; и вотъ, Іоавиикій, бывшій въ Грузіи 16 лѣтъ назадъ, 
мѳжду врочямъ, описалъ внѣшній видъ хитова въ такихъ чер- 
тахъ. „ІІа Христѣ былъ хитонъ отъ вѳрху и додолу, а ткала дѳ 
тотъ хитовъ Сама Святая Богородида, а того ве вѣдаѳтъ, въ



сидскіе послы отъ шаха и 11-го марта были представлены 
государямъ царю Михаилу Ѳеодоровичу и отцу его патріарху 
Филарету Никитичу. Послѣ поклоаа имъ отъ великаго шаха, 
посолъ Русамбекъ, родомъ грузипъ, поднесъ патріарху, между 
прочими богатыми дарами, золотой ковчегъ за печатью іпаха, 
уврашеввый драгоцѣввыми камнями, и при этомъ сказалъ: 
„государь мой Аббасъ шахъ прислалъ къ тебѣ, великому го- 
сударю, золотой вовчегъ, а въ вемъ веливаго и славнаго 
Христа срачица“. Патріархъ съ радостію привялъ отъ ша- 
хова посла подарокъ и вь тотъ же день созвалъ соборъ изъ 
бывшихъ тогда въ Москвѣмѵдрыхъиблагочестивыхъстарцевъ 
изъІерусалимаиГреціи—Невтарія и Іоавнивія, тавже изъ Сар- 
скаго. и Подонскаго мигрополита Кипріана вмѣстѣ съ архи- 
мандритами, игуменами и протонопами. По долгомъ разсуж- 
девіи о срачицѣ Христовой освященный соборъ съ благого- 
вѣніемъ осматривалъ ее и при осмотрѣ оказалась въ золо- 
томъ ковчегѣ „часть нѣкая ризы Господни, а въ длину и 
иоперегъ пяди, полотняна, кавъ бы красновата, походила на 
мели, или будетъ огъ давнихъ лѣтг лице измѣнила, а ткана 
во льну“. Но кавъ ни оградно было пріобрѣтепіе столь рѣд- 
вой святыни для руссвой Православной Цервви, отсутствіе 
надлежащнхъ историчесвихъ свкдѣтельствъ, на оспованіи во- 
торыхъ можно было бы положительно признать эту срачицу 
за подлинвый хитовъ Господевь, и продолжительное пребы- 
вавіе ея въ рувахъ невѣраыхъ вобудили патріарха Филарета 
въ этомъ замЬчательномъ случаѣ дѣйствовать съ осторож-

іпѳлку или bo льну, а цвѣтомъ—де сказываютъ, былъ лазорѳвъ, a 
дѣломъ какъ бы манатья безъ рукавъ, широкъ и дологъ, тольво 
лишѳ тѣмъ разнился. что безъ бору и безъ шитья,—весь тканъ 
сверху“. Немного позжѳ архіѳписв. вологодсвій Невтарій, грѳкъ, 
сообщалъ, что овъ, бывши однажды въ Грузіи, по поручѳнію 
конставтиноп. ватріарха, видѣлъ ризу Господню въ цервви по 
имени Ислѳта, и слышалъ отъ тамошнихъ свящѳннивовъ, что 
риза Господня въ даввія времѳна принесена туда воиномъ, быв- 
шнмъ въ Іерусалимѣ ври распятіи Спасителя, и что отъ нея бы- 
ваютъ чудеса.

223
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ностію і). И вотъ, независимо отъ различвыхъ показаній, 
царь и патріархъ рѣшили искать доказательствъ свыше для 
окончательнаго убѣжденія въ подлинности срачицы Христо- 
вой. 18-го марта, чрезъ недѣлю по представленіи персид- 
свихъ пословъ царю, патр. Филаретъ держалъ ему тавую 
рѣчь. „Святыня, что называютъ Христовою срачицею, при- 
слана отъ иновѣрнаго даря; истиннаго свидѣтельства о ней 
нѣтъ, а невѣрныхъ слово безъ испытанія въ свидѣтельство 
не пріемлется. Надобно пѣть молебны, носить святыню ту 
къ болящимъ, возлагать на нихъ и молить Бога, чтобы Онъ 
Самъ открылъ о ней истину“. Поэтому во всей Мосввѣ былъ 
установленъ недѣльный постъ; во всѣхъ церквахъ и мона· 
стьтряхъ совершались молебствія; ризу Господню въ особомъ 
серебряномъ ковчежцѣ за патріаршею печатью носили къ 
больнымъ для возложевія на нихъ, чтобы Господь Богъ о 
той святынѣ проявилъ волю Свою и теиерь, подобно тому, 
какъ древле, при благочестивой царицѣ Еленѣ, благоволилъ 
явить ее о крестѣ Христовомъ. He прошло еще и недѣли, 
какъ начали совершаться многія исцѣленія отъ срачицы 
Христовой. И какъ нѣкогда женщина, страдавшая 12 лѣтъ 
въ болѣзни, чудесно исцѣлилась чрезъ одно прикосновеніе 
къ одеждѣ Христа Спасителя (Марв. 5, 25—29), тавъ те- 
перь больные выздоравливали отъ прикосновевія къ нимъ 
Его хитона. Такъ, послѣдовавшія отъ ризы Господней мно- 
гія исцѣленія явились наилучшими довазательствами подлин-

і) Въ отвѣтъ на предписаніѳ царя Коробьинъ и Кувшиновъ, 
въ письмѣ отъ 16 ноября 1625 г., повторили только прежнія 
свои донесенія, тавъ кавъ имъ нѳ случалось ничего новаго узнать 
о срачицѣ. Между прочимъ, эти послы доносили, что срачица бы- 
ла всенародно чествуема въ Грузіи съ древнихъ врѳменъ, и что 
отъ нея были замѣчательныя исцѣлѳнія,—извѣщали тавжѳ, что 
срачица послана шахомъ до Москвы съ купчиною Мамѳселѣемъ 
въ золотыхъ поиолокахъ, н на Москвѣ онъ долженъ бнлъ взять 
ее съ сундучкомъ за печатью шаха в доставить самому патріарху.
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ности этой святыни. Послѣ этого царь и патріархъ поручили 
Крутицкому митроподиту Кипріану вмѣстѣ съ двумя архи- 
мандритами и двумя игуменами произвести вадлежащее раз- 
слѣдованіе дѣйствительности этихъ чудесеыхъ исцѣленій и, 
по получевіи удостовѣренія въ томъ, приговорили 26 марта 
быть собору въ царскихъ палатахъ. На соборѣ торжествен- 
но было объявлено синклиту царскому и православному на- 
роду о многочислевныхъ чѵдесахъ отъ срачицы Христовой 
(кому, имевво, когда и отг какой болѣзни) и было опредѣ- 
лено поставить ковчегъ съ нею въ Успенскомъ соборѣ и 
учредить въ честь ея общерусскій ежегодный праздникъ 27-го 
марта, который впослѣдствіи былъ перенесенъ на lö-e іюля. 
Иатріархъ въ Успенскомъ соборѣ устроилъ особое мѣсто 
на югозападяой сторонѣ въ вравомъ углу и здѣсь въ мѣд- 
номъ шатрѣ съ подобающимъ благоговѣніемъ, къ великой 
радости чадъ Православной Россіи, и положенъ былъ хитонъ 
Господень въ ковчежцѣ, и о таковомъ положеніи ризы Хри- 
стовой (въ январѣ 1626 г.) было возвѣщено православнымъ 
царскими и патріаршими грамотами для принесенія Богу 
благодаренія и ежегодваго праздвества. Хранящійся въ ков- 
чегѣ; вмѣстѣ съ другими ковчегами, въ М осеовскомъ Успен- 
скомъ соборѣ (въ придѣлѣ свв. апост. Петра и Павла) „Бо- 
жественвый покровъ“ і) въ праздвество ему торжествевво

i) Отъ драгоцѣннаго Божѳствѳннаго „покрова“, положеннаго 
въ Московскомъ Успѳнскомъ соборѣ, нынѣ одва часть имѣѳтся въ 
Кіево-Софійскомъ соборѣ, двѣ части ризы Христовой сохраняются 
въ Петѳрбургѣ. Изъ нихъ одна часть нахоаится въ Петропавлов- 
скомъ соборѣ, въ который она перѳнѳсева была вмѣстѣ съ моща- 
ми св. Іакова Пѳрсянина и всею утварію цѳрковною изъ Пѳтро- 
павловской цѳркви, бывтей на сѣняхъ въ Московскомъ дворцѣ. 
Отъ этой части святыни отдѣлена небольшая часть, которая хра- 
нится въ церкви Сваса Нѳрукотворѳннаго Образа, что въ зимвѳмъ 
дворцѣ. По благочѳстивому обычаю малѣйшая частица отъ сра- 
чицы Христовой издавна отдѣляѳтся для ношѳнія на груди каж- 
дому новорожденному члеву Царствующаго Дома въ Россіи.
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архіереемъ износится изъ мѣднаго шатра на аналой для че- 
ствованія во время всенощнаго бдѣнія, а послѣ литургіи 
снова полагается въ кипарисовомъ гробѣ въ шатрѣ.

Служба на день положенія ризы Господней принята отъ 
Крутидкаго или Сарскаго митрополита Кипріана, который 
изложилъ ее по повелѣнію патр. Филарета Нивитича. Въ 
сей службѣ риза Господня, снятая съ Господа при Его ра- 
спятіи и потомъ положенная въ Москвѣ, въ врестовокловвую 
педѣлю св. Четыредесятвицы въ дерковныхъ пѣснопѣніяхъ 
прославляется вмѣстѣ съ животворящимъ крестомъ. Призы- 
вая вѣрныхъ къ вокловевію Божествеввой ризѣ Спасителя, 
св. Церковь въ день празднества ей 10-го іюля торжествев- 
но возглашаетъ, что „эта риза есть хитонъ Господень“ (3-я 
стихира на литіи и кондавъ), что ею облекалась живовосвая 
и святая плогь Господа Іисуса Христа (8 пѣсн. канона), 
что она драгоцѣнна по силѣ исцѣленій. „Риза честная Твоя, 
Владыко, яко Твое Божественное и Пречистое тѣло ітокры- 
вающая, одежду исцѣленій дарова вамъ и источникъ исто- 
чающн благодати присноживотныя воды“ (1 стих. на Госп. 
воззв.). Поэтом/ св. Церковь взываетъ къ чадамъ своимъ: 
„почерпите человѣцы спасеніе душамъ и исцѣленіе тѣлесемъ: 
рака всѣмъ днееь предлежптъ, въ ней же положися архі- 
ерейскими руками честная риза Христа Бога вашего“ (3-я 
стих. ва литіи),—и торжествевво ваучаетъ вѣрвыхъ, что 
„ризу Божественвую Владыка Христосъ даровалъ граду Мо- 
сквѣ богатство веотъемлемое: вокровъ же и славу и веобо- 
римую стѣву и исцѣлевій сокровище и чудесъ источвивъ 
врисвотеиущъ“ (2 стих. ва литіи).
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Замѣтка о лѣтнихъ народныхъ предразсудкахъ и 
повѣрьяхъ: объ обливаніи и десятой пятницѣ.

Въ нашемь простонародьи существуетъ суевѣрное обли- 
ванье. Во время засухи сельскіе наши жители, въ особен- 
ности женсвій полъ, набираютъ воды изъ рѣчки и колодцевъ 
съ тою цѣлью, чтобы облить своихч сосѣдей, гостей или ми- 
мопроходящихъ. Иди въ такую пору свящеипикъ по селу, 
прихожане, пожалуй, обольютъ и его. Этого случая даже 
ищутъ и выжидаютъ, и воспользоваться случаемъ облить 
своего священнива считаютъ какимъ-то добрымъ предзнаме- 
нованіемъ. Преимущественно стараются совершить это обли- 
ванье гогда, какъ молебствуютъ на поляхъ. Въ тѣ священ- 
ныя мивуты непремѣнно всѣ молящіеся и старые и малые 
оболью?ъ другъ друга водою съ головы до вогъ, оболыотъ и 
причтъ весь церковний; исключееіе бываетъ лйшь тамъ, гдѣ, 
какъ говорятъ, „понъ сердитъ“, и его не совсѣмъ-то жа- 
луютъ. ΐτ ο  же 9Т0 за облииаеье? Огкуда оно зашло на свя- 
тую Русь, i i  какая цѣль его?... He нужво доказывать, что 
обливанье это ве есть что-нибудь религіозеое; оно есть ни 
болѣе ви менѣе, какъ суевѣрный обычай. Н ачаю  свое оно 
ведетъ едва-ли пе отъ языческихъ времевъ, когда наши 
предки имѣли богопочтеніе къ Купалѣ. Быть можетъ, ему 
клавялись и молились пренмущественно во время засухи и 
отъ него ожидали самаго дождя: въ честь Купалы, быть мо- 
жетъ, и купались, и обливались. Какъ бы то ни было, a 
цѣль нашего обливанья именво та, чтобы пошелъ дождь. 
„Намочи васъ, Боже!“ взываютъ наши крестьяне и крестьян- 
ки, когда обливаютъ одинъ другаго,— „намочи и въ полѣ, и 
на печи!“.... Если за всѣмъ тѣмъ засуха продолжается, то и 
обливанье продолжается до самихъ дождей. Чтобы опровер- 
гяуть это народное заблужденіе и искоренить его среди на- 
шего простонародья, нужво не только доказывать нелѣпость
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обливаться: надобно бороться съ вашими суевѣрами благо- 
временнѣ и безвременнѣ силою разумнаго обличительнаго 
слова; и эта борьба увѣнчается иобѣдою тогда лишь, какъ 
грамотность и Слово Божіе возрастутъ и оврѣнвутъ въ умахъ 
и сердцахъ нашего простонародья.

Послѣ Пасхи, на десятой седьмицѣ, пятница пользуется 
особевнымъ народнымъ почитаніемъ. Въ эту пятницу наше 
простонародье оставляетъ всѣ свои полевыя и доыашнія ра- 
боты и проводитъ время въ праздничныхъ удовольствіяхъ. 
He смотря на то, что въ эту пору уже начинаютъ убирать 
сѣно, и полевыя работы не терпятъ дальнѣйшаго промедле- 
нія, самь народъ говоритъ объ этомъ времени: „теііерь день 
года кормитъ“!—за всѣмъ тѣмъ на этотъ день нашъ му- 
жичокъ ни за что не пойдетъ косить, а крестьянки не ста- 
яутъ подбирать скошенной травы. „Грѣхъ болыпой! работа 
не въ прокъ будетъ! Богъ накажетъ чѣмъ-нибудь!“ такъ γο 

β ο ρ α τ έ  о тѣхъ, кто не праздеуетъ десятой пятницы. Что же 
это за пятница? откуда ова завіла къ вамъ и чѣмъ заслу- 
жила себѣ такую честь въ простовародьн? На всѣ эти во- 
вросы вавіъ чернорабочій людъ ве скажетъ вамъ вичего, 
развѣ только: „такъ въ стариву велось; наши враотца по- 
читали эту пятвицу и вамъ приказали почитать; испоконъ- 
вѣку этотъ девь праздвуется!“ Если взглявемъ въ исторію 
вашего отечества, то ве вайдемъ въ ней викакихъ даввыхъ 
на то, чтобы сколько вибудь положительво и прямо уясвить 
вричину этого мвимаго праздвества. Что звачила встариву 
эта пятвица? He выражала ли она собою какой либо рели- 
гіозвой мысли? He совервіилось ли въ зту яятвицу что-ни- 
будь достославваго, достойваго народной памяти ва всѣ вѣка? 
He былъ ли этотъ девь двемъ особевваго благочестія въ ва- 
родѣ? Народъ ве ходилъ ли въ этотъ девь когда-вибудь ва 
богомолье? He говѣли ли, ве исповѣдывались ли въ эту пят- 
вицу, такъ какъ ова бываетъ ежегодно во время Петрова 
иоста? Быть можетъ, народъ въ эту порѵ воздавалъ особев- 
вую благодарвость Богу за Его особеввыя благодѣявія къ
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людямъ. Быть можетъ, въ этотъ день просили Бога въ мо- 
литвахъ своихъ отвратить отъ нихъ праведвый гвѣвъ Свой, 
кавъ то: засуху, падежи, эпидеміи, бывающія обывновенно 
въ эти лѣтніе мѣсяцы. Въ нбкоторыхъ приходахъ на деся- 
тую пятницу имѣютъ обывновеніе совершать крестные ходы 
на володци, въ другихъ освящаютъ стада, а иные отпра- 
вляютъ молвбствіе по домамъ и въ храмѣ, „ради души спа- 
сенія и всякаго благополучія“. Если же во всемъ этомъ нѣтъ 
основанія къ празднованію десятой пятницы, то не слѣдуетъ 
ли вскать сему причины въ томъ времени народной исторіи, 
когда вадъ русскимъ народомъ тяготѣло иго монгольское? 
Извѣетно, что мусульмане праздвуютъ каждую пятницу; изт. 
нихъ туркя, по ученію Борана, совершаютъ въ Константи- 
вополѣ по пятвицамъ даже особенную нолитву за своего 
хана, а потому за нарушеніе этого двя у мусульманскихъ 
вародовъ строго ваказываютъ вивоввыхъ. Можно предпола- 
гать, что во время монгольсваго ига магометанЬ дривуждали 
русскихъ православныхъ христіанъ измѣвять святой вѣрѣ и 
ея церковнымъ праздникамъ и заставляли силою и мечемъ 
праздновать вятвицу. Быть можетъ и то, что жестокіе по- 
бѣдители-мусульмаве своимъ побѣжденнымъ хрнстіаванъ да- 
вали отдихъ отъ тяжелыхъ работъ по вятвицамъ, или въ эту деся- 
тую пятницу, когда работы бываютъ сопряжевы съ потомъ 
и вровію трудящихся. Если принять эту болѣе или менѣе 
вѣроятную догадку, то нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, 
что простой народъ вомвитъ и почйтаетъ этотъ день, какъ 
праздвикъ. Но при этомъ нужво замѣтнть, что въ нѣкото- 
рыхъ ыѣстахъ по Кавказу и другихъ, болѣе близкихъ къ 
васеленіяыъ татарскимъ, и каждая пятница почитается оста- 
влевіемъ вѣкоторыхъ работъ. Есть живые примѣры тому, что 
по пятвицаыъ женищны не прядухъ и не ткутъ холста. Су- 
ществуетъ въ народѣ суевѣріе, что въ пятницу грѣшяо за- 
ниматься этими работами. Женская философія замѣчаетъ, 
что витки порвутся или холстъ пропадетъ, если бываютъ 
сработаны въ пятницу. Какъ бы то ни было, отчего бы ни
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произошедъ праздникъ въ десятую или другія пятницы, 
нельзя найти для него основанія въ христіанствѣ. Ни въ 
Священномъ Писаніи, ни въ Церковномъ Преданіи нѣтъ ска- 
заній о десятой пятницѣ и предписаній проводить этотъ 
день въ праздности.

Обозрѣніе проповѣдеи въ Епархіальныхъ Вѣдо- 
мостяхъ за 1897 годъ

Поученіе свящ. Ильинскаго въ недѣлю о Слѣпомъ про- 
никвуто и трогательньгмъ сокрушеніемъ пастыря о грѣхахъ 
своихъ пасомыхъ, и большою силою убѣдительности, и—мѣ- 
стами—любовно-строгимъ отеческимъ внушеніемъ и вразу- 
ыленіемъ.—Отвѣтъ Господа на воиросъ асостоловъ касатель- 
но слѣпорождеянаго: „Равви, кто согрѣшя, сей ли, или ро-
дителя его, я е о  слѣпъ родися“ (Іоанн. 9, 2), по совершенно 
справедливону замѣчанію проповѣдника, ясно показываетъ, 
что несчастіе, которое терпитъ человѣкъ въ жизни, не всегда 
есть слѣдствіе его вины предъ Богомъ. Чѣмъ, въ самомъ 
дѣлѣ, виеовенъ слѣпедъ, лишенный зрѣнія отъ утробы ма- 
тери своей? Онъ—такой же человѣкъ, какъ и всѣ мы: его 
разумная душа, вавъ и наша, отражаетъ въ себѣ образъ и 
подобіе Творца; его сердде, подобно нашему, ко всему от- 
зывчиво; оно можетъ и чувствовать, п страдать, и радоваться. 
Это несчаствый калѣка, котораго съ пренебреженіемъ и пре- 
зрѣніемъ гонятъ жестокосердые люди, смѣхомъ провожаютъ 
дѣти и судитъ на всѣ лады каждый прохожій, и передъ Бо- 
гомъ, к передъ людьми достоинъ лучшей участи и большаго 
къ себѣ состраданія,—по одному уже тому достоинъ, что не 
только никого не обидѣлъ, но всякій часъ самъ терпитъ

і) См. № 25-й за 1898 г.



укоръ и судъ ближвихъ, попреки и напрасвыя оскорблевія 
отъ тѣхъ, отъ кого, по праву возраста, могъ бы ожидать 
полпаго уваженія. И вотъ, какъ бы въ наше осуждевіе, Хри- 
стосъ Спаситель,—на глазахъ учениковъ Своихъ не оттор- 
гаетъ отъ Себя одного изъ такихъ несчастныхъ, Самъ Пра- 
ведный—не осуждаетъ его, Самъ Милосердый—даруетъ ему 
исцѣленіе, тѣмъ самымъ являя дѣло Божіе ва вемъ въ ва- 
зидавіе прочихъ, въ ваучевіе ваше. И вамъ ли, вослѣ этого, 
осѵждать слѣпца, если Саыъ Богъ оправдалъ его? Видимъ 
ли мы, слѣпы ли,—предъ Богомъ это безразличво; Ему ве 
зтого отъ васъ вужво, Овъ не этого ищетъ въ васъ, а вѣры 
вравой, вламевпаго сердца, реввости къ дѣламъ благочестія. 
]ice же это есть и въ слѣвцѣ, какъ и въ васъ; а потому 
слѣвецъ во всемъ равенъ вамъ и такъ же близокъ къ Богу, 
тавъ же дорогъ Ему, какъ и мы. „Христіавиаъ! Господь 
даровалъ очи слѣпому,—иди и ты ве судомъ, а милостію 
приготовь встрѣчу весчастяому, котораго видивіь: ве осву- 
дѣетъ отъ того рука твоя; иди и ты безъ укора покажи ему, 
какъ брату по вѣрѣ, участіе любви, порадуй несчастваго 
добрымъ словомъ, сважи утѣшевіе.—и за свою милость къ 
ближвему самъ отъ Бога помилованъ будешь. Помви: милуяй  
нища, взаимъ даетъ Боіови, и самъ препитается“ (Притч. 
Сол. 19, 17; 22, 10). Затѣмъ ироповѣдвикъ обращается въ 
частности къ отцамъ и матерямъ. „Отцы и ыатери семействъ! 
По долгу своему ваучите дѣтей вашихъ воздавать вочтевіе 
старшимъ, вто бы ови ви были—здравые или калѣви, зрячіе 
или слѣпые, зватвые или бѣдвые. He смотритъ Богъ ва ли- 
ца человѣвовъ, не смотрите и вы. За правило себѣ возьмите: 
ве тотъ одивъ достоивъ чести, вто ве вуждается въ вашей 
помощи, а и тотъ, ето въ зво й  и холодъ за милость вавіу пре- 
вловяетъ свою сѣдиву даже предъ малымъ ребевкомъ. He 
забывайте и того, что за важдый веразумный шагъ и по- 
стуиокъ дитяти вы отдадите отвѣтъ ва страшвомъ судѣ“. 
Далѣе прововѣдвикъ обращаетсл къ дѣтямъ. ЯА вы, дѣти, 
вогда видите слѣпца или ивого калѣку, звайте, что овъ та-
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кой s e , какъ и вы, человѣкъ, той s e , вавъ и вы, вѣры; a 
посему, ве смѣхомъ встрѣчайте, не бранью провожайте его, 
а доброю христіанскою честію,—честь лучше безчестія. Кто 
знаетъ, что самихъ васъ ждетъ впереди? кто поручится за 
то, что въ будущемъ ни одиеъ изъ васъ не протянегъ руки 
за нодаяніемъ? Часто человѣкъ полагаетъ одно, а Богъ ра- 
сполагаетъ; часто бываетъ въ жпзни не такъ, какъ намъ же- 
лательно, а какъ Богу угодно. Помните и то, что не дорогъ 
слѣоцу вашъ кусовъ хлѣба, данный съ укоромъ и бранью; 
ничто онъ и въ глазахъ Бога, такъ вавъ не отъ сердца 
поданъ, и не сытъ имъ будетъ несчастный, которому въ иное 
время ласковое слово бываетъ дороже куска хлѣба. И ду- 
маете ли вы, что за этотъ самый кусокъ хлѣба, каждая 
кроха вотораго отзывается болью въ сердцѣ несчастнаго, въ 
часъ, въ который не ждете, сами наважетесь Богомъ, потому 
что ругайся убогому, раздражаетъ Сотворшаго его (ІІритч. 
Салом. 17, δ)?“ Ho особенно трогательно завлючительное 
обращеніе проповѣднива къ самимъ слѣпымъ. „А тебѣ, оди- 
нокому, горькому страдальцу, что скажу въ утѣшеніе?—He 
плачь, когда гонятъ тебя; не ропщи на Бога, вогда освор- 
бляютъ: это житейскій крестъ, посланнмй тебѣ. He виноватъ 
и не дашь ты отвѣта въ томъ, что не служишь на пользу 
ближняго, какъ бы хотѣлъ; но за то служи Богу: весь от- 
дайся Ему и духомъ, и сердцемъ,—это за все вмѣнится тебѣ. 
Въ скорби своей утѣшься тѣмъ, что ты не забытъ Богомъ, 
не униженъ Имъ предъ людьми. Укрѣпись въ этой мысли 
тѣмъ, что Самъ Богъ не оттолкнулъ подобеаго тебѣ, Самъ 
Онъ оправдалъ его нынѣ. Надѣйся, придетъ время—н не 
тайно уже, а на глазахъ твоихъ обвинителей оправдаетъ и 
тебя Господь, чѣмъ ободритъ и облегчитъ тебѣ крестъ твой, 
приблизитъ къ Себѣ и за временныя горести приведетъ къ 
вѣчному повою. Кавъ можно чаще взывай, несчастный: Хри- 
сте. Свѣте истины, Ты сущахъ во тмѣ Свѣтъ пресвѣтлый 
(ісонд.)! Эта пѣснь не земной, а небесный свѣтъ прольетъ 
въ твою душу, и познаешь ты духовными очами не земныя,



а небесныя дѣла; къ нимъ будешь стремиться, отъ нихъ по* 
лучишь отраду и облегченіе участи своей“.

Проповѣдей на дни праздничные помѣщено въ Епар- 
хіальныхъ Вѣдомостяхъ въ 1897 году въ общемъ около 250. 
Наиболыпее количество проповѣдей напечатано на дни— 
Новаго года (17), священнаго коронованія (15), Рождества 
Христова, (12), преставленія св. ап. и еванг. Іоанна Бого- 
слова (10), тезоименитства Государя Императора (10), Вве- 
денія во храмъ Пресв. Богородицы (9) и вг Великій пятокъ 
(15); о ни одной проповѣди на дни—Св. Духа, Рождества 
Іоанла Ііредтечи, рожденія Государыни Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны и оч. мн. др. Лучшими изъ проповѣдей на дни 
праздничные являются: слово въ деиь Благовѣщенія Пресв. 
Богородицы и слово въ день св. нрор. Иліи—въ Бозѣ по- 
чившаго митрополита Московскаго Сергія (Моск. церк. вѣдом., 
«ѴД: 14 и 29), слово вь день нреставленія св. Іоанва Бого- 
слова — архіеп. Новгородскаго Ѳеогноста (Новгор. епарх. 
вѣдом., Λ» 19), поученіе въ день свв. апп. Петра и Павла— 
еп. Костромскаго Виссаріона (Костр. еп. відом., JV» 12), по- 
ученіе въ день трехъ святителей—Василія Великаго, Григо- 
рія Богослова и Іоанна Златоустаго и поученіе въ день хра- 
мового праздника (25 сент.) Симбирской гимназіи—еп. Сим- 
бирскаго Никандра (Симб. епарх. вѣдом., №№ 5 и 21), но- 
ученіе в*ь день преп. Сергія Радонежскаго—еп. Тульскаго 
Питириыа (Тульск. еп. вѣдом., Д» 14), слово въ день Але- 
ксандра Невсваго и слово въ день Рождества Пресв. Бого- 
родицн—еп. Тамбовскаго Алевсандра (Тамб. епарх. вѣдом., 
Λ:Λ» 2 и 42), поученіе въ день Введенія во храмъ ІТресв. 
Богородицы—ен. Тобольскаго Антонія (Тоб. еп. вѣд., № 23), 
слово въ девь Введенія во храмъ Пресв. Богородицы—еп. 
Владикавказскаго Владиміра (Владик. епарх. вѣдом., «N« 23), 
слово въ Веливій пятокъ и слово въ день рожденія Государя 
Иыиератора—еп. Острожскаго Меѳодія (Вол. епарх. вѣдом., 
Д'.Д» 12—13 и 15), слова въ день Священнаго Коронованія—

233

Рук. для еел. паст 1898 г., т. 2. № 27 Я



2 84

іірот. I. Сергіева (Тамб. еи. вѣд., JV» 23)  ̂ свящ. А. Клитина 
(Кіевск. епарх. вѣдом., № 11), свящ. I. Сапоровскаго (Херс. 
епарх. вѣд., № 11), свящ. А. Журавлева (Волог. еп. вѣдом., 
,λ" 11) и свяіц. В. Троицкаго (Тамб. епарх. вѣдом., Λ: 12), 
слово въ день Вознесенія Господня—свящ. Е. Илыінскаго 
(Сарат. еп. вѣдом., .λ» 11), слова въ девь Рождевія Госуда- 
рыни Имвератриды Александры Ѳеодоровны—свящ. Н. Стел- 
лецкаго (Кіевск. еп вѣдом., № 12) и свящ. Н. Лашкова 
(Кишин. еп. вѣдом., Д» 12) и др.—Остановимся подробнѣе 
па проповѣдяхъ: митроп. Моск. Сергія, еп. Симбирскаго 
Никавдра, еп. Костромскаго Виссаріона, еп. Тобольскаго 
Антонія и прот. I. Сергіева.

Въ словѣ въ день Благовѣщенія Пресв. Богородицы 
митроп. Сергій говоритъ о веобходимости и важносхи для 
всѣхъ изученія Овящ. ІІисаеія и вмѣстѣ съ тѣмъ выясняетъ 
и показываетъ неосновательность мнѣнія тѣхъ, которые ду- 
маютъ, будто обязанвость изучать Свящ. Писавіе лежитъ 
только ва лицахъ духовнаго звавія. Въ храмѣ свящеввослу- 
жители вредвачиваютъ, возглашаютъ, поучаютъ, а всѣ пред 
стоящіе слушаютъ и молятся; слѣдовательво, въ отвовіевіи 
къ Слову Божію, вастыри обязавы ве только звать его, во 
и разъясвять, а всѣ— читать, слушать и поучаться. Древвіе 
христіаве и въ пѵтешествіи, и въ работѣ ве оставляли книгь 
свяіцеввыхъ; жевщивы восили съ собою малыя Евавгелія, 
подобво какъ вывѣ вѣкоторыя имѣютъ при себѣ краткіе мо- 
литвословы. Святые люди разсуждали: „хотя бы и ве все 
вовятво было въ свлщенныхъ квигахъ; во отъ самаго чтевія 
ихъ бываетъ великое освящевіе, Одивъ видъ этихъ квигъ 
дѣлаетъ васъ воздержвѣе на грѣхъ. Если гдѣ ве возможешь 
постигвуть того, о чемъ говорится; пойди къ учителю, къ 
вастырю, вопроси его о свазаввомъ“ (Злат.7 бес. 3, отд. 3). 
Мвогихъ вывѣ ѵвлеваетъ страсть къ чтевію, а мвожество 
печатаемыхъ квигъ и повремеввыхъ издавій даетъ обильвую 
пищу этой страсти. Но вакая польза отъ этого чтевія для 
души? Что къ ковду жизви оставется утѣшительваго?—
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Грядетъ Господь на вольныя страдавія, и мы, Его послѣдо- 
ватели, во дни Великаго поста приглашаемся сопровождать 
Ero. Съ какимъ же душевнымъ стяжаніемъ пойдемъ за Нимъ? 
Достаточво ли зяакоыы ыы съ повѣствованіями о послѣднихъ 
дняхъ Ero земной жизви, съ тѣми пѣсвопѣніями и священ- 
пыыи чтевіями, которыми Церковь Его ублажаетъ? А вмѣ- 
стѣ, прішойивая неизбѣжность и своей кончины, помырлиііъ, 
что изъ прочитаннаго возмемъ съ собою въ загробную 
жизнь? Какія произведенія и какого писателя могутъ облег- 
чить яредсмертвое томленіе умирающаго человѣка? Блаженва 
кончина того, кто, поживъ благочестиво, умирая, молится 
свищенвыми изречепіями, произноситъ стихи всалмовъ, го- 
товясь въ предсмертномъ вздыханіи ироглаголать: Господи
Ішусе, пріимн духъ мой (Дѣян. 7, 59).

Въ словѣ вь день св. прор. Иліи митр. Сергій говоритъ 
о томъ, какова должна быть ревность христіанская. Ревеость 
эта, хотя и пламенная, въ то же время должна быть непре- 
мѣпно кроткою. Великъ тотъ ревнитель вѣры, который воз- 
могъ бы дѣйствовать „въ духѣ и силѣ Иліи“, чтобы ^воз- 
вратить непокоривымъ образъ мыслей праведвиковъ^ (Лук. 
1, 17). Но силу рсввости ири этомъ должво умягчать своею 
вротостію η тихостію Христовою, по которой апостолы были 
тихи не только среди своихъ учеоиковъ, во и вредъ лицемъ 
своихъ противвиковъ. Исгиввая ревность не ужасаетъ, яе 
грозитъ, во умоляетъ и ярекловяетъ; ея чистый огонь ве 
сожигаеть, а согрѣваетъ охладѣвіиія въ вѣрѣ и вравдѣ 
сердца. Цохвальво реввовать всегда въ добромъ. Но и рев- 
ность, по предмету добрая, должна быть благоразумвою, по- 
чеыу ii воставляется ивымъ въ упрекъ, что ояи ревность 
Божію имутъ, но не no разуму. Сюда отвосятся всѣ тѣ, ко- 
торые, хотя, повидимому, о славѣ Божіей [іеввуюхъ, о пра- 
вильвости и благолѣвіи богослуженія, о безворочвос.ти обще- 
сгвенвыхъ дѣятелей, во, по своей веумѣреввости, завальчи- 
вости, одвостороввости убѣждевій, ве достигаютъ доброй цѣ- 
ли и даже вричияяютъ иногда вредъ и разстройство. Хоро



шо, напрѵ ревновать о сохраненіи церковной древности. Но 
если кто, простирая свою ревность и на то, что безразлично 
для спасенія души, или древность чего сомнительна, пори- 
цаетъ, гнушается, отвращается всѣхъ, разсуждающихъ иначе, 
тотъ погрѣшаетъ противъ евангельской кротости. He запре- 
щено разсуясдать о томъ, что дравильнѣе и древнѣе—три ли 
пер.ста слагать для крестнаго знаменія, или ддя. Но если 
держащіеся двоеиерстія ненавидятъ троеперствиковъ и зло- 
словятъ, то они уже ревнуютъ не по разуму и не безвинны 
предъ Богомъ. Нужно, наконецъ, ревность соединять съ тер- 
дѣвіемъ/хотя бы она относилась къ самымъ чистымъ и не- 
сомнительнымъ предметамъ. Господь среди пшеницы дозво- 
лилъ плевеламъ рости до жатвы. Такъ и Православная Цер- 
ковь терпитъ заблуждающихъ не только по жизни, но и въ 
сужденіяхъ о священной обрядности. Св. ап. Павелъ, воз- 
буждая ревность солѵнянъ, чтобы вразумили безчинныхъ, за- 
повѣдуетъ: долготерпите ко ѳсѣмъ (1 Сол. 5, 14).

Изложеніе поучеяія ІІреосв. Никандра въ день трехъ 
святителей—Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна 
Златоустаго дѣлится на двѣ части. Всесторонне выяснивши 
въ первой части весьма важное значеніе для учащихся внѣ- 
класснаго чтенія, преосв. Никавдръ во второй части остава- 
вливается своимъ виманіемъ на вопросѣ: какія же книги 
слѣдуетъ читать готовящимся къ пастырскому служевію и 
къ церковно-народному учительству? Отвѣтъ на этотъ во- 
нросъ дается кругомъ взучаемыхъ ими въ духовной семина- 
ріи ваукъ, какъ свѣтскихъ, такъ и духовныхъ. И святите- 
ли—Василій Веливій, Григорій Богословъ и Іоаннъ Златоустъ 
знакомились съ литературою всѣхъ изучавшихся въ то время 
наукъ. Сами они такъ дѣлали и готовившимся къ священ- 
ству совѣтовали поступать такъ же. Св. Іоаннъ Златоустъ 
говоритъ: „неужели тотъ, кому имѣютъ быть ввѣрены забо- 
тн о столькихъ душахъ, приметъ ва себя обязанности, къ 
исполненію которыхъ не будетъ надлежащииъ образомъ при- 
готовленъ? Поэтому, священникъ всячески должевъ стараться
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пріобрѣсти силу слова и запастись всѣми необходимыми для 
него позваніями“ („0  священствѣ“). Итакъ, кандидатамъ 
священства слѣдуетъ читать книги, касающіяся всѣхъ пре- 
подаваемыхъ имъ наувъ; потому что всѣ эти науки имѣютъ 
такое или иное, прямое или косвенвое отеошеніе къ пред- 
столщему имъ служенію. Но такъ какъ, въ виду предсто- 
ящаго кавдидатамъ свящевства слѵженія Церкви Божіей и 
сиасенію ближнихъ, въ кругѣ преподаваемыхъ въ духовной 
семинаріи наукъ преимуществснное мѣсто занимаютъ науки 
духовнаго, богословскаго характера; то ва книги, касающіяся 
своимъ содержаніемъ этого послѣдняго разряда наукъ, и 
должно быть обращено кандидатами священства особенное, 
преимущесгвенное вниманіе. Съ этими науками они должны 
главвымъ образоыъ знакомиться, ихъ должны особеино осно- 
вательно изучать, какъ главвую опору для своего послѣдующа- 
го служенія слову. Нѣкоторймь чтеніе духовныхъ, богослов- 
свихъ или философскихъ внигъ можетъ казаться скучнымъ, 
а инымъ—и малопонятнымъ по отвлечевпости изложепія, 
выспренности мысли и особенностямъ терминологіи. Но такъ 
можетъ скорѣе вазаться отъ нашей лѣности. разсѣянности 
ii непривычки къ серьезному вообщ§ и въ частности кт> ду- 
ховвому чтенію. Если же мы, подавляя свою лѣность и раз- 
сѣянность. съ молитвою къ Богу о помощи, нѣсколько разъ 
ыринудимъ себя къ такому чтевію, руководясь мыслію о ве- 
личайшей его пользѣ и важности; то скоро, съ поыощію Бо- 
жіею, почувствуемъ надлежащій вкусъ къ этому чтенію, при- 
вяжемся въ нему, и оно можетъ сдѣлаться потомъ уже на 
сущною ііотребвостію нашей души.

Въ поученіи въ день храмового праздника въ Симбир- 
ской гимвазіи Преосв. Никандръ указываетъ слушателямъ 
на такія етороны, свойстѣа и явленія въ богослуженіи Пра- 
вославной Церкви, которыя почти постоянно ускользаютъ отъ 
ввимавія большинства совремеввыхъ посѣтителей храма Бо- 
жія и совершаемыхъ въ немъ богослуженій, и которыя, од- 
вавоже, если бьі были замѣчевы, надлежащимъ образоцъ
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разсмотрѣны и продуманы, могли бы оказать громадное ііро- 
свѣтительное вліяніе на молящихся. Для поясненія этихч и 
другихъ своихъ мыслей, Преосв. Никандръ беретъ канонъ 
праздника Воздвиженія Креста Господня (поученіе произне- 
сено было вскорѣ иослѣ этого праздвика, 25 севтября). 
„Прослѣдите,— говоритъ ІІреосвященный,—его содержавіе, 
обратите внимавіе на его форму, на образеость рѣчи, на 
глубину мыслей, на оригивальность сопоставлевій, на фило- 
софски-поэтическій взглядъ на исторію народа Божія, кото- 
рый проглядываетъ въ этомъ канонѣ,—и вы очарованы бу- 
дете поразительной картиной, воторая развернется предъ ва- 
шимъ умственнымъ взоромъ, восхищевы будете той высокой 
поэзіей, которая вдохновляла вѣкогда священваго поэта“. 
Глубоковѣрующій творедъ этого канона показываетъ намъ 
силу и славу креста Христова. Онъ даетъ намъ понять, какъ 
это величайшее и священное знаменіе и орудіе нашего спа- 
сенія было предуказываемо людямъ за дѣлыя тысячелѣтія 
до распятія на немъ Спасителя міра; какъ оно и тогда еще, 
чрезъ прообразованія свои, проявляло уже божествевную чу- 
додѣйственную силу, спасительную для однихъ, губительную 
длв другихъ, страшную и, такъ сказать, отшательную для 
демовскихъ полчищъ. При свѣтѣ этого ученія мы начинаемъ 
понимать, что значатъ слова св. апостола, который говоритъ, 
что „слово крестное погибающимъ убо юродство есть, а сва- 
саемымъ вамъ сила Божія есть“ (1 Кор. 18); научаемся 
понимать, какъ крестъ Христовъ и совершенное ва немъ и 
чрезъ него дѣло спасенія нашего составляли и составляютъ 
средогочіе міровой жизви, міровой исторіи; научаемся пови- 
мать, почему св. апостолъ ничѣмъ ивыиъ не хоіѣлъ хва- 
литься, какъ только о крестѣ Господа нчшего Іисуса Хри- 
ста, никакой другой мудрости не хотѣлъ проповѣдовать, какъ 
только о Христѣ—и притомъ распятомъ; научаемся покла- 
няться св. кресту и лобызать его съ тѣми чувствами уми- 
левія, сокрушевія сердечнаго и величайшей благодарности 
къ прославившему крестъ Спасителю вашему, кавія волно-
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вали нѣкогда священныхъ поэтовъ,—взывать предъ крестомъ 
словами того же священнаго пѣснопѣвца: „ 0  треблаженное 
древо, на немъ же распяся Христосъ. Царь и Господь!...“ 
Свлщенный поэтъ незамѣтно вводитъ насъ вт тѣ чувства, 
мысли и настроеніе душевное, кавія нѣкогда самъ испыты- 
валъ, воспѣвая крестъ Христовъ и изображая его силу и 
славу; заставляетъ насъ переживать тѣ состоянія, какія нѣ- 
когда испытывалн люди, видѣвшіе на себѣ или аа другихъ 
силу, дѣйствія и чудеса креста Христова и его прообра- 
зовъ.—'Гакъ св. Цервовь своими священнодѣйствіями и пѣ- 
споаѣвіями, часто незаввсимо отъ нашей предварительной 
подготовки, отъ нашей воли и намѣренія, незамѣтно вводитъ 
насъ въ жизяь и духъ царства Христова и Самого Христа. 
Въ зтомъ—великая правственно-воспитательная сила Церкви 
и церковнаго богослужеаія. Она какъ бы переноситъ насъ 
въ тѣ условія жизви, вакія быди въ отдаленныя врекена; 
заставляетъ насъ переживать всѣ тѣ историчбскія событія, 
переиспытывать тѣ внутреннія состояеія, какія испытывали 
нѣкогда Самъ Христосъ Спаситель въ земной Своей жизви, 
или Его совремевпики и св. апостолы, или ветхозавѣтные 
праведники. Возьмемъ ли богослуженіе великопостное, съ его 
умилительными поваянными канонами: оно способно у вся- 
каго непредѵбѣжденнаго молящагося вызвать слезы умиленія 
и сокрушеніе сердечное. Возьмемъ ли богослуженіе Стра- 
стной седмицы съ ея трогательными чтеніями и пѣснодѣ- 
ніями: ови свисобны поставить насъ какъ бы вредъ лицемъ 
саыихъ голгоѳскихъ событій и заставить какъ бы непосред- 
ствевво пережить ист;орію страдавій навіего Свасителя и 
Госвода. Возьмемъ ли богослужеаія праздвичныя, торже- 
ственвыя—Рождества Христова, ІІасхи, Пятидесятвицы, съ
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ихъ торжественно - радостными канонами, пѣснопѣніями и 
т. д.,—и мы не можемъ не увидѣть, кавъ все это мудро 
соображено съ воспоминаемыми событіями, такъ что намъ 
невольно приходится какъ бы самимъ переживать всѣ эти 
еобытія, будто современникамъ ихъ.... Отсюда уже каждый 
легко можетъ видѣть и судить, что значитъ для христіанина 
православное богослуженіе, слѣдуетъ ли посѣщать его, вни- 
кать въ его глубочайшій сыыслъ и въ высшей степени бо- 
гатое содержаніе и принимать вь немъ самое живое участіе.

(Продолженіе будетъ).
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рублѳй сервбромъ. духовной Семинаріи.

1S98 года, Іюлл 12-го.

С одерж ан іе: 0  яеобходимости таіш ствъ Церкви·.—Значеніе непосред- 
ственпой ві»ры.—Совремснныя зад ачи  и условія  пастырской дѣ- 

ятсльности (нродолжепіе).—Зам ѣтка.

0 необходимости таинствъ Церкви.
Нужны ли таипства, какъ орудія, чрезъ которыя по- 

дается вѣруюпщмъ благодать, если Христосъ Самъ отъ Себя 
сообщаетъ имъ духовную жизнь, какъ глава тѣлу (Іоан. 15, 
5; Ефес. 5, 23)? Такой вопросъ ставятъ, заранѣе торжествуя 
побѣду, сектанты протестантскаго направлеиія и между ними 
наши штундисты, читая многознаменательныя слова Господа 
Іисуса Христа о Себѣ, какъ о Лозѣ, а о вѣрующихъ, кавъ 
о вѣтвяхъ, и слова св. ап. ІІавла о ІІемъ, какъ о Главѣ— 
Своего тѣла—Церкви. Сущность приведенеаго возраженія 
сводится къ тремъ слѣдующимъ частнымъ: 1) иносказанія,
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сравнивающія Христа, какъ источникъ духовной жизни для 
вѣрующихъ въ Hero, съ Лозою и Главою тѣла, заключаютъ 
будто бы въ себѣ ученіе о томъ, что въ дѣлѣ оправданія и 
спасенія нѣтъ мѣста ни для чего внѣшняго, видимаго; 2) 
благодать дѣйствуетъ на человѣка только внутренно и непо- 
средственно, и 3) таинства, какъ проводники благодати, не 
нужны и совершенно и зл и ш би .— Разсмотримъ каждое изъ 
этихъ возраженій въ отдѣльности.

Главнымъ основаніемъ для перваго возраженія служитъ 
легкомысленно допускаемое предположеніе полнаго и всесто- 
ронняго сходства между образомъ и иБображаемой имъ исти- 
ной. Сектанты полагаютъ, что во всякомъ образѣ, сравненіи, 
притчѣ употребленныхъ въ Св. ІІисаеіи, извѣстная евангель- 
ская истина и предметъ, съ которымъ она сравнивается, ие- 
обходимо должны совпадать между собою во всѣхъ подробно- 
стяхъ. Но это прямо противорѣчитъ правильному понятію 0 
сущности иносказательеаго способа рѣчи. Приточный или 
образиый способъ изложенія, къ каковому относятся выше- 
увазанныя мѣста Писанія, есть только средство или къ 
уясненію истины, или къ оживленію разсказа и наглядномѵ 
изображенію чего-либо, или къ возбужденію болыпаго вни- 
ыанія въ слушателяхъ къ проповѣдуемому учевію; а потому, 
онъ никогда не преслѣдовалъ и не могь преслѣдовать пол- 
наго и всесторонняго соотвѣтствія между сравниваемой исти- 
ной и предметомъ, съ которымъ послѣдняя сравнивается. 
Цѣлый рядъ знаиенитѣйшихъ христіавсвихъ толковниковъ 
Свяіц. Писанія, во главѣ съ св. Іоанномъ Златоустьшъ, не- 
одновратно предостерегали и предостерегаютъ отъ слишкомъ 
пристальнаго разсмотрѣнія притчей и другихъ иносказатель- 
ныхъ сказаній а оборотовъ. По ынѣнію блаж. Ѳеофилакта, 
„всякая притча говоритъ восвенно и какъ бы образно уяс- 
няетъ сущность извѣстныхъ предметовъ, пе во всѣхъ пун- 
ктахъ соотвѣтствуя тому, за что она принимается. ІІоэтому, 
намъ не надлежитъ слишкомъ ыного заниматься подробнымъ 
разсужденіемъ о всѣхъ частяхъ притчей, но, пользуясь ими,



248

пасколько сообразно это съ подлежащимъ нашему разсмо- 
трѣеію предметомъ, оставлять остальное въ повоѣ“. Весьыа 
наглядно поясняетъ эту мысль Оригенъ превосходнымъ срав- 
неніемъ: „водобно тому кавъ въ картинахъ и статуяхъ иѣтъ 
совершеннаго сходства съ изображаеыыыи иредметами, но 
портретъ, напр., на гладкомъ полотнѣ сходенъ тольео  п о -  

верхностію и цвѣтами, не передавая однако выпувлостей и 
углубленій, замѣняя ихъ перспективою, статуя, напротивъ, 
старается удержать сходство выпувлостей и углубленій, а не 
цвѣтовъ; восковая же статуя можетъ сохранить и то, и другое 
сходство, но безъ внутренеяго выраженія: такимъ же обра- 
зомъ и въ евангельскихъ притчахъ, если царствіе Божіе 
чему-либо уподобляется, подобіе не заключаехъ въ себѣ всѣхъ 
признаковъ предмета, избраннаго для сраввеяія, но лишь нѣ- 
которыя свойства, соотвѣтственно предположеввой цѣли“ 
(Comment, in Matt. 13 гл., 47). Иного отношенія между 
образомъ и аллегоричесвв изображаемой имъ евангельсвой 
истиной и быть не можетъ. Вслѣдствіе паденія человѣва, 
вся врирода страдаетъ иодъ тяготѣющимъ надъ ней провля- 
тіемъ, „стенаетъ и м)чится“ (Рим. 8, 22); „подвергшись 
суетѣ“, она потеряла значительвую степень способяости изо- 
бражать высшія представлевія, такъ что естественвый міръ 
не можетъ во всей полнотѣ и всестороввости отображать 
міръ духовный, небесный, царство истины, святости, свѣта 
и добра. Оттого ни одинъ евангельсвій образъ не отражаетъ 
ястины вполнѣ. Сѣмя, навримѣръ, изображающее Слово Бо- 
жіе, вѣчно живое, не умирающее и' дѣйственное, само гиб- 
нетъ и истлѣваетъ. Земныя пиршества, подъ образомъ ео то -  

рыхъ рисуется нерѣдЕО вѣчная и ^неизреченная сладость 
зрящихъ лица Божія доброту неизреченную“ въ царствѣ 
славы, переходятъ иногда въ грубое пресыщеніе, оставляющее 
по себѣ лишь чувство, тосви и отвращенія. Отяошенія роди- 
телей еъ  дѣтямъ, изображающія собою отношееія е ъ  людямъ 
любвеобильнаго, всесвятаго, правосуднаго и премудраго Отца 
Небеснаго, далеЕО не соотвѣтствуютъ ими изображаемому,
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переходя το въ неразумвое нерадѣніе и небрежность, то въ 
чрезмѣрную суровость и жестовость, то въ самолюбивое 
своеволіе и подчиненіе неразу&шой прихоти и т. □. Бще 
слабѣе образы естественнаго міра тамъ, гдѣ требуется 
посредствомъ ихъ уяснить истины, для нашего ума не- 
постижимыя. Какимъ, вапр., образомъ чувственнаго міра 
можно представить въ достаточной степени ясно и вѣрно 
лолное таинственности и непостижимости отношеніе Господа 
въ вѣрующимъ? или какими цримѣрами дѣйствительвости 
можно всесторонне раскрыть и сдѣлать для всѣхъ повят- 
нымъ таинственное возрожденіе ветхаго человѣва въ банѣ 
пакибытія“? Неразумное стремленіе воплотить въ ^тѣсные и 
хрупкіе свудельвые сосуды“ естественнаго міра широкую и 
полную значенія и силы небесную истину всегда приводили, 
приводятъ и должны приводить къ одвому лишь увлеченію 
тщеславноб игрой остроуміл въ истолвовавіи Слова Божія и 
къ потерѣ изъ виду главной цѣли Св. Писанія—освященія 
сердца истиеою, даже въ ереси, вавъ и случилось это съ 
севтавтами. Въ самомъ дѣлѣ, что было бы слѣдствіемъ тол- 
вованія, если бы мы въ притчѣ Господа о Себѣ, вавъ о пасты- 
рѣ стада, задались цѣлью провести полное соотвѣтствіе между 
отношееіемъ пастыря въ стаду и Христа въ Цервви? Мы 
извратили бы ясно выраженное въ другихъ ыѣстахъ Писанія 
ученіе о томъ же предметѣ. Мы должны были бы, напр., 
признать, что отношеніе Христа въ вѣрующимъ нарушартъ 
личную свободу послѣднихъ въ выборѣ себѣ духовной пищи, 
тавъ вавъ пастырь, подъ образомъ вотораго рисуется въ 
лритчѣ Христосъ, избравъ извѣстную пажить, насильно го- 
нитъ на нее свое стадо, не справляясь о томъ, хочетъ ли 
идти туда извѣстная овца, или нѣтъ и т. д. Та же самая 
несообразность неизбѣжно получится и въ томъ случаѣ, если 
мы стаеемъ добиваться проведевія полваго и всестороввяго 
соотвѣтствія между отвовіевіемъ Христа въ Цервви, вакъ 
Лозы въ вѣтвямъ и Главы въ іѣлу, и предметами, послу- 
жившими образами для этихъ отвошевій. Если всѣ вризвави, 
свойствеввые лозѣ, приложимы въ Христу, то выйдетъ, что
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Христосъ, служащій источникомъ н еачаломъ духовеой жизни 
для вѣрующихъ въ Hero, Санъ нуждается для Себя въ та- 
комъ источниеѢ, не имѣетъ въ Самомъ Себѣ источника бы- 
тія; что Онъ, подобно лозѣ, зависитъ въ Своемъ бытіи и 
жизни отъ разнаго рода внѣ Его лежащихъ условій и т. д.

Увлекаясь желаніемъ во что бы то ни стало отвергнуть 
православное ученіе о таинствахъ и съ этою цѣлью превратно 
толкуя вышеприведенныя иносвазаыія, сектанты забываютъ 
u другое обстоятедьство, что притча служитъ только сред- 
ствомъ е ъ  уясненію ученія, уже утѳержденнаго и  раиьше 
выраженнаго. ясно, безъ аллегорій и иносказаній, такъ что на 
основаніи ея недьзя составлять ученія. Если бы всякое на- 
сильственное и утонченное разрѣшевіе иносказанія или притчн 
„могло стать па высоту христіанскаго догмата, то не было 
бы и догматовъ, и зданіе вѣры утверждалось бы не на вамнѣ, 
а па пескѣ“ (Ирин. Соп. Наеч. 2, 27). Отсюда вытекаетъ 
два правила для толвователя: 1) не слѣдуетъ ожидать „во 
всякомъ мѣстѣ“ всего круга христіанской истины, такъ какъ, 
по словамт. блаж. Іеронима, яо всѣхъ мѣстахъ не учится въ 
каждомъ мѣстѣ; но всявое подобіе отнесено къ тому, для 
чего оно служитъ подобіемъ“ (Adv. Іоѵіп., 2); во-2-хъ, вся- 
вое подобіе должно разсматривать во взаимной связи съ пре- 
дыдущимъ и послѣдующимъ содержаніемъ Нисанія, потому 
что въ нихъ большею частію заключаются указанія главной 
мысли или ключъ притчи. Оба эти правила при толкованіи 
разсматриваемыхъ иносказаній севтантами совершенно упу- 
щены изъ виду. Они, во-первыхъ, стараются вайти въ этихъ 
яносказаніяхъ то, чего тамъ быть не можетъ; во-вторыхъ, 
разсматриваютъ ихъ внѣ связи съ контекстомъ. Приведемъ 
первое мѣсто въ ЕонтеЕСтѣ: яе я е ъ  вѣтвь не можехъ прино- 
сить плода сама собою, если не будетъ на лозѣ: тавъ и вы, 
если ве будете во Мнѣ. Я  есмь Лоза, а ѳы вѣтви; ето  пре- 
бываетъ во Мнѣ, и Я въ немъ, тотъ приноситъ много пло- 
да; ибо безъ Меня не можете дѣлать ничего. Кто не пре- 
будетъ во Маѣ, извергнется вонъ, вавъ вѣтвь, и засохнетъ;
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а такія вѣтви собираютъ и бросаютъ въ огонь, и онѣ сго- 
раютъ“ (Іоанн. 15, 4—6).—Спасителю нужно былораскрыть 
предъ слушателями, что принести добрые плоды, достигнуть 
нравственнаго совершенства сами по себѣ, безъ благодатной 
помощи своего Искупителя и Господа, они не могутъ; что 
желающій достигнуть этого соверіиечства долженъ непре- 
мѣнно быть съ Нимъ въ единеніи, вступить въ число чле- 
новъ Его Церкви и получать отъ Hero живительныя струи 
благодати. Какимъ именно способомъ подается эта благодать, 
Господь и объясняетъ примѣромъ лозы и вѣтвей. Принести 
сами по себѣ добрые плоды, безъ единенія съ Христомъ, 
вѣруюіціе не могутъ потому, что, въ ихъ духовной жизеи, 
Христосъ для нихъ то же, что стволъ лозы для вѣтвей. Какъ 
эти послѣднія живутъ и могутъ приносить плоды только до 
тѣхъ поръ, пока питаются совами ствола и растутъ на немъ; 
такъ и вѣрующіе имѣютъ жизнь только до тѣхъ поръ, пока 
пребываютъ во Христѣ, въ Его св. Церкви, питаются пода- 
ваемою чрезъ нее Его благодахію. До тѣхъ же поръ могутъ 
они приносить и добрые плоды; а какъ только отпадутъ отъ 
общенія съ Христомъ, потеряютъ связь съ Его Церковію, 
удалятся отъ обильно изливаемыхъ на нее благодатныхъ да- 
ровъ, такъ тотчасъ же перестанутъ жить духовною жизеію, 
засохнутъ и вмѣсто того, чтобы приносить плоды, будутъ 
преданы сожженію и сгорятъ.

Что касается контекста апостольскаго изреченія, упо- 
добляющаго Христа Главѣ, а Церковъ—тѣлу, или же Хри- 
ста—мужу, а Церковь—женѣ, то онъ таковъ: „жены, пови- 
нуйтесь своимъ мужьямъ, вакъ Господу; потому что мужъ 
есть глава жены, какъ и Христосъ Глава Церкви, и Онъ же 
спаситель тѣла. Но какъ Церковь повинуется Христу, тавъ 
и жены своимъ мужьямъ во всемъ“ (Еф. 5, 22— 24). Изъ 
приведенныхъ стиховъ ясно, что Христосъ называется въ 
данномъ случаѣ Главою Церкви вовсе не въ томъ смыслѣ, 
въ какомъ понимаюгі. это сектанты, т. еѵ будто отношенія 
между Нимъ и Церковію—непосредственныя, „чуждыя вся-
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кихъ промежутковъ“,— а въ томъ же, въ.какомъ мужъ есть 
глава жены. Другими словами: Христосъ—Глава потому, что 
Онъ Господь и устроитель Своей Церкви, что Господь воз- 
любилъ ее до такой степени, что и Себя предалъ за нее; что 
Онъ освятилъ ее, очистивъ банею водною посредствомъ сло- 
ва, чтобы представить ее Себѣ славною Церковію, не имѣ- 
ющею пятна или порока, или чего-либо подобнаго, но дабы 
она была свята и неиорочна (ст. 25—27); что Онъ ее охра- 
няетъ и спасаетъ, принимая всѣ необходимыя для того мѣ- 
ры, какъ глава въ естественномъ тѣлѣ одухотворяетъ и оду- 
шевляетъ поелѣднее, рувоводитъ его жизнію и направляетъ 
его дѣятельность, изыскивая средства въ охраненію и под- 
держанію жизни и благополучія тѣла. Церковь же, какъ и 
естественное тѣло, подчиняется рѣшеніямъ Главы: дѣлаетъ 
то, что одобряетъ Глава; избѣгаетъ того, отъ чего Глава 
предостерегаетъ. Итавъ, исходиою точкою сравненія Христа 
съ главою служитъ то, что глава спасаетъ жизнь тѣла отъ 
всего грозящаго ей опасностію, поддерживаетъ эту жизнь 
соотвѣтствующими средствами, направляетъ къ разумнымъ 
цѣлямъ. Обязапные своею жизнію и благоденствіемъ Главѣ- 
Христу, вѣрующіе предаютъ себя волѣ своей Главы-Христа, 
повинуются Ему. Очевидно, въ приведенномъ мѣстѣ посла- 
нія св. au. Павла къ Ефесянамъ нѣтъ ни ыалѣйшаго ука- 
занія яа то, будто неиосредственное взаимоотношеніе между 
Христомъ и Цервовію дѣлаетъ излишнимъ существованіе ору- 
дій, чрезъ которыя сообщается благодать.

Такимъ образомъ, таипства, какъ проводники Боже- 
ственной благодаги, извращаемыми сектантами иносказаніями 
совершеняо не затрогиваются. Впрочемъ, если бы нужно 
было, на основаніи сравненія между Христомъ и лозою, до- 
казать необходимость особыхъ посредствь для полученія бла- 
годати, то это легко было бы сдѣлать, не пркбѣгая ни къ 
какимъ натяжкаѴь прн толкованіи. Сравненіе Христа съ 
лозою ясно указываетъ, что вѣ Церкви Христовой, изобра- 
женной подъ видомъ лозы и вѣтвей, не всѣ члены одинаково
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близки къ Хрисгу: одни изъ нихъ ближе, другіе далыие, 
третьи еще далыие и т. д. Первыя, самыя ближайшія къ 
стволу лозы, вѣтви—это апостолы Христовы: они получили 
благодать непосредственео отъ Самого Христа; вторыя—епи- 
скопы: они получиіи благодать и власть сообщать ее вѣру- 
ющимъ отъ аностоловъ; третьи—пресвитеры: этимъ передана 
благодать и право сообщать ее другимъ въ таинствахъ отъ 
епископовъ,—и, наконецъ, четвертыя—всѣ остальные вѣру- 
ющіе, получающіе освященіе и благодатные дары отъ па- 
стырей церковвыхъ. To же самое и въ именованіи Христа 
Главою. Какъ глава тѣла естественнаго не непосредственно 
дѣйствуетъ въ дѣлѣ сохраненія тѣла и доставленія ему всего 
необходимаго для продолженія бытія и достижевія благопо- 
лучія; такъ и Глава Церкви—Господь Іисусъ, для спасевія 
Своего духовнаго тѣла—Церкви, „воставилъ однихъ апосто- 
лами, другихъ пророкамн, иныхъ евангелистами, иныхъ па- 
стырями и учителям,и, къ совершевію святыхъ, на дѣло слу- 
женія, для созидавія тѣла Христова“ (Еф. 4, 11— 12). Если 
бы сектантское толкованіе было вѣрно; если бы въ извра- 
щаемыхъ ими мѣстахъ Писанія Христосъ и св. ап. Павелъ 
хотѣли высказать ту мысль, бѵдто благодать сообщается ду- 
шѣ каждаго вѣрующаго только непосредственно: то какъ 
мирились бы съ этимъ слова того же апостола о поставле- 
ніи Христомъ однихъ апостолами, другихъ проровами? „Со- 
вершеніе святыхъ, созиданіе тѣла Христова“ происходило бы 
тогда само собой: каждый вѣрующій, при помощи незримаго 
ни для кого внутренняго озаренія благодати, самъ бы дѣ- 
лался членомъ тѣла Христова, „достигалъ бы мужа совер- 
шенна, мѣры полнаго возраста Христова“ (Еф. 4, 13). Если 
же Христосъ не довольствуется тѣмъ, что лично и непосред- 
ственно стоитъ у дверей каждаго сердца и толцетъ (Апок. 
3, 20); если считаетъ ведостаточнымъ то, что „каждому изъ 
насъ дана благодать no мѣрѣ дара Христова“ (Еф. 4, 7): 
то, слѣдовательно, находитъ, что при посредствѣ однихъ вну- 
тревнихъ благодатвыхъ озаревій общество вѣрующихъ въ
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Hero никакимъ образомъ не можетъ „прійти въ единство 
вѣры и познанія Сыва Божія, въ мужа совершепваго, въ 
мѣру полнаго возраста Христова“ (Еф. 4, 13); а для этого 
веобходимо существованіе особаго разряда посредствующихъ 
лицъ и цѣлаго ряда посредетвующихъ дѣйствій, каковыми и 
являются дерковная іерархія и церковныя таинства. Что 
это нужно понимать именно такъ, торжественно заявляетъ 
въ томъ же посланіи самъ св. ап. Павелъ. Изъ Христа, го- 
воритъ опъ, „все тѣло, составляемое и совокупляемое по- 
средствомъ всякихъ, взаимно скрѣпляюідихъ связей, прв дѣй- 
ствіи въ свою мѣру каждаго члена, получаетъ приращеніе 
для созидавія самого себя въ любзи“ (Еф. 4, 16). Что же 
это—за взаимно скрѣпляющія связи? Это, несомнѣено, все 
то, на чемъ зиждется и утверждается едипство Цервви. A 
это единство, по словамъ апостола, основывается, во-первыхъ, 
на томъ, что у всѣхъ насъ „одивъ Госаодь, одна вѣра“; 
во-вторыхъ—что всѣ мы „одщшъ Духоыъ крестились въ одно 
тѣло“ (1 Кор. 12, 13); въ-третьихъ— что всѣ мы „напоены 
однимъ Духомъ (таиъ же), и, въ-четвертыхъ— что всѣ иы отъ 
„одного хлѣба иричащаемся“. Другими словами,—эта связь, 
взаимно-связыванщая всѣхъ вѣрующихъ въ одно тѣло Хри- 
стово, кромѣ религіозно-нравственнаго ученія и вѣры во Хри- 
еіа, заключается въ таинствахъ дерковныхъ, которыя, какъ 
въ тѣлѣ суставы, какъ въ лозѣ прививка, прикрѣпляютъ и 
пріобщаютъ отдѣльныхъ членовъ въ общей жизни Церкви.

(Окончаніе будетъ).

Значеніе непосредственной вѣры.
(Вѣстн. Европы, 1898 г. Мартъ, стр. 334— 356).

Безъ мѣры увлекаясь благами образованвости, либераль- 
пые писатели стараются кавъ можно больше унизить вѣру 
людей простыхъ, называемую непосредственвой. „Вѣра, когда
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она есть только фактъ, принятый чрезъ преданіе, есть дѣло 
чрезвычайно непрочное, неустойчивое, всегда и всѣмъ засти* 
гаемое въ расплохъ.—Исключительно фавтическая, слѣпая 
вѣра несообразна достоинству человѣка. Она болѣе свой- 
ственна или бѣсамъ, которые вѣруютъ и трепещутъ, или жи- 
вотнымъ безсловеснымъ, которыя, вонечно, привимаютъ за- 
конъ своей жизни на вѣру, безъ размышлееій, безъ тоски, 
безъ думы рововой,—безъ напрасныхъ, безъ пустыхъ (?) со 
мнѣній“. Плоды такой вѣры, какъ не имѣющей „лучшихъ 
основъ“, представляются въ видѣ или „дьявольской врово- 
жадности“, или „скотскаго безстыдства“.— „Слѣпая и безот- 
четная религія обидна“, говорятъ, ;,прежде всего для своего 
предмета, для самого божества, которое не этого требуетъ 
отъ человѣка. Какъ безграничное Благо, чуждое всякой за- 
висти, оно хотя даетъ мѣсто въ мірѣ и бѣсамъ, и живот- 
нымъ, но радость его не въ нихъ, а въ сыеахъ человѣче- 
скихъ; и чтобы эта радость была совершенною, оно сообщило 
человѣку особый даръ, которону завидуютъ бѣсы, и о кото- 
ромъ ничего не зпаютъ животныя“. Этотъ даръ состоитъ въ 
философіи, въ „критическомъ и діалектическомъ изслѣдова- 
ніи“; назначеніе этого дара указывается въ томъ, чтобы не 
даромъ и не въ готовомъ видѣ получалъ человѣкъ вѣчеую 
истину и блаженство, чтобы онъ достигалъ ихъ „трудовымъ 
путемъ“— „ иредварительваго испытавія^.

Все это высказано г. Влад. Соловьевымъ по поводу ста- 
родавней исторін отношевій между Совратомъ и e r j совре- 
мевнивами, но раздраженвый тонъ показываетъ, что дѣло 
это ближе къ сердцу автора, чѣмъ исторія греческаго фило- 
софа,— что авторъ—можетъ быть—самого себя мнитъ россій- 
скимъ Совратомъ, а противникамъ своимъ, дѣйствительвымъ 
и воображаемымъ, представляетъ отвѣтствовать по любому 
изъ двухъ обвиненій: въ „суевѣрномъ демонскомъ трепетѣ" 
или— въ „тупой і к и в о т н о й  безотчетности“.

Въ защиту той вѣры, которую такъ озлобленно хулитъ 
г. Влад. Соловьевъ и которую мы считаемъ осповавіемъ
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истинеаго философскаго знанія, которая должна быть, по на- 
шему убѣжденію, только укрѣпляема, а не пересозидаема фи- 
лософскимъ изслѣдованіемъ, мы скажемъ слѣдующее. Истина 
есть благо сама по себѣ, по своей природѣ, а не потому, 
кавъ она достнгается. Если бы истина была для человѣва 
благотворна т о л ь е о  тогда, когда онъ самъ достигнетъ ея, и 
была бы лишена благотворнаго значевія для его жизни въ 
томъ случаѣ, если онъ получитъ ее въ готовомъ видѣ или 
усвоитъ ее себѣ по довѣрію къ свидѣтельству другихъ, то 
это значило бы, что важность и благотворное значеніе свой- 
ственны не самой истинѣ, а тому способу, которымъ она по- 
лучается и добывается; это значило бы, что она есть благо 
относктельное, δέσε' ου φόσει, no приводимому г. Соловьевымъ 
выраженію софистовъ.

Сважутъ, что истина, когда достигается путемъ фило- 
софскаго изслѣдованія, глубже усвояется и сильнѣе овладѣ- 
ваетъ человѣкомъ, а потому и проявляетъ свое благодѣтель- 
ное дѣйствіе только при условіи достиженія ея этимъ именно 
путемъ. Но едва лн это такъ, едвали даже не напротивъ: 
путь сомнѣній, колебаній и тоскливыхъ разымшленій едва ли 
самъ по себѣ можетъ приводить къ убѣжденію непоколеби- 
мому; стоящему превыше сомнѣній; это зпачило бы, что при- 
чина производитъ то, чего въ ней совершенно нѣтъ, что даже 
совершенно ей противоположно, вааъ нротивоположны отри- 
цаніе и утвержденіе, сомнѣніе и вѣра. Правда, бываютъслу- 
чаи, что человѣкъ отъ сомнѣція и отрицанія переходитъ къ 
полпой вѣрѣ, ео этотъ переходъ нельзл считать непосред- 
ственнымъ, сомнѣніе не само по себѣ производитъ вѣру, оно 
только порождаетъ въ человѣкѣ чувство мертвящей пустоты, 
а восиріятіе вѣры бываетъ послѣдствіемъ сильвѣйшаго же- 
ланія избавиться отъ зтого чувства. Можетъ ли усвоеніе 
истини быть глубже и полнѣе отъ того, что человѣкъ ее 
критивовалъ и въ ней сомнѣвался?... Скажутъ, что изслѣдо- 
ваніе предметовъ вѣры сообщитъ намъ повыя непререкаемыя 
данныя для убѣжденія въ ихъ несомнѣнности. Но это можпо
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сказать только объ истивахъ такъ называемаго положитель- 
наго знанія; зеаніе же метафизическое по самому существу 
своему не можетъ быть основано на данныхъ непререка- 
емыхъ; иначе сказать, оно черпаетъ свою силу не въ фактахъ, 
не въ ваблюденіяхъ и опытахъ, а въ вѣвоторомъ вредуго- 
товлееіи къ нему всего внутренняго существа человѣка, въ 
благопріятной для него настроевности, въ вредварительвомъ 
сближевіи сердца и ума съ его истинами, кратко говоря— 
въ вѣрѣ. Говоря о метафизическомъ знавіи, мы разумѣемъ 
здѣсь всю область истивъ религіозвыхъ, философскихъ, врав- 
ственныхъ. Если бы въ зтой области существовали непрере- 
каемыя разсудочвыя освовавія, веоспоримыя давныя, то лю- 
ди давно могли бы придти къ вакому вибудь едивству въ 
отвосящихся сюда воззрѣвіяхъ. А между тѣмъ.... извѣствы 
взаимвыя вротиворѣчія между философами.... Влад. Соловьевъ 
ваходитъ возможвость прививать читателямъ Вѣстника Евро- 
пы вкусъ къ такому идеалисту изъ идеалистовъ, какъ гре- 
ческій философъ Платонъ. Но развѣ изслѣдовавіемъ природы 
и жизви приведевъ былъ Платовъ къ тому, что увичижилъ 
видимый міръ предъ міромъ идеальвымъ, предъ первообра- 
зами видимыхъ и времеввыхъ созданій; сокрытыми въ вред- 
вѣчвой Премудрости Божіей? Отчего же разсматривавіе при- 
роды вривело въ противоположвымъ результатамъ другихъ, 
отчего бисеры Премудрости, разсыпаввые въ изобиліи вредъ 
очами людей, одвихъ вынуждаютъ врекловяться предъ вѣч- 
вымъ Разумомъ, а другимъ (кавъ, напрѵ дарвивистамъ) ве 
мѣшаютъ считать величествевную систему міра дѣломъ слѣ- 
ныхъ случайвостей?

Въ области религіозвыхъ, нравственныхъ и философ- 
скихъ идей вѣра, освоваввая ва предавіи (а въ христіан- 
ствѣ, кромѣ того, ва таинственномъ воздѣйствіи благодати), 
есть свѣточъ^ которымъ человѣкъ освѣщаетъ себѣ различвые 
пути изслѣдованія. Если этотъ свѣточъ возжевъ отъ верво- 
бытнаго релкгіозваго вреданія или отъ содержащагося въ 
Св. Писаніи Божествевваго Откровевія, то тѣмъ вѣрвѣе бу-
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детъ путь человѣка и тѣмъ яснѣе будетъ взглядъ его на 
міръ. Твердо держа свѣтильникъ вѣры, онъ постоянно бу- 
детъ убѣждаться въ его благотворности и необходимости для 
разрѣшенія присущихъ душѣ вопросовъ о Богѣ, о мірѣ и 
человѣвѣ, но если тотъ евѣтильнивъ померкнетъ, то нивавое 
изслѣдовавіе этихъ вопросовъ снова возжечь его не иожетъ. 
Богъ не можетъ быть созданіемъ человѣчесваго ума, не мо- 
жетъ бытъ научной гипотезой, потому что отъ конечііаго, въ 
сферѣ вотораго дѣйствуетъ человѣчесвій умъ, нельзя дѣлать 
нивавихъ завлюченій въ Безвонечному; хотя, съ другой сто- 
роны, всѣ силы и средства познающаго духа могутъ быть 
посвяіцаемы на уясненіе и всесторонвее освѣщеніе идеи Bo
ra, даяной человѣвѵ въ готовомъ видѣ. Если бы мы сказали, 
что релвгіозная истина есть и была произведеніемъ человѣ- 
чесваго уаа, то ны прославили бы чрезъ это умъ, но уни- 
зили бы самую истину, воторая, оставаясь дѣломъ нашей 
мысли, не могла бы въ точности называться и религіозной. 
Иосему Господь свазалъ ап. ІІетру, исповѣдавшему Его Сы- 
номъ Божіимъ: „блаженъ ты, Симопъ,—потому что не плоть 
и вровь“ (не человѣчесвія средства познанія) „отврыли тебѣ 
это, но Отецъ Мой, сущій на небесахъ“ (Матѳ. 16, 17). 
ІІосеыу вѣра непосредственнал, вавъ обладаніе души исти- 
ною, данною въ преданіи и воспринятою при таинственномъ 
воздѣйствіи присносущаго Разума (Логоса, Іоан. 1, 9), есть 
нѣчто первоначальное, предшествующее изслѣдованію,—основ- 
ное, опредѣляющее, а не опредѣляемое—для направленія 
всявихъ изслѣдованій и для построенія полнаго міровоззрѣ- 
нія,—безвонечно-цѣнное, не зависящее въ своемъ достоин- 
ствѣ отъ критическаго и діалевтическаго изслѣдованія, вавъ 
и вообще истнпа не зависитъ въ своемъ достоиыствѣ отъ 
способа ея воспріятія, вопечно ужъ—и отъ нашего сомнѣ- 
нія въ ней.

Сважутт, что вритичесвое йзслѣдованіе безусловно не· 
обходимо для непосредствееной вѣры потому, что въ ней 
могутъ примѣшиваться миоы, суевѣрпыя сказанія, предста-
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вляющія исважевіе основныхъ религіозныхъ истинъ. Но въ 
тавомъ случаѣ до чего суживается задача изслѣдованія, до 
чего она становится пустой! Стоило ли „діалевтичесвому 
изслѣдованію“ задаваться вритивой шутливыхъ разсказовъ о 
шалостяхъ олинпійцевъ, объ ихъ личномъ участіи не тольво 
въ хорошихъ, но и въ дурныхъ человѣчесвихъ дѣлахъ? Вѣдь 
и тогда, ковечво, было всѣмъ понятно, что подобныя вевра- 
сивыя пристройви въ главному здавію религіи суть дѣло 
дурно направленной и совсѣмъ неблагочестивой фантазіи. 
Можетъ быхь и теперь въ чьихъ нибудь глазахъ „непосред- 
ственная вѣра“ заслуживаетъ порицанія потому, что съ ней 
соединяется ивогда довѣріе къ свазавіямъ о „Снѣ Богоро- 
диды“, или „о двѣваддати лихорадкахъ“. Но_ве вездѣ рели- 
гія, гдѣ тольво религіозвыя имева. Въ гречесвой религіи су- 
ществеввымъ было представлевіе о божествеввой силѣ, если 
не едивой по множеству божественвыхъ лидъ (волитеизмъ), 
то одвородвой по едивству ихъ происхождевія,—сотворившей 
ніръ, промышляющей о немъ, полагающей людямъ законы, 
судящей и мздовоздающей. Кромѣ политеизма, все это за- 
имствоваво изъ первобытваго вредавія, которое лежитъ въ 
освовавіи всѣхъ религій. Созерцая создавія Божіи, естествев- 
во изумляться Премудрости Создателя, прославляя ее вакъ 
совровищвиду Божіихъ предвачертавій о мірѣ. „Славлю Те- 
бя (Госводи), потому что я дивво устроевъ“, говоритъ псал- 
мопѣведъ израильсвій: явъ Твоей ввигѣ записавы всѣ дви, 
для мевя назвачеввые. Бавъ возвышеввы для меня помы- 
шлевія Твои, Боже, и вавъ веливо число ихъ! Ставу ли 
исчислять ихъ, во ови многочислеввѣе лесва“ (138, 14— 18). 
Эти божествеввыя помывілевія или вредвачертавія, вазыва- 
емыя тавже идеями, ирославилъ и гречесвій философъ ІІла- 
товъ, дочитая ихъ областію истивво-сущаго. Критиковалъ ли 
онъ истивы вепосредствеввой ^фактичесвой“ вѣры? вѣтъ; во 
овъ восвользовался ими, ваві» свѣтильвивомъ, чтобы уясвить 
вовросъ объ отвошевіи видимаго міра въ вевидимому, вре- 
мевваго къ вѣчвому.
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Всякій человѣкъ, не лишенный вѣры, можетъ усилить 
и утвердить ее въ ссбѣ не тѣмъ, что возоветъ ее на судъ, 
въ отчету и отвѣту предъ разсудкомъ, вооруживъ этотъ по- 
слѣдвій „вожемъ критическаго авализа“, но тѣмъ, что бу- 
детъ воздвйгать на истивахъ вѣры все свое міросозерцаніе 
и доетавлять себѣ радость о нихъ, какъ такихъ, которыя 
всего лучше уясняютъ наыъ зрѣлище міра и жизни. Нашему 
знанію внѣ васъ соотвѣтствуетъ міръ; нашей религіозной вѣ- 
рѣ соотвѣтствуетъ Премудрость Божія; посему—вавъ Богъ 
радовался о Своей Премудрости, созерцая дѣла Свои, видя, 
что творенія Его вышли вполнѣ сообразными съ нею (азъ 
бѣхъ,. говоритъ Премудрость, о ней же радовашеся Богъ,— 
бселеннуѣ совершивъ, Притч. 8, 30— 31), тавъ и человѣкъ 
радуется о своей вѣрѣ, наслаждается ею, соорудивъ на ней 
зданіе своего знанія и видя, какую получаетъ оно строй- 
ность и твердость отъ такого освовавія.—Но не всѣ люди 
служатъ знавію, ве всѣмъ быть учевыми и философами; 
огромвое большивство людей предавы практичесвой дѣятель- 
вости, труду обезвечевія жизни. Если ови имѣютъ вѣру, то 
ова тавъ и остаегся у вихъ, какъ восвринята, остаегся не- 
посредствепвой, яфактичесвой“, ввѣ вліявій умствевваго 
труда. Одвако и у вихъ тѣмъ ве мевѣе истивы вѣры явля- 
ются животворвымъ и зиждительвымъ вачаломъ, только въ 
области ве ваучвой мысли, во практической жизви. Истивы 
вѣры являются предначертаніемъ ихъ дѣлъ н отвошевій съ 
другими людьми. На вѣрѣ строихся прекрасвое, во всѣ вре- 
мева привлекающее восторжеввые взоры людей здавіе жизви 
благочестивой, служащее лучвіимъ доказательствомъ, неоспо- 
римымъ свидѣтельствомъ чистоты и врасоты лежащихъ въ 
основаніи его вѣровавій. Чѣыъ болѣе жизвь проникается 
истиваыи вѣры, тѣ^іъ болѣе крѣпвутъ овѣ въ убѣждевіи че- 
ловѣка, вотому что въ вихъ заключается главвымъ образомъ 
предвачертаніе жизви, а всякое предвачертавіе или плавъ 
призвается въ своемъ достоивствѣ по той мѣрѣ, въ вавой 
выволвяется. Истивы вѣры, если человікъ ве располагаетъ
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нужное бремя; это—все равно, что прекрасный планъ дома, 
о постройвѣ котораго навсегда забыли. Христосъ учиіъ: 
всякъ слышай словеса моя сія, и не творя ихъ, уподобится 
мужу юродиву, иже созда храмину свою на песцѣ: и сниде 
дождъ, и пріидоши рѣки, и возвѣяша вѣтри, и опрошася 
храминѣ той и падеся: и бѣ разрушенге ея велге (Матѳ. 7, 
26). Итакъ, пе критическимъ изслѣдованіемъ утверждаются 
люди въ истинахъ вѣры, но соблюденіемъ и осуществленіемъ 
ихъ въ своей дѣятельности.

Величайшая животворность истинъ религіозной вѣры 
открывается особенно въ томъ, что вездѣ и всегда люди ста- 
рались сообразовать съ ними не только частную жизнь, но 
и общественную, и государственную, что на нихъ они стро- 
или не тольво обычаи личной и семейной жизни, но и уста- 
новленія общества и государства. Въ основѣ государства ле- 
житъ всегда религія, вакъ его предначертаніе. Божество счи- 
тается первообразомъ и первоисточникомъ власти, божествен- 
ное избраніе пребываетъ на царяхъ и правителяхъ народа, 
божественная воля обнаруживается въ установленіяхх и за- 
конахъ. Тавимъ образомъ, Богъ является Богомъ извѣстнаго 
народа, и народъ (въ его государственномъ объединеніи) 
является народомъ Божіимъ. Въ этомъ нѣтъ ничего против- 
наго здравымъ понятіямъ. Если Богъ одѣваетъ полевыя ли- 
ліи, то откажетъ ли Онъ въ Своемъ повровѣ такому огром- 
ному собранію почитающихъ Его людей, кавъ государство? 
если Онъ питаетъ птицъ небесныхъ, то оставитъ ли безъ 
Своего промышленія и попеченія судьбы великаго царства? 
Онъ произвелъ раздѣленіе людей на народы, Онъ назначилъ 
каждому изъ народовъ предѣлы обитанія, сплотилъ его уза- 
ми взаимной привязанности, Онъ же и содѣйствуетъ ему во 
всемъ, что елужитъ къ дальнѣйшему осѵществленію этихъ 
предначертаній. Богъ близокъ ко всему, что совершаютъ 
люди, и что совертается съ людьми. Убѣжденіе это дости- 
гаетъ въ непосредственно-вѣрующихъ русскихъ людяхъ по-
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разительной силы. Крестьяаинъ, разсказавши о безвременной 
утратѣ имъ дѣтей, опоры приближающейся старости, при- 
бавляетъ: „и слава Богу“.— „Какъ? развѣ ты не любилъ 
ихъ?“ спросите вы. „Колй не дюбилъ? какъ свою душу-лю- 
билъ; но Господь устроилъ, кавъ лучше, потому что Онъ 
знаетъ, что кому нѵжно; потому и говорю я, что слава Ему“. 
Такимъ образомъ, Безконечное и Абсолютное Существо пред- 
ставляется человѣку съ непосредственной вѣрой ближайшимъ 
хранителемъ и попечителемъ его семьи. Какъ же не быть 
Господу покровителемъ вгликой семьи государственной? Богъ 
приближаяйся азъ есмь— а не Богъ издалеча, говоритъ Гос- 
нодь о Себѣ у пророка (Іерем. 23, 23).

Но сторонниву философскаго, діалектичесваго изслѣдо- 
ванія религіи такія представленія „непосредственной вѣры“ 
важутся очень непріятными. Его выраженія таковы: „отнять 
у божества полицейскую функдію, а у полиціи божествен- 
ную санкцію“... „слитность—религіи—съ полиціей“... „рели- 
гіозно-полицейскій строй жизни“... „главные отеческіе боги 
но существу—городскіе стражи,—человѣчесвіо стражи“ (пра- 
вители) „по существу божественны“... Какъ все это г. Со- 
ловьеву противно! Очевидно, философія, занимаясь отвлечен- 
ными свойствами Божества, можетъ затмить разумѣніе Его, 
какъ вѣчво бодрствуюіцаго надъ всѣми нами Промыслителя. 
Очевидно, будучи философомъ и діалектически изслѣдуя исти- 
ны вѣры, ыожно уподобиться жителямъ гадаринской земли, 
которые молигиа Сына Божія, дабц прешелг, отъ предѣлъ ихъ 
(Матѳ. 8, 34),—можно, дризнавая Бога суіцествующимъ, же· 
лать, чтобы Опъ былъ подалыпе отъ насъ и отъ наіпихъ 
дѣлъ. Тавъ малодуіпные подчиненные просятъ начальника 
осчастливить ихъ посѣщеніемъ, раздѣлить съ ними трапезу, 
но потомъ только тогда и чувствуютъ облегченіе, когда онъ 
оставляетъ ихъ общество и отъ нихъ удаляется. С. К —й.

Рук для сел. паст. 1898 г., т. 2. Λ'1 28-й.
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Современныя задачи и условія пастырской 
дѣятельности !).

Въ церковвой школѣ отношенія между завѣдующимъ и 
учителемъ не только ежедвеввыя, но, можно сказать, еже- 
часния, и потому тотъ или другой характеръ ихъ весьма 
важенъ какъ для учителей, такъ и для завѣдующихъ шко- 
лами. Среди причинъ, вызвавгаихъ и вызивающихъ указан- 
ное уже печальное явленіе, конечно, не маловажную роль 
играютъ случайаость и неподготовленность учителей къ 
дѣлу, а съ другой стороны—подчасъ совершенно нищенская 
скудость ихъ. Между тѣмъ, указываемое нами печальаое 
явленіе не мало можетъ привести зла теаерь, а въ буду- 
щемъ—и еще больше. ІІрежде всего, вслѣдствіе неправиль- 
ныхъ отношеній между завѣдующими и учителями , должво 
страдать учебво-воспитательное дѣло въ школѣ. ІІренебре- 
гаемый^ а тѣмъ болѣе унижаемый учитель віколы—плохой 
соработвикъ руководителя той же школы, такть какъ люди, 
особевно же мало развитые, обыквовевво ве раздѣляютъ 
личности отъ дѣла, которому служитъ эта личвость, вслѣд- 
ствіе чего переносятъ веудовольствіе съ одной и на другое. 
Само собою, далѣе, понятво, что при такихъ отвоаіевіяхъ 
не можетъ быть искренвости, желавія ввикнуть въ смыслъ 
дѣятельности и всесторонне осуществить тѣ или другія пред- 
вачертанія; не можетъ быть и привязавности къ мѣсту 
службы. Неизбѣжно за всѣмч. этимъ должвы слѣдовать, съ 
одной стороны, плохое ведевіе дѣла въ школѣ, и съ другой— 
постоянная—и притомъ небезосвовательная—боязнь свящев- 
ника отвосительно того, какъ бы учитель ве внесъ въ школу 
чего-нибудь и положительво вреднаго. Здѣсь же коревится 
и источникъ столкновепій между учителямч и завѣдѵющими,

C m . Ms 26-й за 1898 годъ.
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жалобъ, всевозможныхъ доносовъ другъ на друга. Особенно 
обостренными отношенія эти становятся тогда, когда завѣ- 
дующіе, подъ тѣми иди другими предлогамиг, задерживаютъ 
жалованье учительское, не додаютъ его или, ради какихъ- 
либо цѣлей, тѣснятъ учителя. Во всѣхъ такихъ случаяхъ 
школьное дѣло не можетъ идти хорошо. Потомъ,—каково 
можетъ быть, при указанныхъ отношеніяхъ между завѣду- 
ющимъ и учителемъ, положеніе послѣдняго въ глазахъ при- 
хожанъ? Каково можетъ быть положеніе и самой школы, 
вліяніе ея на жизнь прихода? И что всего печальнѣе, школь- 
ное дѣло падаетъ при Дурныхъ отношеніяхъ завѣдующаго къ 
учителю даже тамъ, гдѣ послѣдній и старателенъ, и внима- 
теленъ къ своему дѣлу, и всецѣло преданъ ему.—Но не мо- 
жетъ быть тамъ твердо поставленнаго дѣла, гдѣ одною ру- 
кою оно созидается, а другою разрушаетря. Первая обязан- 
ность завѣдующаго, который хочетъ видѣть школу хорошею, 
ласковымъ, преисполненнымъ любви, а иной разъ и снисхо- 
дительности, отношеніемъ смягчить грубость сотрудника, 
ввести его понемногу и ностепенно въ свой міръ духовный 
а, раскрывая свою душу передъ нимъ, тѣмъ саыыиъ рас- 
врыть и его душу, визванши на поверхность ея все, что въ 
ней есть добраго. Понятно, атого не можетъ быть тамъ и 
тогда, гдѣ и когда учитель дальше передней не бываетъ въ 
домѣ завѣдующаго, гдѣ— что еще горше—учитель привле- 
кается къ исполненію обязанеостей, ничего общаго съ школь- 
нымъ дѣломъ не имѣющихъ. Напротивъ, завѣдующимъ край- 
не необходимо приблизить учительствующихъ къ себѣ, сдѣлать 
ихъ истинныміі своимк соработниками. Эта необходимость 
будетъ особенно ясеа, если мы обрагимъ вниманіе еще на 
слѣдующее обстоятельство. Въ настоящее время идетъ уси- 
лееная работа надъ рѣшеніемъ вопроса о всеобщемъ обуче- 
ніи. Будетъ ли оно обязательнымъ, и при иѳмощи какой 
шполы оно осуществится, еще не извѣстно; но, во всякомъ 
случаѣ, осуществленіе этого, несомнѣнно—желательнаго пред- 
положенія внесетъ въ жизнь народную ыного не только но-
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ваго, no и въ высшей степени важнаго, способнаго видо- 
измѣнить всю наіпу жизнь. А потому, самое серьезное вни- 
маніе православнаго пастырства должно обратить на себя 
появленіе въ селахъ среди народа громаднаго воличества 
учителей народныхъ. Тогда это будетъ цѣлая армія, и при- 
томъ, по своему вліянію на духовную и выѣшнюю жизнь 
парода, въ высшей степени сильная. He враговъ, не безраз- 
личныхъ даже дѣятелей,—для интересовъ, конечно, Цервви,— 
духовенство должно встрѣтить въ учителяхъ народныхъ, a 
друзей—и друзей искреннмхъ, глубово вѣрующихъ въ миссію 
нравославнаго духовенства, вмѣстѣ съ тѣмъ способныхъ под- 
чиняться руководству послѣдняго и вести по одной дорогѣ 
дѣло народнаго просвѣщенія. Но будутъ ли таковыми учи- 
телями, хотя бы даже и вышедшіе изъ второклассныхъ школъ, 
если отношенія къ нимъ со стороны завѣдующнхъ будутъ 
носить вышеуяазанный характеръ? Исторія запада, который 
не мало въ этомъ отношееіи переиспыталъ, можегъ предста- 
вить намъ много яркихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ поучительныхъ 
доказательствъ того, какъ опасно для религіозной и всякон 
ивой жизви народа, когда въ его средѣ образуются два про- 
тивоиоложныхъ, враждебнихъ просвѣтительныхъ направленія. 
Велика по плодамъ, высока по дѣли, глубока по вліянію 
была у насъ, на Руси миссія православнаго духовенства, 
мвого прочнаго оно создало,—и вочему? потоыу, что, стоя, 
такъ сказать, у души народной, духовенство имѣло возмож- 
ность руководить ею; направлягь по тому пути и къ тѣмъ 
цѣлямъ, по воторому и къ которымъ само шло. Если же 
все, созданное православнымъ духовенствомъ въ дѣлѣ вѣры 
и государственнаго строевія, создано только потому, что ду- 
ховенство было близво къ душѣ вародной, то вто можетъ 
сомнѣваться въ тавомъ же вліяніи и со стороиы новой силы, 
воторая выработается изъ учителей, и воторая тоже близво 
встанетъ въ душѣ народвой?—Могутъ свазать, что эта си- 
ла—явленіе болѣе или менѣе отдаленнаго будущаго. Но, во- 
иервыхъ, и теперь учителей народныхъ уже много, во-вто-
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рыхъ, въ смыслѣ севершенствованія ихъ и теперь дѣлается 
очень многое, и, въ-третьихъ, поздно будетъ говорить, а но 
только дѣлать что-либо для привлеченія нарождающейся си 
лы для служевія дѣлу, которому служитъ духовенство, когда 
эта сила окончательно уже организуется и начнетъ своп 
дѣйствія. Крайне важно быть готовымъ ко всякому дѣлу 
своевременно, особевво вогда приходится готовиться много, 
вогда необходимо многое устранить и отчасти себя пере 
воспитать.

Мы сравпительно долго остановились на церковно-школі- 
иой дѣятельности православнаго духовенства (хотя далско 
не все исчерпали) потому, что ви одва сторона современной 
иастырской дѣятельностн не вызываетъ стольво сомнѣній и 
нареканій, вакъ имевво церковно-школьная его дѣятельвость. 
Нѣтъ сомвѣвія,—трудно 9Т 0 дѣло, требуетъ затраты громад- 
ныхо силъ, выдвигаетъ, при своемъ разв"итіи, постоянно но- 
вые и новые вопросы. Но н Ѵгъ также сомнѣнія,—оно исиол- 
нимо, богато благими вадеждами, всегда способно дать мво- 
горазличвыя утѣшенія ведущимъ его, и главное—ояо, соста- 
вляя существеввую часть вастырскаго служевія, веобыкно 
венво важво. И мы вадѣемся, что вравославвое духовевство, 
ве имѣя викакихъ иныхъ цѣлей, кромѣ истивваго просвѣ- 
щеііія варода, не оставовится предъ неизбѣжвыми трудво- 
стями церковво-швольваго дѣла и съ честью выйдетъ изъ бла- 
городвой борьбы ва вивѣ и за истинныя начала вароднаго 
просвѣщевія. И сдѣлаетъ это ово не ради славы сего вѣка, 
а ради и во имя Вѣчвой Истиви, вѣчво веугасающаго Свѣга.

(Окончавіе будетъ).
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3 A Ml ΐ  T K A.

Отрадное яалсніе въ жизни одноіо сельскаго свящснника. 
Рѣдко читаешь или слышишь, чтобы мужички ваши искрен- 
но дѣнили труды своего батюшки, уважали своего пастыря 
и выражали бы это въ добрыхъ своихъ отношеніяхъ къ не- 
му. Еще болѣе рѣдкое явлевіе, чтобы мужички наши, въ 
знакъ особеннаго своего расположенія къ батюшкѣ, подно- 
сили ему дорогіе знаки своего вниманія, въ видѣ креста или 
иконы, не въ юбилейные тольво дни священника, а въ обы- 
кновенное время. Мѣсто такому рѣдкому и весьма отрадному 
явленію недавно было въ селѣ Озеряпахъ, радомысльскаго 
уѣзда. Въ виду исключительности его и утѣшительнаго ха- 
равтера, считаемъ не лишнимъ подѣлиться разсказомъ ббъ 
этомъ и съ другими. Приходъ Озеряне—маленькій, предста- 
вляющій много неудобствъ для постояниаго жителі.ства тамъ. 
He смотря на эго, мѣствый свящевникъ Г. А., при помощи 
Божіей, благодаря своей эвергичной натурѣ и умѣвью жить 
съ людьми, прожилъ въ немъ около 30 лѣтъ. Въ такой ве- 
малый періодъ свящевникъ Г. А. сумѣлъ кротостью и ра- 
зумвой строгостью постоянно держать своихъ прихожавъ въ 
иослушавіи Церкви Божіей. Спокойвая распорядительность, 
умѣвье разрѣшать различнаго рода ведоразумѣвія, привѣтли- 
вое, кроткое обращевіе съ прихожавами свискали ему долж- 
вое расположевіе. Долго думали мужички какъ бы порадо- 
вать своего батюшку, чѣмъ бы выразить свою любовь къ 
вему. Естати случай представился. Узвали ови, что всѣмъ 
свящеввивамъ вожалованы особые ваперсные кресты, въ па- 
мять Свящевваго Корововавія Ихъ Императорсвихъ Вели- 
чествъ. Обрадовались мужички, что вашелся певодъ выразить 
свое вішмавіе, и тогда же рѣшили купить ва собствеввыя 
средства этотъ крестъ и подвести свящеввику. Завазали врестъ 
довольно цѣввый, въ 50 рублей, въ Москвѣ. Когда былъ
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полѵченъ ими этотъ крестъ, выбрали самое лучшее время 
для поднесенія свящеввику, предъ вачаломъ литургіи. Былъ 
большой праздвикъ. Стеченіе народа было большое. Выбор- 
вый отъ крестьявъ, почтеввый старичекъ, сталъ впереди 
всѣхъ, держа крестъ па блюдѣ. Когда свящеввивъ предъ 
вачаломъ литургіи кадилъ церковь и выходилъ изъ алтаря, 
выбраввый съ глубокимъ поклоромъ и со словами: „вріймить 
отъ насъ, батювіва, водарокъ“, преподвесъ крестъ. Священ- 
нивъ былъ глубоко тровухъ такимъ дорогимъ ввимавіемъ 
своихъ прихожавъ. Привявши съ благоговѣвіемъ этотъ крестъ, 
свящеввикъ только отвѣтилъ: „благодарю васъ, братцы, за 
вашъ дорогой водарокъ“. Началась божествеввая служба. Въ 
ковцѣ литургіи, во время чтенія всалма: „благословлю Гос- 
пода ва всякое время“, свящеввикт, вышедши изъ алтаря, 
счелъ нужнымъ и благовремеввымъ приблизи^гельво въ слѣ- 
дующихъ словахъ выразить чувства радости и благодарвости. 
„ГІравославные христіаве! дорогіе мои прихожаве! Глубоко 
тронутъ я вашимъ любезвѣйшимъ ввимавіемъ. Благодарю я, 
ковечво, врежде всего Господа Bora, что Ояъ призрѣлъ и 
яа мевя. увичижевваго, доставилъ мвѣ великую радость въ 
моей жизви,—воочію видѣть расположенвость моихъ прихо- 
жавъ ко мвѣ, ввѣреввыхъ мвѣ Самимъ Богомъ для руко- 
водства ко спасевію. Звачитъ, между вами есть взаимвая 
любовь! 0 , если такъ, то все есть,—есть и свасеніе. Гдѣ 
любовь, тамъ и Богъ. А апостолъ ІІавелъ въ своемъ посла- 
віи къ Коривѳянамъ прямо говоритъ: „если я вмѣю всю вѣ- 
ру; такъ что могу и горы переставлять, а не имѣю любви, 
то я вичто“. Велввій даръ Божій—любовь, а особеняо, если 
эта любовь существуетъ между вастыремъ и пасомыми. Еще 
благодарю Госяода Бога за оказавпую мвѣ великую мвлость, 
ибо вѣрую, что ве по дѣламъ моимъ Господь содѣлалъ сіе, 
а едивственво по Своей милости. Благодарю также и васъ, 
мои дорогіе прихожаве, за вате доброе сердце, доброе же- 
лавіе жить со мной по-христіавски. Мвого обрадовали вы 
мевя, братья. Вы поддерживаете во мвѣ бодрость духа, вы
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даете мнѣ возможность нести свое отвѣтственное служеніе 
съ радостыо, а не воздыхающе. Да пріиметъ Господь Богъ 
ваше усердіе и да благословитъ Господь Богъ васъ и дѣтей 
вашихъ здравіемъ, долголѣтіемъ и вѣчнымъ спасеніемъ; да 
оградитъ васъ сей животворящій крестъ, которымъ вы вы- 
сказали такое дорогое вниманіе ко мнѣ, отъ всѣхъ напастей 
вражіихъ! Аминь“. Поистинѣ отрадное явленіе въ жизни свя- 
іценника! Дай Богъ, чтобы побольше было такихъ свѣтлыхъ 
явлееій въ жизни сельскаго свящевнива! Дай Богъ, чтобы 
привѣтливость, простота^ искренность и любовь всегда дар- 
ствовали въ отношеніяхъ между пастыремъ и пасомыми.

(Кіевск. Еп. Вѣд. 1898 г. № 10).

Редакторъ, Ректоръ Кгев. Дух. Ссм., Архимандритъ Іоанникій.

Отъ Кіев. Ком. д ух . ценз. печатать дозволяется. К іевъ, 20 іюня 1898 г. 
Ц ензоръ, э.-орд. проф. А кад., прот. I. Королъковъ.

Тип. Петра Варскаго, Крещатикъ, собств. дом ъ № 40.
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Содержаніе: Ученіе о Божес/гвенномъ ироисхожденіи пастырскаго слу- 
жепія.—0 необходимооти таинствъ Церкви (окончаніе) — Замѣтка  
объ Илышской иятницѣ.—Замѣтки: Оѵподальныя кпигопоши; обы- 
чай обхожденія крестпымъ ходомъ засѣянныхъ полей.

Ученіе о божественномъ происхожденіи пастыр- 
снаго служенія.

(Изъ сочиненін русскихъ духовпыхъ писателей 18 вѣка).

Воиросъ о божественпомъ происхождепін въ Церкви 
Христовой пастырскаго служеиія для духовпыхъ писателей 
18 вѣка пе возбуждалъ пикакихъ сомпѣпій и недоумѣній и 
представлялся истипою непререкаемою, общеизвѣстною. По- 
этому болынипство святителсй прліплаго столѣтія, говоря о 
началѣ или ироисхожденіи пастырства въ Христовой Церкви, 
ограпнчивались краткимъ замѣчавіемъ, что опо учреждено 
и освящено „гіастырей ІІачальникомъ, Владыкою Христомъ“ ,
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что пастыри Деркви суть нрямые преечники служенія апо- 
стольскаго, что Глава церковнаго служенія—Іисусъ Христосъ, 
а орудіе Его въ этомъ служееіи—всѣ законно-поставленные 
пастыри Христовы и т. п. *). Большею обстоятельностью въ 
разъясненіи вопроса о происхожденіи иастырства отличаются 
св. Димитрій Ростовскій (f 1707 года), Стефанъ Яворскій 
(f  1722 года), св. Тихонъ Задонскій (f 1783 года) и „Книга 
о должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ“, которая, какъ 
извѣстно, по порученію Св. Сѵнода, составлена Георгіемъ 
(Конисскимъ), архіеп. Бѣлорусскимъ (f  1795 г.), и Парфе- 
ніемъ (Сопковскимъ), еписк. Смоленскимъ (f 1795 г.). Рас- 
крывая архипастырскія обязанности къ ростовской паствѣ, 
св. Димитрій, между прочимъ, говоритъ: „понеже Архіерей 
Великій, небеса протедый, мене аще и недостойнаго поста- 
вилъ есть вамъ пастыря и увѣрилъ ми спасеніе ваше“ ..., 
пріемлю азъ убо мою должность, яже къ вамъ“ 2). Въ дру- 
гомъ мѣстѣ тотъ же святитель замѣчаетъ: „иредано отъ Бога 
іереомъ духовничество на иослуженіе спасенію человѣкомъ“ 3). 
Опредѣляя священство, какъ таинство, св. Димитрій о бого- 
учрежденности его говоритъ такъ: „священство есть тайна, 
въ ней же черезъ рукоположеніе святительское дается власть 
отъ Бога священниву священнослуженіе соверіпати и дѣй- 
ствовати тайнами, установленными въ Церкви Божіей“ 4). 
Въ одномъ только мѣстѣ святитель Димитрій сравнительно 
подробнѣе и обстоятельнѣе изъясняетъ божественное иро-

]) Собр. соч. Георгія Конисскаго ч. I стр. 6, 85, 86, 197; 
ч. 2, стр. 136. Окружн. его посланіе духовенству. Могил. Епарх. 
Вѣд. 1889 г. № 25, стр. 378. Поуч. слова прѳосв. Анастасія ч. 3, 
стр. 1—4. „Нетлѣнная нища“ , архим. Сильвестра, стр. 87. Соч. 
митр. Платона Левшина т. 1, стр. 8, 12; т. 7, стр. 128, 129; 
т. 9, стр. 218. Наставл. іереямъ еп. Гервасія. Рук. для сельск. 
паст. 1860 г., № 20, стр. 25.

2) Твор. св. Димитрія Рост. Кіевъ. 1824 г. ч. 1, стр. 37.
3) Тамъ же, стр. 108.
4) Твор. св. Димитрія Рост. ч. 1, стр. 70.
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исхожденіе пастырскаго служенія. Останавливаясь своимъ 
вниманіемъ на изреченіи Небеснаго Пастыреначальника: „Азъ 
есмь Ластырь добрый“ (Іоан. 10, 11), святитель слѣдующимъ 
образомъ толкуетъ это изреченіе: „Господь нашъ Іисусъ Хри- 
стосъ, донелѣже видимо на землѣ съ человѣки пребываше, 
дотоль Самъ Онъ единъ нарицашеся Пастырь овцамъ, гла- 
голя: Азь есмь Пастырь добрый. А яко дѣло пастырства со- 
вершивъ, восхотѣ отыти ко Отду Своему, оставилъ есть по 
Себѣ наслѣдники пастырства, святыя Своя Апостолы, и иже 
по тѣхъ архіереи, да пасутъ стадо Его, къ комуждо отъ 
нихъ тоже глаголя, еже и къ св. Петру рече: паси овцы 
Моя“ *). Въ приведенныхъ словахъ св. Димитрія видимъ 
указаніе не только на то, что пастырское служеніе получило 
начало свое отъ Самого Іисуса Христа, верховнаго „Главы 
всей Церкви“ г), но тавже—и на то, что благодать священ- 
ства, преподанная веачалѣ св. апостоламъ ихъ божествен- 
нымъ Учителемъ я ІІастыреяачальнивомъ, преемственнымъ 
порядкомъ чрезъ рядъ вѣковъ и временъ, какъ драгоцѣнное 
наслѣдіе, почивала и почиваетъ на всѣхъ законнымъ обра- 
зомъ, ,,чрезъ рукоположеніе архіерейское з) поставленныхъ 
пастыряхъ“ . Св. Димитрій кратко, но съ историко-догмати- 
ческою послѣдовательностью изображаетъ божественное про- 
исхожденіе и продолженіе въ Цервви Христовой пастырсваго 
служенія:

Такимъ же точно образомъ о богоучрежденности па- 
стырства учили и другіе святители 18 вѣка. Сравнивая Цер- 
ковь Христов) съ виноградникомъ, а Христа Спасителя съ 
виноградаремъ, Стефанъ Яворскій ясно и опредѣленно выра- 
жаетъ ту мнсль, что Спаситель міра, совершивъ великое 
дѣло искупленія, не желая оставить виноградъ Свой безъ 
воздѣлывателей, предъ вознесеніемъ Своимъ ва небо возло-

і) Твор. св. Днмитрія Рост. ч. 3, стр. 45.
г) Твор. св. Дим. Рост. ч. 1, стр. 132.
з) Тамъ же, стр. 363.
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жилъ на св. аяостоловъ, а въ лицѣ ихъ и на всѣхъ еписко- 
повъ, пастырей и учителей власть и высокое право „всяче- 
ски терніе грѣховное исвореяяги, плевелы соблазповъ, 
пшеницу подавляющыя, исторгати, быліе избыточества душе- 
вреднаго пресѣцати, очищати, изметами‘: і). Имъ, вѣрнымъ 
и мудрымъ дѣлателямъ въ вертоградѣ Христовомъ, заповѣ- 
далъ Господь бодро, неусыино и нелѣеосхно сохранять и 
оберегать свыше ввѣренный ихъ попеченію виноградъ, „дабы 
во онь змій нѣвій лютый не вошелъ“ 2). ІІреосвлщ. Гедеонъ, 
архіе-я. Псковскій (f 1763 г.), убѣждаетъ не сомнѣваться, 
что „пастыри суть аки бы намѣстники Христовы и преем- 
ники званія апостольскаго“ з). Если Стефанъ Яворсвій, для 
большей наглядности, нроводитъ сравненіе между виноград- 
никомъ и Церковью, то св. Тихонъ, епископъ Воронежсвій, 
въ тѣхъ же видахъ, дѣлаетъ слѣдующее сравненіе: „Церковь 
Божія есть Домъ Божій; Госнодинъ Дому того есть Христосъ 
Госиодь; домашніе Его суть христіане; Епископъ и ІІресви- 
теръ есть стражъ Дому того“ і); какъ яосланникъ Божій 5), 
поставленный, по слову св. апостола (Дѣян. 20, 28), на свое 
святое дѣло не властію человѣческой, но отъ Бога Духа 
Святаго 6), епископъ и пресвитеръ долженъ съ особенною 
осторожностью и ввимательностью насти, охранять и стеречь 
овецъ Христовыхъ, „душн христіансвія..., любимое стяжаніе 
Христа Сына Божія“, Который норучилъ ему ихъ, свазавъ: 
паси овцы Моя (Іоанн 21, 15— 17) 7).

') Прояовѣди Стеф. Яворскаго ч. 3, стр. 133. Москва, изд. 
1805 года.

2) „Діалогизмъ о преимуществахъ свящ. сана“ Варлаама 
Голенковскаго (t 1740 г.). Изд. Кіевъ 1707 г. Листъ 23.

3) Собр. разя. поученііі Гедѳона Криновскаго на всѣ воскр. 
и нраздн. дни. Кіевъ, изд. 1778 г. ч. 3, листъ 113.

4) Твор. св. Тихона, т. 13, стр. 42.
5) Тамъ жѳ, т. 1. стр. 154.
с) Тамъ же, т. 9, стр. 45.
7) Тамъ же, т. 13 стр. 44.
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Съ особенною послѣдовательвостію и обстоятельностыо 
рѣшаетъ вопросъ о происхождевіи иастырства въ Цевкви 
Христовой „Квига о должностяхъ пресвитеровъ приходсвихъ“ . 
Истина богоучреждеввости пастырства богословски довазава 
и обоснована въ ней на Св. Писавіи. Если вышеприведенные 
иами писатели говорили о божеств. началѣ и продолжевіи 
свящевства кратж), το „Квига о должностяхъ пресвитеровъ 
приходскихъ“ расврываетъ мысль о происхожденіи вовоза- 
вѣтной іерархіи со всею неотразимою силою научной убѣди- 
тельвости, посвящая разсужденію о ней отдѣльные пункты 
первой главы. ,.Священство предалъ въ Новомъ Завѣтѣ Самъ 
Христосъ ученикамъ Своимъ и ихъ преемвивомъ“ . Но чтобы 
кто яе подѵмалъ, что благодать свящевства дарована Госпо- 
домъ Іисусомъ Христомъ одвимъ лишь аиостоламъ и лидамъ, 
ими одвимн воставлеввымъ, Квига о доллшостяхъ, ва осво- 
вавіи словъ Великаго Архіерея Свасителя міра, старается 
воставить ввѣ всякаго сомвѣвія то божествеввое вамѣревіе 
Небесиаго ІІастыревачальвика, по которому Овъ благоволилъ 
преводать таивство свяіценства ва всѣ времева и для всѣхъ 
лицъ, желающихъ свящевводѣйствовать въ Его св. Цервви. 
Это вамѣревіе Свое Господь Іисусъ Христосъ выразилъ въ 
то время, вогда, посылая Своихъ учевивовъ ва всемірвую 
евавгельсвую цроповѣдь, завовѣдалъ имъ распростравить пре- 
дѣлы Цервви, ваучая всѣ языви истивамъ христіавсвой вѣ- 
ры, преподавая имъ спасительвыя таивства и рувоводя ихъ 
въ достижевію той высовой цѣли, для воторой Исвувитель 
η Сяаситель ыіра благоизволилъ сойти ва зеылю. Имъ же, 
св. апостоламъ Своимъ, Гоеподь Іисусъ Христосъ изревъ 
тавже обѣщавіе быть съ вими во вся дни, до свовчавія 
вѣва (Мѳ. 28. 20). Но тавъ вавъ приведевіе въ благодатвую 
Цервовь Христову всѣхъ язывовъ ве могло быть, очевидво, 
сдѣлаво евавгельсвою врововѣдью одвихъ лишь св. апосто- 
ловъ, тавъ вавъ св. апостолы не могли жить „до свончавія 
вѣка“, а должвы были вревратить свое земвое существова- 
ніе, то весомвѣвво, что слова Свои Сваситель вепреложво
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обращалъ не къ однимъ только апостоламъ, а ко всѣмъ, безъ 
изъятія, преемникамъ послѣдующимъ и носителямъ благода- 
ти священства. Божественная власть, полученная св. апосто- 
лами отъ Господа Іисуса Христа, должна была перейти къ 
ихъ преемникамъ, чтобы такимъ образоыъ дѣло искупленія 
и вѣра Христова, при содѣйствіи благодати, могли быть усво- 
ены всѣми людьми во всѣхъ вонцахъ земли. „Яко не однимъ 
апостоламъ, продолжаетъ „Книга о должностяхъ“ ..., но и 
преемникомъ ихъ, епископомъ и пресвитеромъ сіе служеніе 
предаде Христосъ, явно изъ послѣдуюідаго тамъ же обѣща- 
нія Христова: и се Азъ съ вами есмь во вся дни до сконча- 
нгя вѣка. Апостолы до скончанія вѣка не жили, но живутъ 
отъ временъ апостольскихъ, и до скончанія вѣка жить бу- 
дутъ, другъ по другу преемники ихъ епископы и пресвитеры. 
Что Павелъ апостолъ утверждая сказуетъ: и Той (Христосъ 
восшедый превыше небесъ) далъ есть овы убо апостолы, овы 
же пророки, овы же благовѣстнжи, овы же пастыри и учи- 
тели“ (Еф. 4. 11) і).

Священникъ I .  Тихомировъ.

0 необходимости таинствъ церкви2).
Сектанты полагаютъ, будто внѣшнія связи не нужны, 

такъ какъ благодать, внутренно, непосредственно дѣйствуя 
на душу человѣка, внутреено и невидимо связываетъ его съ 
другими вѣрующими въ одно тѣло. Но противъ этого утвер- 
жденія говоритъ вся исторія божественнаго промышленія и 
домостроительства, ясно свидѣтельствующая, что обычный 
способъ божественнаго воздѣйствія на міръ и на человѣка 
есть способъ только посредствующій. Хотя Богъ Самъ ми- 
лостиво промышляетъ о мірѣ, Самъ „поддерживаетъ природу

') Кн. о должи. пресв. прих. §§ 1— 4.
2) См. № 28-й за 1898 годъ.
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каждаго существа во вселенной, какъ относительно сущно- 
сти, такъ относительно способностей и дѣлтельности онаго“, 
однако это не значитъ, что Ояъ непосредственно вмѣшива- 
ется въ каждое частное явленіе міра и въ каждое дѣйствіе 
тварей; но, „преднаписавши однажды тварямъ законы и ука- 
завти цѣль, Онъ наблюдаетъ за исіюлненіемъ Своихъ зако- 
новъ“ (Догм. бог. Ант., стр. 96), посредствомъ которыхъ и 
совершается промыслительное міроправлееіе. 'Гакъ, въ низшей, 
неодушевлепной природѣ все производится, несомнѣнпо, еди- 
ною божескою силою, тѣмъ же всесильнымъ словомъ, кото- 
рымъ „въ началѣ небеса утвердишася“; но для произведенія 
частпыхъ дѣлъ зта божеская сила употребляетъ различныя 
посредства: земля, напр. ежегодно обновля'ется, „во одежду 
нову облекается“ при дѣйствіи силн Божіей; но эта сила 
Божія не иначе производитъ ея оживленіе, какъ чрезъ те- 
плоту воздуха, чрезъ влажность облаковъ, нисносылая дождц 
и росы. Такимъ же точно образомъ ІІремудрый Боіъ дѣй- 
ствуетъ и въ человѣческой природѣ, — и не тольво въ чело- 
вѣческой, но и въ самомъ ангельскомъ мірѣ, и въ мірѣ бла- 
годати. И въ этомъ нослѣднемъ, безъ сомнѣнія, преднаписа- 
ны однажды навсегда извѣстные законы, которые и дѣйству- 
іотъ всегда одипаковымъ образомъ, ироизводя частныя дѣла 
оправданія и спасенія чрезъ установлеиныя Самимъ Богомъ 
посредства. Вѣра, та основа душевной жизни, присутствіемъ 
которой въ душѣ христіанина сектанты думаютъ устранить 
необходимость таинствъ, какъ орудій сообщеиія благодати, 
подтверждаетъ неязбѣжность посредствъ въ дѣлѣ онравданія 
и спасенія человѣка благодатію. Являясь въ дупіѣ человѣка 
„ і і л о д о м ъ  Духа*, кавъ подаваемая „Тѣмъ же Духомъ“ (1 Кор. 
12, 9), что и другіе благодатные дары, и утверждаемая не 
„на мудрости человѣческой, но на силѣ Божіей“ (1 Кор. 
2, 5), вѣра возниваегъ въ нашемъ умѣ и сердцѣ не отъ одно- 
го тольво дѣйствія благодати па душу, но и чрезъ видимое 
посредство. Такимъ посредствомъ является проповѣдь Слова 
Божія, а лицомъ иосредствующимъ— проповѣдшікъ и учитель.
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An. ІІавелъ въ посланіи къ Римлянамъ такъ свидѣгельсхву- 
етъ объ этомъ: „всявій, кто призоветъ имя Господне, спа- 
сется. Но какъ призывать Того, въ Кого не увѣровали? какъ 
вѣровать въ Того, о Еомъ не слыхали? какъ слышать безъ 
проповѣдующаго? И какъ проповѣдывахь, если не будутъ по- 
сланы?... Итакъ, вѣра отъ слышанія, а слышаніе отъ Слова 
Божія“ (Римл. 10, 13 — 15. 17). Скажутъ, что посредства 
нужны лишь при обращеніи къ хрисхіансхву и не нужны 
для обратившагося и вѣрующаго. Но почему же всемогуще- 
ство Божіе, устраняющее необходимость посредствъ послѣ 
призванія человѣка, прибѣгаетъ къ нимъ до обращенія? Развѣ 
Слово Божіе, производящее въ сердцѣ человѣка вѣру, послѣ 
хого какъ послѣдняя возникла, становится ненужнымъ? развѣ 
вѣрующій не нуждается болѣе въ освященіи своего сердца 
заключенной въ Словѣ Божіемъ истиной? Если же нужно, 
то не ясно ли, что для увѣровавшаго посредства необходимы 
и послѣ обращенія, и чѣмъ совершеннѣе и плодотворнѣе эти 
посредсхва, чѣмъ болѣе изливается чрезъ нихъ благодати Бо- 
жіей, тѣмъ болѣе они способны утолить духовную жажду, 
тѣмъ, слѣдовательно, необходимѣе.

Итакъ, благодать дѣйсхвуехъ обычно чрезъ видимыя по- 
средства. Эхого требуетъ сама природа вещей. Человѣвъ и 
сообщающій благодать Духъ Божій—это два совершенео раз- 
личныя начала. Первый въ лучшей части своего состава ду- 
шевенъ,—Второй—чистѣйшій и совершеннѣйшій Духъ; пер- 
вый—тварь,—Второй—Творецъ, Господь и Владыва; первый 
—слабъ, немощенъ, убогъ,—Второй—всесиленъ, всемогущъ и 
вседоволенъ; первый—грѣховенъ,—Второй — святъ и непоро- 
ченъ; нервый, какъ душевный по природѣ, „не принимаетъ 
того, что отъ Духа Божія, потому что онь почигаетъ это 
безуміемъ, и не можетъ разумѣть, потому что о семъ надоб- 
но судить духовно“ (1 Кор. 2, 14),—Второй хочетъ, „чтобы 
всѣ люди спаслись, и достигли познапія истины“ (1 Тим. 2,
4);—словомъ, первый—тьма, хотя и не лишенная проблесковъ 
свѣта,—Второй—свѣтъ, въ кохоромъ нѣсть тьмы ни единыя.
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и открывая дѣла свои“ (Дѣян. 19, 18); оттого и ап. Іоаннъ 
возвѣщаетъ: „если исповѣдуемъ грѣхи наши; то Онъ, будучи 
вѣренъ и праведенъ, проститъ намъ грѣхи наши, и очиститъ 
насъ отъ всякой неправды“ (1 Іоан. 1, 9). Если исповѣду- 
емъ, то проститъ. Иначе и быть не можетъ: если не испо- 
вѣдуемъ, то не узнаетъ о нашихъ грѣхахъ имѣющій власть 
„отпускать“ ихъ; если же не узнаетъ, то и не простятся.

Еще болѣе ясно учитъ Св. ІІисаніе о необходимости 
внѣшнихъ видимыхъ дѣйствій для низведенія благодати свя- 
щенства. Эти внѣшнія дѣйствія настолько необходимы, что 
Самъ Іисусъ Христосъ, сообщая апостоламъ благодать свя- 
щѳнства до воскресеніи Своемъ, счелъ нужнымъ употребить 
особый внѣшній знакъ для показанія дѣйствительности бла- 
годати священства — дуновеніе. И св. апостолы, когда, по 
мѣрѣ увеличенія Церкви, не успѣвая сами бывать всюду и 
всегда, вынуждены были поставлять на дѣло служенія лицъ, 
тщательно испытанныхъ, стали преподавать Божественный 
даръ священства не иначе, какъ чрезъ особый видимый знакъ 
—возложеніе рукъ. Вездѣ, гдѣ говорится о сообщеніи вѣрую- 
щимъ правъ пастырства и учительства, свидѣтельствуется и 
о томъ, что таковая подавалась чрезъ особое видимое дѣй- 
ствіе—возложеніе рукъ. (Дѣян. 6, 3—6; 2 Тим. 1, 6; 1 Тим. 
4, 14; Дѣян. 14, 23 и др.)· Такъ поставлять лицъ іерархи- 
ческихъ обязали апостолы и своихъ преемниковъ (1 Тим. 5, 
22; Тит. 1, 5 и др.).

Были какія-нибудь внѣшнія священнодѣйствія въ вѣкъ 
апостольскій при совершеніи таивства брака и какія именно, 
за недостаткомъ на этотъ счетъ указаній въ Словѣ Божіемъ, 
сказать нельзя; но несомнѣнно, что и въ бракѣ особая бла- 
годать подавалась чрезъ какое-либо внѣшнее дѣйствіе, вѣр- 
нѣе всего—тожественное ио сущности своей съ нынѣ совер- 
шаемымъ.

Что же касается, наконецъ,- подаянія благодати въ та- 
инствѣ елеосвященія, то изъ свидѣтельства св. ап. Іакова

Рук. для сел. иаст. 1898 г., т. 2. № 29 й.
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очевидно, что таковая подавалась чрезъ помазаніе елеемъ 
(Іак. 5, 14— 15).

Такимъ образомъ, всѣ приведенныя выше возраженія 
сектантовъ противъ необходимости таинствъ, какъ орудій, 
чрезъ которыя подаются вѣрующимъ благодатные дары Св. 
Духа, оказываются не только не имѣющими основанія, но и 
прямо противорѣчащими ясно выраженному ученію искупи- 
теля и могутъ быть объяснены однимъ только тупымъ упор- 
ствомъ и неразумнымъ ожесточеніемъ отщепенцевъ отъ 
Церкви ІІравославной. К. Леревозникоеъ.

Замѣтка объ Ильинской пятницѣ.

Послѣдняя пятница предъ Ильинымъ днемъ (предъ 
20-мъ іюля) отмѣчается во многихъ мѣстахъ Великороссіи, 
особенно на сѣверѣ. Это—одна изъ 12 пятницъ предъ вели- 
кими праздниками, которыя особенно чтитъ народъ. Въ извѣ- 
стномъ апокрифическомъ „Сказаніи о 12 пятницахъ“ о ней 
говорится: „седьмая пятница предъ Ильею пророкомъ; кто 
сію пятницу постится, тотъ отъ грома и молніи избавленъ 
будетъ“ . Въ эту пятницу простой народъ непремѣнно ожи- 
даегъ грозу, которая будто бы рѣдко обходится безъ чело- 
вѣческихъ жертвъ; отъ этого Ильинская пятница въ народ- 
номъ представленіи является грозною и страшною. День ея 
на сѣверѣ проводятъ въ строгомъ постѣ; многіе въ продол- 
женіе его ничего не ѣдятъ. Въ этотъ день не работаютъ, 
не косятъ, не жнутъ, иначе „матушка пятница“ за непочте- 
ніе своего дня попалитъ скошеное сѣно или сжатый хлѣбъ. 
Празднованіе этого дня въ иныхъ мѣстахъ выражается те- 
перь въ общественныхъ молебствіяхъ и крестныхъ ходахъ 
по полямъ и лугамъ. Свое значеніе грозоваго дня Ильинская 
пятница получила отчасти отъ тѣхъ жаркихъ іюльскихъ дней, 
на которые она падаетъ, и въ которые чаще всего случают- 
ся грозы, а главное — отъ слѣдующаго за ней праздника въ
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честь пророка Иліи, которому она служитъ вакъ бы предве- 
ріемъ. Память пророва Иліи чествуется на сѣзерѣ не толь- 
ко 20-го іюля, но и въ продоженіе цѣлой предшествующей 
этому дню недѣли, въ которой особенно выдѣляется „Иль- 
инское восвресеніе“ и „Илышсвая пятница“ . Основанія же 
того, что Ильинская пятнида проводится въ строгомъ постѣ 
нужно искать въ древне-руссвомъ народно-юридическомъ уста- 
новленіи такъ называемыхъ „обѣтныхъ пятницъ“ . Объ уста- 
новленіи празднованія этихъ пятницъ отъ 16-го вѣка сохра- 
нились особые акты: „заповѣдныя росписи“ . Въ эти пятницы 
„міръ добровольно налагалъ на себя исполнепіе какихъ либо 
нравственно - религіозныхъ подвиговъ, напр., совершеннаго 
воздержанія отъ пкщи, особыхъ богомоленій, приношеній въ 
цервовь и т. п. Устанавливались онѣ чаще всего по случаю 
илн для предотвращенія общественныхъ бѣдствій — засухи, 
обильныхъ дождей, скотскаго падежа; а тавъ какъ подобныя 
бѣдствія всегда особенно угрожаютъ и дѣйствительно чаще 
всего случаются около Ильина дня — въ Ильинскую недѣлю, 
то зъ кондѣ концовъ праздованіе „обѣтныхъ пятницъ“ све- 
лось къ особому строго воздержанному провожденію пятни- 
цы предъ Ильинымъ днемъ. Во многихъ мѣстахъ Россіи ко 
дню Ильинской пятницы пріурочивается празднованіе въ 
честь св. мучениды Параскевы-пятницы, память которой по 
церковному календарю празднуется 28-го овтября. Обычай 
праздновать память св. Парасвевы въ Ильинсвую пятницу 
доселѣ существуетъ въ оврестностяхъ ІІетербурга.

3 а т ѣ т JFC и .

Сгнодальные книюноши. Мосвовсвая Синодальная типо- 
графія—учрежденіе, слишвомъ три столѣтія служащее рели- 
гіозно-нравственному просвѣщенію, вступила нынѣ на новый 
путь въ своей многовѣвовой дѣятельности на пользу руссва- 
го народа. Являясь разсаднивомъ богослужебныхъ и духовно-
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нравственныхъ книгъ, она не могла оставить безъ вниманія 
тотъ классъ населенія, который больше и прежде другихъ 
требуетъ руководства въ своемъ нравственномъ воспитаніи. 
Распространеніе духовно-нравственныхъ книгъ среди вресть- 
янскаго населенія—вотъ одна изъ главвыхъ задачъ, которую 
поставила себѣ старѣйшая русская типографія. Крайняя 
ограниченность въ средствахъ, отдаленность большинства на- 
шихъ поселеній отъ дентровъ просвѣщенія, невозможность, 
а аногда и неумѣніе иользоваться услугами почты и теле- 
графа—таковы препятствія, съ которыии встрѣчается жажда 
духовнаго просвѣщенія въ простомъ народѣ. Между тѣмъ 
кому неизвѣстно, какъ любитъ нашъ простолюдинъ почитать 
и послушать что-нибудь „изъ Божественнаго“. Что эта жажда 
велика, что жаждущіе такъ стремятся получить удовлетворе- 
ніе, зто не требуетъ особенныхъ доказательствъ. Достаточно 
привести слѣдующіе два факта, извѣстные Сѵнодальной ти- 
пографіи, сильные по своей убѣдительности и трогательной 
простотѣ. Вотъ, напримѣръ, крестъянка, живущая въ глуши, 
вдали отъ города; съ разными препятствіями добивалась воз- 
можности переслать въ Москву свою просьбу о высылкѣ ей 
какихъ-либо книгъ и предлагаетъ за это вышитое ею поло- 
тенце. А вотъ крестьянинъ, живущій въ подобныхъ же не- 
благопріятныхъ условіяхъ, прося выслать книги, предлагаетъ 
вмѣсто книгъ, которыхъ нѣтъ у него, нитки, скрученныя 
имъ зимой.

Въ глубокомъ сознанін настоятельной необходимости 
придти на помощь этому ищущему духовной пищи народу, 
Сѵнодальная типографія рѣшила прибѣгнуть въ испытанно- 
му давно разными обществами средству вѣрнаго и удобнаго 
распространенія книгъ въ яародѣ — именно воспользоваться 
услугами книгоношъ. Эти труженики на нивѣ народной со 
своимъ коробомъ могутъ проникнуть въ такіе уголки нашего 
необъятеаго отечества, гдѣ еще не цроложены усовершен- 
ствованные пути сообщенія. Встрѣтивъ горячее сочувсгвіе и 
дѣятельную поддержку со стороны Оберъ-прокурора Св. Сѵ-
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нода К. Ы. Побѣдоносцева, Московская типографія въ ко- 
роткое время достигла большихъ успѣховъ въ этомъ новомъ 
дѣлѣ. Въ теченіе какихъ-нибудь полтора года ея книгоноши 
успѣли побывать во многихъ мѣстностяхъ средней и южной 
Россіи, Крыиа и Кавказа, являясь то на станціяхъ желѣз- 
ныхъ дорогъ, то на фабрикахъ, въ тюрьмахъ и казармахъ, и 
даже на судахъ Черноморскаго Флота, а нынѣшннмъ лѣтомъ 
маршрутъ ихъ направленъ на крайній сѣверъ, въ глушь 
тундръ и лѣсовъ. Добросовѣстность и честность въ исполне- 
ніи своихъ обязанностей этихъ въ буквальномъ смыслѣ но- 
ситѳлей духовваго просвѣщенія достаточно обезпечивается 
тѣмъ учрежденіемъ, отъ имени котораго они дѣйствуютъ. По- 
казываясь то тамъ, то здѣсь по селамъ и деревнямъ-, книго- 
ноши Сѵнодальной типографіи не только служатъ дѣлу иро- 
свѣщенія, но и представляютъ собою серіозный противовѣсъ 
сектантскимъ пропагандистамъ, неустанно и неослабно рас- 
кидывающимъ свои сѣти надъ православвымъ народомъ.

Какъ и слѣдовало ожидать, довольйо было краткаго зна- 
комства съ внутреннимъ содержаніемъ и веѣшнимъ видомъ 
синодальныхъ изданій, предлагаемыхъ книгоношами, чтобы 
эти изданія получили полное преобладаніе. Каждый, кому 
дорого просвѣщеніе нашего народа, не можетъ яе порадо- 

ваться этимъ успѣхамъ и не подаелать отъ души этому свя- 
тому дѣлу дѣятельной поддержви съ разныхъ сторонъ. Го- 
воря объ этой поддержкѣ, нельзя не отнестись съ чувствомъ 
глубокой благодарности къ тѣмъ лицамъ, которыя уже ока- 
зали свое содѣйствіе. Такъ, министры Финансовъ и Путей 
Сообщенія, по ходатайству Оберъ-прокурора Св. Сѵнода, до- 
ставили Московской Сѵнодальной типографіи возможность 
пользоваться десятью годовыми билетами для безплатнаго
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проѣзда во 2-мъ классѣ no желѣзнымъ дорогамъ и безплат- 
ною перевозкой по всѣмъ линіямъ до 400 пудовъ книгъ въ 
теченіе года. Дай Богъ, чтобы это содѣйствіе не ослабѣвало 
и д?.ло возможность развиться новому, въ высшей степени 
полезному учрежденію въ самыхъ широкихъ размѣрахъ.

(Моск. Вѣд. 1898. № 152).

Обычай обхожденія крестнымъ ходомъ засѣянныхъ полей. 
Изстари ведется въ Подоліи обычай освящать въ Троицынъ 
или другой праздничный день засѣянныя поля. Освященіе 
полей совершается въ ту именно пору, когда молодая пашня 
уже значительно поднимается и имѣетъ уже колоситься, 
когда она тавъ нуждается въ помощи Божіей. Сбросивъ съ 
себя ледяной покровъ, молодые побѣги ржи и пшеницы подъ 
живительными лучами весенняго солнца, подъ животворными 
каплями теплаго дождя, превращаются мало-помалу въ цѣ- 
лое изумрудное море, красиво волнующееся при легкомъ вѣ- 
теркѣ. Но вотъ начинаются грозы, дающія мало влаги, но 
угрожающія градомъ, или настаетъ засуха, — и тревожное 
предчувствіе обнимаетъ хлѣбопашца. Тяжело вздыхаетъ кре- 
стьянинъ, съ тревогой смотритъ на поля крупный земледѣ- 
лецъ, да и сельсвій священникъ, видя въ урожаѣ главное 
средство для воспитанія своей семьи, съ мольбой взираетъ 
на небо. Естественно въ такую минуту обратиться съ наро- 
читою молитвою къ Господу Богу и испроситъ „благораство- 
ренія воздуховъ“ для сохраненія посѣвовъ отъ града и „до- 
жди благовременны“ для орошенія хлѣбныхъ растеній. И 
вотъ селяне просятъ батюшку обойти съ молитвой ихъ поля, 
окропить ихъ святой водой и благословить будущій урожай. 
Сговариваются о днѣ, и предувѣдомленные заранѣе о семъ 
крестьяне отъ мала до велика собираются въ церковь и при- 
нимаютъ участіе въ крестномъ ходѣ. Тотчасъ послѣ литур- 
гіи молодыми, нарядно одѣтыми дѣвицами износятся изъ 
храма па погостъ особыя ивоны, украшаются живыми цвѣ-
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иконы. Священникъ съ крестомъ въ рукѣ и съ возгласвмъ: 
„съ миромъ изыдемъ“ выходитъ изъ церкви. Вся эта тысяч- 
ная толпа направляется первоначально къ колодцу для освя- 
щенія воды; затѣмъ отправляются въ поле. По пути слѣдо- 
ванія крестнаго хода селомъ по очереди выдѣляются домо- 
хозяева и, ставъ на колѣни протнвъ своихъ домовъ, иросятъ 
ирочесть св. евангеліе. Медленно подвигается крестный ходъ, 
такъ какъ желаюіцихъ прослушать евангеліе много. Но вотъ 
и „волыворотъ“, а тамъ уже и безбрежное море паіпенъ. 
„Іисусе Сладчайшій, снаси насъ!...“ „ТІресвятая Богородице, 
спаси насъ“ ... поетъ свящееникъ, и за нимъ устами хора тѣ 
же слова повторяетъ и вся толпа народа. Кто разъ видѣлъ 
эту чудную картину, тому не забыть того подъема религі- 
ознаго духа въ народѣ, воторый проявляется въ этомъ об- 
щемъ моленіи подъ открытымъ ясно-синимъ небомъ, у плав- 
ныхъ волнъ, зеленѣющихъ нивъ. Священникъ окропляетъ 
эти нивы, кое-гдѣ также читаетъ евангеліе, произноситъ ли- 
тіи... Но вотъ и привалъ. Значительный путь пройденъ, и 
всѣхъ томитъ усталость и жажда. Услужливыя крестьянки- 
хозяйки и „сестрицы“ (члееы братства) предлагаютъ угоще- 
ніе. Останавливаются для отдыха обыкновенно гдѣ-нибудь 
между двумя стѣнами колосистой ржи, по близости къ род- 
ниву, гдѣ можно освѣжиться холодной влагой. Священникъ 
пользуется этимъ временемъ общаго подъема духа въ прихо- 
жанахъ и ведетъ сердечную бесѣду объ искорененіи въ на- 
родѣ того или другаго порока, того или другаго нежелатель- 
наго явлейія въ приходской жизни... Идетъ тихая сердечная 
бесѣда пастыря съ паствой, отца съ дѣтьми... А молодые дѣ- 
вицы въ ту пору вдали плетутъ^вѣнки изъ колосьевъ ржи и 
васильковъ, чтобы ими уврасить хоругви и крестъ. Но вотъ 
и отдохнули. Шагъ за шаіомъ крестный ходъ подвигается 
дальше и дальше. Всю дорогу по, желанію прихожанъ поются 
молебны и читаются евангелія. Только глубокими сумерками 
крестный ходъ возвращается въ церковь. Священникъ еще
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разъ произвоситъ сугубую ектенію и совершается отпустъ. 
Къ сожалѣнію, этотъ стародавній обычай обхожденія крест- 
нымъ ходомъ полей въ нѣкоторыхъ приходахъ выводится: то 
крестьянамъ некогда — имъ нужно спѣшить въ ближайшее 
мѣстечко къ базару, то священнику недосугъ, то что-нибудь 
иное мѣшаетъ совершить этотъ крестный ходъ,—такъ и про- 
ходитъ весна. На другой годъ также не соберутся обойти 
пашни съ молитвой; такъ мало-помалу и выводится этотъ 
обычай. А между тѣмъ сколько въ немъ высокой поэзіи для 
хлѣбопашца, сколько поводовъ пастырю сблизиться съ своей 
ііаствой, имѣть на нее доброе благотворное вліяніе!

(Подольск. Еп. Вѣд. 1898. № 18).
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Естественно, что прямого и исключительно непосредствен- 
наго внутренняго общенія между человѣкомъ и сообщаемымъ 
ему Духомъ Божіимъ— общенія, тавъ сказать, „лицемъ къ 
лицу“ нѣтъ и быть не можетъ; естественно, что „теперь мы 
видимъ какъ бы сквозь тусклое стекло, гадательно и „знаемъ 
только отчасти“ (1 Кор. 13, 12). Внутреннее непосредствен- 
ное общеніе человѣка, съ благодатію Божію общеніе „лицемъ 
къ лицу“ послѣдуетъ лишь тогда, когда тлѣнное наше обле- 
чегся въ нетлѣніе, и смертеое наше облечется въ безсмер- 
тіе“ (2 Кор. 15, 54), „когда настанетъ совершенное“ (1 Кор. 
13, 10). Тогда только „то, что отчасти, прекратится“ (тамъ 
же). До наступленія же этого блаженнаго времени благодать 
Божія. дѣйствуетъ на нась только чрезъ видимыя священно- 
дѣйствія и знави. И это не потому, чтобы всемогущество 
Божіе не въ силахъ было совершить наше спасеніе безъ 
видимыхъ посредствъ, а потому, что мы безъ нихъ не мо- 
жемъ усвоить совершеннаго Богочеловѣвомъ искупленія, М'ы 
не нуждались бы во внѣшнихъ посредствахъ для усвоенія 
благодати только ,въ томъ случаѣ, если бы природа наша 
была чисто духовпая, если бы не имѣли внѣшней оболочки, 
которая мѣшаетъ памъ принимать „то, что отъ Духа Божія“ . 
Но такъ какъ лы вмѣстѣ съ душею имѣемъ и тѣло, кото- 
рым ь душа наша ограничена настолько, что даже на высшей 
ступеии зелнаго развитія не можетъ совершенпо освободить- 
ся отъ узъ чувственности ни въ своихъ иознаніяхъ, ни въ 
чѵвствованіяхъ, ни въ практической и религіозно-нравствен- 
ной жизни; то необходнмо, чтобы и спасительныя средства 
освященія и совершенія духовнаго были духовно-чувственныя. 
„Если бы ты,— говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,—былъ безтѣ- 
лесенъ, то Богъ преподавалъ бы тебѣ дары Свои въ ихъ на- 
готѣ; но поелику душа твоя соединена съ тѣломъ, то и по- 
даются тебѣ дары сіи въ чувственныхъ видахъ“ . Для того, 
чтобы воспользоваться посылаемою благодатію во спасепіе, 
необходимо. не только знать, что по заслугамъ Іисуса Хри- 
ста благодать подается вѣрующимъ въ Hero, но и бьть увѣ-
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реннымъ въ гомъ, что она дѣйствительно подана. Какъ же 
можетъ быть въ душѣ человѣка эта увѣренность, если ка- 
кимъ-нибудь чувственнымъ, нагляднымъ образомъ не отмѣ- 
тить времени, въ которое эта спасительная сила Божія со- 
общается душѣ? Чувственнымъ взоромъ или какими бы то 
ни было другими чувственными способами постигнуть незри- 
мое и непостижимое вѣяніе Духа Божія не возможно. Правда, 
особенные избранники Божіи иногда ясно ощущали и созна- 
вали въ себѣ непосредствеиное дѣйствіе Духа Божія и за- 
свидѣтельствовали это предъ другими мпогочисленными чуде- 
сами. Но для этого нужно имѣть въ высшей степени разви- 
тою жизвь духа, чего ни въ какомъ случаѣ нельзя сказать 
о большинствѣ христіаеъ. Да и тѣ, которые достигли извѣ- 
стпой высоты духовной жизви, не защищены совершенно отъ 
опасностей. Чувственная природа человѣка съ живущими въ 
ней похотями плоти, очесъ и гордости житейской оконча- 
тельно не подавляется господствомъ духа. Она подобна мо- 
гучему и вооруженному врагу, который, привыкши повелѣ- 
вать самъ, если ему придется подвасть власти другого, чѣмъ 
болѣе угнетается и тѣснится, тѣмъ большею проникается 
злобою, тѣмъ сильнѣе разгорается огнемъ желаеія возвратить 
себѣ потерянное господство и не хочетъ успокоиться ни на 
часъ, всячески пытаясь поднять противъ подчинившагося его 
врага всю свою силу, чтобы отомстить за свое униженіе и 
позоръ. Это—плѣнникъ, тѣмъ болѣе опасннй и жестокій, что 
у него множество незримыхъ для человѣка, но сильныхъ со- 
юзниковъ. Послѣдніе стараются всѣми средствами усыпить 
бодрость духа и, когда это имь удается, когда духъ начина- 
етъ погружаться въ дремоту, понемногу уязвляютъ его до 
тѣхъ иоръ, пока онъ или не очнется подъ вліяніемъ будя- 
щей духъ благодати, или, обезсиленный мелкими, но силь- 
ными уколами, окончательно не уснетъ. ІІогруженіе же въ 
духовную дремоту опасно въ двоякомъ отношеніи. Съ одной 
стороны, смежающимся очамъ дремлющаго можетъ показать- 
ся благодатію то, что представляетъ собою оболыценіе нло-
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ти или діавола; ослабѣвающому слуху въ голосѣ чувствен- 
ныхъ, но искусно прикрытыхъ оболочкою какъ бы еѣкоей 
духовности вожделѣній можетъ послышиться голосъ боже- 
ствепной благодати; тупѣющему сознанію прикосновеніе ді* 
авола можетъ показаться прикосновеніемъ Духа Божія. Съ 
другой стороны, дремлющія очи видя могутъ не видѣть при- 
ближающейся къ такому человѣку благодати; засыпающій 
слухъ можетъ не уловить чуднаго полнаго ьебесной тнхой 
музыки благодатнаго гласа, духовное осязаніе можетъ не за- 
мѣтить нѣжнаго прикосновенія благодатнаго предостереже- 
нія. Примѣры многочисленныхъ христіанскихъ подвижниковъ 
всѣхъ временъ и народовъ ясно свидѣтельствуютъ о тѣхъ 
оболыценіяхъ, искушеніяхъ и соблазнахъ, которыми ііреиспол- 
ненъ путь христіанскаго совершенствованія, вслѣдствіе коз- 
н#й исконнаго врага человѣкоубійцы-діавола, нерѣдко прини- 
мающаго видъ ангела свѣтм  для уловленія въ свои лука- 
выя сѣти всѣхъ возстающихъ противъ его власти и господ- 
ства. Оттого-то всегда люди, чувствовавшіе свое безсиліе въ 
познанін божественнаго, искали чувственнаго знака присут- 
ствія благодати. Гедеонъ, когда услышалъ повелѣніе ангела 
Госыодня: „иди въ крѣпости твоей сей, и спасеши Израиля 
отъ руки Мадіамли и се ііослахъ тя “ (Суд. 6, 14), отвѣчалъ 
Посылавшему его: „аще обрѣтохъ благодать предъ очима 
Твоима, и да сотвориши мнѣ дпесь знаменіе, яко Ты глаго- 
леши со мною“ (ст. 17). Оттого-то иногда и особые избран- 
ники Божіи не сразу постигали бывшія имъ благодатныя 
явленія. Такъ, у шедшихъ въ Эммаусъ ученивовъ Христо- 
выхъ, по собственному ихъ выраженію, „горѣло сердце“ , 
когда приставшій къ нимъ на дорогѣ Іисусъ Христосъ гово- 
рилъ имъ и изъяснялъ писаніе (Лук. 24, 32), и носилось въ 
ихъ сердцѣ вѣяніе благодатнаго присутствія Сына Божія; 
но постигли они это только тогда, когда присутствіе Спаси- 
теля обнаружилось знакомымъ имъ внѣшнимъ дѣйствіемъ, 
вогда „познался“ имъ Господь въ преломленіи хлѣба (Лук. 
24, 30—32). Иногда благодатныя явленія казались людямъ,
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удостоившимся ихъ, лвленіями естественными и даже дѣй- 
ствіями темной, враждебной силы. Такъ было съ Самуиломъ. 
Божественный голосъ онъ принималъ два раза за голосъ 
Илія и только послѣ троекратнаго зова, и то по указанію 
Илія, понялъ, что это голосъ удостоившаго его Своимъ явле- 
ніемъ Господа (1 Цар. 3, 4— 11). Такъ было съ апостолами, 
когда они, увидѣвъ ставшаго „посредѣ ихъ“ со словами: 
„миръ вамъ“ Господа Іисуса, испугались и подумали, что 
видятъ духа, „отрѣшеннаго отъ тѣла и пришедшаго изъ 
шеола, или тѣнь, имѣющую призрачное тѣло, что, слѣдова- 
тельно, это мертвецъ явился имъ<£ (Толков. еванг. Михаила, 
кн. 2, стр. 638), а снисходящій къ слабостямъ людей Вла- 
дыка, успокоивъ ихъ полными ласки словами: ,,что смуіца- 
етесь, и для чего такія мысли входятъ въ сердца ваши?“ 
далъ имъ знаменіе Своего присутствія: „посмотрите,—сказалъ 
Ояъ, — на руки Мои и на ноги Мои: это Я Самъ; осяжите 
Меня, и разсмотрите; ибо духъ плоти и костей не имѣетъ, 
какъ видите у Меня“ (Лук. 24, 36—39). Если же Спаситель 
во время Своего земного служенія съ укоромъ говорилъ о 
тѣхъ, которые знаменія ищутъ, присовокупляя, что такого 
знаменія имъ не дастся, то этихъ словъ нельзя противопо- 
ставлять православному ученію объ установленіи таинствъ, 
какъ видимыхъ проводниковъ благодати: они были направле- 
ны противъ тѣхъ ослѣпленныхъ духовно, которые видя не 
хотѣли видѣть и слыша не хотѣли слышать, упорствуя въ 
своемъ ожесточеніи. Это—обличеніе хулы на Духа Святаго.

Признаніе вѣры единственнымъ условіемъ спасенія, отри- 
цаніе всякихъ внѣшоихъ посредствъ въ дѣлѣ оправданія и 
спасенія человѣва есть въ сущности отрицаніе не только 
видимой Церкви, но и всего христіанства. Въ самомъ дѣлѣ, 
если для спасенія нужна только внутренняя вѣра, порожда- 
емая къ тому же благодатію; если спасаетъ только внутрен- 
нее прикосновеніе благодати къ душѣ человѣка, безъ всякой 
самодѣятельности и усилій со стороны послѣдняго: то зачѣмъ 
вся внѣшняя исторія домостроительства? къ чему дѣлый рядъ
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чѵдесъ и знаменій? зачѣмъ такое обиліе свидѣтельствъ и 
свидѣтелей? для чего апостолы, пророки, евангелисты, па- 
стыри и учители? на что, наконецъ, Слово Божіе? Чтобы, 
съ одной стороны, не лишить человѣка высшаго дарованна- 
го ему при твореніи преимущества — нравственпой свободы, 
съ другой — не оставить его на произволъ его собственпагэ 
разума, лишеннаго способности непосредственно постигать 
дѣйствія на него благодати, 1'осподь сообщая благодать человѣку, 
даровалъ ему извѣстные, разъ на всегда и для всѣхъ людей 
онредѣленные вндимые признаки полученія ея, которые бы 
увѣряли человѣка въ томъ, что благодать ему дарована. Та- 
кіе признаки и поданл человѣку въ видѣ таинствъ церков- 
ныхъ. 0  нихъ ІІисаніе въ различныхъ мѣстахъ ясно, точно 
и опредѣленно, безъ всякихъ иносказаній и нритчей свидѣ- 
тельствуетъ, что они нужны именно какъ орудія, чрезъ ко- 
торыя подается вѣрующимъ во Христа необходимая для спа- 
сенія Божественная благодать Его. Такъ, необходимость 
внѣшняю священно дѣйствія для воспргятія благодати воз- 
рождающей прямо и положительпо засвидѣтельстчовалъ Самъ 
Іисусъ Христосъ, когда въ бесѣдѣ съ Никодимомъ сказалъ, 
чго „если кто не родится отъ воды и Духа, то не можегъ 
войти въ царствіе Божіе“ (Іоан. 3, δ). He сказалъ: „отъ Ду- 
ха и воды“, чтобы не иодумали, что человѣкъ возраждается 
благодатію прежде совершенія надъ нимъ дѣйствій крещенія 
ѳодою, которыя, въ тавомъ случаѣ, явились бм тольво сим- 
волами, напоминающими намъ о совершенномъ искупленіи; 
а сказалъ: „отъ воды и Духа“ , ясио давая этимъ знать, что 
рожденіе „отъ Духа“ или полученіе благодати крещенія про- 
исходитъ не иначе, какъ при „рожденіи отъ воды“ , т. е., 
при совершеніи внѣшиихъ дѣйствій таииства. Что этотъ внѣш- 
пій знакъ таинства Спаситель считалъ не символомъ только, 
какъ превратно толкуютъ это сектапты, а орудіемъ, провод- 
ттомъ благодати, ясно доказываетъ то, что Самъ Онъ, не 
ішѣя падобности ни въ какихъ символическихъ напоминаві- 
яхъ о чемъ би то пи было, принялъ крещеніе, н что въ то
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именно время,г„когда выходилъ Іисусъ изъ воды“ (Марк. 1, 
10), разверзлись небеса, и Духъ, вакъ голубь, сходилъ на 
Hero (тамъ же). Своимъ примѣромъ Сынъ Божій наглядно 
повазалъ, что вѣрующимъ въ Hero можно возродиться не 
иначе, какъ только чрезъ посредство внѣшняго дѣйствія— 
таинства крещеиія. ІІо воскресеніи Своемъ, посылая апосто- 
лочъ на проповѣдь, Господь снова подтвердилъ это, какъ не- 
измѣнный и непреложный законъ, заповѣдуя апостоламъ 
„научить всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и 
Св. Духа“ (Мѳ. 28, 19). Такъ и поняли заповѣдь Боже- 
ственнаго Учителя Его боговдохновенные преемники, a гіо- 
тому сами всегда и вездѣ возрождали вѣрующихъ не иначе, 
какъ посредствомъ крещенія въ водѣ. Такъ, ап. Петръ въ 
день сошествія Св. Духа на апостоловъ ,,умилившимся серд- 
цемъ“, вслѣдствіе вдохновенной проповѣди его, слушателямъ 
на вопросъ: „что намъ дѣлать, чтобы спастись?“ отвѣчалъ: 
„покайтесь, и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса 
Христа для прощенія грѣховъ; в иолучите даръ Св. Духа4і 
(Дѣян. 2, 37— 38), давая ясно разумѣть, что для полученія 
дара Св. Духа внѣшнее дѣйствіе таинства крещенія на- 
сшолько же необходимо, какъ и вѣра во Христа и покаянге. 
Такъ же точно и самаряне, „когда повѣрили Филишіу, бла- 
говѣствующему о царствіи Божіемъ и о имени ;Іисуса Хри- 
ста: то крестились и мужчины и женщины“ (Дѣян. 8. 12). 
Мало того, что повѣрили, нужно было еще непремѣнно кре- 
ститься водою: иначе не получили бы крещенія Духомъ. 
Такъ былъ принятъ въ лоно Церкви и евнухъ дарицы Еѳі- 
опской; такъ были приняты всѣ тѣ, объ обращеніи которыхъ 
говорится въ книгѣ Дѣяній; такъ были приняты и всѣ хри- 
стіане апостольскихъ временъ, какъ свидѣтельствуетъ ап. Па- 
велъ (1 Кор. 12, 13; Тит. 3, 5). Совершеніе таинства кре- 
щенія въ сознаніи вѣрующихъ апостольскихъ временъ пред- 
ставлялось настольво необходимымъ для вступленія въ Цер- 
вовь и полученія благодати возрожденія, что когда, по осо- 
бому дѣйствію Промысла Божія, „Духъ Св. сошелъ на всѣхъ
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слушавшихъ“ слово an. Петра въ домѣ Корнилія сотника, 
вѣрующіе удивились этому, какъ явленію необычайному, и 
самъ ап. Петръ, не смотря на явное сошествіе на нихъ Св. 
Духа, счелъ нужнымъ „крестить ихъ водою“ (Дѣян. 10, 
44 — 47), желая засвидѣтельствовать, что возможность не- 
обычайнаго способа дѣйствгя благодати не устраняетъ не- 
обходимости таинства, какъ обычнаго способа подаянія бла- 
годати.

Тоже свидѣтельствуетъ Писаніе и относительно другого 
таинства, въ которомъ подаются вѣрующимъ божественныя 
силы, яже къ жтоту и блаючестію (2 Петр. 1, 3). Чтобы 
получить эти божественныя силы, недостаточно было только 
вѣровать, какъ утверждаютъ сектанты, но пеобходимо было 
и особое таинство, посредствомъ котораго низводились эти 
силы на вѣрующихъ въ Христа. Въ вѣкъ аііостольскій это 
таинство совершалось чрезъ возложеніе рукъ на крещеннаго, 
въ наше же время — чрезъ замѣнившее его миропомазаніе. 
Если бн можно было получить дары Св. Духа, необходимые 
„къ животу и благочестію“, только no вѣрѣ, то „находив- 
шіеся въ Іерусалимѣ апостолы, услышавъ, что самаряне при- 
няли Слово Божіе“ (Дѣян. 8, 14), не имѣли бы надобности 
посылать Петра и Іоапна для низведенія на нихъ Св. Духа 
(Дѣян. 8, 15), Который не сходилъ еще на этихъ самарянъ, 
хотя они уже и увѣровали (ст. 12. 16) и, слѣдовательно, 
если принять лжеумствованія сектантовъ, должны были бы 
получить Св. Духа непосредственно, безъ всякихъ внѣшнихъ 
дѣйствій и содѣйствій. Петръ и Іоаннъ, прйшедгаи, „помолись 
о (самарянахъ), чтобы они приняли Духа Св.“ (8, 15); но 
и послѣ этото Духъ Св. сошелъ не тотчасъ же вслѣдъ за 
ихъ молитвой, а только тогда, когда апостолы возложили 
руки : „тогда возложили руки на нихъ, и они приняли Духа 
Св.“ (Дѣян. 8, 7). Возложили, — и приняли: очевидно, для 
полученія благодати необходнмы, кромѣ личной вѣры кре- 
щаемаго, и особые благодатные сообщители ея, и особое ви- 
димое дѣйствіе сообщенія. Въ силу той же необходимости
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внѣшняго посредства для воспріятія благодати и ап. Павелъ, 
„нашедши нѣкоторыхъ учениковъ“ (Дѣян. 19, 1) въ Корин- 
ѳѣ, вогда они „крестились во имя Господа Іисуса“ (ст. 5), 
чтоби получить имъ дары Св. Духа, возложилъ на нихъ руки. 
He удовольствовался вѣрою Коринѳскихъ новообращенныхъ 
христіанъ, не ограничился и собственною апостольскою мо- 
литвой, а возложилъ рукщ  и не тотчасъ послѣ того, какъ 
увѣровали и крестились Коринѳяне, и какъ помолился о 
нихъ апостолъ, а „вогда Павелъ возложилъ на нихъ руки, 
нисшелъ на нихъ Духъ Св. и они стали говорить иными 
языками и иророчествовали“ (Дѣян. 19, 6). Опять та же за- 
висимость: возложилъ руки ,— и нисшелъ Духг Co.

He менѣе ясяо ученіе Св. Писанія о необходимости 
внѣшней стороны таинства и въ евхаристіи. Тавими внѣш- 
ними дѣйствіями въ этомъ таинствѣ прямо, ясно и на всѣ 
времепа Іисусъ Христосъ призналъ благословеніе и прелом- 
леніе хлѣба и вкушеніе хлѣба и виаа (Me. 26, 26— 28; Мрк. 
14, 22—24), засвидѣтельствовавъ непреложную необходимость 
ихъ словами: аще не снѣсте плоти Сыт Человѣческаіо, ни 
пгете крове Его, живота не имате въ себѣ. Плотію же и 
кровію Его становятся тѣ хлѣбъ и вино, которые претворя- 
ются въ таипствѣ евхаристіи Духомъ Святымъ. Такъ всегда 
совершалось таинство Причащенія св. апостолами, тавъ 
должно, по заповѣди Спасителя, соверіпаться и до скончанія 
вѣва, кавъ ясно свидѣтельствуетъ объ этомъ многократно 
св. ап. Навелъ (1 Кор. 11, 28. 26 и др.).

Необходимы внѣшиія дѣйствія и для полученія проще- 
нія грѣховъ. Одного сердечнаго сокрушенія о грѣхахъ и 
намѣрепія исііравить свою жизнь, по ученію Спасителя, бы- 
ло недостаточно для нолучепія прощепія грѣховъ, такъ какъ, 
въ протнвномъ случаѣ, не было бы надобности давать апо- 
столамъ особую власть вязать и рѣшить (Me. 18, 18), не 
было бід надобеости подавать имъ и особую благодать раз- 
рѣшенія отъ грѣховъ (Іоан. 20, 22— 23). Огтого-то мы и ви- 
димъ, что „многіе изъ увѣровавшихъ приходили, исиовѣдуя
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вѣчной жизни, къ которой и призванъ (1 'Гим. 6, 11. 12); 
онъ долженъ быть бдительнымъ во всемъ (2 Тим. 4, 5), не- 
престанно ѳоинствовать въ духовной жизни, ткъ добрый 
воинъ Христовъ, имѣя вѣру и добрую совѣсть(1 Тим. 1, 18), 
неизмѣнно хранить добрый залогъ Дузюмъ Святымъ..., укрѣ- 
пляться въ благодати Іисусомъ Христомъ..., стараться пред- 
ставить себя Боіу достойтшъ, дѣлателемъ неукоризненнымъ, 
не только вѣрно преподающимъ слово истины, но и въ жизни 
своей показывающимъ образецъ добрыхъ дѣлъ (2 Тим. I, 14; 
2, 2. 7. 15). Иааче говоря, его долгъ—не только учить 
другихъ, но и въ себя вникать, чтобы, поступая такимъ обра- 
зомъ, и себя спасти и слушающихъ его (1 Тим. 4, 16), и 
чтобы чрезъ это всѣ пришли въ единство вѣры и познангя 
Оына Божія, въ мужа совершеннаю, вь мѣру полнаго возра- 
ста Христова (Еф. 4, 13).

Но возможно ли ііастырю Церкви явить въ себѣ полвое 
совертенство въ жизни сей? Отвѣтъ всякому очевиденъ. Если 
Господь и въ ангеіахъ Своихъ усматриваетъ нѣвоторыя не- 
совершенстна, то тѣмъ болѣе несовершенствъ можно ожидать 
въ людяхъ, хотя а избраннѣйшнхъ въ Цервви земной и 
пріявшихъ въ себѣ особееную благодать свыше, немощная 
врачующую и оскудѣвающая восполеяющую, однако не осво- 
божденныя отъ немоіцей плоти и живущихъ въ этомъ види- 
момъ мірѣ, полномъ соблазновъ и искушеній, нерѣдко столь 
заманчивыхъ и обольстительныхъ, часто прикрытыхъ видомъ 
естественности, общепринятаго обычая или даже ынимаго ми- 
ролюбія, уживчивости, усиленія своего вліянія на другихъ. 
1'рѣхъ—явленіе неизбѣжное и для пастыря Церкви, по са- 
мой ограниченности и удобопреклонности ко злу природы 
человѣчесвой. Посему и св. Іоаннъ Богословъ говоритъ: аще 
речемъ, яко грѣха не имамы, себе прелъщаемъ, и исшини 
пѣсть въ насо (1 1<>ан. I, 8). Мнѣнія нѣкоторыхъ сектантовъ 
имѣть у себя духовныхъ руководителей, которые были бы 
чистоі всегда отъ всякаго порока, лишающаго будтобы Цер- 
ковь Христову свитости, чистоты и благодатной силы (напр.,
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въ древности—монтанистовъ, новоціанъ, донатистовъ, въ Ha

rae время—баптистовъ и штундистовъ), овазались не состо- 
ятельными на дѣлѣ и осуждены навсегда неиогрѣшеннымъ 
судомъ Церкви на соборахъ (1 Никейскаго 8 пр. Карѳаген. 
пр. 128, 129 и 130 и др.). Пастыри, духовные руководители 
и врачи ввѣренныхъ имъ душъ, могутъ подвергаться сами 
соблазнамъ, предаваться порокамъ и впадать въ грѣховную 
жизнь. Что же? Ужели еѣтъ въ этомъ отношеніи никакого 
различія между ними и мірянами? Есть, и должно быть, если 
не въ вачествахъ грѣховнаго состоянія и свойствахъ грѣха, 
то въ силѣ и етепени его. Если пастыри и ваадаютъ въ 
грѣхи и порови, то они должны чаще ярибѣгать къ очище- 
нію своей совѣсти церв. покаяніемъ и вообще представлять 
собою примѣръ постояннаго самоиспытанія, исправленія 
своихъ порововъ и возвышенія къ Богу. Горе тому пастырю, 
который среди общаго равнодушія къ вѣрѣ и христіансвой 
добродѣтели, самъ небрежетъ объ ученіи вѣры и попираетъ 
правила жизни во Христѣ! Горе тому духовному вождю, ко- 
торый, будучи поставленъ пасти Цервовь Господа и Бога, 
приводить людей въ союзу и тѣснѣйшему общенію съ Богомъ, 
спасать души ихъ отъ духовной смерти и ногибели, самъ 
однаво очень мало думаетъ о своемъ собствепномъ спасеніи. 
Кавъ можетъ онъ убѣдить другихъ оставить тотъ или иной 
норовъ,. если въ немъ самомъ не видно охотнаго стремленія 
въ самоусовершенствованію и исправленію? Посему-то Цер- 
ковь наша и предписываетъ пастырю возможно чаще при- 
бѣгать къ духовной врачебницѣ ея-таинству поваянія. По- 
еливу же пастырь нроходитъ свое духовное служеніе не 
одиоъ, а совмѣстно съ другими (прочими членами влира и 
семействами), то Церковь простираетъ свои требованія огно- 
сительно болѣе частаго очищенія совѣсти поваяніемъ и на 
всѣхъ членовъ причта съ ихъ женами и дѣтьми.

Бъ виду особаго положенія пастыря и прочихъ членовъ 
причта сь ихъ семействами среди насомыхъ, въ иравтикѣ 
нашей Св. Цервви обязанность совершенія исповѣди сихъ
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лицъ возлагается на особыхъ свяіценниковъ, такъ называ- 
емыхъ окружныхъ духовниковъ. Обязанности этихъ пасты- 
рей— „духовнивовъ“ настолько своеобразны, въ сравненіи съ 
обязанностями обывновеняыхъ духовнивовъ - пастырей, на- 
скольво санъ духовный отличенъ отъ званія мірсваго по 
своимъ задачамъ и харавтеру. Въ настоящей статьѣ мы 
сважемъ: 1) о вачествахъ, требуемыхъ стъ йуховнива духо- 
венства; 2) о его обязанностяхъ; 3) о средствахъ воздѣйствія 
его на овружное духовенство, въ его духовному врачеванію;
4) о его настырсвихъ бесѣдахъ съ духовными дѣтьми; 5) о 
времени исповѣди у него; 6) о приготовленіи въ ней духов- 
нива и духовныхъ чадъ; 7) о самой исповѣди, наконецъ 8) 
о разрѣшеніи вающихся и епитиміяхъ і).

1. ІІо существующему въ нашей Россійской Правосл. 
Цервви положенію, явъ каждомъ благочинничесвомъ овругѣ 
священнослужители избираютъ общаго духовнива изъ свя- 
щеннивовъ, отличающихся духовнымъ разсужденіемъ, просѳѣ- 
щеніемъ и честною жизиію, и избранный представляетея 
чрезъ консисторію на утвержденіе Епарх. Архіерея“ (Уст. 
дух. в-ріи; ст. 66). Подъ именемъ духовнаго разсужденія 
разумѣется основанная на духовномъ опытѣ духовная му- 
дрость въ рувоводствѣ словесвыхъ овецт. Только такая му- 
дрость способна въ надлежащей духовной наблюдательноста 
за пасомыми, способна во-время предостеречь и предохра- 
нить ихъ отъ заблуждеиій, не дать развиться и уворениться 
въ нихъ духовнымъ недугамъ и, въ случаѣ появленія ихъ, 
съ успѣхомъ врачевать ихъ. Духовное разсужденіе дается 
тольво тому, вто прошелъ шволу духовнаво опыта: толысо 
Іоаннъ Лѣствичнивъ могъ написать Лѣствица рая; только

·) Пользуемся здѣсь одной дѣльной статьей, помѣщенной 
во 2, 3— 4, 5 и 6 Λ“Λ» Нодольск. Епарх. Вѣд. за настоящій годъ, 
подъ заглавіемъ «Окружной духовникъ духввенства». Излагаемыя 
нижѳ мысли взяты нами лишь въ сокращеніи изъ означенной 
статьи, съ нѣкоторыми несущественными добавленіяии.
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люди, надобные Антонію Великому, Пахомію, Макарію Еги- 
петскому, Иларіоеу, Антонію и Ѳеодосію Печерскимъ, Сергію 
Радонежскому, способны къ воспитанію подобныхъ себѣ лю- 
дей посредствомъ духовнаго разсужденія. Такая духовная 
опытность дается не вдругъ, а только послѣ многолѣтняго 
самоиспытанія, многолѣтней борьбы съ самимъ собою, съ 
своими страстями и похотямн. Въ молодомъ священникѣ 
такой духовной опытности ожидатъ нельзя. Поэтому окруж- 
ной духоввикъ должевъ избираться изъ священниковъ по- 
жилыхъ и опытныхъ въ духовной жизни.

Другое качество, требуемое отъ духовникадѵховенства— 
щюсвѣщенге. Просвѣщеніе здѣсь разумѣется не свѣтское, a 
духовное, достигаемое путемъ изученія Слова Божія, пра- 
вилъ вселенскпхъ и помѣстныхъ соборовъ и св. отецъ, цер- 
коввыхъ уставовъ, „писаній отцевъ и учителей Церкви, пра- 
вилъ иночесвой жизни, составленныхъ великими подвижни- 
ками на освованіи духовнаго оиыга, житій святыхъ, воторыя 
представляютъ собою наглядныя картины и образцы восхож- 
девія вемощвыхъ и подобострастныхъ вамъ людей по лѣ- 
ствицѣ рая до раввоангельваго совершенства, и руководства 
къ пастырству“ і). Пастыри, отличающіеся особенвою ревво-

х) Изъ Библіи духовникъ духовенства долженъ наичаіце 
прочитывать 23 гл. пр. Іѳреліи, 3, 33 и 34 гл. пр. Іезекіилія и 
2 гл. пр. Малахіи, въ которыхъ пророки отъ имѳни СамогоБога 
выражаютъ гнѣвъ Божій на недостойныхъ пастырѳй; пастырскія 
бесѣды Іисуса Христа съ учениками Его въ нагорной вроповѣди, 
при отправленіи ихъ на проповѣдь, въ ученіи о добромъ пасты- 
рѣ и въ прощальной бѳсѣдѣ Его съ ними; прощальную бесѣду 
ап. Павла съ прѳсвитерами Ефѳсскими (Дѣян. 20 гл.) и пастыр- 
скія посланія ѳго къ Тимоѳею и Титу. Для основательнаго зна- 
комства съ правилами свв. всел. и иомѣстныхъ соборовъ и св. отецъ 
духовнику духовенства слѣдуетъ имѣть и читать „Опытъ курса 
церковнаго законовѣдѣнія“ Іоанна, ѳпископа Смоленскаго. Кромѣ 
сего, духовнику должно имѣть и особенно прилѳжно читать слѣд. 
книги, въ которыхъ излагаются пастырскія обязанности и даются
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стію къ чтенію Божественныхъ и духовныхъ книгъ, конечно, 
извѣстные въ округѣ, и изъ нихъ долженъ быть избираемъ 
духовникъ.

Первыя два качества, требуемыя отъ окружнаго духов- 
ника, производятъ третье, а именно—честную его жизнь. 
Что такое честная жизнь? Это—жизвь ее толысо хорошая 
и безукоризненная, но и вызывающая къ себѣ общее уваже- 
ніе, заставляющая другихъ воздавать человѣку за нее честь. 
Честная жизпь не только располагаетъ людей уважать че- 
ловѣка за его нравственное совершенство, но и вліяетъ 
на нихъ честнымъ, духовно-облагораживающимъ образоыъ. 
Какъ солнце, лучами своими согрѣвая землю, произращаетъ 
на ихъ злаки и плоды: такъ и человѣвъ честный произво- 
дитъ изъ себя невядимые, духовно-благодатные лучи, кото- 
рые, падая на души другихъ, раздуваютъвъ нихъ искру Бо- 
жію, размягчаютъ ихъ одебелѣвшее сердце, очиіцаютъ въ 
нвхъ заврытый разными грязными васлоеніями образъ Божій, 
вызываютъ наружу присущія всякой дугаѣ, а особенно хри- 
стіанской, стремленія къ небесяому, вѣчному и божествен- 
ному и производятъ въ ней елика честна, елика пречиста, 
елика прелюбезна, аще кая добродѣтель и аще кая похвала.

2. Еакія же обязанности духовнжа? Какъ и всякій 
духовникъ, которому ввѣрево попеченіе о правственномъ со- 
стояніи словесныхъ его оведъ, окружной духовникъ обязанъ, 
во 1-хъ, возможно близво знать окружное духовенство и во 
2-хъ, пользоваться всѣми средствамя къ нравственному воз- 
дѣйствію на него.

указанія къ надлежащему исполненію ихъ: 1) «Поученіѳ святи- 
тельское къ новопоставленному іерею>; 2) Книга о должностяхъ 
пресвитеровъ приходскихъ>; 3) «Добротолюбіе» въ перев. затвор- 
ника еписісопа Ѳеофана; 4) <Путь ко спасенію»; 5) «Письма по 
пастырскому Богословію>, въ трехъ частяхъ прот. Евг. Попова;
6) «Священникъ», В. Ѳ. Пивницкаго, и 7) «Служеніе священ- 
ника въ качествѣ духовнаго руководителя прихожанъ», его же, 
и друг.
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Средствомъ къ знакомству съ нравственнымъ состо- 
яніемъ окружвого духовенства для окружного духоввива слу- 
жатъ прежде всего пастырскгя посѣщенгя имъ окружного 
духовенвтва. Эти посѣщенія двоякого рода: оффиціалъныя и 
частныя. Первыя бываютъ тогда, вогда онъ, подобно дру- 
гимъ члевамъ окружного духовенства, является въ общія 
собравія его для выбѳра должностныхъ лицъ по округу или 
для суждеиія о другихъ предметахъ, требующихъ обсужденія 
всего благоч. окрѵга, или въ собраніи благоч. совѣта, чле- 
помъ котораго овъ состоитъ. Вторыя духоввивъ дѣлаетъ по 
своему усмотрѣнію, пріѣзжая въ дома овружного духовен- 
ства частно. Благовидныхъ предлоговъ для этихъ посѣщеній 
найдется немало. Бавъ членъ окружного духовенства, какъ 
общій знакомый своихъ духовпыхъ чадъ, овружвой духов- 
никъ можетъ являться въ дома ихъ по случаю общехри- 
стіансвихъ, мѣстныхъ церковныхъ или семейныхъ праздни- 
ковъ и здѣсь наблюдать качества не только священниковъ, 
но и членовъ ихъ семействъ и взаилныя ихъ отношенія. 
Стоя, кавъ духовнивъ, вавъ духовный отецъ, ближе другихъ 
члевовъ овружного духовенства въ важдому е з ъ  среды его, 
онъ долженъ посѣщагь духовныхъ чадъ своихъ не только въ 
радостныхъ, но и въ печальвыхъ случаяхъ ихъ жизви. Уча- 
стіе ближвяхъ вріятво вамъ и въ радости, во ово дорого 
вамъ въ вечали. Тотъ истиввый вашъ другъ и добрый зва- 
комый, воторый посѣщаетъ васъ, утѣвіаетъ, ободряетъ и под- 
держиваетъ въ вечальвыхъ и трудвыхъ обстоятельствахъ ва- 
шихъ,—въ тому мы витаемъ и сердечвое расположевіе и 
уважевіе и благодарность,—для того болѣе отврыто сердце 
вавіе и весь ввутреввій міръ вавіъ,—тотъ легво можетъ 
озвавомиться и съ нравственнымъ состояніемъ души вашей. 
Можетъ, вавовецъ, духоввивъ духовевства вріобрѣтать свѣ- 
дѣвія о своихъ духоввыхъ чадахъ и частвымъ образомъ, изъ 
частныхъ разговоровъ и отзывовъ о нихъ, во источвивъ этотъ 
часто бываетъ мутвый и ва вего воложиться вельзя. Ho ca
noe важвое средство къ звавомсгву съ вравствевпымъ со-
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сгояніемъ своихъ духовныхъ чадъ для духовника служитъ 
исповѣдъ, гдѣ онъ, прн довѣріи къ нему, получаетъ тавія 
свѣдѣнія о нихъ, какихъ другимъ цутемъ имѣть онъ не 
можетъ.

3. Какія средства должеиъ употреблять окружной ду- 
ховникъ для воздѣйствія на окружное духовенство, къ враче- 
ванію его недуговъ? Врачеваніе духовной немощн и духов- 
ныхъ недуговъ зависитъ отъ двухъ сторонъ: отъ свойства 
врачебныхъ средствъ духов. врача-духовника и отъ воспрі- 
имчивости недугующаго къ предлагаемому врачевству. И то, 
и другое много зависитъ отъ искусства и способностей са- 
маго духовнаго врача. Если въ лѣченіи тѣлесныхъ болѣзней 
участіе врача должно сказываться не только въ выборѣ и 
опредѣленіи самыхъ дѣйствительныхъ врачебн. средствъ про- 
тивъ болѣзни, но и въ расположеніи больного къ довѣрію и 
принятію этихъ средствъ, то это еще болѣе относится къ 
врачеванію духов. немощей и недуговъ. Въ больномъ тѣлѣ 
и поыимо врача дѣйствуютъ борющіяся съ болѣзнію силы, 
хотя и въ ослабленнонъ видѣ, а душа духовно-недугуюгцаго 
часто бываетъ подобна землѣ безводной, на которой нѣтъ ни 
одной травки свѣжей, никаго свѣтлаго духовнаго стремленія. 
Но кавъ небо; посылая дождь и солнечный свЬтъ, произра- 
щаетъ злаки и на безплодной землѣ, такъ и благодать Бо- 
жія чрезъ свое орудіе—пастыря Церкви н духовника воз- 
буждаетъ въ душѣ грѣшеика святыя мысли и стремленія и 
обращаетъ ее къ покаянію и исправленію.

Что же дѣлаетъ духовяика способнымъ и достойнымъ 
орудіемъ для низведенія на духовно-немощныхъ и больныхъ 
благодати Божіей, въ низведеніи которой на нихъ и заклю- 
чается сущность духовнаго врачеванія? По указанію Самого 
Пастыреначальника нашего Іисуса Христа, данному св Его 
ученикамъ и апостоламъ, духовнива тавимъ орудіемъ въ ру- 
вахъ Божіихъ дѣлаетъ, во 1-хъ, вѣра въ Бога. ІІодъ име- 
немъ вѣры здѣсь разумѣется поотоянная и врѣпвая увѣрен- 
ность въ томъ, что Богъ всѣмь человѣкомъ хощетг спастися
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и въ разумь истины пріити  (1 Тим. 2, 4); что Онъ хотѣ- 
нгемъ не хощетъ смерти грѣшнжа, но еже обратитися и 
живу быти ему (Іезек. 33, 11); что Онъ пришелъ ва землю 
не праведники призвать, но грѣшнжи на покаяніе (Марк. 11, 
17); что на небѣ бываетъ радооть объ одномъ грѣшвикѣ 
кающемся болѣе, чѣмъ о девяносто девяти не имѣющихъ 
нужды въ покаяніи (Лув. 15, 7); что Богъ всему готовъ по- 
мочь, что направлено къ нашему спасенію: иже Сына Своего 
не пощадѣ, но за насъ всѣхъ далъ есть Его, како убо не и 
съ Нимъ вся намь дарствуетъ (Рим. 8, 32); что милосердію 
его нѣтъ предѣла; что все могущество Его неизреченно; что 
не изнеможетъ слово Пастыреначальника нашего, давшаго 
первымъ пастырямъ, а въ лицѣ ихъ и ихъ преемникамъ, 
власть м  дусѣхъ нечистыхъ, да изгонятъ ихъ, и  цѣлити 
всякъ недугъ и всяку болѣзнь (Мѳ. 10, 1). У самаго духовно- 
больного вѣра въ Бога, подъ вліяніемъ грѣха, слабѣетъ до 
крайвости; овъ доходитъ до какой-то нравствеввой тупости, 
холодвости и безразличія, потери всякой нравств. силы; онъ 
даже можетъ созвавать, что въ бездвѣ грѣховной валяется, 
отъ мвогихъ грѣховъ немощствуетъ, немощствуетъ и душа 
его, но ни стремлевія, ни даже хотѣнія исправиться нѣтъ 
у вего.... Для нравствевваго возрождевія и врачеванія ду- 
ховво-больного громадное врачующее зпаченіе нмѣетъ вѣра 
близкихъ къ пему людей, а особевно пастыря Церкви. Мно- 
гіе примѣры ново-завѣтной исторіи подтверждаютъ это. Когда, 
во время вреображевія Господвя, къ учевикамъ Его, быв- 
іпимъ подъ горою, привели бѣсноватаго отрока, то ови не 
могли исцѣлить его. Господь сошелъ съ тремя учевиками Сво- 
ими съ горы; отецъ бѣсвоватаго обратился къ Нему Самому: 
„Господи! говорилъ онъ, помилуй сына моею (Мѳ. 17, 15)... 
Аще что можеши, помози намъ, милосердовавъ о насъ. Гос- 
подь отвѣчалъ ему: еже аще что можеши вѣровати, ѳся 
возможна вѣрующему. И тотчасъ отецъ отрока воскливвулъ 
со слезамв: вѣрую, Господи! помози моему невѣрію (Марк. 9, 
22—24). Тогда Господь изгвалъ бѣса изъ одержимаго имъ
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навсегда. Когда же потомъ ученики спросили Его наединѣ, 
почему они не могли изгнать бѣса, то Онъ отвѣчалъ: за не- 
вѣрствіе вате. Аминь бо глаголю вамъ, аще имате вѣру, 
яко зерно горушно, речете горѣ сей: прейди отсюду тамо, и 
прейдетъ, и ничтоже невозможно будетъ вамъ (Мѳ. 17, 
19— 20). По вѣрѣ близкихъ, Господь даже заочно исцѣлялъ 
больныхъ, напр., вь Капернаумѣ, по вѣрѣ сотника, разсла- 
бленнаго слугу его (Мѳ. 8, 5— 13. Лук. 7, 1— 10), въ стра- 
нахъ Тирсвихъ и Сидояскихт, по вѣрѣ жены хаеаееянки, 
бѣснующ/юся дочь ея (Мѳ. 15, 21—28). ІІо вѣрѣ ап. 
Петра во имя Господа Іисуса Христа, имя Его укрѣпило 
хромого отъ чрева матери, просившаго милостыни въ Іеру- 
салимѣ при красныхъ вратахъ храма, и вѣра, которая отъ 
Него, даровала ему исцѣленге предъ всѣмъ народояъ (Дѣян. 
3, 16 c e . ст. 6). Даже и недуги душевные врачуются Бо- 
гомъ по вѣрѣ близкихъ къ духовно-больному людей. Однаж- 
ды въ Капернаумѣ принесли къ Господу разслабленнаго, ле- 
лежащаго на одрѣ; видѣвъ же Іисусъ вѣру ихъ, рече разсла- 
б.генному: дерзай, чадо, отпущаются ти грѣси твои,—и по- 
томъ: востани, возъми одръ твой и иди въ домъ твой (Мѳ. 
9, 2 и 6). „Вѣровали, говоритъ св. Кирилъ Іерусалимскій, 
принесшіе, и исцѣленіемъ воспользовался разслабленный“ 
(0  глас. поуч. 5-е). Итакъ, вѣра въ Бога близкихъ въ одер- 
жимымъ тѣлесными и душевными недугами лидъ можетъ 
низводить еа нихъ врачующую благодать Божію. Пусть упо- 
требляетъ это дѣйствительное средство при врачеваніи ееду- 
говъ своихъ духовныхъ дѣтей и духовникъ духовеества. 
Крѣпкая вѣра его въ Бога, и сама по себѣ имѣющая вели- 
кую силу предъ Богомъ, возбудитъ вѣру и въ его духовныхъ 
чадахъ и привлечетъ къ нимъ возрождающую и спасающую 
благодать Божію. Какъ страдающій тѣлеснымъ недугомъ и 
потерявшій вѣру въ свое выздоровленіе, видя передъ собою 
увѣреннаго въ себя врача, начинаетъ вѣрить въ свое выздо- 
ровленіе: такъ и страдающій грѣховнымъ недугомъ, видя 
лредъ собою проникнутаго крѣпкою вѣрою въ вседѣйству-
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ющую благодать Божію пастыря Цервви, какъ бы вдыхаетъ 
въ себя эту вѣру и дѣлается духовно крѣпче, дѣлается спо- 
собнымъ къ духовноыу возрожденію, исправленію и спасенію.

Другое средство, которое дѣлаетъ духовника достойнымъ 
орудіемъ для низведенія на духовно-больныхъ врачующей бла- 
годати Божіей, по указанію Пастыреначальнива нашего Іису- 
са Христа, есть молитва. Что молитва за духовео больныхъ 
имѣетъ для нихъ врачующее значеніе, изглаживаетъ ихъ грѣ- 
хи и подкрѣаляетъ ихъ духовныя силы, примѣровъ тому 
много вавъ въ Ветхомъ, тавъ и въ Нов. Завѣтѣ. Вспомнимі·, 
напр., молитву Авраама объ Авимелехѣ (Быт. 20), правед- 
яаго Іова о друзьяхъ его (Іов. 42 гл.), Моисея Боговидца о 
народѣ Еврейскомъ при горѣ Синаѣ (Исх. 29 гл.), Аарона 
о семъ же народѣ въ пустынѣ (Числ. 15 гл.). Самъ Пасты- 
реначальнивъ Інсусъ Христовъ, по случаю исцѣленія бѣсно- 
ватаго, говорилъ ученикамъ Своимі·, что для исцѣлееія одер- 
жимыхъ бѣсомъ нужна не одна вѣра, но и молигва: „сей 
же рооь ничимг, же можетг изыти, токмо молитвою и по- 
стомъ“ (Марк. 9, 29). Ап. Іавовъ прямо говоритъ, что мо- 
литва за духовно-больного имѣетъ для него врачующее зна- 
ченіе: молитеся, говоритъ онъ, другъ за друга, яко да исцѣ- 
лѣете (Іав. 5, 16). Тавое врачующее дѣйствіе молитвы за 
духовно-недугующаго ап. Іавовъ объясняетъ тою силою, ка- 
вую имѣетъ предъ Богомъ молитва праведнива, вавъ лица 
любезнаго Богу, вавъ друга Божія (Іоае. 15, 14): мною бо 
можетъ, говоритъ онъ молитва праведнаго поспѣшествуема 
(Іав. 5, 16). Молитва другихъ подврѣпляетъ человѣва въ 
исвушеніяхг, соблазнахъ и скорбяхъ. Большая опасность угро- 
жала вѣрѣ св. апостоловъ, не исвлючая и Петра, воторый 
тавъ самоувѣренно говоритъ о своей преданности Христу, 
предъ взятіемъ Его ва врестную смерть. Но Господь, испы- 
туяй сердца и утробы человѣвовъ, молился о Петрѣ, да не 
оскудѣетъ вѣра его (Лув. 22, 31—32), а послѣ Тайной Ве- 
чери тавъ молился Богу Отцу о всѣхъ ученивахъ Своихъ: 
Отче святый, соблюди шъ во имя Твое. lie  молю, да возме-



з о о
ши ихъ отъ міра, но да соблюдеши ихъ отъ непріязни. Свя- 
ти ихъ во истину Твою.... Отче, ихже далъ ecu Мнѣ, хо- 
щу, ба идѣже есмь Азъ, и т іи будутъ со мною, да видятъ 
славу Мою (Іоан. 17, 11. 24). И молитва 1'осподня была 
услышана Отцемъ небеснымъ. Апостолы обваружили только 
минутное смущеніе и колббавіе, заплативъ тѣмъ дань чело- 
вѣческой слабости, но скоро благодать Божія ихъ соединила 
въ твердой вѣрѣ во Христа Распятаго и Воскресшаго и сдѣ- 
лала ихъ свидѣтелями во Іерусалимѣ и во всей Іудеѣ и Са- 
маріи и даже до послѣднихъ земли (Дѣян. 1, 8). Иосему-то 
ап. Павелъ (какъ дѣлали несомнѣнно и другіе св. апостолы) 
непрестанно творилъ поминаніе о вѣрующихъ во Христа въ 
молитвахъ своихъ, да Богъ Господа нашего Іисуса Христа, 
Отецъ славы, дастъ имъ духа премудрости и откровенія въ 
познанге его.... (Еф. 1, 16— 17), и молилъ христіанъ прежде 
всѣхъ творити молитвы, моленія, прошенія, благодаренія за 
вся человѣки.... За чѣмъ? Да тихое и  безмолвное житіе по- 
живемъ во всякомъ благочестги и  чистотѣ, сіе бо добро и 
пріятно предъ Спасителемъ нашимъ Богомъ, иже всѣмъ че- 
ловѣкомъ хощетг спастися и въ разумъ истины пргити 
(2 Тим. 2, 1—4). Молитва о ввѣренномъ попеченію окруж- 
ного духовнива духовенствѣ есть одно изъ дѣйствительнѣй- 
шихъ средствъ къ низведенію на вего благодати Божіей, не- 
мощная врачующей и оскудѣвающая восполняющей. Чело- 
вѣкъ удобопреклоненъ ко злу, особенно подъ вліяніемъ при- 
вычки, окружающей среды и наслѣдственности. Преодолѣть 
грѣховный недугъ естественными силами овъ не можетъ; 
остается вомощь благодатвая. Но какъ ее получить? Здѣсь 
много можетъ молитва другихъ, особевво молитва правед- 
наго поспѣшествуема. Подобво Пастыревачальнику Іисусу 
Христу, молившемуся Отв;у Своему объ учевикахъ Своихъ, 
духоввикъ духовевства должевъ вевреставво вовіять предъ 
престоломъ вебесваго Врача я въ молитвѣ домавівей о своихъ 
ведугующихъ духоввыхъ чадахъ, да виспошлетъ Овъ въ ду- 
віу ихъ росу благодати Своея и обратитъ ихъ къ вокаявію.
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И молитва его не будетъ тщетна. Небеспый Врачъ душъ и 
тѣлесъ нашихъ услыгаитъ его такъ же, какъ услышалъ Мо- 
ниву, мать бл. Августина, молившуюся объ обращеніи своего 
сына, какъ услышалъ Василія Вел., молившагося объ обра- 
щеніи лѣчившаго его врача-еврея, какъ услышалъ молитвы 
мн. др., моливпшхся объ обращеніа грѣшниковъ.

Кромѣ вѣры и молитвы при врачеваніи духовныхъ не- 
дуговъ, Пастыреначальникъ нашъ заповѣдалъ Своимг уче- 
яикамъ вооружаться еще постомъ. Сила поста состоитъ въ 
томт·, что оаъ, освобождаетъ человѣка отъ грѣховаыхъ вле- 
ченій плоти, дѣлаетъ духъ человѣка бодреннымъ, даетъ ему 
особеваое дерзновеніе къ Богу, дѣлаетъ его чистымъ сосу- 
домъ, изъ котораго возносимая молитва является предъ Нимъ 
яко кадило благовояное и яко всесожженіе тучвое и благо- 
пріятное. Оттого-то всЬ великіе праведники всегда пости- 
лись, особевво въ какихъ ниб. важвыхъ случаяхъ, кавъ, 
напр., св. пророкъ и Боговидецъ Моисей—двукратяо въ те- 
теніе 40 двей на горѣ Синаѣ, передъ первымъ принятіемъ 
Закона оть Бога и аредъ Боговидѣніемъ и вторичнымъ по- 
лученіемъ скрижалей Завѣта, вмѣсто разбитыхъ (Исх. 24, 
18; 34, 28),—пр. Илія—такъ же въ теч. 40 дней, на пути 
къ Хориву, тоже предъ чудеснымъ ему Боговидѣніемъ (3 Цар. 
19, 8),— ІІресв. Дѣва Марія—ежедневно, когда жила ири 
храмѣ и уготовлялась въ одушевленвый кивотъ Божій,— на- 
конецъ, Самъ Іисусъ Христосъ—въ пустынѣ, въ теченіе 40 
двей и 40 ночей, передъ выступленіемъ Своимъ на обще- 
ственное служеяіе роду человѣческому (Мѳ. 4, 1) и мн. др. 
Особеннл великое значеяіе имѣетъ постъ нри покаявіи, 
являясь естественяымъ слѣдствіомъ печали, яже no Бозѣ, 
содѣйствуя умерщвленію грѣховъ и болѣе ясному и серьезно- 
му созванію ихъ, а вмѣстЬ съ тѣмъ и привлекая милость 
Божію къ духовно-ведугующему. Строгимъ постомъ Нине- 
витяне спасли себя отъ близкой въ нимъ повибели (Іон. 3 
гл.). Моасей, молясь о проіценіи грѣха идолоиокловства Изра- 
ильтянамь при горѣ Сиваѣ, иостился сорокъ дней. Госаодь
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нашъ, готовясь къ уврачевавію человѣч. рода, постился тоже 
сорокъ дней. Постъ заповѣдалъ Онъ и Своимъ ученикамъ 
при врачеваніи ими недуговъ духовныхъ: сей родъ ничимъ же 
иеходитъ, токмо молитвою и  постомъ. ІІусть же вооружается 
постомъ при молигвѣ о духовно-больныхъ своихъ чадахъ и 
духовникъ духовенства и опъ такъ же будетъ въ состояніи 
изгонять изъ нихъ бѣсовъ тѣхъ грѣховъ, которыми онп 
страдаютг.

Вооружившись крѣпкою вѣрою въ Бога, молитвою и 
постомъ, кавъ благодатними силами къ размягченію черствой 
души духовно-больныхъ своихъ чадъ, къ низведенію на нихъ 
благодати Божіей, духовникъ духовенства долженъ присту- 
пить въ самому вразумленію и врачеванію ихъ духовныхъ 
недуговъ. Орудіе, которое онъ долженъ употреблнть при 
этомъ есть устная бесѣда его съ своими духовно-больными 
чадами, устное увѣщаніе, вразумленіе. Эгимъ орудіемъ при 
вразумленіи Своихъ учениковъ всегда пользовался Христосъ; 
имъ же пользовались потомъ; по примѣру своего Божествен- 
наго Учителя, и свв. апостолы.

(Ііродолженіе будетъ).

Обозрѣніе проповідей въ Епархіалыіыхъ Вѣдо- 
мостяхъ за 1897 годъ 1).

Поученіе Преосв. Виссаріона въ день свв. апп. Нетра и 
Павла, на тевстъ: понеже мнози хвалятся no плоти, и азъ 
похвалюся (2 Кор. 11, 18), заправлево противъ общераспро- 
страненеаго въ современномъ обществѣ самохвальства. Но 
при этомъ архипастырь замѣчаетъ, что съ самохвальствомъ ни- 
чего общаго не имѣютъ тѣ заявленія, кавія иногда иозво-

і) См. Λ'» 27-й за 1898 г.
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ляютъ въ похвалу себѣ святые люди. Св. ап. Павелъ хотя 
соглашается, что хвнлиться свойственно людямъ неразумеымъ 
(2 Кор. 11, 16), однако позволяетъ себѣ съ похвалою вы- 
сказаться о своемъ лицѣ и служевіи. „Кавь многіе хвалятся 
по нлоти,—говоритъ онъ,—то и я буду хвалиться“—и по- 
томъ исчисляетъ свои права на похвалу: онъ— иотомокъ 
Авраама, члепъ избраннаго народа, кааъ и другіе, которые 
хвалятся тѣлъ ate; онъ болыпе веѣхъ проповѣдниковъ еван- 
гелія потрудился въ апостольскомъ служеніи, болыне всѣхъ 
цретерпѣлъ гоненій и страданій за дѣло благовѣствовавія; 
овъ наконецъ, удостоился чрезвычайныхъ видѣній и откро 
вевій и одважды восхвщенъ былъ въ рай и тамъ елышалъ 
иеизречеввые глаголст (2 Кор. 12, 22— 29; 13, 1—5). Но 
все это—отвюдь не самохвальство. Во-первыхъ, св. ап. ГІа- 
велъ отклояяетъ отъ себя уврекъ въ самохвальствѣ тѣмъ, что 
<амъ призваетъ похвальбу дѣломъ неразуішымъ, которое 
позволяетъ себѣ, прежде всего, по вадеждѣ, что воривѳскіе 
христіаве, предъ которымп авостолъ хвалитъ себя, отнесутся 
свисходительно къ нему, какъ списходительно относятся въ 
другимг, неразумнымъ людяыъ, которые ихъ ворабощаютъ, 
объѣдаютъ, быотъ въ лвцо (2 Кор. 11, 19—20). Въ этомъ 
случаѣ апостолъ какъ бы такъ говоритъ: „пусть я иоважусь 
въ очахъ вашихь веразумвымъ, выхваляя самого себя; но 
все же неразуміе мое ве превосходитъ веразумія другихъ 
людей (лжеавостоловъ), которыхъ власть надъ собою вы тер- 
пите, ве смотря на ихъ своекорыстіе и безстыдство! Такимъ 
образомъ, апостолъ похваляетъ себя не по тщеславію, а съ 
намѣревіемъ дать повять коривѳскимъ христіавамъ, какъ не 
извинвтельво ихъ иристрастіе къ такимъ людямъ, ихъ го- 
товвость ва нихъ промѣвять его, столь много и столь безко- 
рыстно трудящаіося для ихъ спасенія. Во-вторыхъ, все, что 
сказалъ апостолъ въ похвалу себѣ, особенво что повѣдалъ о 
своихъ видѣніяхъ и откровеніяхъ,— все это сказалъ онъ для 
того, чтобы прославигь благодать Божію, въ неяъ явившую- 
ся: овъ хвалвтъ пе себя, а Госиода Бога, сила Котораго
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посторонеемъ человѣкѣ: „такимъ человѣкомъ могу похва- 
литься, собою же не похвалюсь, развѣ только немощами 
своими“ (2 Кор. 12, 5. 9). Наконецъ, въ-третьихг, указы- 
вая въ похвалѵ себѣ на подвиги своего апостольскаго слу- 
жевія и на особенное благоволеніе Божіе къ нимъ, онъ 
имѣетъ въ виду убѣдить христіанъ, къ когорымъ вишетъ, въ 
своемъ несомвѣнвомъ апостольскомъ достоипствѣ, вопреки 
его недоброжелателямъ, которые утверждали, будто овь—не 
настоящій Христовъ апостолъ, и что потому проповѣдь его 
не имѣетъ надлежащаго достоинства. Въ случаѣ успѣха та- 
кихъ недоброжелательныхъ разглашевій, апостолъ находился 
въ опасности потерять всѣ плоды своихъ проповѣдеическихъ 
трудовъ и не могъ бы съ успѣхомъ продолжать своего слу- 
женія. Для устраненія этой опасности ему непремѣвно ва- 
длежало защятить свое апостольское достоивство, честь своего 
служенія,—-а этого можно было достигвуть ближе всего ука- 
завіемъ того, что благодать Божія совершила чрезъ вего, 
какъ чрезъ послушвое орудіе.—Тавимъ образомъ, святые 
люди своимъ примѣроыъ учатъ васъ не самохвальству, а, 
ваиротивъ, смиренію. Самъ ап. Павелъ, избранвый сосудъ 
благодати Божіей, вазываетъ себя первымъ изъ грѣшвиковъ. 
Кто дорожптъ добрымъ мнѣвіемъ о себѣ ближнихъ, тотъ 
должевъ старатьсл заслужить его не путемъ самовосхвале- 
нія, а дѣйствительвыми добродѣтелями: да хвалитъ тя ис- 
кренній, а не твоя уста, чуждій, а не твои устнѣ (Притч. 
Сол. 27, 2), говоритъ времудрый.

Поучевіе Преосв. Тобольскаго Автовія въ девь Введе- 
вія во храмъ Пресв. Богородицы есть вмѣстѣ съ тѣмъ и 
первое поучевіе его при вступлевіи на паству. Въ вемъ 
архиііаетырь выясняетъ важное значевіе дерковваго учитель- 
ства пастырей въ особеввости въ наше время. Настоятель- 
ная нужда въ церковномъ учительствѣ, говоригъ овъ, всегда 
была и бываетъ велика, потому что во всѣ времена ва ряду 
съ истиннымъ христіанствомъ существовали и существуютъ



многочисленные и весьма разнообразные виды христіанства 
мнимаго, нечистаго, неистиннаго. Время ересей въ христіан- 
ствѣ еще не прошло и, по свидѣтельству Спасителя, не пре- 
стаеетъ до скончанія міра. Вь прежнія времена еретики не- 
рѣдво бывалв малоискусны въ приврытіи своей волчьей по- 
роды овечьей шерстыо; въ нынѣшнія же времена они выучи- 
лись быть гораздо исвуснѣе и, представляясь по виду истин- 
ными, даже ревностными послѣдователями Христовыми, въ 
въ дѣйствительвости гораздо опаснѣе по своеиу душепа- 
губноыу вліянію на другихъ, чѣмъ еретики явные. Еще въ 
концѣ прошлаго вѣка прославленеый отъ Бога нетлѣніемъ 
мощей святитель Задонскій Тихонъ почиталъ важвѣйшею 
обязанеостію христіанскихъ пастырей благоразумно отличать 
истннное христіанство отъ мнимаго, хотя бы это мнимое хри- 
стіанство было господствующимъ въ свѢтсеоы ъ  обществѣ, и 
свое ученіе изложилъ въ обширномъ сочиненіи: „Объ истин- 
номъ христіанствѣ“. Но особенно полезное церковное учи- 
тельство въ взду воварныхъ оболыценій демонскихъ. Одно- 
сторонне судятъ тѣ, которые въ дѣйствіяхъ демоновъ видятъ 
прямое противодѣйствіе христіанству съ отверженіемъ всявой 
христіанской истины. Сатана, который дѣйствуетъ среди лю- 
дей уже семь тысячъ лѣтъ съ его демонами, хорошо знаетъ^ 
ио свидѣтельству христіансвихъ подвижниковъ, что ирлмой 
соблазнъ и открытое противодѣйствіе христіанству гораздо 
менѣе губительны для людей^ чѣмъ постепенное взвращеніе 
въ нашемъ умѣ христіанскихъ истинъ, которое часто еовер- 
шается такъ исвусно, что бмваетъ незамѣтно для насъ са- 
мнхъ; и что въ обольщеніи представленіемъ себя лучше дру- 
гихъ пониыающими хрис.тіанское ученіе мы верѣдко впа- 
даемъ въ сѣти діавола, дѣйствующаго чрезъ посредство ере- 
тиковъ. Св. Макарій Великій научаетъ насъ, что „лукавый 
съ молящимися притворяется вмѣстѣ молящимся, еъ тою цѣ- 
лію, чтобы обольстить, подъ предлогомъ молитвы вринувъ въ 
саыомнѣніе; съ постящвмися посгится, намѣреваясь ввести
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йхъ въ обманъ самомвѣвіемъ; съ имѣющими вѣдѣніе 0иса- 
нія предпріемлетъ то же, желая, чтобы подъ видомъ вѣдѣнія 
впали они въ заблужденіе; сподобившимся свѣта и открове- 
ніб и самъ представляется такимъ же; ибо сказано, что и 
сатана преобразуется въ ангела свѣтла (2 Кор. 11, 14), 
чтобы, обольстивъ видимостію подобнаго свѣта, привлечь къ 
себѣ;—однимъ словомъ, для всѣхъ всякіе принимаетъ на се- 
бя виды, чтобы, подчиняя себѣ симъ уподобленіеиъ, подъ 
благовиднымъ предлогомъ уготовлять погибель“. Лучшее сред- 
ство не поддаваться увлечевію мнимыми видами истиннаго хри- 
стіанства (на югѣ Россіи—штунда, въ срединной Россіи— 
толстовщина, пашвовщина и т. п.) есть искреннее вниманіе 
учительству церковеыхъ пастырей и нелицемѣрное повино- 
веніе имъ. Къ тому, кто вѣруетъ простнмъ сердцемъ, нѣтъ 
доступа вліянію демоновъ и еретиковъ, такъ какъ онъ, ради 
своего смиренія и послушанія, бываетъ невидимо охравяемъ 
Вожествевною благодатію и, вслѣдствіе довѣрія своѳго въ 
пастырямъ Церкви Христовой, ве колеблется въ вѣрѣ, не 
смущается сомнѣніями и ве запутывается въ разнообразвыя 
сѣти изворотливаго учевія еретиковъ. Гдѣ есть тэкоедовѣріе 
и послушавіе паствы пастырю, тамъ трудвое дѣло пастыр- 
ства облегчается и дѣлается плодотворвымъ. А средствомъ къ 
образовавію и укорененію тавихъ вачѳствъ служитъ главвымъ 
образомъ молитвеввое общевіе паствы съ пастыремъ, такъ 
чтобы при возглашеніи: и даждь намъ едиными усты иеди- 
нѣмъ сердцемъ славити и восптати пречестное и великолѣ- 
пое имя Твое, Отца и  Сына, и Святаго Духа....а васомые 
дѣйстввтелъво едиными усты и единѣмь сердцемъ отвѣтство- 
вали: амгмь.

Прот. I. Сергіевъ въ словѣ въ девь Свящевваго Коро- 
новавія говоритъ о ііревосходствѣ самодержавія вадъ всѣми 
другими формами правлевія государственваго. Бо главѣ сло- 
ва о. Сергіевъ поставилъ текстъ: дамъ Ти языки дошояніе 
Твое и сдержаніе Твое концы земли (Псал. 2, 8). Правда, 
эти слова царе-пророка Давида отвосятся собствевво къ обѣ-
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щанному Мессіи Христу, чаянію всѣхъ языковъ; но—замѣ- 
чаетъ проповѣдникъ—они могутъ отпоситься, по справедли- 
вости, и къ Державному Вождю Русскаго царства, в і со- 
ставъ котораго входятъ многіе племена и народы, и которое 
простирается почти во всѣ концы земли, тавъ какъ Русскій 
Государь есть единственпый православный Помазаннивъ Бо- 
жій и образъ державы Божіей на землѣ, первый вѣнценос- 
ный сынъ Церкви. Оъ давнихъ временъ цари и императоры 
напш называются санодержавными и единодержавными, и въ 
ихъ самодержавіи и единодержавіи, вмѣстѣ съ православіемъ, 
заключает^я мощь, ширь и слава Россіи; потому что съ тѣхъ 
поръ, какъ благовѣрные цари наши собрали и сплотили оте- 
чество наше въ одно цѣлое государственное тѣло, оно быстро 
стало укрѣпляться и распространяться во всѣ концы и нынѣ 
яаходится, милостію Божіею, на высотѣ своего политичесваго 
положенія. Едиеодержавіе есть самая естественная, разумная 
и самая полезная для земньіхъ царствъ форма правленія, 
саыая надежная власть, тавъ вавъ она происходитъ непо- 
средственео отъ Бога, единаго Творца и Вседержителя міра. 
Дана есть отъ Господа держава вамь и сила отъ Вытняго, 
говоритъ премудрый Соломонъ. Міръ, созданный маніемъ и 
словомъ единаго Бога, во всѣхъ своихъ безвонечво - вели- 
кихъ, малыхъ и незримо - малыхъ частяхъ управляется 
премудростію и силою единаго Бога. Земля и безконечное 
множество небесныхъ тѣлъ, или свѣтилъ и планетъ, несрав- 
ненно большихъ нашей зеыли или равныхъ ей и меньшихъ, 
висятъ въ безднахъ мірового пространства ни на чеыъ и дви- 
жутся въ изумительномъ порядкѣ цѣлыя тысячелѣтія, не 
встрѣчаясь и не сталкиваясь ни съ однимъ изъ свѣтилъ и 
не производя ни ыалѣйшаго безпоряДка въ движущихся мі- 
рахъ потоыу только, что ихъ держитъ, движетъ и напра- 
вляетъ одна Всемогущая Рука по законамъ тяготѣнія. По- 
всюду во вселенной и во всѣхъ созданныхъ мірахъ виденъ 
одинъ безконечный разуыъ, единая сила и воля Творца. На 
рашей землѣ, какъ планетѣ, дѣйствуютъ во всѣхъ тваряхъ,
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во всѣхх стихіяхх, во всѣхъ царствахъ природы одни и тѣ 
же законы. Родъ человѣческій подчиненъ одному нравствен- 
вому завону—совѣсти. Общій всѣмъ Творецъ и Богъ подчг- 
нилъ всѣхъ людей одному завону—закоеу любви и взаинва- 
го повивовееія. Сх самихъ древнихъ временъ семейства и 
общества человѣчесвія подчинялись сначала отцамъ или стар- 
шимъ въ родѣ, потомъ патріархамх, какъ у евреевх, а π ο 

τ ο η χ —князьянх и царямх. Каждый видх изх безчисленнаго 
мвожества существх или тварей зеыныхх, одушевленныхх и 
веодушевлеввыхх, руководится вх своемх бытіи одинаковыми 
инстивтами и привычвами, данными имъ отх Бога, ини жи- 
вутх и управляются, доставляя благосостоявіе себѣ или при- 
ручившеыу нхх человѣку. Бо всѣхх разунныхх дѣйствіяхх 
людей, во всѣхх ихх произведевіяхх—ваувахх, исвусствахх— 
усматривается одна какая-вибудь обхединяющая мысль; вх 
писаніяхх, вх сочивеніяхъ, вх вввгахх есть одна, связующая 
все мвожество ныслей и словх, главная мысль, провикающая 
всю внигу, кавх душа—тѣло, и дающая ей стройвость, жизвь, 
интересх, назидавіе. Вх важдомх благоустроевнонх учрежде- 
ніи государсгвевномх, учебвонх, или благотворительномх, или 
врачебнонх есть одинъ уставх для всѣхх, вавх и одно глав- 
ное, лицо, правящее учреждевіемх; вх войсвѣ—вх воевное 
или нирное вреня—одинъ главвый военачальвивх, обтедивя- 
ющій и наііравляющій всѣ части и дѣйствія воивства; вх 
правительствевныхх учрежденіяхх всѣ чивы подчиняются 
одному главвому вачальниву—министру, а все государство 
подчиняется одному лицу моварха или государя. Тавимх 
образомх, едиводержавіе и самодержавіе вх государствѣ есть 
саная естественная и Богонх увазанвая и узавоневная форма 
правленія, всего болѣе спосоѣшествующая благоденствію и 
процвѣтавію государства, благу подданвыхх и благу мира 
всѣхх прочихх государствх. Одно державное слово могуще- 
ствевваго монарха ыожетх остаеовить воевное врововролитіе 
и утвердитх миръ между воюющини державами; вавх это и 
было, вапр7 вх цослѣдвюю греко-турецвую войну. Вспоннимх
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также междуусобвую рознь нашихъ древнихъ квязей, неире- 
станно воевавшихъ другъ съ другомъ и тѣмъ все болѣе и бо- 
лѣе ослабллвшихъ Россію, пока, наконецъ, совсѣмъ не пора- 
ботили ее ва цѣлыя 200 лѣтъ татары. Навротввъ, обтеди- 
невіе однимъ самодержаввымъ цареыъ Іоавномъ III Руси 
привело въ совершеввону освобождевію отъ тяжваго татар- 
скаго ига, а послѣдующая затѣмъ мудрая политива в едиво- 
державвая власть вашвхъ Богоыъ даввыхъ царей и импера- 
торовъ прввела Россію къ нывѣшвему ве бывалому величію 
и славѣ.—Въ завлючевіе прововѣдвввъ првзываетъ слувіа- 
телей всегда всѣмъ сердцемъ благодарвть Бога, что Овъ далъ 
вамъ—в доселѣ даетъ—самодержавныхъ и едвводержаввыхъ 
Царей по сердцу Своему, сохравяя преемство дома Ромаво- 
выхъ и въ ввхъ—духъ православія в стремлевія къ возве- 
личевію вѣры и Цервви Православвой в государства Все- 
россійсваго.

Прововѣдей ва развые случаи, ввлючая сюда и пропо- 
вѣди, произвесеввыя прв обозрѣвіи архипастырями свовхъ 
еиархій, а тавже прн освящевів церввей, швольвыхъ здавій, 
ври погребевіяхъ, при вачалѣ и ововчавів учебвыхъ завятій 
и т. в., и проповѣди тематтескія, вапечатаво въ Епар- 
хіальвыхъ Вѣдомостяхъ въ 1897 году около 270. Лучвіими 
являются: бесѣда еп. Томскаго Маварія „о томъ, вавъ грѣш- 
ва, врестувва и вредва вебрежвость вѣвоторыхъ родителей 
о добромъ и разумвомъ вормлевіи и уходѣ за малолѣтввыи 
дѣтьми“ (Томсв. епарх. вѣд., № 16), бесѣда его же „отомъ, 
кавъ слѣдуетъ ворнить дѣтей, н что вужво дѣлать, чтобы 
имѣть добрый уходъ за малолѣтвими дѣтьми въ рабочее вре- 
мяа (тамъ же, Лг 19), воучевіе его же при завладвѣ здавія 
Томсвой влассичесвой гимзназіи (тамъ же, Λ· 9), рѣчь его 
же ври отврытіи въ Сибири мировыхъ судебвыхъ учреждевій 
(тамъ же, № 14), слово архіеп. Волывсваго Модеста во слу- 
чаю 100-лѣтвяго юбилея Селевгивсваго полва (Волывск. еп. 
вѣд., № 6), бесѣда „о томъ, какъ родители должвы воспи- 
хывать дѣтей своихъ“ (Томсв. ев. вѣд., № 20), три поучевія
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прот. B. Бѣловенцева „о важности и достоинствѣ жертво- 
приношеній Богу“ (Смол. еп. вѣд., №№ 22 и 23), слово 
прот. I. Сергіева „по поводу совращенія и ухода нѣкоторыхъ 
изъ лицъ Православной Церкви въ ватоличество, или другое 
ннославное вѣроисповѣданіе, или пашковщину, толстовщину 
и штунду“ (Холмско-Варш. Вѣсте., № 8), слова и поученія 
при освящееіи церквей—свящ. II. Космодемьянскаго (Сарат. 
еп. вѣд., jV: 13), прот. I. Сергіева (Арханг. еп. вѣд., №№ 12 
и 13), свящ. М. Тихонирова (Новгор. еп. вѣд., № 10) и 
свящ. I. Александрова (Уфимсв. еп. вѣд., № 17), при отвры- 
тіи и овончаніи учебныхъ занятій—прот. I. Сырцева (Костр. 
еп. вѣд., № 12) и свящ. В. Черкесова (Донсв. еп. вѣдом., 
«№ 17), при погребеніяхъ разныхъ лицъ и нѣк. др. Изъ ука- 
занныхъ мы остановимся на проповѣдяхъ еп. Томсваго Ма- 
варія и архіеп. Волынсваго Модеста.

(Окончаніе будетъ).

3 А  Μ ΐ  Т  Η А.

Одно изъ пастырснихъ воздѣйствій для привлеченія дѣтей 
въ шнолу.

На ряду съ многочисленными свидѣтельствами поборни- 
ковъ народнаго просвѣщенія о томъ, что необходимость гра- 
моты уже вошла въ сознаніе саыого народа, что народъ жаж- 
детъ просвѣщенія и слѣдовательно вопросъ о всеобщеости 
народвой грамоты зависитъ теперь лишь исвлючительно отъ 
матеріальныхъ средствъ, нерѣдво приходится слышать, а еще 
болѣе наблюдать въ дѣйствительности и тавія печальныя 
явленія народной жизни, вогда народъ самъ упорно отста- 
иваетъ свое вѣвовое невѣжество. Вмѣсто того, чтобы, дорожа 
вратвостію учебнаго времени, поспѣшить болѣе ранниыъ по- 
мѣщеніемъ дѣтей въ шволу, родители—врестьяне подъ раз-
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ёыми предлогами сами отдаляютъ время ихъ привода, to ссы- 
лаясь на недостатокъ въ обуви и одеждѣ, то выставляя hj ж -  

ду въ ребенкѣ въ домашнемъ обиходѣ, то, наконецъ, указы- 
вая на то, что еще не выпалъ снѣгъ; зимой-де дитя будетъ 
охотнѣе учиться, а теперь пусть нагуляется. И дѣйствитель- 
но—лишь съ наступленіемъ зимы, съ появленіемъ снѣга, за- 
нятія въ школѣ начинаютъ идти при полномъ числѣ уча- 
щихся, да и то ае всѣ дѣти школьнаго возраста—даже при 
возножности помѣщенія въ школѣ и болыпаго числа уча- 
щихся—ириводятся родителями. Ничего предосудительеаго 
мы не находимъ въ томъ, если пастырь, въ виду безпричин- 
но-несвоевременнаго привода дѣтей—однихъ и упорнаго укло- 
ненія отъ пользованія грамотой другихъ, приметъ нѣкогорыя 
мѣры, имѣющія своею цѣлію побудить прихожанъ серьезнѣе 
отнестись въ дѣлу образованія дѣтей. Мѣрой, съ успѣхомъ 
практикуемой въ нѣкоторыхъ приходахъ, является требова- 
ніе пастырями отъ брачущихся знанія молитвъ и вообще 
испытаніе ихъ въ пониыаніи важнѣйшихъ истинъ вѣры. 
Означенной мѣрою—по свидѣтельству настырей—одновремен- 
но достигается двѣ цѣли, изъ которыхъ ближайшею является 
та, что неграмотные—брачущіеся заблаговременно—по заве- 
денному порядку—недѣли за двѣ или три до брава сами 
являются въ школу или къ одному изъ членовъ причта для 
обученія важнѣйшимъ молитвамъ; дальнѣйшимъ-же и наибо- 
лѣе важеымъ послѣдствіемъ такой мѣры служитъ то, что по- 
добный порядокъ вещей вселяетъ среди крестьянъ убѣжденіе, 
что избѣжать совершеняо грамоты неудобно и побуждаетъ 
родителей своевремеяно отсылать дѣтей въ училище. Предо- 
судительнаго въ тавомъ требованіи, намъ кажется, быть ни- 
чего не можетъ, оно имѣетъ основаніе и въ резолюціяхъ на- 
шихъ архипастырей, воторые, въ прошеніяхъ о повѣнчаніи 
несовершеннолѣтнихъ, ставятъ непремѣннымъ условіемъ по- 
вѣнчанія тавихъ браковъ—испытаніе брачущихся въ знаніи 
молитвъ.
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Какъ no ввѣшней своей обстановвѣ бракъ не обусловли- 
вается ни веизбѣжностію, ви немедленностію совершенія его, 
такт, напротивъ, по ввутреннему своему содержавію, по са- 
ыому существу своему, это таинство прямо таки предвола- 
гаетъ основательное знавомство вступающихъ въ бракъ съ 
Завономъ Божіимъ и законамн христіанской еравственноств. 
Въ тэивствѣ брава испрашивается благословеніе Цервви къ 
христіанскому рождевію и воспитанію дѣтей. Коснѣя же въ 
грубомъ невѣжествѣ, не имѣя и приблнзительеаго ионятія 
объ основныхъ началахъ христіансіий семьи, ненаученные 
даже важнѣйшимъ молитвамъ, но тѣмъ не менѣе получившіе 
благословеніе Церкви на брачное сожительство, такіе роди- 
тели не будутъ-ли въ томъ-же невѣжествѣ воспитывать и 
своихъ дѣтей? Для сознательнаго приступленія брачущихся 
къ таинству брака и слѣдовательно разумнаго воспитанія бу- 
дущихъ дѣтей нужны серьезныя побуждевія и тавимъ по- 
бужденіемъ должно служить обязательное испытавіе брачу- 
щихся въ званіи молитвъ и хотя простыхъ началъ христіан- 
ской нравственности. Такое требовавіе, съ одной стороны, 
ввушить прихожанамъ серьезяость взгляда на бракъ и ва 
обязаввости, налагаемыя этимъ таинствомъ, а съ другой— 
привьегь въ нимъ убѣжденіе въ необходимости и даже не- 
избѣжности школьной грамоты, которая одва подъ руковод- 
ствонъ пастырей можетъ преподать имъ основныя начала для 
разумвой христіанской жизнн.

(Воровеж. Еп. Вѣд. 1898 г. № 9).
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ВЬІХОДИТЬ ЕЖЕНКДѢЛЬНО.

ПЯТЬ руб., съ пересылкою Ш ЕСТЬ № 31. ціи сего журнала, при Кіевсиой 
рублей серебромъ. *  духовной Семинаріи.

1898 года, августа 2-го.

С одерж аніе :  Уміѵрешіоств и полпое отреченіе отъ ізиыа.—0 Спасовыхъ 
ираздникахъ (1, 6 и 16 августа).—Исповѣдь духовенства и окруж- 
псй духовпикъ (продолженіе).— Замѣтка,

Умѣренность и полное отреченіе отъ вина.
Въ настоящее время правительство употребляетъ зна- 

чительныя усилія къ искорененію народной невоздержности 
въ употребленіи вина и не щадитъ для этой цѣли дееежныхъ 
жертвъ. Такъ какъ невоздержность отнѳсится къ областн 
нравственной жизни, то свѣтская власть считаетъ необхо- 
димымъ для этого дѣла вступать въ сношееіе съ духовен- 
ствомь и приглашать къ содѣйствію церковныхъ пастырей 
народа. Стараніями священниковъ во многихъ мѣстахъ еще 
ранѣе того заведены были общества трезвости, въ освованіи 
которыхъ положенъ обѣтъ полнаго воздержанія отъ вина,
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даваемый на опредѣленпое время и по его истечевіи возобво- 
вляемый. Правительство съ своой стороны открываетъ лопе- 
чительства о вародной трезвости, которымъ предоставляетъ 
значительныя денежныя суммы для устройства чайвыхъ, чи- 
таленъ и т. под. заведевій, имѣющихъ отвлевать народъ отъ 
разгула. При этомъ усматривается нѣкоторое различіе междѵ 
цѣлію понечительствъ, иля-что тоже—программой свѣтской 
власти,—и дѣлію означспныхъ обществъ трезвости, устро- 
яемыхъ ио предначертаніямъ власти дерковной. Вь задачу 
попечигельствъ совершенно ве входитъ распростравевіе въ 
вародѣ безусловваго воздержавія отъ вива; они огравичи- 
ваются заботою тольво объ умѣреввости въ употребленіи 
спиртныхъ напитвовъ; самое понятіе о трезвости повидимому 
сводится при этомъ въ тавому пользовавію охмеляющими 
напитвами, съ которымъ совмѣстимо употреблевіе ихъ въ 
звачитедьвыхь дозахъ и довольво частое, по безъ опьявевія, 
безъ наружныхъ проявлевій ветрезвости. Напротивъ, Церковь 
стремится къ расвростравевію въ вародѣ полваго воздержа- 
нія отъ вива, и это стремленіе вашло себѣ выражевіе въ 
обществахъ трезвости, члевы котораго даютъ обѣщавіе ве 
вить соаершевво.

Намъ кажется, что эта развость дѣйсгвигельно суіце- 
ствуетъ, и что ова вполвѣ естествевва, что ни свѣтская 
власть не можетъ ставить своею задачею полвое отреченіе 
варода отъ вива, ви цервоввое пастырство ве можетъ свести 
свои требованія до проаовѣди умѣреннаго вивопитія. Свѣт- 
ская власть избрала предметомъ своего воздѣйствія въ этомъ 
случаѣ (равво кавъ и вь другихъ) весь вародъ. ІІрограмма 
попечительствъ. вачсртанвая ею, будетъ дѣйствовать ва всемъ 
пространствѣ вашего обширваго отечества, среди самыхъ 
развообразвыхъ условій, въ совершевво различныхъ слояхъ 
васелевія. Имѣя дѣло съ такой огрзмвой собирательвой ве- 
личивой i i  вредвачертывая общіе способы воздѣйствія ва 
нее, правительство ве можетъ задаваться тавою цѣлію, вавъ 
ііолвое отучевіе варода отъ вива. Эта дѣль по отношенію
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къ цѣлому народу была бы мечтательпой и несбыточной. И 
вообще граждансвое законодательство, обраіцаясь съ тавою 
сововупностію самыхъ разнообразныхъ еднницъ, кавъ народъ, 
□онижаетъ свои требовапія, ближе ставитъ свои задачи. На- 
противъ, духовный пастырь ииѣетъ дѣло съ приходомъ, срав- 
нительно небольшой группою людей, и даже съ отдѣльными 
личностями, на которыя онъ можетъ воздѣйствовать сообразно 
духовнымъ потребвостямъ каждой изъ нихъ. При этомъ най- 
дется, конечно, не мало людей, особенао среди простона- 
родья, для которыхъ проповѣдь объ умѣренномъ винопитіи 
будетъ не понятна, потому что у нихъ не ясно понятіе о 
мѣрѣ и умѣренности. Ожидать этого тѣмъ болѣе необходимо, 
что и вообще это понятіе неустойчиво и для разпыхъ об- 
стоятельствъ является различяымъ. Между тѣмъ стоитъ толь- 
ко отнять понятіе объ умѣренномъ, какъ неясное и относи- 
тельное, и проповѣдь умѣреннаго винопитія превратится въ 
проповѣдь виеопитія вообще. Найдется также не мало лю- 
дей, надъ которыми вино воьымѣло тавую силу, что для ихъ 
освобожденія отъ мрачнаго господства страсти необходимо 
имъ не только не ввушать вина, но, если бы можно было, 
и не видать его. Для нихъ нужна такая рѣшительность въ 
борьбѣ съ грѣхомъ, какую увазуетъ Самъ Христосъ, когда 
говоритъ: аще око твое десное соблажняетъ тя, изми е (хо- 
тя оно и не виаовато само по себѣ), и верзи отъ себе (Матѳ. 
5, 28): этими словами Онъ повелѣваетъ ыамъ отрѣшаться 
отъ всего, что подаетъ намъ поводъ къ грѣху, хотя само и 
не завлючаетъ въ себѣ грѣха и хотя, быть можетъ, полезно 
и нужно намъ въ другихъ отношеніяхъ (тавово именео дес- 
т е око). Есть мвожество людей, для котормхъ первая рюыва 
есть первый шагъ по наклонной илоскости, на воторую од- 
нажды вступнвъ они уже не могутъ удержаться отъ падевія. 
Учить тавихъ людей умѣренному употребленію вина—зна- 
читъ совершенно отвазываться отъ ихъ исправленія, покидая 
ихъ въ жертву неудержимой страсти. Изъ тавихъ людей 
иногда состоятъ дѣлыя деревни и даже приходы; ^ослабѣв-
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шіе“ крестьяне no мѣстамъ считаются не десятками и сот- 
нями, но тысячами, составляя господствующій вравственный 
типъ. Такимъ образомъ проповѣдь всецѣлаго воздержаиія по 
условіямъ мѣста и времени можетъ быть столь же веобхо- 
димой, сколько была бы мечтательной и неосуществимой за- 
дача совершенваго уничтоженія вивопитія безъ отношеяія 
къ мѣсту и времени.

Дерковное учительство и руководительство можетъ, со- 
образно съ обстоятельствами, то ограничиваться проповѣдью 
умѣренности, то возвышаться до требованія полнаго воздер- 
жанія, но никогда конечно, церковный вастырь не скажетъ 
своимъ пасомымъ, что то и другое совершенно безразличны, 
что въ одинакой мѣрѣ дѵшеспасительно и богоугодно—и пить 
умѣренно, и не пить совершенно. Вино не есть предметъ не- 
обходимости: если не принимать въ расчетъ тѣхъ случаевъ, 
когда оно бываетъ необходимо для укрѣплевія организыа 
(стомаха ради и—недуговъ, 1 Тим. 5, 23), то ово есть един- 
ствевно иредметъ чувственной прихоти и употреблевіе его 
есть послаблевіе чувственности. Для христіанина, который 
призывается усмирягь и порабощать свое тѣло, распинать 
свою влоть съ ея страстями и похотями, не можетъ быть 
сомнѣвія въ томъ, что полвое воздержаніе выше и совер- 
шевнѣе умѣренности, что умѣренность въ томъ, что соста- 
вляетъ предметъ прихоти, а не существенной необходимостй, 
не есть въ собствевпомъ смыслѣ и умѣревность (какая воз- 
можва умѣренность въ излишествѣ?), что умѣревность въ 
винѣ дѣнится и одобряется ве только по превосходству сво- 
ему вадъ неумѣренностью, но еще болѣе потому, что она 
служитъ переходною ступевью къ полному отреченію отъ 
вива, какъ предмета чувственной прихоти. Совершевво со- 
гласны съ этимъ и воззрѣнія лучшей части русскаго варода, 
въ которой хранятся старинвыя благочестивыя понятія: по- 
ѣсть больше и вкусвѣе, чѣмъ веобходимо, считается здѣсь 
плотоугодіемъ, грѣховвой забавой; выпить вина—точнотакже; 
потому-то солдаты предъ бородинскимъ сражевіемг, готовясь
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е ъ  смерти за отечество, отказывались отъ положеввой имъ 
порціи водки, говоря, что ие такой теперь девь. Послѣ этого 
всявому повятво, что церковная проповѣдь ве можетъ оста- 
навливаться ва умѣренности въ употребленіи вина, какъ ва 
крайпемь желаніи, и что ова ваправляетъ мысли и стремле- 
віа пасомыхъ кь высшему и лучшему, къ полвоыу воздер- 
жавію, какъ совершенной побѣдѣ надъ чувственвымъ жела- 
ніемъ, вадъ стремлевіемъ къ тѣлесвой утѣхѣ.

He только учевіе вѣры, но и опытъ, вмѣстѣ съ истин- 
нымъ познавіемъ человЬческой природы, свидѣтельствуютъ 
противъ служевія лрихотямъ въ пользу полваго воздержавія 
отъ вихъ. Іірихоть по самому звачевію этого слова есть же- 
лавіе чего нибудь лишвяго, чего нибудь выходящаго изъ 
ряда естественвыхъ и обычвыхъ хотѣній человѣка (при и 
хотѣть); поэтому, какъ скоро предметъ прихоти стаповится 
обычвымъ и зауряднымъ, какъ скоро овъ соединяется съ по- 
стоявпыми потребвостямв человѣка, прихоть, оставаясь вѣр- 
ною самой себѣ^ кааъ стремленіе е ъ  чему то лишвему и не- 
прввычвому, требуетъ новаго предмета въ томъ или другомъ 
родѣ, пока и этотъ вовый иредметъ не сдѣлается обычвымъ 
и веивтересвымъ и не будетъ отчислевъ въ число потребно- 
стей, предоставивъ прихоти исвать чего вибудь другаго. При- 
хоть похожа на тощихъ воровъ, которыхъ видѣлъ во снѣ 
фараовъ и которыя пожрали тучныхъ Еоровъ, во самв ве 
стали отъ того тучвѣе. Прихоть ве насыщается и не на- 
полвяется, но за то безъ мѣры умвожаетъ потребвости, е о -  

торыя впитываютъ въ себя все испробованвое пркхотію. По- 
требности растутъ до того, что удовлетворевіе ихъ завимаетъ 
все время у человѣва, а прихоть остаегся съ веизмѣнно 
расврытымъ ртомъ и тоыится желаніемъ и ожиданіемъ во- 
вой пищи, веизвѣдавныхъ удовольствій.—Такимъ образомъ, 
если въ вачалѣ человѣвъ изъ прихоти сталъ выпивать предъ 
обѣдомъ рюмку в о д е и , то потомъ, когда это сдѣлается для 
него обычной потребвостію, овъ изъ той же првхотв будетъ 
присседвнять или вторую рюмву, илв стаканъ вива, или
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кружку ііива. Съ теченіемъ времи все это сдѣлается для него 
привычвымъ, и прихоть, какъ врагъ всего привычнаго, будетъ 
изыскивать еовыя средства возбуждевія, не удовлетворяясь 
благоразумною умѣренностію. Поэтому лучше, безопаснѣе и 
ду шеспасительвѣе совсѣмъ не допускать въ себѣ виеной при- 
хоти. „Берегись первой рюмки“, говорили встарину.

Говорятъ: виво по установленію Самого Господа упо- 
требляется въ таинствѣ Евхаристіи, и потому нельзя про- 
повѣдывать безусловнаго воздержанія отъ вина. Но евхари- 
стійное виво, претворенное въ Кровь Христову, употребля- 
ется и назначается не для прихоти, для питанія не жизви 
чувствевной и времевной, во духоввой и вѣчвой. Вино, пред- 
лагаемое въ храмѣ послѣ пріобщевія въ видѣ такъ назы- 
ваемой теплоты, тавже должно быть привимаемо безъ сомвѣ- 
вія, хотя бы и давъ былъ кѣмъ вибудь обѣтъ безусловваго 
воздержанія: то, что предлагается въ храмѣ по божествев- 
вому уставовлевію, никакъ ве можетъ быть грѣховво; при- 
чивою грѣха можетъ быть толысо похоть (Іак. 1, 14— 15). 
Ветхозавѣтвый заковъ о соблюдевів субботвяго покоя былъ 
варушаеыъ въ храмѣ свяіцеввиками, ириготовлявшими и при- 
носившими жертвы; одвако Самъ Господь Іисусь Христосъ 
свидѣтельсгвуетъ, что въ этомъ ови были неповинпы ради 
святссти и величія храма; ве чвтали ли вы въ заковѣ, что 
въ субботы священввки въ храмѣ варушаютъ субботу, од- 
вако вевивоввы? Но говорю вамъ, что здѣсь Тогь, Ктоболь- 
ше храма^ (Матѳ. 12, 5—6).

Говорятъ: въ Писапіи свазаво, что вино веселитъ сердце 
человѣка (Пс. 103, 15), слѣдов., виво имѣетъ свою добрую 
схорову. Но у того же исалмоііѣвца сказаво: возвеселится 
праведникъ о Господѣ (63, 11). Какое же веселіе предпочти- 
тельвѣе? To ли, которое возбуждается вивомъ, или то, кото- 
рое проистекаетъ изъ упованія ва Господа и изъ созерцавія 
дѣлъ Его. ГІравда, виво можетъ ва нѣкоторое время изгвать 
изъ сердца печаль, почему и сказаво у Премудраго: дадите 
сикера сущымъ въ печалехъ (Притч. 31, 6). Одвако насколько
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лучте и достойвѣе христіанина слѣдовать нному совѣту: 
возверзи на Господа печаль твою (Ио. 54, 23)! Когда враги 
Христа по установленному обычаю хотѣли сбдегчить для 
Hero предстоящія страданія, иомрачивъ Его сознаніе виномъ, 
смѣшаннымъ со смолою, то Господь отвергъ эго: дояху ему 
питиесмирнисменовиноонъженепріятъ(М.а,р&. 15, 23).—Тав. 
обр., Нисаніе, хотя и пе отрицаетъ, что вино можетъ весе- 
лить человѣва и отгонять отъ него печаль, однако увазы- 
ваетъ для этого и другіе совершенвѣйшіе способьт.

Увазываютъ ва событіе вретворенія воды въ вино въ 
Кавѣ Галилейской и повидимому хотятъ взвлечь изг него 
тавой уровь: такъ вавъ Господь даровалъ этимъ чудомъ изо- 
биліе вина, то, значитъ, Ему угодно было, чтобы брачнсе 
торжество сопровождаемо было изобильвымъ употреблевіемъ 
даровавваго, т. е., вива. Но если Господь подаетъ что лвбо 
въ изобиліи, то этимъ Овъ еще ве выражаетъ Своей воли, 
чтобы все Имъ подавное было употреблено и притомь ве- 
отложно. Пять хлѣбовъ и двѣ рыбы были чудесво умвожепи 
до того, что напитали пять тысячъ человѣвъ, да вромѣ того 
образовался остатовъ въ двѣвадцать воробовъ, наполненныхъ 
иесъѣдениыми кусвами (Іоавв. 6, 12— 13). Слѣдовательно, 
ве все, что подаетъ Господь, должво быть необходимо уію- 
треблено; дары Божіи могутъ изобиліемъ своимъ далеко пре- 
выпіатВ мѣру человѣчесвихъ потребвостей; эги потребвости 
должвы соразмѣряться съ вравилами воздержности и благо- 
разуміл, можетъ быть даже самоотречевія и самоуиерщвле- 
вія, а не съ безмѣрвою щедростію Творца и Владыви міра 
Въ Кавѣ Галилейсвой во время брачнаго пвра овазалось 
полаое отеутствіе вина; это было веливимъ пссрамленіемъ 
для жевиха, устроявгааго пирі; Христосъ по ходатайству 
Своей Матери свизошелъ въ человѣчесвому горю людей, 
близвихъ Его сердцу, и даровалъ веливое изсбиліе вива; но 
этиыъ Онъ ве увазалъ, чтоби все чудесно ироисшедшее виво 
было выпито, чтобы ве образовалось остатва, всторый би 
составилъ подопорье для бѣдваго жевиха (подобво елею, чу-
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десно умвоженвому uo слову пророка Елисея, 4 Цар. 4,
1—7); Онъ не повелѣлъ, чтобы пили мчого, чтобы пили всѣ; 
Онъ только воложилъ конецъ тому „неимѣвію вина“, при 
которомъ воздержаніе было вывужденнымъ, тогда какъ оно 
должно быть добровольнымъ самоограниченіемъ, должно от- 
крываться н торжествовать, какъ истиено христіавскій под- 
вигъ, не при свудости, которая дѣлаетъ его невольнымъ, ео 
при изобиліи, когда оно является всецѣло дѣломъ возвышен- 
лаго, „владычественваго“ духа.

He надлежащее значеніе усвояется нногда и словамъ 
архитриклвва къ жениху: всякъ человѣкъ прежде доброе вино 
полаіаетъ, и егда упгются, тогда худшее: ты же соблюлъ 
ecu доброе вино доселѣ (Іоан. 2, 10). Изт. этого выводятъ 
то заключеніе, что, когда совершилось чудо Христово, брач- 
ные гости находились уже въ состоявіи охмелѣиія, не поз- 
волявшаго ииъ оцѣнпть достоинства вина, бывшаго отъ воды, 
и поатому претворевіе воды въ вино било какъ Оы поощре- 
ніемъ къ несовсѣмъ умѣренному употребленію виеа и къ 
дальнѣйшему пребывапію въ томъ состояніи, которое обозна- 
чено словами: еіда упіются. Но слова архитрнклина выра- 
жаютъ только общее правило, по которому лучшее предла- 
галось наиередъ, а папослѣдокъ худшее,—правило, основае- 
ное на томъ, что по мѣрѣ насыщенія и пресыщенія гость 
теряетъ нравстіенное право быть разборчивымъ. А всякое 
правило прииѣняется и соблюдается не только при суще- 
ствованіи на лицо тѣхъ обстоятельствъ, которыя первона- 
чально послужили для него основаніемъ, но и при вслкихъ 
другвхъ обстоятельствахъ: лучшее вино подавалось впередъ, 
а худшее напослѣдокъ не только тогда, когда вмѣлось въ 
виду пресыщеніе виномъ, но и тогда, когда по скудости за- 
пасовъ пресыіценіе ее предполагалось. Послѣдній случай 
былъ въ Кавѣ: откуда при скудости и невмѣніи могло быть 
пресыщеніе? но это не мѣшаетъ архитривлину шутливо 
упрекнуть жениха за весоблюденіе обычая, уставовившагося
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для всѣхъ безразлнчно случаевь, и вмѣстѣ съ тѣмъ засви- 
дѣтельетвовать достоинство вновь явившагося вина.

Итакъ, пастырское руководительство не имѣетъ никакихъ 
побужденій оставлять свою точву зрѣнія на вопросъ о трез- 
вости. ІІравда, Св. Писаніе не заключаетъ въ себѣ безуслов- 
наго запреіцееія уаотреблять виео, но христіансвій подвигъ 
не ограничивается воздержаніемъ отъ того, что безусловно 
запрещено, онъ выражается въ добровольномъ отреченіи отъ 
того, что дозволено. Въ стремлевіи къ совершенству хри- 
стіанское подвижничество отрекается отъ обладанія богат- 
ствомъ, отъ жизни брачной, отъ употреблееія мясной пищи, 
хотя все это не восирещено въ Писаніи, а дозволено. Ново- 
завѣтное Отвровевіе даетъ намъ ионятіе о постепенности 
совершенствованія, о христіансвой жизпи, вавъ постоянномъ 
движеніи впередъ, при чемъ то, что умѣстно ва низшихъ 
стуаеняхъ и въ первоначальныхъ стадіяхъ, становится ве- 
терпимо на ступеняхъ высшихъ и въ стадіяхъ дальвѣй- 
шихъ.—Умѣренность въ винѣ свойственна ступени обычной 
гражданской добродѣтели, полное воздержаніе отъ вина свой- 
ственно высшей ступеіш добродѣтели истивно христіавсвой.

С. Кохомскій.

0 Спасовыхь праздникахъ (1, 6 и 16 августа).

Названіе праздника „происхожденіе чествыхъ древъ че- 
стнаго и животворящаго вреста“, значащееся въ славянсввхъ 
мѣсяцесловахъ и богослужебнихъ виигахъ Православпой 
Цервви, составляетъ для мпогихъ трудно разрѣшимую задачу 
и грамотеямн часто толкуется иеправильно въ смыслѣ „про- 
израстанія“ того древа, изъ котораго былъ устроепъ впо- 
слѣдствіи врестъ Господа нашего Іисуса Христа. Но подлин- 
ное значеніе празднива уже довольно указывается гречесвимъ 
словомъ—προοδος („выступленіе впередъ“, „походъ“, ходъ)въ 
названіи этого празднива, а еще болѣе оно видво изъ его
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стантина, императрица Елена, обрѣтши въ Іерусалимѣ под- 
линиый крестъ Господень, значительную часть древа живот- 
ворящаго креста взяла съ собою въ Константинополь и по- 
ложила на храненіе въ дарской палатѣ или точнѣе въ двор- 
цовой своей церкви. Изъ древнихъ же греческихъ мѣсяце- 
слововъ видно, что въ 9-мъ вѣкѣ въ Константинополѣ существо- 
валъ обычай изношевія креста Господня, предъ 1-мъ днемъ 
августа, изъ дарскихъ палатъ въ храмъ св. Софіи. Въ мѣ- 
сяцесловахъ и прологахъ эго изнесеніе креста показывается 
то 30-го, то 31-го іюля, а внесеніе ьъ дарсвую иалату 14-го 
или 13-го августа. Въ теченіе промежуточныхъ 14 дней св. 
древо креста Господпя, ежедеевно обносилось въ крестномъ 
ходѣ по улидамъ Константинополя, съ овропіеніемъ ихъ во- 
дою, освященною 1-го августа въ храмѣ св. Софіи. Въ обряд- 
никѣ императора Ковстаетиеа ІІорфироднаго (912—59) по- 
дробно изложены правила, когда выносить кресгъ изъ палаты 
ііредъ 1-мъ августа,—смотря иотому, на какой день недѣли 
падало 1-е августа, его выносили иногда за 8, 7, 5, 4, 3 и 
за два дня до 1-го августа. Крестные ходы въ эти дни со- 
вершались только изъ Софіи; изъ другихъ дерквей u мона- 
стырей цареградскихъ такихъ крестныхъ ходовъ не было. 
Въ настоящее время въ Константипонольскихъ церквахъ и 
въ самой даже патріархіи аи особой торжествепной службьг, 
ни крестнаго хода въ 1-й день августа не бываетъ; служатъ 
лишь обычную литургію съ освященіемъ воды въ храмѣ, ко- 
горое совершаегся каждый мѣсядъ 1-го числа, посдѣ чего 
цриходскіе священника овропляютъ св. водою дома прихо- 
жанъ. Въ иолпомъ мѣсяцесловѣ архимадрита (нынѣ Высоко- 
иреосвящени.) Сергія сказано, что въ Студійсвихъ Минеяхъ, 
улотреблявшихся въ Россіи съ 11-го до вопца 14-го и на- 
чала 15-го вѣка, не было никакой службы кресту ни 31-го 
іюля, ни 1-го августа; служба эта началась лишь съ введе- 
девіемъ у насъ іерусалимскаго устага вмѣсто студійскаго.— 
Въ Великороссіи праздникъ 1-го августа пазывается 1-мъ,
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Сііасомъ і); освященіе воды съ крестнымъ ходомъ въ этотъ 
день совершается въ рѣкѣ, а гдѣ нѣтъ рѣки въ колодцѣ, 
день бываетъ нерабочій. Въ Малороссіи 1-е августа въ на- 
родѣ извѣстно болѣе подъ именгмъ „дня свв. Макковеевъ“, 
память которыхъ творится въ этотъ день, почему къ освяще- 
нію воды приносится вь церковь для освященія вмѣстѣ съ 
васильками и другими цвѣтами, преимущественно растеніе 
макъ 2); освященіе воды псслѣ литургіи совершается боль- 
шею частію въ церквахъ или ближайшихъ колодцахъ, въ 
церковь приходятъ главнымъ образомъ женщины и дѣти, a 
муіцины бываютъ на работахъ, кромѣ рабочихъ захожихъ 
изъ Великороссіи, которые считаютъ грѣхомъ работу въ этотъ 
день. Что касается наименованія праздника 1-го августа

1) Во многихъ мѣстахъ ираздникъ перваго Спаса именуется 
„мокрымъ“ , очѳвидно, отъ совершаемаго въ этотъ день чина во- 
досвященія, для чего обыкновенно отправлнются на источники, 
сзера и рѣки. При этомъ поселяиѳ наши считаютъ полѳзнымъ и 
спаситѳльнымъ дѣломъ куааться въ ссвященныхъ водахъ. ІІѳрѣд- 
ко ещѳ праздникъ зовѳтся ,,Спасомъ мѳдовымъ^, какъ видно 
оттого, что около этого врѳмени ваши пчеловоды подрѣзываютъ 
соты. Ещѳ досѳлѣ у нихъ соблюдаѳтся обычай на 1-е августа 
являться въ цѳрковь съ мѳдомъ, какъ своего рода новиною, для 
освященія. Во многихъ мѣстахъ, помимо того, благочестивыѳ по- 
селянѳ считаютъ долгомъ ириносить въ церковь всякаго рода сѣ- 
мена и разиаго рода овощи въ цвѣтахъ и корнѣ, которыя освя- 
щаются здѣсь, какъ первыѳ плоды лѣтнихъ сельскихъ трудовъ.

2) Изъ мака на этотъ разъ вригоговляется особоѳ кушаньѳ 
такъ называемыѳ ,,тулики4<. Въ.этомъ обстояіельствѣ нельзя не 
видѣть связи съ имѳнемъ Маккавѳѳвъ, которые извѣстны въ на- 
родѣ подъ именемъ „Макотруса“ , отъ собиранія маку. Нушно 
еще замѣтить, что простой вародъ ставитъ въ связь съ вѳтхоза- 
вытныіѵіи Макковеями и упомлыутый обрядъ освящѳція воды. Но- 
этому иныѳ догадываются, не находится ли въ семъ случаѣ 
,,Маккавейи нашего простаго народа въ связи съ Мокошѳмъ, 
древнеславянскимъ богомъ, которому были посвящены рѣки, озе- 
ра, и колодцы.
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„Спасомъ“, употребляемаго въ сѣверо-восточвомъ краѣ Рос- 
сіи, то оно произошло отъ установленнаго въ 12-вѣвѣ празд- 
вованія въ этотъ девь Всемилостивому Спасу и Пресвятой 
Богородицѣ за одержанную великимъ каяземъ Андреемъ Бо- 
голюбскимъ побѣду надъ новолжсвими болгарами, и за до- 
бѣду, одержанную въ томъ же году гречесвимъ императо- 
ромъ Мануиломъ надъ сарацивами, кавъ значится о семъ 
въ славянсвомъ врологѣ. Церковная служба св. кресту и 
Всемилостивому Спасу ва 1-й день августа извѣства въ Рос- 
сіи только съ 15-го вѣва, но въ гречесвихъ богослужебвыхъ 
ввигахъ ея нѣтъ.

ІІраздвивъ Преображенія Господвя празднуется одива- 
ково (6 августа) вакъ въ сѣЕвро-восточной, такъ и въ юго- 
западвой Руси. Народъ сѣверо-восточвой Руси называетъ 
этотъ празднивъ „вторымъ Спасомъ^ а въ юго-западной Руси 
просто „Спасомъ“. На празднивъ Преображенія Господня 
предви ваши привосили въ храмъ въ освященію садовые 
плоды в огородныя овощи, которыхъ, исключая огурцовъ; до 
этого праздника предви ваши ве употребляли въ пищу, счи- 
тая это грѣхомъ, и только съ 6-го августа у вихъ на столѣ 
являлись всѣ огородныя и садовыя вроизведевія. Въ этотъ 
же праздвивъ владѣльцы полей, какъ и доселѣ въ сѣверо-за- 
вадвомъ краѣ, являются въ храыъ съ колосьями и сѣмевами 
воваго хлѣба, вадъ воторыми совершается молитва и окро- 
плевіе святою водою, и эти освяп^евные начатки потомъ сбе- 
регаются въ началу воваго посѣва. Тавъ вавъ въ девь Пре- 
ображевія Господня изъ садовыхъ овощей привосятъ въ 
храмъ для благословенія преимуществевво яблоки, то отсюда 
и самый праздвикъ Преображевія Господвя въ вародѣ назы- 
вается „Спасомъ яблочвымъ“.

в'Гретьимъ Спасомъ“ въ Веливороссіи вазывается вразд- 
вивъ 16 августа въ честь верувотворевваго образа Спаси- 
теля, по случаю поревесевія его изъ Едессы въ Царьградъ. 
Въ великоруссвомъ народѣ овъ также вривадлежитъ въ чн- 
слу верабочихъ двей, вавъ и 1-е августа. Въ Малороссіи и



825

во всемъ юго-зайадномъ краѣ оиъ считается одвимъ изъ ма- 
лыхъ праздниковъ и къ свободвымъ отъ работъ даямъ не 
причисляегся. Впрочемъ, женщины въ этотъ день воздержи- 
ваются отъ нѣкоторыхъ ручныхъ работъ, вавъ то: вряденія, 
шитья и т. ii., согласно названію образа. 0  верувотворен- 
номъ образѣ Спасителя извѣстно, что, по перенесенін въ 
Царьградг, онъ былъ поставленъ въ храмѣ Богородицы Фа- 
росской, созданномъ императоромъ Мануиломъ (856—867 г.). 
Въ ыастоящее время этого образа нѣтъ въ Царьградѣ. По 
наиболѣе вѣроятному сказавію этотъ сбразъ, при завоевапіи, 
Еонстантинополя крестоносцами въ 1204 г., былъ захваченъ 
веоеціанцами и въ числѣ прочей добычи былъ отправлепъ 
въ Венецію, но на пути потонулъ вмѣстѣ съ караблемъ въ 
Мраморномъ морѣ во время бури. ІІо другому западному 
сказанію онъ находится въ г. Генуѣ, въ латинскомъ мона- 
стырѣ св. Варѳоломея, куда поступилъ отъ гевѵэзскаго ге- 
нерала Монтальто, а ему подаренъ греческимъ нмператоромъ 
Іоанномъ Иалеологомъ въ благодарность за помощь овазан- 
вую при пападеніи сарацинъ въ 1362 году. Въ Римѣ извЬ- 
стееъ, также съ именемъ нерувотворсннаго, образъ главы 
Христа Спасителя, сохраняющійся въ церввн св. Петраподъ 
вуполомъ въ верхней части одного изъ четырехъ опорныхъ 
столбовъ, именно того, на которомъ изображенъ св. еванге- 
листъ Матѳей. 0  чудесномъ происхожденіи эгого нерукотво- 
ревиаго образа римское вредавіе говоритъ тавъ: когда Спа- 
ситель, во время Своего пути ва Голгоѳу, изнемогалъ иодъ 
тяжестію креста, сострадательвая жевщипа во ииеви Веро- 
нива, домъ которой былъ ва этомъ пути, подала ему поло- 
тевце отереть съ лица вотови вроваваго его пота; ва семъ 
полотевцѣ или убрусцѣ, отъ привосвовевія въ лицу Сваси- 
теля, чудесво изобразился ливъ его. Убрусъ этотъ съ обра- 
зомъ Спасителя сохравялся, вавъ драгоцѣввость вь домѣ 
ѵвѣровавшей во Христа Веровиви—въ Іерусалимѣ, но впо- 
слѣдствіи времеви перевесевъ въ Рииъ. Печатвые свимви 
сего образа съ посвидѣтельствовавіемъ и вечатію одвого изъ



члевовъ соборнаго причта, продаются въ Рямѣ по недорогой 
цѣнѣ и весьма распространены среди католиковъ. Самаго же 
образа вивто, кромѣ члевовъ соборнаго причта, не можетъ 
видѣть; только въ Велигсій нятокъ онъ показывается пароду 
съ балкона внутри храма, но съ тавой высоты, что, по сви- 
дѣтельству бывшихъ при этомъ, даже въ увеличительное 
стевло можно видѣть только черное пятно. Нѣкоторые писа- 
тели считаютъ, одваво, лице Вероники миѳичесвииъ, произ- 
водя имя ея отъ „vera είχών“, что съ латиногреческаго 
языка обозвачаетъ „истиввый образъ“.
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Исповідь духовезства ζ  окружнои духовникъ ]).
4. Какоіі характеръ должны гімѣть пастырскія бесіьди 

духовнша духовенства съ ею духовными дѣтьми? ІІоученіе 
святительское къ новопоапавлснному герею даетъ такое ва- 
ставлевіе отяосительво вразумлевія согрѣшающихъ мірявъ: 
„когда ѵвидишь кого изъ пряхожанъ илн ссорящагосл съ 
кѣмъ другимъ, илн упивающагося; или безчивствующаго: 
тогда должевъ ты кроткимъ словомъ вапомвить ему, что овъ 
прогвѣвляетъ Бога и дѣлаетъ соблазвъ ва повреждевіе ближ- 
нему“. Такъ же и ап. Ыавелъ говорнтъ епнскому Тимоѳею: 
Старца не укоряй, но умоляй, яко же отца, юноши, яко же 
братію, старицы, яко же матери, юныя, яко же сестры 
(1 Тнм. 5, 1—2). Если такое отвошевіе требуется оть па- 
стыря Церквн прн вразумлевін мірявъ, то тѣмъ болѣе ово 
требуется прн вразумлевін клнра Церквн. Бесѣды духовпнка 
духовевства должвы быть облечевы прнличіемъ, гребуемымъ 
положеніемъ его духоввыхъ дѣтей, какъ члевовъ клира. Онъ 
должевъ быть очевь благоразумевъ въ вастырско-вразуми- 
тельвыхь бесѣдахъ съ своями духоввымн дѣтьми, а особевно

і) См. № 30-й за 1898 годъ.
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съ равными ему пастырями Церкви, избирать no возможно- 
сти благовидные поводы для посѣщенія ихъ и бесѣдовать съ 
ними умѣючи, принимая во вниыаніе особепности характера 
каждаго и выбирая для бесѣды удобную минуту. Оні. осо- 
бенно долженъ помнать, что не только вещественеое, но и 
духовное лѣкарство, если дается не во-время и не такъ, какъ 
слѣдуетъ, только растравляетъ рану и ухудшаетъ болѣзнь, 
а не врачуетъ. Своихъ духовныхъ дѣтей, а особенво пасты- 
рей Церкви духовнивъ долженъ вразумлять тавъ, вакъ вра- 
зумлялъ первыхъ пастырей Церкви—апостоловъ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ и какъ вразумляли пастырей Церкви апо- 
столы. Изъ призванныхъ къ апостольсвому служенію двѣнад- 
цати учениковъ Христовыхъ Іуда, вакъ извѣстно, страдалъ 
недугомъ сребролюбія: тать бо бѣ, говоритъ о немъ Олово 
Божіе, и ковчежецг имѣяше и вмѣтаемая ношаше (Іоан. 12, 
1, 6); сребролюбіе довело его потомъ и до предательства 
Господа. Какъ же вразумлялъ его Пастыреоачальникъ пашъ?— 
Духомъ кротости. До самыхъ послѣднихъ дней Своей жизни 
Онъ не удалялъ его отъ Себя, допустилъ его до участія въ 
Тайной Вечери, на которой крогко вразумляетъ его словами: 
ядущій со-Мною хлѣбъ воздвиже на М я запинаніе.... единъ 
отъ васъ прсдастъ М я  (Іоан. 13, 18, 21); когда внѣстѣ съ 
другими учониками подошелъ къ Нему Іуда и спросилъ: не 
я ли Господи? Господь отвѣтилъ: ты реклъ ecu (Мѳ. 26, 25) 
и, наконецъ, сказалъ ему: еже твориши, сотвори скоро (Іоан. 
13, 27), такъ что другіе апостолы не поняли, въ чемъ дѣло, 
думая, что рѣчь идетъ о покупкахъ по случаю приближав- 
іпагося праздника Ііасхи. Когда же Іуда предавалъ Его, то 
Господь въ послѣдній разъ опять вротко сказалъ ему: Іудо, 
лобзаніемъ ли Сына человтескаю предаеши (Лук. 22, 48)? 
Кроткое, дружелюбное вразумленіе—вотъ чѣмъ дѣйствовалъ 
Ііастыреначальникъ нашъ на сребролюбіемъ недуговавшаго 
Своего ученива. Другой изъ призванныхъ къ апостольсвому 
служенію учениковъ—ап. Нетръ, не смотря на предупреж- 
деніе Господа, трижды отрекся отъ Hero и ири томъ съ
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клятвою. А какъ врачуетъ его Господь? По отречевіи Петра 
Господь, выйдя изъ дома Каіафы, только посмохрѣлъ на ІІе- 
тра. Кавъ же подѣйствовалъ этотъ взорт» Господа? И  изтедъ 
вонъу Петръ плакася горько (Лук. 22, 61—62). Глубокое 
раскаявіе падшаго Петра искупило минутеую его слабость. 
Милосердый Господь вскорѣ утѣшилъ его язлевіемъ ему от- 
дѣльио по Своемъ воскресевіи; явившись же ему вотомъ вмѣ- 
етѣ съ другими апостолами ва берегу моря Тиверіадскаго, 
Овъ, послѣ троекратваго воароса: Симоне Іонинъ, любишили 
М я паче сихъ? воставовилъ его въ апостольскомъ достоив- 
ствѣ, сказавъ: паси овцы моя (Іоав. гл. 21). Итакъ и здѣсь 
Пастыревачальвикъ нашъ врачуетъ раву духомъ вротости. 
'Гакъ же дѣйствовали по отвошевію къ пастырямъ Церкви 
и авостолы. Бдите, говорилъ, вавр., ап. Павелъ къ пасты- 
рямъ Ефессвимъ, поминающе, яко три лѣта нощь и день 
ие престаяхъ уча со слезами сдинаго коеюждо вась (Дѣяв. 
20; 31).

Наблюденіе за вравствеввымъ состоявіемъ паствы ука- 
жетъ духоввику предметы для его пастырскихъ бесѣдъ. Здѣсь 
можво только сказать, что предметами этихъ бесѣдъ могутъ 
быть каісь недостатки простого народа, такъ и личные не- 
дуіи духовснства. Огвосительво члевовъ клира, особевво 
псаломщиковъ, можво обратить внимавіе окружыыхъ духов- 
виковъ на сутяжвичество и вляузвичество, верадѣвіе объ 
исправленіи своихъ обязаввостей, пьявствг*, возмущевіе при- 
хожавъ противъ васгоятеля и т. в. Съ самими же пасты- 
рями Церкви бесѣды духоввика ихъ главвымъ образомъ 
должвы направіяться противъ тѣхъ недуговъ, воторые осо- 
бевво ветерпимы въ вихъ. Къ такимъ ведугамъ отвосится, 
во 1-хъ, ненадлежащее пршотооленіе пастыря къ божествен-  
ной службѣ, а особ. литурііи. Надлежащее приготовлевіе къ 
божеств. службѣ, а особ. къ литургіи, трезвевность, духов- 
вая сосредоточеввость дупш, укловевіе передъ службою отъ 
всего грѣховваго, мірскаго, житейскаго, ваставлевіе себя въ 
мирѣ сь Богомъ и ближвими уготлвляютъ пастыря въ до-
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стойваго совершителя таинъ Божіихъ. При достойномъ при- 
стунленіи пастыря къ божеств. службѣ, она, и особенно ли- 
тургія, дѣлаеть его достойнымъ сосудомъ благодати Божіей, 
поддерживаетъ въ немъ пастырскій духъ, возгрѣваетъ въ 
еемъ даръ священства. Ііри такомъ приготовленіи и совер- 
шепіи вастыремъ Цервви божественной службы, все грѣхов- 
ное въ немъ ослабѣваетъ и само собою, кавъ віелуха, отпа- 
даетъ. Совершеніе же богослуженія безъ. надлежаіцаго ври- 
готовленія къ нему омірщаетъ пастыря, обращаетъ его въ 
простаго требоисправителя и наемника. Огъ такого пастыря 
благотворнаго вліянія на васомыхъ ожидать трудно. Другой 
недугъ, требующій особеннаго вниманія духовника духовен- 
ства,— вражда съ друггіми, особенно съ визшими члевами 
причта, происходящая ивогда отъ ненадлежащаго выдѣла со 
стороны священника доходовъ или земли прочимъ членамъ 
причта и вообще пренебреженія ихъ интересовъ. 'Гакое от- 
ношеніе пастыря къ визшимъ члевамъ клира возбуждаетъ 
въ вослѣднихъ свраведливое веудовольствіе вротивъ CBHUteB- 
вика, которое вроявляется вездѣ, гдѣ только ови считаютъ 
для себя это возможвымъ, даже въ храмѣ ври совервіевіи 
богослужевія. Можетъ ли быть среди тавихъ служителей 
Церквв Богъ мира и любви в можетъ ли имѣть вадлежаіцее 
звачевіе ихъ служба? Третій ведугъ, ветерпимый въ лицѣ, 
вривадлежав^емъ къ клиру, а особевво въ пастырѣ Церкви, 
и требующій особевяаго вовечевія духоввика духовевства, 
есть пъянство. He дожидаясь исвовѣди, духоввикъ должевъ 
аосѣщать страдающихъ этими ведугами, особевво же па- 
сгырей Церкви, разъясвять вредъ вьявства для здоровья, 
иоказать, что оно разстраиваетъ хозайство, ведетъ къ об- 
вищавію, отражается ва здоровьѣ и благосостоявіи се- 
мейства, увижаетъ человѣка вообще, а вастыря Церкви 
въ особевности, лишаетъ его уважевія въ глазахъ прихо- 
жавъ, семейства и духовеветва, приводитъ его кь опуще- 
ніямъ во отправленію своихъ обязаввостей, къ болѣе или 
менѣе тяжелымъ проступкамъ, и ваковеці, влечетъ для вего 

Рук для сел. паст. 1898 г., т. 2. № 31-й.
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запрещеніе свящевно-служенія и даже лишеніе сана. Четвер- 
тый недугъ, требующій особеннаго вниманія духоввика ду- 
ховенства и особенно нетерпимый между члевами влира, и 
пастыря Цервви въ особенности, есть нсцѣломудренная жизнь. 
Тавая жизнь обывновенно бываетъ слѣдствіемъ пьянства и 
неумѣревнаго ѵпотребленія вина. He упивайтеся виномъ, го- 
воритъ ап. ІІавелъ, въ немже есть блудъ (Ефес. 5, 18). Но 
этому недугу предаюгся и люди трезвые и въ другихъ отво- 
шеніяхъ безувррчные. По отношенію въ первымъ духоввиву 
духовенства нужво обращать ввиманіе главвымъ образомъ 
на причину или корень болѣзни—пьянство или неумѣренпое 
употребленіе вина. Запретивъ больпому употребленіе вина 
(постепенно), духовнивъ можетъ отвратить его потомъ и отъ 
нецѣломудревной жизни. Тамъ же, гдѣ нецѣломудреыная 
жизнь ведется независимо отъ уііотреблепія вина, духовниву, 
познавомившись съ образомъ жизви недугующаго, должно 
дѣйствовать сообразно обстоятельствамъ. Стремленіе въ не- 
цѣломудренной жизни возбуждается не тольво неумѣренными 
употребленіями вина, но и обильпымъ удотребленіемъ пищи. 
Замѣчено давно и всѣми, что, если плоть наша не допьетъ 
и не доѣстъ, не будетъ имѣть полнаго удовлетвореаія кавъ 
пищею, тавъ и питьемъ (даже воды), тогда достигается дво- 
якое благо: здоровье, бодрость тѣлесная и господство духа 
вадъ тѣломъ. Постъ—вообще преврасное средство противъ 
стремлевій въ нецѣломудревной жизии. Когда постомъ поло- 
жена на тѣло узда, тогда выступаютъ благородныя стремле- 
нія духа, тогда духъ дѣлаетоя болѣе воспріимчивъ во всему 
святому и божественному. А тогда и нецѣломудренпыя стре- 
млевія или вовсе не появляются, или если и появляются, то 
въ слабой стеиени и съ ними справиться. легво. ІІятый не- 
дугъ, требующій особеннаго вяиманія духовнива духовенства, 
есть корыстолюбіе, воторое обнаруживается въ вымогатель- 
ствѣ запрашиваемой духовнымъ пастыремъ у прихожанъ не- 
умѣревной платы за требы. Поровъ этотъ повазываетъ въ 
пастырѣ созвательпаго паемпива. Нивавой рѣчи не можетъ



быть нн о пастырскомъ вліяніи так^го пастыря па его па- 
ству, ни о добрыхъ между ними отношеніяхъ. Прихожаве 
смотрятъ на тавого пастыря, какъ на своего врага, и мстятъ 
ему, чѣмъ могутъ: портятъ хлѣбъ на полѣ, крадутъ
свотъ его и т. п. Замѣтивъ этотъ воровъ вь пастырѣ Церкви, 
духовнивъ духовенства долженъ вемедленво привяться за 
врачеваніе ero. He дожидаясь исповѣди, онъ долженъ посѣ- 
щать страдающаго этимъ иедугомъ собрата и наединѣ рас- 
крыть ему глаза на его болѣзнь, повазать ему несовмѣсти- 
мость этого порока съ званіемъ пастыря Церкви, возмож- 
посіь лишенія чрезъ этотъ порокъ всякаго значенія пастыря 
въ приходѣ, пріобрѣтенія имъ злѣйшихъ враговъ въ своей 
паствѣ и навонедъ, появленія и усиленія сектантства въ 
приходѣ.

Вмѣстѣ съ увазаніемь и обличеніемъ важвѣйвшхъ не- 
дуговъ духовеества овружной духовнивъ долженъ постоянно 
говорить о тяжкой огвѣтственности пастыря за спасееіе ввѣ- 
ренныхъ его попеченію душъ. Хотя дѣйствительность бого- 
служенгя и таинства, совершаемаго находящимся въ озна- 
ченныхъ педугахъ и вообще въ смертномъ грѣхѣ пастыремъ 
Церкви, и ве теряетъ своей силы, тѣмъ ве мевѣе дѣйствен- 
ность его можетъ, вслѣдствіе грѣховвости пастыря, доходитъ 
до самой нттожной степени. Такъ, вапр., для дѣйсгвев- 
вости таинства вокаявія требуется вѣра въ Бога, совруше- 
віе во грѣхахъ и вамѣревіе исвравить свою жизвь. Вселить 
все это въ дувіи васомыхъ въ звачительной стевеви зависитъ 
отъ вастыря Цервви. Но можетъ ли все это сдѣлать пастырь 
Церкви, самъ въ безднѣ грѣховвѣй валяяйся? Слово его, какъ 
грѣшвива, бездѣйствевно и гвило; богослужевіе, совершаемое 
имъ, ве благоговѣйво и ве вазидательво; образъ жвзни его, 
ведостойный ве только вастыря Церквн, во и всяваго хри- 
стіанива, возбуждаетъ вевольвое сомнѣвіе и ведовѣріе къ 
дѣйствеввости его пастырскаго служевія. Кавъ же онъ 
можетъ пробудить въ пасомыхъ вѣру, расволожить ихъ къ 
совруяіевію во грѣхахъ и вамѣренію исправить свою жизнь?...
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ІІри томъ же самъ такой пастырь Церкви, лишенный па- 
стырскаго духа, предающійся злобѣ, вьявству и любостяжа- 
нію, способенъ совершать и совершаетъ страшныя престу- 
плевія. Ояъ можетъ оставнть безъ крещенія воворождевваго 
умирающаго младенца, безъ исвовѣди и причастія св. таинъ 
умирающую родительницу или иного кого либо неожиданно 
умирающаго. Духовннкъ духовенства обязанъ разъясвать та· 
кому пастырю страшвую ошісвость, вакой овъ подвергается, 
предаваясь озпачеввымъ порокамъ, ибо отъ руки его будетъ 
взыскава Господомъ смерть всякаго грѣшника, воторый 
умретъ въ смертномъ грѣхѣ по его грѣховности (Іезев. 3, 
18), тѣмъ болѣе что и самъ онъ можегъ быть застигнутъ 
смертію неожиданво, безъ очищенія совѣсти покаявіемъ.

Такимъ и подобнымъ образомъ духоввивъ духовевства 
должевъ вразумлять недугующихъ чадъ своихъ, а особ. па- 
стырей Цервви. Ничто однаво тавъ не содѣйствуетъ осла- 
бленію грѣховныхъ недуговъ пастыря Цервви, вавъ достой- 
ное пртотовленіе его къ божественной службѣ, а особенно 
къ литургіи, и самое совершеніе ихъ. ІІо „Учат. Извѣстію“, 
священнивъ долженъ за нѣскольво дней до литургіи гото- 
виться въ совершенію ел, воздерживаясь въ это время, a 
равно и вь самый девь совершенія ея отъ вволнЬ завонвыхъ 
и дозволепныхъ удовольствій (ст. 2). А тавъ какъ, достойво 
приготовившись къ совершенію литургіи, пастыі'Ь Цервви 
достойно пріобіцается Тѣла и Крови Господа, то что всего 
лучше его можетъ освятить и очистить, кавъ не Самъ Гос- 
подь, съ Которымъ онъ достойно соединяется въ таивсгвѣ 
ІІричащенія? Можетъ быть, но вдругъ, но все грѣховпое, 
всякій поровъ, всякій ведугъ духоввый ослабѣетъ въ пасты- 
рѣ Дервви, исчезветъ, кавъ дымъ, растаетъ, вавъ воскъ отъ 
лица огня. Ибо кое общевіе свѣту ко тьмѣ, Христу съ Ве- 
ліаромъ? Совѣсть тогда пробудется у пастыря Цервви и по- 
требуетъ возстановленія нарушенныхъ своихъ правъ; грѣхъ 
потеряетъ постепевно свою сладость и вритягательную силу, 
а ва мѣсто его постепевно явится сладость церковная, и
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наемникъ обратится въ добраго пастыря. 0  семъ главнымъ 
образомъ и долженъ заботиться духовникъ духовепства, при 
врачеваніи духовныхъ недуговъ своихъ чадъ, а остальное все 
явится само собою.

Самое удобное время для пастырскаго вразумленія и 
врачеванія ввѣреннаго попеченію окружнаго духовника ду- 
ховенства— время исповѣди. Во время исповѣди дугаа хри- 
стіанина бываетъ особенно пастроена къ принятію духовнаго 
врачеванія. Душа его въ это время умягчается сознаніемъ 
своей грѣховности, смиряется въ послушаніе Христово, дѣ- 
лается особенно воспріимчивою въ вразумленію духовника. 
Тутг-то духовнику и нужно быть особенно внимательнымъ.

5. Когда же должны являться къ исповѣди духовныя 
чада окружного духовника духовенства? Священеивъ и діавонъ 
должны исповѣдываться у своего духовника всякій разъ, 
когда имѣютъ ва своей совѣсти смертеый грѣхъ і): яАіде 
же о грѣсѣ смертнойъ, говорится въ Учит. Изв. (ст. 2), 
обличаетъ его (свящепнива или діавона) совѣсть, да не дер- 
знетъ литургисати, доядеже очиститъ себе отъ грѣха того, 
въ немъ же обрѣтается, соврушеніемъ и болѣзнію сердечною 
и исповѣдавіемъ устнымъ предъ духовнымъ отцемъ и крѣп- 
кимъ предложевіемъ, еже ктому не возвратитися во грѣху“. 
Они должны также всявій разъ исповѣдываться въ случаѣ 
смущевія или тѣлеснаго движенія отъ осквернеиія, во снѣ 
происшедшаго, если оно было вызвано бесѣдами или сввер- 
ными помыслами съ вечера, или яденіемъ и пигіемъ, или 
продолжительнымъ сноыъ, ваковецъ, даже и въ томъ случаѣ, 
если и въ маломъ чемъ обличаетъ ихъ совѣсть (тамъ же). 
Вообще же духовенство должно исповѣдываться т  менѣе че- 
тырехъ разъ въ годь, не одни только іптатные священно-и 
цервовно-служители, но и ихъ жены и дѣти и защтатные,

*) Къ смертшлмъ грѣхамъ относятся: гордості,, сребролюбіѳ 
или лихоимство, нечистота или блудъ, чрѳвоугодіе, зависть, гиѣвъ 
и лѣность (ІІрав. Испов. II. Могилы).
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и ее только во Св. Четыредесятницу, но по возможности и 
во всѣ прочіе посты (Благочин. Инстр. § 9). Самъ овруж- 
ной духовникъ долженъ исповѣдываться у священнива дрѵ- 
гого округа, ибо было бы не сообразно съ понятіемъ духов- 
наго отца—исповѣдываться ему у своего духовнаго сына, 
хотя бы и священника і).

6. Какъ духовнтъ духовенства долженъ приготовлятъ 
къ исповѣди своихъ духовныхъ чадъ и себя? Приготовленіе къ 
исповѣди духовныхъ чадъ должно состоять въ напоминаніи 
имъ долга 1) познать по возможности и привести на памать 
всѣ свои грѣхи, содѣланные словомъ, дѣломъ, помышленіемъ, 
а особ.—совершенные созеательно и свободно, за которые 
совѣсть угрызала и угрызаетъ, 2) расваяться въ нихъ и бо- 
лѣзновать душею, что прогнѣвали Госаода своего и возбу- 
дили противъ себя праведный гнѣвъ Его, 3) открыть предъ 
духовнивомъ на исповѣди всѣ свои грѣхи, безъ утайви, 
сиягченія вины, самоизвиненія или сложевія вины на дру- 
того, 4) возложить на Іисуса распятаго все упованіе объ 
оставленіи грѣховъ, 5) твердо рѣшиться не возвращаться въ 
грѣху, но, возненавидѣвъ грѣхъ, начать новую жизнь по за- 
новѣдямъ Божіимъ, навонецъ 6), примириться со всѣми, съ 
вѣмъ была вавая вражда, удовлетворнть обиженныхъ и про- 
стить обидѣвшихъ (Кв. о должн. пресв. прих. § 91—97).

Приготовляя въ исповѣди своихъ духовныхъ чадъ, ду- 
ховпикъ духовенства и самь долженъ пртотовлятъся къ при- 
нятію ювѣющихъ на исповѣдь. Онъ долженъ возбудить въ 
себѣ еамомъ соврушеніе сердца о своихъ и людсвихъ грѣ- 
хахъ, бить чуждымъ гордости^ высовомѣрія и еадменвости, 
гнѣва и суровости, хранить воздержаніе и вообще быть до- 
бродѣтельпымъ, молясь на всявій часъ Богу, да подастъ ему 
Господь сюво разума для исправлевія обращающихся къ

') Митропол. Фотій писалъ Псковсвому духовенству въ 1419 
г.: „а попу, держа попа въ покалніи у себе, самому у него не 
подобаетъ каятися“.



нему (Права я обяз. пресв. II. Забѣлиеа, стр. 189, ч. 1). 
Нужво чтобы они въ духовникѣ видѣли друіа, отца, предъ 
которымъ со всѣмъ довѣріемъ сердца могли бы выплакать 
свою скорбь о содѣянпыхъ ими грѣхахъ: „тако имѣй грѣхи, 
говорится въ Москов. Требникѣ (1847 г. л. 292), яже по- 
вѣдають тебѣ, якоже бы были твои, и тако имѣй попеченіе, 
да отвѣщаеши Богу“.

(Окончаніе будетъ).

3  a  т £ τ  хе а.

Обычай приноситъ въ церковь для освященія витградъ 
гі плоды въ праздникъ ІІрсображеиія Господня. Въ Право- 
славной Церкви существуетъ обычай, значевіе котораго не 
всѣми ясно сознаетсл; разумѣемъ обычай освящать виноградъ 
и плоды въ праздникъ Преображенія Господея. Виноградъ и 
плоды приносятся въ храмъ для освященіл изъ благодарно- 
сти къ Богу; все, что Господомъ создапо, что употребляется 
нами въ пищу, зависитъ отъ Его воли. Человѣкъ сѣетъ, на- 
саждаетъ, обработываетъ, но еще не увѣрепъ, что насажде- 
ніями своими воспользуется. Ихъ можетъ побить граді, по- 
губить засуха, повреднть излишество дождей. „Насаждающій 
есть ничто, а все возвращающій Богъ“ (1 Кор. 3, 7). Когда 
же произведенія земли, для пищн потребныя, начинаютъ со- 
зрѣвать и приходить въ руки трудившагося дѣлателя, то 
первое его чувство есть сознавіе явлеввой ему милости Бо- 
жіей; созрѣвшіе вачатки весетъ человѣкъ въ церковь, „во 
благодаревіе Иодателю влодовъ“, како заповѣдано 28 прав. 
6 всел. собора Впрочемъ, приношевіе винограда имѣетъ еіце 
свое особое звачевіе. Въ словахъ Кормчей сказаво: „грозди 
въ церковь паче всякаго инаго овоіція изрядвѣе привосятся; 
повеже отъ того бываетъ вино, ва совершевіе безвроввой 
жертвы пріемлемов.
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Издревле установлено, чтобы приносимые въ храмъ на- 
чатки плодовъ земвыхъ здѣсь были освящаемн. Что не бла- 
гословляется Церковію, то не полезно и для души, и для 
тѣла. Напримѣръ, преждевременное или неумѣренное яденіе 
плодовъ, будучи вреднымъ для здоровья, не дозволяется и 
церковныыъ уставомъ. Освящаются же въ церковь приноси- 
мые плоды Словомъ Божіимъ и молитвою (1 Тим. 4, 5); на 
нихъ призывается спасительное имя Божіе, а въ молитвѣ, 
надъ еими произеосимой, мы просимъ, чтобы вкушеніе ихъ 
было во здравіе и въ безгрѣшное удовольствіе вкушающимъ.

А почему плоды приеосятся именно въ праздникъ ІІрс- 
ображеиія, объясняется тѣмъ, что къ этому времени по на- 
шимъ мѣстамъ одни изъ нихъ приходятъ въ совершенную 
зрѣлость, другія пачинаютъ созрѣвать. Можно указать и 
духовное основаніе для сего обычая. Плоды, когда еще ра- 
стутъ, бываютъ мелки, зелены и некрасивы; затѣмъ, при со- 
дѣйствіи солнечнаго свѣта, теплоты и влаги, приходятъ въ 
зрѣлый видъ, припимаютъ полвоту и красоту, совсѣмъ пре- 
ображают я. Такъ земная жизеь для человѣка тоже, что 
время для созрѣванія плодовѵ здѣсь, на землѣ, человѣкъ 
долженъ воспитать себя, для своего будущаго преображенія. 
Самъ по себѣ человѣкъ нечистъ и грѣховенъ, а потому не 
благообразенъ; но если пользуется свѣтомъ Слова Божія, со- 
грѣвается іеплотою умилительныхъ священнодѣйствій, оро- 
шается и освящается таинствами, онъ духовно созрѣваетъ, 
и, какъ пшеница зрѣлая, во время пожатая (Іов. 5, 26), прі- 
емлется въ житеицу небесную. ІІодобаетъ намъ, христіавамъ, 
пользоваться дарованными средствами благодатными, и Спа- 
ситель нашъ Господь, преобразивыйся на горѣ, преобразитъ 
уничижеоное тѣло наше такъ, что оно будетъ сообразно слав- 
ному тѣлу Его (Фил. 3, 21). (Вятск. Еп. Вѣд. 1896. №16).

Редакторъ, Ректоръ Кіев. Дух· Сем., Архимандритъ Іоанникій.
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Содѳржаніе: Примѣчанія къ А покалш ісису св. Іоанна Богослова.—Ц ѣль 
настырскаго служенія.—К акъ образовались разлнчныя наименова- 
нія епископской власти?—Зам ѣтка относнтельно производства ра- 
ботъ при возобновленіи приходскихъ х р ам о в ъ .-З ам ѣ к а .

Примѣчанія къ Апокалипсису св. Іоанна 
Богослова.

Сознаніе того, что мннмо-дѵховпое хрнстіанство весьма 
далеко отъ конечнаго торжоства. что на иути его расиро- 
страпенія находятся неодолимыя преграды, заключающіяся 
главнымъ образоиъ въ преданностн христіанъ истинной вѣрѣ 
и въ бодрствованіи пастырей Церкви, внушаетъ сектаитамъ 
мрачный взглядъ на настоящее н нобуждаетъ ихъ сближать 
переживаемое ими время съ послѣдними временами міра, 
когда по пророчеству Самого Христа оскудѣетъ вѣра и лю- 
бовь (Лук. 18, 8; Матѳ. 24, 12). При этомъ они смотрятъ



на себя, какъ на избранниковъ, которые за сохраненіе истины 
тѣмъ достойнѣе похвалы, чѣмъ глубже окружающая пхъ 
тьма заблужденія, и побѣда яоторыхъ тѣмъ ближе, чѣмъ 
ближе послѣдній день міра, возвѣідаемый всеобщимъ господ- 
ствомъ неправды. ІІосему Откровеніе Іоанна Богослова, изо- 
бражающее приближеніе и наступленіе кончины міра и 
страшнаго суда Христова пользуется особенною любовію 
мнимо-духовныхъ христіанъ, которые тщательно отыскиваютъ 
и дорого цѣнятъ всякое совпаденіе (хотя бы и мнимое) об- 
стоятельствъ, изображеппыхъ въ этой книгѣ, съ обстоятель- 
ствами совреиениой жнзни какъ Церкви, такъ и сектантства, 
причемъ все мрачное отпосится на долю Церкви, а свѣтлое 
избирается илн для себя і). Въ опроверженіе ихъ нужяо въ 
этомъ случаѣ сказать, что, по зановѣди апостола, не слѣ- 
дуетъ „саѣпшгь колебаться уцоігъ и смущаться ни отъ духа, 
ни отъ слова, ни отъ аослаііія,—будто уже наступаетъ день 
Христовъ“ (2 Ѳессал. 2, 2). He зная ни дня, ни часа, въ 
оньже Сыт Человѣческій пріидетъ, мы должны всегда бодр- 
ствовать и трезвиться, чтобы не быть застигнутыми неожи- 
данно (Матѳ. 25, 13; 1 Ѳесс. 5, 6); но вслѣдствіе того же 
незнанія, мы не должны ни о настоящемъ, ни о какомъ-либо 
послѣдующемъ времени утверждать, что теііерь-то или тотда- 
то наступитъ послѣдній судъ и кончина міра.

Кромѣ того, въ Откровеніи Іоанна не всѣ видѣнія от- 
носятся исключительно къ послѣднимъ днямъ міра, нѣкото- 
рыя предъизображаютъ событія, давно уже минувшія, хотя 
совершившіяся послѣ временъ Тайиовидца, какъ, напр., 
страшныя гоненія на христіанъ, паденіе Рима. Къ такимъ-то 
событіямъ и относятся неоднократно встрѣчающіяся слова: 
Явремя близко“ (1, 3; 12, 10). Впрочемъ, непосредственное 
отношеніе нѣкоторыхъ видѣній къ событіямъ ближайшимъ 
не препятствуетъ ихъ отношенію и къ дальнѣйшимъ сѳбы-

і) Сближенія, дѣлаемыя штундистами, часто безоснователь- 
ны и крайне дерзки, такъ что о нихъ нс лѣть естъ глаюлати.
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тіямъ, погому что въ исторіи Церкви непрерывно осуще- 
ствляется законъ прообразованія, такъ что преда^ествующимъ 
прообразуется послѣдующее, и послѣднее отображается въ 
первомъ, причемъ иногда нѣкоторыя отдѣльныя черты, ука- 
зуемыя пророчественными видѣніями, находятъ осуществле- 
ніе не въ ближайшихъ прообразующихъ событіяхъ, а въ 
дальнѣйшихъ прообразуемыхъ. Посему полное объясненіе 
этихъ видѣній возможно будетъ только тогда, когда завер- 
шится весь кругъ событій, отъ перваго до послѣдняго, отъ 
начала Церкви до послѣдняго дня міра.

Гл. 1 cm. 0. Сотворшъ естъ шсь цари и іереи Боіу 
и  Отцу свосму. На эти слова мнимо-духовные христіане ду- 
маютъ опираться въ своемъ лжеученіи о всеобщемъ дарскомъ 
и священническомъ достоинствѣ христіанъ, вслѣдствіе ко- 
тораго не нужно будто бы особо поставленныхъ царей и свя- 
щенниковъ. Правда, что каждый христіанинъ является свя- 
іценникомч., по мѣрѣ того какъ представляетъ въ жертву 
Богу свое тѣло и совершаетъ предъ Нимъ разумное служе- 
ніе (Рим. 12, 1). Правда и то, что каждый христіанинъ мо- 
жетъ быть названъ царемъ, по мѣрѣ того какъ утверждается 
Духомъ владычнимъ (Пс. 50, 14), господствуетъ надъ сво- 
ими страстями и торжествуетъ побѣды надъ кознями ді- 
авола. Но то и другое достоинство христіанъ въ земной 
жизни имѣетъ только слабое начало, и слово сотворим у 
апостола Іоанна скорѣе значитъ: избралъ для того, чтобы 
быть священниками и царями. Это видно изъ того, что ниже 
говорится: „блаженъ и святъ, имѣющій участіе въ воскре- 
сеніи первомъ; надъ ними смерть вторая не имѣетъ власти, 
но они будутъ священниками Бога и Христа и будутъ цар- 
ствовать съ Нимъ тысячу лѣтъ“ (20, 6). Будутъ царство- 
вать, будутъ священнивами, а теперь воспитываются, сози- 
даются для этого чрезъ служеніе особо поставленныхъ па- 
стырей и начальниковъ (Еф. 4, 12).

Ст. 10. „Я былъ въ духѣ въ день воскресвый“. Эти 
слова доказываютъ, что уже въ вѣвъ апостольскій отличался
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i i  почитался предъ прочими днями недѣли день воскресный; 
но полную ясность и силу они получаютъ только при свѣтѣ 
ІІреданія, такъ какъ русскому слову „восвресный“ соотвѣт- 
ствуетъ въ греческомъ текстѣ слово Κυριαχή, что собствен- 
но означаетъ Господень, а что Господнимъ днемъ называлось 
въ древней Цервви именно воскресенье, объ этомъ узнаемъ 
не изъ Писанія, а изъ Преданія.

Ст. 20. Седмь звѣздъ, Аш ели сед.ми церквсй суть. ІІодъ 
ангелами церквей нельзя разумѣть никого иного, кромѣ епи- 
скоповъ, почему и говорится далыые: „ангелу Ефесской цер- 
кви нааишіі—ты много переносилъ—ты ннспалъ— повайся“ 
(2, 1—δ) и проч. Все это не приложимо къ блаженнымъ 
духамъ, называемымъ ангелами въ собственномъ смыслѣ, и 
приложимо только къ человѣческимъ предстоятелямъ Ц ’.‘р к в е й  

или епископамъ. Существованіе такихъ предстоятелей въ 
вѣкъ апостольсвій совершенно опровергаетъ еретичесвое уче- 
ніе о всеобщемъ равенствѣ членовъ Цервви.

Главы 2—3. Господь повелѣваегъ Тайеовидду, чтобы 
онъ написалъ повелѣнія Его предстоятелямъ семи малоазій- 
скихъ дерввей. При этомъ Ефессвая дервовь упрекается 
въ томъ, что оставила прежнюю любовь (2, 4), Пергам- 
свая въ томъ, что есть гамъ ниволаиты (ст. 15) и т. д... 
Иодобныя погрѣшности и несовершства не препятствуютъ имъ 
однаво называться и быть дерквами, звѣзды воторыхъ пребы- 
ваютъ въ десницѣ Христовой, т. е., предстоятели ихъ находят- 
ся иодъ водительствомъ Христа (2,1). Изъ этого усматрива- 
ется, что вообще въ Цервви есть согрѣшающіе и заблуждаю- 
щіеся, и что это не препятствуетъ ей оставатьсн истинно- 
Христовой Цервовію.

Глива 3, cm. 7—8. Такъ какъ въ Филадельфійской церкви 
не увазано Господомъ ни одной порочной черты, то штунди- 
сты и утверждаютъ, что они приняли свое ученіе отъ этой 
именно цервви. Но штунда вознивла недавно, отожествлять 
ее съ ученіемъ древней Филадельфійской дервви и утверждать, 
что послѣдняя сообщила ей что-либо свое, есть дѣло ни съ
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чѣмъ весообразваго вымысла. Къ тому же эта церковь имѣ- 
ла епископа (ангола), а еписвоповъ штундисты отвергаютъ.

Глава 4 , cm. 2—2. Описавіе наружнаго вида, въ которомъ 
явился Тайновидцу Богъ Отецъ, изобличаетъ самоувѣренность, 
съ которою штуидисты отрицаютъ всявую возможность изо- 
бражать и представлять Божество въ видимомъ образѣ. Правда, 
мы не должны думать, что Божество само по себѣ, по суще- 
ству Своему, подобно золоту, или сребру, или камню (Дѣяв,- 
17, 29). Однако невидимый Богъ, вогда благоволилъ явиться 
Іоанву, то принялъ видимый образъ и представлялся иодоб- 
нымъ человѣку, сѣдящему на престолѣ, и видъ Его былъ, 
какъ видъ ясписа и сардиса, драгоцѣнныхъ камевьевъ (ср. 
Іезек. гл. 1, Дан. гл. 7).

Ст. 10. Примѣромъ двадцати четырехъ старцевъ, вада- 
ющихъ и покланяющихся вѣчвому Господу и полагающихъ 
вѣвцы свои предъ Его врестоломъ, изобличается лжеучевіе. 
отрицающее необходимость и умѣствость тѣлесваго покло- 
вевія Богу.

Гл. G, cm. 9 —10. Видѣхъ подъ олтаремъ ді/ши избі- 
еныхъ— н возопиша—доколѣ, Владыко, не судиши и не мсти- 
ши крови иашей отъ живущихъ на земли? Итакъ, дувіи пра- 
ведвыхъ въ загробвомъ мірѣ обращаются къ Владыкѣ жи- 
выхъ и мертвыхъ съ мольбами о ваказавіи живув];ихъ ва зе- 
млѣ говителей вѣры, слѣдовательво, и о пресѣчевіи тѣхъ 
страданій, которымъ подвергаются отъ вихъ ея исповѣдвики. 
Нельзя првписывать святымъ одво будто бы мстительное 
чувство, вобуждающее ихъ молиться объ отмщевіи ихъ кро- 
ви, и отказывать имъ въ доброжелательвомъ чувствѣ, кото- 
рое побуждаетъ молиться за говимыхъ сотрудвиковъ и бра- 
тій. НапротиЕъ, даже говоря объ отіщевіи своей крови, ови 
желаютъ ве зла своимъ врагамъ и убійдамъ (эго было бы 
противво Евавгелію), во только торжества истивѣ. Всѣмъ 
этимъ ве разоряется, а подтверждается учевіе Православвой 
Цервви о молитвахъ умершихъ святыхъ за Церковь земвую 
и за тѣхъ, которые исвравіиваютъ у вихъ молитвъ.



Гл. 7 cm. 3. „Не дѣлайте вреда ни землѣ, ни морю, 
ни деревамъ, доколѣ не положимъ печатіі на челахъ рабовъ 
Бога нашего“. „Нечать“ есть знаменіе, по которому пред- 
метъ или человѣкъ узнается или отличается отъ другихъ. 
„ГІечать на челѣ“ есть, очевидно, наружное знаменіе, види- 
кое тѣлесными очами и дающее возможность различать лю- 
дей не только по внутреннимъ ихъ качествамъ, но и по 
внѣшнему виду, чтобы спасти рабовъ Божіихъ отъ всеобщаго 
погубленія. Подобнымъ образомъ предъ разрушеніемъ Іеру- 
салима Господь повелѣдъ нѣкоему мужу (облеченному въ 
подиръ и поясъ отъ сапфира о чреслѣхь еіо): даждь знаме- 
нія на лица мужей... и далѣе: идите въ градъ—изсѣцыте и  
не пощадите— а ко всѣмъ, на иихъ же есть знаменіе, не 
притсайтеся (Іезек. 9, 2— 6). Носему понятно священное 
обыкновеніе христіанъ полагать на себѣ, на челѣ и персяхъг 
знаменіе креста въ огражденіе отъ козней діавола. Ты ска- 
жешь, что не сами христіане должны заиечатлѣвать себя 
знаменіеыъ, что они, согласно Откровепію (гл. 7 ст. 3), 
должны ожидать, когда повелитъ запечатлѣть ихъ Господь. 
Но въ Писаніи есть и тому примѣръ, что Господь повелѣ- 
ваетъ самимъ людямъ положить на домахъ своихъ знаменіе^ 
и щіимутъ (сыны израилевы) отъ крове (во время соверше- 
нія въ Египтѣ первой пасхи и послѣдней казни) и пома- 
жутъ на обою подвою и иа прагахъ въ доміьхъ (Исх. 12, 7). 
Помазать коеякъ съ перекладиною тамъ, гдѣ они соединя- 
ются, означаетъ со всею вѣроятностію изобразить крестъ, къ 
чему приводитъ также и то, что кровь агнца, которою со- 
вершалось помазаніе, прообразовала Кровь Христа, пролитуіо 
за спасеніе міра на крестѣ; если кровь агнца спасла тогда 
израильтянъ по силѣ своего прообразовательнаго отношееія 
къ Крови вѣчнаго Агнца, то и знаменіе, начертываемое на 
косякахъ и перекладинахъ дверей, было спасительно п о  

сродной причинѣ, по своему образовательному отношенію къ 
кресту и къ совершаемому хрисгіанами спасительному кре-
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ствому знаменію. ГІодобно сему и вечать, волагаемая на 
челахъ рабовъ Божіихъ въ видѣніи Іоанна, есть крестъ.

Гл. 8, cm. 8—4. „Авгелъ сталъ вредъжертвеввикомъ— 
и дано было ему множество ѳиміама, чтобы онъ съ молит- 
вами всѣхъ святыхъ возложилъ его на золотый жертвен- 
викъ—и возвесся дымъ ѳиміама съ молитвами святыхъ отъ 
руки Ангела предъ Бога“. Для уясненія этого мѣста веобхо- 
димо обратиться къ параллельному мѣсту Ветхаго Завѣта. 
Когда Господь хотѣлъ истребить израильтянъ за ихъ ропотъ 
на Моисея и Аарона, то Ааровъ, по повелѣнію Моисея, 
долженъ былъ взять кадильвицу, вложить въ нее огонь отъ 
алтаря, возложить на огонь ѳиміамъ и—молиться за народъ 
(Числ. 16, 46). Какъ тамъ, такъ и здѣсь разумѣюгся мо- 
литвы ходатайственныя, отвращающія отъ людей окончатель- 
ную гибель. Къ молитвамъ святыхъ присоединяется ѳиміамъ, 
который имѣетъ особевное свойство вавравляться вверхъ и 
тоже свойство сообщаетъ какъ жертвамъ, съ которыми овъ 
въ Ветхомъ Завѣтѣ соедивялся, такъ и вообще молитвѣ лю- 
дей (да исправится молитва моя, яко кадило, Пс. 140, 2). 
Присоедивяясь къ благоухавію жертвы Христовой (Еф. 5,2), 
ходатайствевныя молитвы святыхъ легко возвосятся вредъ 
Бога рукою авгела (здѣсь освовавіе для почитавія авгеловъ).

Гл. і) cm. 20. „ІІрочіе люди—не раскаялись въ дѣлахъ 
рукъ своихъ, такъ чтобы ве воклавяться бѣсамъ и золо- 
тымъ, серебрявнмъ, каменвымъ и деревяввымъ идоламъ, ко- 
торые ве могутъ ви видѣть, ви слышать, ви ходить“. Эти 
слова вапрасво врилагаются къ православвымъ, чтущимъ 
святыя иковы: ови чтутъ ве бѣсовъ, во Госвода, воклавя- 
ются Ему въ тѣхъ видимыхъ образахъ, въ которыхъ Овъ 
во Своему благоволевію дѣйствительво являлся имъ,—и 
услышавія молитвъ своихъ вадѣются ве отъ дерева, ва ко- 
торомъ вачертава икояа, во отъ всевидящаго и вездѣсу- 
щаго Божества.

Гл. 10, cm. 5—6‘ водтверждаютъ заковвость увотребле- 
вія клятвы.



Гл. 13 представляетъ изображеніе антпхриста. Стара- 
ніе штундіістовъ найти здѣсь черты, которыя можно было 
бы отнести къ ѵстановленіямъ ІІравославной Церкви, столько 
же напрасно, еколько кощунственно. Антихристъ, ііо  изобра- 
женію Тайиовидца, будучи слугою сатаны, который для оболь- 
іценія людей облевается въ образъ свѣхлаго ангела, будетъ 
пмѣть нѣкоторыя черты внѣшняго сходства съ Христомъ. 
Подобно умершемѵ и воскресшему Христу, онъ будетъ смер- 
тельно раненъ, но рана его на удивленіе всей земли исцѣ- 
лѣетъ (ст. 3). Пророкъ антихриста, иной звщѣ, восходящій 
отъ земли, будетъ имѣть два рога, подобные Агнчимъ (ст.
11), будетъ оболыцать живущихъ на землѣ знаменіями и чѵ- 
десами и дѣйствовать такъ, чтобы они поклонились первому 
звѣрю, антихристу. чтобы оеи сдѣлали образъ его и покла- 
нялись этому образу, чтобы нмъ положено было на нравую 
руку или на чело начертаніе, заключающее имя звѣря или 
число имени его (ст. 12— 18). Это начертаніе есть очевидно 
злоухищренное подражаніе той печати, которою назнамеео- 
ьаны будутъ рабы Божіи; этотъ образъ есть такое же по- 
дражаніе драгоцѣнномѵ для христіанъ образу Христа, Кото- 
рый предначертывается очамъ ихъ, вакъ бы среди нихъ рас- 
нятый (Гал. 3, 1). ІІроровъ антихриста устроитъ то, что 
образъ звѣря будетъ говорить и дѣйствовать, какъ одушевлен- 
ный разумнымъ духомъ (ст. 15): такъ нѣкогда безсловесный 
i i  неразумный змій оболыдалъ Еву, по дѣйствію діавола го- 
воря, какъ разумный. Пророкъ антихриста устроитъ также 
и то, что пе имѣющіе начерганія звѣря не въ правѣ будутъ 
ни покупать, ни продавать, иначе говоря—лишены будутъ 
всякихъ гражданскихъ правъ (ст. 17).

Штундисты осмѣливаются говорить, что образъ (είκών) 
звѣря—это ивона православная. Но гдѣ же тогда образъ 
Христа, которому очевидно антихристъ противополагаетъ свой 
собственный образъ? Антихристъ иоступаетъ no подражанію 
Христу и установленіямъ христіанскимъ противопоставляетъ 
свои собственныя, чтобы бороться противъ подобнаго по-
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добныліъ. ІІоэтолу, если будетъ „образъ звѣря“, долженъ 
быть и пречистый, чудотворный образъ Христа. Еретики 
у тверждаютъ, что начертаніе на рукѣ или яа челѣ есть кре- 
сгное знаменіе. Тогда какъ же представлять ту печать, ко- 
торая положена была на чело рабамъ Божіимъ, и которой 
звѣрь противопоставилъ свое начертаніе? Крестъ не можетъ 
противоставляться нечати Христовой, не имѣетъ ничего об- 
щаго съ именемъ звѣря и съ числомъ 666. Все это прихо- 
дитъ въ ясность лишь подъ тѣмъ условіемъ, если мы при- 
знаемъ, что въ Церкви всегда былъ и долженъ быть образъ 
Христа, которому антихристъ противопоставитъ свой образъ, 
и крестное знаменіе, воторому антихристъ противопоставитъ 
свое знаменіе или начертаніе. Штуедисты, отвергающіе кре- 
стное зиаменіе, лишены пѣкоторыхъ правъ, но далеко не 
лишены продавать и покупать, какъ они хотѣли бы иред- 
ставить, чтобы подходить подъ пророчество въ 17 стихѣ раз- 
сматриваемой главы. Сн. 14. 9, 11; 15. 2; 16, 2; 19, 20; 20, 4.

Гл. 14, cm. 4. Сіи суть, иже съ женами не оскверни- 
шася: зане дѣвственніщы сутъ: сіи послѣдуютъ атцц, аможе 
ащс пойдетъ. Этими словами возвышается достоинство без- 
брачія или дѣвства, подъеилемаго не ради житейскихъ илн 
земныхъ расчетовъ, но ради безпрепятственнаго слѣдованія 
за Агнцемъ, куда бы онъ ни іюіпелъ (не оженивыйся пе- 
чется— како уюдити Господеви, а оженивыйся— како уюди- 
ти женѣ, 1 Кор. 7, 32—33). Таково именно православное 
монашество. Но и брачное сожитіе во образъ Христа и Цер- 
кви не унижается вакъ богопротивное и скверпое въ очахъ 
Божінхъ (сказано: честна окенитва во всшхь, п ложе не- 
скверно, Евр. 13, 4), но лишь поставляется на низшее мѣ- 
сто no сравненію съ дѣвствомъ. Слова не осквернишася съ 
женами отаосятся только къ внѣшней и плотской сторонѣ 
брачнаго общенія и не заключаютъ въ себѣ понятія о его 
нравственной нечистотѣ или грѣховности.

Гл. 19 ст. 10. „Я палъ е ъ  ногамъ его (Ангела), чтобы 
поклониться еяу; но онъ сиазалъ мнѣ: смотри, не дѣлай



cero; я сослужитель тебѣ и братьямъ твоимъ, имѣющимъ 
свидѣтельство Іисусово: Богу поклонись“. ІІочему Ангелъ 
отказывается отъ поклоненія, п не свидѣтельствуетъ ли это 
иротивъ поклоненія, кчторымъ мы почитаемъ небожителей? 
Для того, чтобы отвѣтить на эти вогіросы, необходимо рѣ- 
шить, изъ какого побужденія проистекло намѣреніе Іоанна 
воздать Ангелу поклоненіе. Іоаннъ объятъ былъ великою 
радостію, видя гибель Вавилона и внимая вѣсти о брачной 
вечери Агнца (ст. 2 и 9). Въ этомъ духовномъ восторгѣ онъ 
принялъ ангела, говорившаго съ нимъ, за Самого Господа, 
за Самого Побѣдителя темной силы. посемѵ и устремился 
воздать ему поклоненіе. Ангелъ долженъ былъ отказаться 
отъ поклоненія, воздаваемаго съ такими мыслями. Онъ такъ 
и поступилъ, говоря: „смотри, не дѣлай этого“; ангеламъ 
подобаетъ поклоненіе почитательное, а яе то, которое возда- 
ется Богу (lie λατρεία , но -ροσκΰνησ'.ς τιμ η τική ). Отстра- 
нивши отъ себя пеподобающее ему поклоненіе, Ангелъ объ- 
ясняетъ, кто онъ: Яя “, говоритъ онъ, ясослужитель тебѣ и 
братьямъ твоимъ“, я —сотворенное лицо, посылаемое служить 
истинѣ вмѣстѣ съ апостолами и исповѣдннками. Затѣмъ 
Ангелъ говоритъ, кому иодобаетъ такое поклоненіе, какое 
намѣревался воздать ему Іоаннъ: „Богу поклонись“; боже- 
ское поклоненіе можпо и должно воздавать Одному Богу. 
Однако это нисколько не противорѣчитъ тому, что можно и 
должно іючитать преклоненіемъ главы и всего тѣла нетолько 
небесныхъ духовъ, но и святыхъ. Ср. гл. 22, ст. 6.

С. Кохомскій.

34ß

Цѣль пастырскаго слушепія.
(Изъ сочиненій русскихъ духовныхъ писателей 18 вѣка).

Церковь Христова есть общество, имѣющее существо- 
вать на землѣ до того времени, „дондеже досштпемъ ecu въ 
соединенге вѣры и познангя Сына Божгя, въ мужа совершен-



347

на, въ міьру бозраша исполненія Христова (Еф. 4, 12, 
13) J). Отсюда само собою слѣдуетъ, что совершенство вѣ- 
рѵющихъ въ Господа Іисуса Христа есть цѣль, чъ достиже- 
нію которой должны стремиться всѣ поставленные Богомъ 
пастыри Церкви. „Конецъ и предметъ священсгва есть тотъ, 
разсуждаетъ „Квига о должностяхъ пресвитеровъ приход- 
скихѣ“, дабы человѣцы, грѣхами своими отпадшіи отъ Бога, 
и казнемъ вѣчвымъ себе подвергшіи, паки въ благодать Бо- 
жію приведены были, и по лриведеніи совершилися бы въ 
вѣрѣ, и святомъ житіи такъ, чдобы соединившися со Хри- 
счомъ, ави уды со главою своею во едино тѣло, сподобилися 
получить животъ вѣчвый, въ славу совершнтеля спасенія 
нашего Тріѵяостаснаго Бога^ -). Неослабное попеченіе, за- 
ботливая тщательность и постоянное опасееіе о томъ, чтобы 
не уклоиилась на стезю порока и погибели и не попала въ 
сѣти діавола ни одна словесная овда Христова,—вотъ та 
возвышеипая цѣль, объ осуществленіи которой неирестапно, 
по ученію духовныхъ писателей 18 вѣва, долженъ помы- 
шлять истинный преемникъ апостольскаго служенія 3).

Намѣтивши высокую цѣль пастырскаго служенія, рус- 
скіе святители 18 столѣтія указали и средства, при помощи 
которыхъ можно выполнить указаиную цѣль. Средства эти 
состоятъ въ томъ, что пастырь Церкви, желающій соотвѣт- 
сгвовать своему великому назпаченію—устроителя вѣчваго

!) Квига о должн. иресв. ириход. § 3.
2) Кн. о должн. иресв. прих. § 3.
:)) Твор. Св. Дим. Роет. ч. 2 стр. 118—9, изд. Кіевъ 1824

г.; ч. 3, стр. 352, 225, 360; Стеф. Явор.—„Кам. вѣры“, стр. 
170, 173, изд. 1730 г.; Діал. Варл. Голен. изд. 1707 г., листъ 
24; Твор. св. Тихона Зад., т. 1, стр. 154; т. 9 стр. 34, 37, 45;
т. 10, стр. 72, 73; т. 11, стр. 113; т. 13, стр. 37, 38; изд. М.
1836 г.; Собр. соч. Георгія (Кониескаго), архіеп. Бѣлорусскаго, 
т. 1, стр. 4; Наставл. іереямъ прѳосв. Гервасія. Рук. для сѳльск· 
иаст. 1860 г., .Υί 20, стр. 25.
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спасенія порученныхъ емѵ людей, обязанъ. во-первыхъ. по- 
учать ихъ истивамъ св. вѣры и руководить къ утверждевію 
и преспѣявію въ благочестіи и христіаиской нравственности; 
являть, во-вторыхъ. въ своемь поведевіи образедъ истивво- 
христіанской добрадѣтельной жиспи, и въ-третьихъ, совер- 
шать церковныя богослуженія или свящевнодѣйствія. „Какая 
есть служительская церковпая должвость?“ вопрошаетъ Пла- 
товъ, ігитрополитъ Московскій, и отвѣчаетъ: „сія 1) Слово
Божіе безъ раздѣленія чисто и ревностпо учить (2 Тим. 3, 
17)...; 2) таинства по ѵстановленію Христову вѣрпо совер- 
шать; 3) во всемъ самого въ примѣръ добрыхъ дѣлъ во уче- 
піи и нравовъ иажности преставлять (Тит. 2, 7), и 4) по- 
рядокъ церковный, по Слову Божію, тщательно блюсти“ у). 
Къ этимъ четыремъ пастырскимъ обязанностямъ митропол. 
ІІлатопъ въ другомъ мѣстѣ присоединяетъ еще и пятую. со- 
стоящую въ томъ, чтобы „наставлять на добрые нравы“ 
своихъ пасоыыхъ 2). Преподавая различныя наставленія ду- 
ховенству своей епархіи и убѣждая послѣднее никогда не 
опусвать изъ виду спасенія своихъ пасомыхъ, св. Тихонъ, 
епископъ Воронежскій, для успѣшнаго выполненія высокой 
цѣли пастырскаго служенія, указываетъ на слѣдующее весьма 
пригодное и существенно необходимое средство: ,,должво 
вамъ, поучаетъ іереевъ святитель, какъ вѣрвымъ слугамъ 
Христовымъ, стрещи домъ тотъ святый (св. Церковь) дѣломъ, 
словомъ и помышлевіемъ. Дѣломъ, показывая примѣръ че- 
стваго и христоподражательнаго житія людемъ... Словомъ: 
стрещи подобаетъ, наставляя и поучая къ хравенію закова 
Божія. Помышленіемъ: всегда думать о душеввой словесвыхъ 
овецъ пользѣ“ 3). Нѣсколько уже повимаетъ обязаввости па- 
стырскаго служевія „Духоввый Регламевтъ“ . Выходя изъ

1) „Катихизисъ“ митр. ІІлатона Левшива, т. 9, стр. 220; 
„Сокращевная Христ. Богословія“ т. 7, стр. 128—129 изд. Мо- 
сква 1779—1797 гг.

2) „Разныя сочинѳнія“ митр. Платона, т. 6, стр. 168.
3) Твор. св. Тихона Задонск. т. I стр. 23.
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того воложевія, что пастыри Церкви у св. апостола ІІавла 
называются служителями Христовыми и строителями таинъ 
Божіихъ (1 Кор. 4. 1), Духоввый Регламентъ всю совокуп- 
ность .,внѣшняго пастырскаго дѣла“ *) ограничиваетъ лишь 
благовремеввымъ и безвремеввымъ проповѣдываніемъ Слова 
Божія и совершеніемъ „обрядовъ таинъ святыхъ<; 2). Со- 
гдасно съ митроп. ІІлатономъ и св. 'Гихономъ учитъ о сред- 
ствахь къ осуществленію дѣлц пастырскаго служенія и 
„Книга о должностяхъ пресвитеровъ вриходскихъ“ . „Четыре 
должности суть, которыя исполнять ирилѣжно обязаны пре- 
свитеры з). для прнмиренія грѣашиковъ съ Богомъ, совер- 
віевія ихъ въ вѣрѣ и для получевія живота вѣчваго во сла- 
ву Божію і ), говоритъ вазваввая ,,Квига;‘. Первая: врово- 
вѣдывать Слово Божіе ве упуская блавовремевнаго случая, 
и тѣмъ прихожавъ своихъ вриводить въ позвавіе вѣры и къ 
житію честаому, христіавскому, во ваставлевію св. апостола 
ІІавла (2 Тим. 4, 2 1. Бторая: вревровождать житіе согласвое 
учевію евавгельсвому, и тѣмъ вредставлять себя вримѣромъ 
святыя жизни (Тит. 1, 7). Третья: строевіе танвъ Божіихъ, 
которыхъ едиаствевво тотъ вредяетъ и намѣреніе есть, 
чтобъ вѣрующихъ во Христа Госяода.... симъ средствомъ со- 
всршвть ихъ.... во царствіе вебесвое. Четвертая: молитва къ 
Богу" ь). Говоря о первой обязаввости иастыря, о прововѣ- 
давіи, „Квиіа υ дожвостяхъ“ .... разумѣегъ не только прово- 
вѣдвическую дѣятельвость, иовимаемую въ обыквовеавомъ 
смыслѣ, ао также и духоввое руководство пасомыхъ, что 
явствуетъ изъ того раскрытія сущности этой обязавности, 
которое дается ва дальвѣйаіихъ сгравицахъ „Квиги“ й).

') Внутреннее же дѣло иасгырскаго служеиія („обвовленіе 
житія'·) Духовный Регламентъ вседѣло усиояетъ Боіу.

'ή Духовн. Реглам. „Дѣла Еиискона“, § 14.
3) Книга о должн. вресвит. приход. Предисл.
4) Тамъ же § 1.
5) Кн. о должн пресв. прих. Предисл.
й) Тамъ же § 11, 32, 40, 41 и др.



350

Подобнымъ же образомъ, только не такъ подробно и 
обстоятельно, говоритъ объ обязанностяхъ и средствахъ къ 
успѣшному достиженію высокой цѣли пастырскаго слѵженія 
и Гервасій епископъ Переяславскій и Бориспольскій (Умеръ 
въ 1769 г.) і|.

Свящепннкъ Г. Тихомирот,.

Какъ образовались различныя наименованія епи- 
скопской власти?

ІІри церквахъ восточныхъ и западныхъ, не говоря о 
патріархахъ, паііахъ и митрополитахъ, >ш находимъ архіепи- 
скоповъ, экзарховъ, автокефаловъ, католикосовъ; такъ же, какъ 
нынѣ викаріевъ. Подъ вліяніемъ какихъ обстоятельствъ об- 
разовались эти названія епископовъ?

Исторія Церкви представляетъ три главныя причины 
этого. И прежде всего пропсхожденію наименованій еписко- 
повъ способствовали личныя качества ихъ. Превосходя со- 
временниковъ своимъ образованіемъ духовнымъ и удивляя 
рѣдкими іюдвигами своей доблестной жизни, нѣкоторые изъ 
іерарховъ располагали епископовъ другихъ Церквей къ осо- 
бенному уваженію себя. Такое безотчетное и сначала сво- 
бодное отъ всякаго подчиненія уваженіе, съ теченіемъ вре- 
мени, становилось мало-по-малу долгомъ и нерѣдко утвер- 
ждало не только за уважаемымъ первоначально святителемъ, 
но и за его преемниками право имѣть вліяніе на судьбу 
окрестныхъ епархій, и потому носить то или другое изъ по- 
четныхъ наименованій. Въ этомъ смыслѣ св. Григорій Бого- 
словъ замѣчаетъ о Бипріанѣ карѳагенскомъ, что онъ „былъ 
вселенскимъ епископомъ, какъ предсѣдательствовавшій не

і) Наст. іереямъ еписк. Гервасія. Руковод. дія сельск. паст. 
1860 г., λ» 20, стр. 25.



только въ Карѳагевской церкви и въ Африкѣ, но и надъ 
всѣми странами западвыми и восточными и въ сѣверпыхъ 
i i  южныхъ предѣлахъ вселенной“ (Григ. Богосл. слово 18).— 
такъ же и объ Аѳанасіи Алексавдрійскомъ, что, „сдѣлав- 
шись еішскопомъ Алексавдрін, онъ сдѣлался свящеввова- 
чальникомь и иредсѣдателеыъ всей вселенной“ (Гр. Бог. 
похв. сл. св. Аѳапасію Великому, 21). ІІо этой причинѣ нѣ- 
которые изъ іерарховъ восточныхъ до еихъ поръ удержи- 
ваютъ въ своеиъ титулѣ назвавія, усвоенныя кому-либо од- 
ному изь ихъ предшественниковъ. Такъ, титулъ „судіи все- 
левной“, данный патріарху Ѳеофилу за примиревіе иішера- 
тора Василія Вулгароктона—съ патріархомъ Сергіемъ Кон- 
стантинопольскизіъ, доселѣ составляетъ принадлежеость па- 
тріарха Александрійскаго

Образованію различныхъ наименованій епискоиской вла- 
сти способствовало также уваженіе къ церквамъ древнѣй- 
шимъ, особепно основаннымъ апостолами. Извѣстно, что пе))- 
венствующал Церковь недолго оставалась свободною отъ по- 
сягательства на ея чистоту и святость со сторопы лжебра- 
тій (Галат. 2, 4). еретиковъ (Тит. 3, 19). Къ внутреншшъ 
возмущеніямъ присоединились внѣшнія бѣдствія—гоненія отъ 
язычествующихъ императоровъ. Среди такихъ волненій, обу- 
ревавшихъ міръ христіанскій, иодобно скаламъ неподвиж- 
нызіъ, отражающимъ треволненія моря, стояли и высились 
надъ всѣми ваѳедры церквей апостольскихъ, утвержденныя 
на незыблемоыъ основаніи—чистоыъ преданіи св. апостоловъ. 
И ни усилія еретиковъ, ни удары гоненій, ничто не могло 
ниспровергнуть дома Божія, Церкви вселенской: она побѣ- 
доносно отразила всѣ удары, опнраясь на сохранившемся 
ыредавіи въ церквахъ древвѣйшихъ. Явво, что цервви, по- 
лучившія начало огъ такихъ церквей, ве могли оставаться 
равводувівыми къ своииъ митроіюліямъ, но обрав^лись къ

і) Смотр. Путеш. ко св. мѣст. Муравьева, ч. 1 стр. 188— 
189. Спб. 1840 г.
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нимъ за совѣтами η искали у нихъ разрѣшенія въ своихъ 
недоумѣніяхъ. И дѣйствитёльно св. Ириней говоритъ. „Ука- 
зывая на авостольсвое нредавіе и па возвѣщенпую людяігь 
i i  чрезъ преемство еписвоыовъ дошедшую до насъ вѣру, ко- 
торую хранитъ величайшая и древнѣйшая и всѣмъ извѣ- 
стная, двумя преславными авостолами ІІетромъ и ІІавломъ 
въ Римѣ основанная и утвержденная Дерковь, мы посра- 
мляечъ всѣхъ, которые кавимъ бы то ни было образомъ, 
изъ угождевія ли себѣ, или изъ тщеславія, или по слѣпотѣ 
i i  неразумѣвію, разсуждаютъ ыеправильно. Ибо всѣ церкви, 
т. е.. вѣрующіе, повсюду необходимо должны согласоватьсл 
съ ея Церковію, потому что есть болѣе могущественная изъ 
главныхъ церквей, въ которой всѣми вѣрующими повсюду 
сохранялось апостольское преданіе“. Современный почти св. 
Иринею, 'Гертулліанъ также совѣтовалъ въ дѣлахъ вѣры 
обращагься къ церквамъ апостольскимъ и совѣтовалъ это, 
конечно, въ духѣ современвой ему практики церковной *). 
Но епископы церквей частвыхъ, обращаясь къ своей мате- 
ри-церкви, освованвой тѣмъ или другимъ апостоломъ, не 
могли ве оказывать предвочтевія, сраввительно предъ вро- 
чими и ея предстоятелю (См. 7 прав. 1 вселенск. соб.). При- 
помвішъ 34 правило авостольское: въ вемъ врямо говорнтся, 
что пепископамъ всякаго народа подобаетъ звати перваго 
изъ нихъ, нризывати яко главу, и ничего превышаюіцаго 
ихъ власть не творити безъ его расужденія; творити же 
каждому только, что касается до его евархіи и до мѣстъ, 
къ вей вринадлежащихъ. Но и первый да ничего ве творитъ 
безъ разсужденій всѣхъ“.

На вроисхождевіе наименованій епископской власти 
еще вліявіе имѣло раздѣлевіе Римской имперіи при Ков- 
стантинѣ Беликоиъ. Равноавостольный императоръ раздѣлилъ 
свою имверію на четыре части, и тѣмъ самымъ показалъ и 
Деркви способъ раздѣлить бремя ея вравлевія. Но такъ

i ) Тертѵлл. л. ЗГ). Д·· praescriptionibus haeretic.



какъ, no раздѣленію императорскому, двѣ области на восто- 
кѣ (восточная и иллирійсвая) и двѣ на западѣ (итальянская 
и галликанскал) завѣдывали содержавшимися въ нихъ окру- 
гами, округи—епархіями, а епархіи многими городами и се- 
леніями: то, сообразно съ этимъ раздѣленіемъ, епископамъ. 
начальствующимъ надъ округами, Церковь дала названіе 
экзарховъ или ириматовъ,—начальствующихъ надъ епархіями 
пазывала митрополитами или архіепископами,—надзирающіе 
надъ городами получили титулъ епископовъ, а тѣ, смотрѣ- 
нію которыхъ иоручалась только нѣкоторая часть уѣзда, 
стали называться хорепископами. Само собою разумѣется, 
что каждому изъ означенныхъ іерарховъ, смотря по мѣсту, 
имъ занимаемому, Церковь усвояла особенныл ирава и пре- 
имущества, которыя впослѣдствіи на соборахъ утверждены 
были за ними закономъ. Тавъ, экзархи: Александрійскій, 
Римскій и Антіохійскій на 1-мъ вселеескомъ соборѣ полу- 
чили право управлять епископами своего округа и назна- 
чать соборъ подъ своимъ предсѣдательствомъ, вслучаѣ суда 
надъ ними. „Да хранятся древиіе обычаи“, говорили отцы 
перваго вселенскаго собора (6 прав.): „обычаи, принятые въ 
Египтѣ, Лявіи и въ ІІентаполѣ, дабы епископъ Алексан- 
дрійскій имѣлъ власть надъ всѣми ими: ибо и Римскому 
енисвопу сіе обычно. Подобно въ Антіохіи и въ иныхъ 
областяхъ да сохрапяются преимущества церввей. Вообще 
же да будетъ извѣстьо сіе: аще кто, безъ соизволенія ми- 
трополита, поставленъ будетъ епископомъ, о таковомъ вели- 
кій соборъ опредѣлилъ, что онъ не должент» быть еписко- 
иомъ“. ,,И енископъ пребывающій въ Эліи (въ Іерусалимѣ) 
получилъ послѣдованіе чести, съ сохраненіемъ достоинства 
присвоеннаго митрополіи“ (7 прав. 1 всел. соб.)· А отцы
2-го вселенскаго собора (2 прав.), даровавъ ваѳедрѣ кон- 
стантииопольской иервую степееь послѣ римской, обозначили 
и причину такого возвышенія, т. е., ,,да имѣетъ преимуще- 
ство чести, потому что градъ оный есть новый Римъ“ .

_ 3 5 3

Рук. для сел. оаст. 1898 г·, т. 2. Λ» 32 й.
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Замѣтка относительно производства работъ при во- 
зобновлѳніи приходскихъ храмовъ.

Забога о благолѣпіи храма Божія есть одна изъ глав- 
нѣйшихъ сбязанностей приходсваго пастыря. Но рѣдко кто 
изъ священниковъ, особеноо изъ молодыхъ, имѣетъ доста- 
точную подготовку къ приведенію ввѣреннаго его попеченію 
храыа въ должное благолѣпіе. Въ нужныхъ случаяхъ при- 
глашаютъ обыкновенно подрядчиковъ, дѣлаютъ торги и 
сдаютъ работу, не вѣдая должнымъ ббразомъ ни подрядчика, 
ни подряда. Между тѣмъ въ устройствѣ, напримѣръ, иконо- 
стаса требуются спеціальныя знанія. Чтобы не было обмана 
со стороны исполнителей, сельскій священникъ долженъ 
имѣть понятіе о рѣзьбѣ, о цозолотѣ, хотя нѣсколько долженъ 
быть знакомъ и съ оцѣнкою живописи.

Какой бы ни былъ подрядчикъ, разъ онъ берется не 
за спеціальную работу, онъ ни болыііе, ни меныпе, какъ 
барыпіникъ, жаждущій быстрой наживы. Прияимая на себя 
не снеціальную работу, не безъ урѣзыванія же онъ будетъ 
ее и сдавать спеціальному мастеру. Если и въ своей ма- 
стерской будетъ исполнять заказъ, нисколько не лучше бу- 
детъ, иотому что самъ не понимаетъ ничего. Поэтому то 
мы часто и видимъ въ сельскихъ церквахъ преждевремени 
лопнувшее сголярство, упавшую арабеску, облупившуюся по- 
зоту, исваженную живопись и много-мпого непригляднаго. 
Такое безвыходпое положеніе дѣла и побуждаетъ меня пред- 
ложить сельскимъ распорядителямъ нижеслѣдующія сообра- 
женія относительпо устройства иконостасовъ.

Заказчикамъ иконостасовъ необходимо имѣгь въ виду 
слѣдующее: 1) Ни въ какомъ случаѣ не сдавать всей рабо- 
ты одному подрядчику: столярство и рѣзьбу слѣдуетъ сда- 
вать одному, позолоту—другому, живопись—третьему, чтобы, 
тавимъ образомъ, каждая веіць иопала въ первыя спеціаль*
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ныя руки. 2) При выборѣ мастеровъ нужно требовать отъ 
нихъ свидѣтельства тѣхъ заведеній, гдѣ они обучались своему 
искусству, а также обращать вниманіе на тѣ аттестаціи объ 
ихъ поведеніи и добросовѣстномъ выполненіи заказовъ, ко- 
торыя каждый мастеръ беретъ отъ священника по окончаніи 
работы. 3) Заказчики должны имѣть планъ иконостаса съ 
маштабомъ, точно нодходящій къ мѣсту его установки, такъ, 
чтобы мастеръ, при постановвѣ иконостаса, не долбилъ стѣ- 
ны и не отпиливалъ уже законченную какую-либо вещъ. 4) 
Рѣзчикъ долженъ знать рисованіе; онъ тотъ же скульпторъ; 
если умѣетъ рисовать, можетъ хорошо и вырѣзать. ІІоэтому 
слѣдуетъ предварительно поиросить рѣзчика нарисовать что- 
нибудь изъ плана, клеймо, арабеску, капитель и т. п.; этого 
вволвѣ достаточно, чтобы видѣть, насколько онъ владѣетъ 
своимъ исвусствомъ. 5) По окончаніи столярства и рѣзьбы, 
не слѣдуетъ спѣшить позолотою, чі'обы дать дереву вы- 
сохнуть и совершенно сложиться на мѣстѣ. Хорошо золо- 
тить года черезъ два, или хоть черезъ годъ послѣ окончаній 
рѣзьбы и столярства. 6) ІІри пріемкѣ столярства и рѣзьбы 
линіи, углы и окружности слѣдуетъ провѣрять отвѣсомъ, ва- 
терпасомъ, угольникомъ и циркулемъ. Замѣченныя неточно- 
сти слѣдуетъ заставить мастера исправить или передѣлать.
7) Всѣ прозрачныя вырѣзанныл уврашевія укрѣплять на 
полотно столярства, а не на торецъ полотна. Составныя ча- 
сти колоннъ: капитель, стволъ, базъ соединять не іпипами, 
а сквозвымъ желѣзомъ и прикрѣплять на мѣсто къ полотну 
столярства ие клиньями вверху между капителыо и коробкой 
столлрства, а желѣзными винтами съ гайками среди ствола.
8) Позолоту слѣдуетъ производить въ сухомъ мѣстѣ. Хоро- 
шую позолоту не трудно узнать. ІІриложите не въ далекомъ 
разстояніи къ вызолоченной вещи бѣлую простую бумагу, и 
вы чрезъ отраженіе отъ бумаги въ хорошей позолотѣ уви- 
дите одивъ чистый колеръ свловшого, кавъ бы слитаго зо- 
лота, а матъ желто-искристаго пріятваго тона. Въ плохой 
позолотѣ повсюду увидите пятва, товкія сѣчивы и сваи, т. е
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соединеніе листовъ золота. 9) Ч*обы выбрать лучшаго жи- 
воиисца изъ двухъ или трехъ и болѣе, достаточно каждоыу 
изъ нихъ заказать написать одно и то же изображеніе съ 
слабаго рисуяка, такъ чтобы имъ самимъ пришлось доба- 
вить и усовершенствовать его. Заказчики особенно должны 
быть внимательны и осторожны при задаваніи темъ живо- 
писцамъ. Въ этомъ случаѣ необходимо руководствоваться 
исторіей, или просто заранѣе купить рисунки и по нимъ 
дѣлать заказы. Болыпею частью заказчики при задаваніи 
темъ руководятся своими личяыми соображеніями, полагаясь 
иа свой вкусъ и знаніе, и, конечно, дѣло не обходится безъ 
затрудненій. Въ одномъ мѣстѣ меня заставили перемѣнить 
фонъ ыа голубой во всѣхъ иконахъ иконостаса и стѣнахъ 
храма. Хотя голубой и сиреневый цвѣтъ пріятный для боль- 
шинства, но нельзя же его писать во всѣхъ иконахъ. Нужно, 
наяр., изобразить преяодобнаго молящимся въ лѣсу или да- 
же въ келліи. Благоразумно ли будетъ здѣсь допустить си- 
реневаго или розоваго цвѣта фонъ? Ііеужели келлія препо- 
добнаго была отдѣлана подъ изыскапный сиреневый двѣтъ? 
Или: просятъ написать умирающую тещу апостола Петра, 
съ молодымъ лидомъ и румянцемъ на щекахъ, но—болѣзнсн- 
нымъ... У насъ совсѣмъ почти не обращаютъ вниманія на 
живопись. А между тѣмъ эта вещь заслуживаетъ больптаго 
вниманія и болѣе строгой и благоразумной дензуры, чѣмъ даже 
проповѣдь пастыря. Если въ проповѣди даже и вылетитъ изъ 
устъ пастыря какое нибудь неосторожное слово, оно можетъ 
забыться. Картины же или иконы всегда однѣ итѣж епредъ 
глазами молящихся. Если прослѣдить впимательно: что и ка- 
ково пишутъ въ нашихъ сельскихъ православныхъ храмахъ 
разные художники и живописды, то не мало найдется не- 
согласнаго съ исторіей и духомъ православія. Много есть 
копированнаго съ рисуякоъ заиаднаго вѣроисяовѣданія. По- 
этому иастырямъ приходскимъ слѣдуетъ быть особенно вни- 
мательными къ исполненію живопйсдами заказовъ по наяи- 
санію иконъ для дерквей.
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Въ заключеніе не лишнимъ считаю сказать нѣсколько 
словъ о договорахъ между заказчиками и подрядчивами. Но- 
таріальныхъ контрактовъ почти никогда не дѣлается: обѣ 
стороны полагаются на взаимоую совѣсть и довольствуются 
простыми росписками въ пять-шесть строкъ. Это опущеніе 
неизвинительное. Но если дѣло и доходитъ до нотаріуса, то 
весь контрактъ состоитъ изъ двухъ условій: 1—за сколько 
и 2—къ хсакому сроку.... А потомъ, при пріемѣ работы, 
заказчикъ требуетъ свое, подрядчикъ представляетъ свое. 
Одинъ говоритъ, что нри заказѣ говорили объ этомъ, другой 
отвччаетъ, что и помину не было, ипаче онъ и пе' со- 
гласился бы съ этимъ. Словомъ, множество недоразумѣній 
и неудовольствій. Поэтому въ контрактѣ слѣдуетъ писать 
все до мельчайіпихъ подробностей. Нотаріусъ дороже пе 
возьметъ, если прибавить 10—12 условій.

Мастеръ живописи Ыиколай Кіоровъ Ор.говъ.
ІІриб. кь Церв. Вѣдом. за 95 г. «№ 27.

3  а  м  ѣ  г  іе  а .  

0 поминовеніи усопшихъ въ приходскихъ церквахъ.

ІІоминовеніе усопшихъ есть долгъ христіанскій, свидѣ- 
тельство нашей вѣры и любви. Св. Церковь ежедиевно мо- 
лится за усопшихъ христіанъ. Кромѣ поминовспія каждаго 
умершаго въ извѣстные дни ио преставлееіи его, Церковь 
на своихъ службахъ поминаетъ всѣхъ преждеотшедшихъ 
отцевъ и братій нашихъ. ІІоминовенію усопшихъ Церковію 
посвященъ особый день седмицы—суббота; среди субботъ 
есть родителі,скія или вселенскія субботьт, въ которыя со- 
вершаются вселенскія панихиды; но благочестивому обычаю 
совершаются онѣ въ другіе дви, въ понедѣльникъ или втор- 
никъ ѳоминой недѣли и 29 августа—для поминовенія нра- 
вославныхъ воиновъ за вѣру, Царя и отечество животъ свой
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положившихъ. Поминовеніе усопшихъ древняго происхожде- 
пія. Въ Церкви Христовой обычай поминать усошпихъ вос- 
ходитъ къ времепамъ апостольскимъ (Евр. 13, 7). Древность 
этого обычая простирается еще далыпе: онъ соблюдался и 
во времена ветхозавѣтныя. Такъ, напримѣръ, патріархи: 
Іаковъ и Іосифъ просилн не оставлягь ихъ костей въ землѣ 
Египетской, но погребсти ихъ въ землѣ Ханаанской (Быт. 
47 и 50). А это для того, какъ объясняется въ одномъ си- 
нодикѣ, чтобы и послѣ своей смерти были они участниками 
молитвъ и жертвъ, какія тамъ приносимы были. Въ по- 
слѣдующія библейскія времена о моленіи за усопшихъ сви- 
дѣтельствуетъ вторая кеига Маккавейская (12, 45).

По древде принятому обычаю поминовеніе усопшихъ 
должно твориться поименно. Для поименнаго поминовенія 
усопшихъ съ первыхъ временъ въ церкви существовали дип- 
тихи малые и болъшіе ( е о л и ііт и х и ) ,  въ которые записыва- 
лись имена живыхъ и умершихъ и которые читались діако- 
номъ за литургіей. Съ теченіемъ времени эти древніе дип- 
тихи видоизмѣнились въ позднѣйшіе синодти, или помян- 
ники, а въ западной церкви некрологи, для общей записи 
именъ усопшихъ, а еще въ позднѣйшія—поминангя, поми- 
нальныя книжки (граматики), имѣющіяся на рукахъ у мі- 
рянъ, для записи фамильныхъ именъ. Эти послѣднія по своей 
внѣшней формѣ болыпе подходятъ къ древнему диптиху. Въ 
нихъ, какъ и диптихахъ, есть рубрики: за здравіе, гдѣ за- 
писываются имена живыхъ, и за упокой, гдѣ записываются 
имева умершихъ. Въ древней Руси синодики были очень рас- 
пространены и среди книжвой письменности занимали одно 
изъ ііервыхъ мѣстъ. Сохраняя память умершихъ, синодики 
нравоучительными повѣствованіями, выдержками изъ пате- 
риковъ, прологовъ η разныхъ сказаній давали обильную ии- 
щу христіанской душѣ для размышлепія о загробной жизни. 
Переходя къ содержанію позднѣйшихъ нашихъ еинодиковъ 
и судя по имѣющемуся у насъ подъ рувою синодику изда-
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нія Холмуліина (1865 г., С.-ІІетербургь), должно сказать, 
что таковой имѣетъ исключительное сходство съ древлерусскимъ 
синодикомъ. Въ немъ также есть догматическій и повѣство- 
вательный отдѣлы; въ немъ помѣщены имена усоншихъ 
императоровъ, имиератрицъ, князей и княгинь, патріарховъ 
Россійскихъ, православныхъ воиновъ за вѣру, царя и оте- 
чество на браеи животъ свой положившихъ. Само собою ра- 
зумѣется, что въ каждый синодикъ приходской деркви долж- 
ны быть помѣщены имена замѣчательныхъ для нея лицъ, 
т. е., имена всѣхъ епархіальныхъ лреосвящееныхъ, за ними 
непремѣнно имена всѣхъ отъ основанія храма священно- 
іереевъ мѣстеой церкви, затѣмъ имена прочихъ членовъ кли- 
ра, а также строителей и благотворителей храма и другихъ 
лицъ. Синодикъ этотъ долженъ прочитываться, если не за 
каждой литургіей, no крайней мѣрѣ, въ родительскія суббо- 
ты и дни, въ которые совершаются такъ называемыя все- 
ленскія панихиды.

Въ каждомъ приходскомъ храмѣ обязательно долженъ 
быть церковннгй синодикъ, хотя бы въ формѣ простой пере- 
плетенявй тетради. Отсутствіе обіцихъ церковныхъ сияоди- 
ковъ сопровождалось бы большими yflyuiefliaMH въ исполне- 
ніи христіанскаго долга и заловѣди св. аностола: „ломинай- 
те наставки ваша, иже глаголаша вамъ Слово Божіе“ (Евр. 
13, 7). Намять святителей елархіи нреставльшихся, іереевъ 
храма—наставниковъ вѣры и благочестія, пастырей и отцовъ 
духовныхъ должна быть особенно священна въ душахъ хри- 
стіанскихъ. Она должна быть свято хранима въ потоыствѣ 
и ночитаться съ особеннымъ уваженіемъ. Мы должны всяо- 
минать ихъ благодѣянія, нрославлять ихъ заслуги, лодра- 
жать ихъ добродѣтели. Воехвалимъ убо муоки славныиотцы  
наша въ бытіи... Слава шъ не потребится... тѣлеса ихъ 
погребени быша, а имена т ъ оютутъ въ роды... Лохвалу 
ш ь исповѣсть церковь..., говоритъ нремудрый Сирахъ (44, 
1, 12 — 14). Самымъ нагляднымъ и священнымъ нри-
мѣромъ уваженія къ храненію и ночитанію намяти



860

иреждеотшедшихъ отцевъ служитъ евангельская родослов- 
ная Іисуса Христа, написанная евангелистомъ Матѳеемъ въ 
нервой главѣ его БІвангелія и ежегодпо читаемая на литур- 
гін въ недѣлю предъ Рождествомъ Христовымъ, называемую 
недѣлю Св. Отцевъ. ІІеречисленіе предковъ Іисуса Христа, 
начиная огъ Авраама, евангелнстъ сдѣлалъ для того, что 
Евангеліе его предназначалось для христіанъ изъ евреевъ, 
которые этою родословною должны были убѣдиться, что обѣ- 
іцаниый Исвупитель есть потомокъ Авраама и Давида, ко- 
торымъ даны были обѣтованія Божіи, что изъ ихъ пле- 
мени произойдетъ Спаситель міра. Тавое точное евангельсвое 
неречисленіе потомвовъ Авраама и предвовъ Іисуса Христа 
въ теченіе болѣе чѣмъ двухъ тысячъ лѣтъ свидѣтельствуетъ 
о глубокомъ уваженіи въ предвамъ во времена библейскія. 
Вообще, въ древнія времена мы встрѣчаемъ у всѣхъ наро- 
довъ благоговѣйное чувство религіознаго почтенія къ памяти 
своихъ предвовъ. Даже язычесвіе народн древности, не про- 
свѣщенные святою вѣрою, не одушевляемые надеждою без- 
смертія, и тѣ память земного бытія предвовъ своихъ увѣ- 
ковѣчивали веливолѣпными памятниками. Память предвовъ 
нашихъ тѣмъ болѣе дорога для насъ, что мы наслѣдовали 
веливія дѣянія ихъ, что жизнь и дѣятельность предвовъ на- 
шихъ служитъ нашей учительницей; чрезъ предвовъ сохра- 
нилась, отъ предвовъ наслѣдована нами и самая наша вѣра 
христіансвая. Взирающе на жительство ихъ (наставнивовъ 
Слова Божія), подражайте вѣрѣ ихъ, говоритъ аиостолъ 
(Евр. 13, 7).

Итавъ, Законъ Божій и любовь христіансвая внушаютъ 
еамъ хранить и уважать память предвовъ. Прибавимъ къ 
эгому еще и то, что каждый изъ нашихъ предвовъ, нашихъ 
блнжнихъ знавомыхъ, друзей предъ послѣднимъ смертнымъ 
вздохомъ, слѣдовательно, въ самыя важныя минуты земвой 
жизни, просилъ вспоминать его, молиться о немъ. Молясь 
же о спасеніи другихъ, мы сами спасаемся. Помогающій 
другому идти, подниматься вверхъ, па высоту и самъ съ 
иимъ вмѣстѣ иодпимается; что дѣлается нами для спасенія 
другихъ, для насъ самихъ спасительно.

(Минск. Eti. Вѣд. 1898 г. Λ» 8).
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Содержаніѳ: Н ѣсколько замѣчаній о домашпихъ иконахъ у простона- 
родья въ связн съ особенностями духовиаго склада русскаго на- 
рода.—Совремешіыя задачи и услонія настырской дѣятельности  
(окончаніе).—Замѣтка.

Нѣсколько замѣчаній о домашнихъ иконахъ у про- 
стонародья въ связи съ особенностями духовнаго 

склада русскаго народа.

Въ ряду особенностей духоішаіо склада русскаго на- 
рода совершенно справедливо указываютъ па любовь его къ 
внѣшнимъ формамъ богоиочтенія. Эта черта въ религіозной 
жизеи нашего народа издаіша обращала на себя вниманіе, 
какъ извѣстно, даже иностранцевъ, иосѣщавшихъ Россію, и 
издавна служила предметомъ обсуждепія вь обществѣ и пе- 
чати, норождая различные толки и миѣпія, которые не пре- 
кращаются и до сихъ поръ. Одни отвосягся къ этой на-
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божности нашего народа съ веиоддѣльвымъ уважевіемъ, дру- 
гіе отзываются о ней болѣе чѣмъ пренебрежительно; одпи 
видятъ въ ней доказательство глубины религіознаго чувства, 
его простоты и непосредственности, другіе усматриваютъ 
грубое суевѣріе, унаслѣдованное отъ временъ язычества и 
близко граничащее съ идолопоклонствомъ.

Общеизвѣстная и непреложная истина, что нотребность 
выражать впутренвія религіозныя стремленія во внѣшнихъ 
формахъ такъ глубока и естественна въ человѣкѣ, что безъ 
религіозныхъ обрядовъ не можетъ быть и самой религіи. 
Если-же внѣшнее богопочтеніе въ христіанствѣ само по себѣ 
есть явлевіе необходимое, ничего общаго ни съ суевѣріемъ, 
ни съ колдовствомъ но имѣющее, то, звачитъ, и привязан- 
ность къ нему сама по себѣ не можетъ заслуживать пори- 
цавія и не отсюда происходягь тѣ недостатки въ рели- 
гіозной жизви русскаго народа, на которые любятъ указы- 
вать зап^тниЕИ вашего сектантства, усматривая въ послѣд- 
вемъ свѣтлое явлевіе и считая его отраднымъ признакомъ 
въ умственномъ движеніи яарода. Воиросъ, очевидно, только 
въ томъ, правильно-ли ввѣшнее богопочтеніе понимается 
русскимъ народомъ? И только близорукость и совершенное 
непопиманіе суіцества христіанской вѣры могутъ говорить, 
что вужяо, если ве подавлять, то умѣрять въ нашемъ наро- 
дѣ усердіе къ обрядопочитанію. Забываютъ, очевидно, что 
здѣсь коревится и питается глубокая вѣра нашего варода и 
что не подавлять, а выясвять нужно надлежащій смыслъ 
обряда тамъ, гдѣ онъ затемненъ предразсудками и суевѣ- 
ріемъ. Тому, кто жилъ въ селахъ и ввимательво наблюдалъ 
религіозвую жизнь вапіего варода, хорошо извѣство, что въ 
общемъ благочестіе варода нельзя призватъ только внѣш- 
вимъ; тотъ знаетъ, да и всякій желающій легко можетъ 
убѣдиться, что въ большивствѣ случаевъ простой вародъ, 
хоть онъ и самъ вазываетъ себя темнымъ, вѣрво смотритъ 
на взаійіпое отношевіе между внутреввей и внѣшней сторо- 
вами богопочтенія и далекъ отъ гого, чтобы одною внѣш-
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ностью пріобрѣтать себѣ милость Божію; не даромъ же въ 
народномъ языкѣ существуетъ тавое, напр., выражевіе, что 
„душа теплится предъ Богомъ, какъ свѣчка“. Совершенно 
понятио, что религіозное чувство простого народа питается 
преимуществевно внѣшностыо. Давно-ли у насъ стали се- 
ріозно заботиться о просвѣщевіи варода, давно-ли дана на- 
роду та школа, въ которой онъ можедъ иолучить религіозво- 
нравствевное воспитавіе, которая призвава развивать и укрѣ- 
плять въ дѣтяхъ религіозво-нравствеввую вастроеввость и 
молитвенвое расволожевіе духа? Только въ послѣдвее время 
церковво-приходская школа нолучила прочвую и широкую 
поставовку и вліявіе ея весомвѣвво скоро отразится ва 
умственно-религіозвой жизви вавіего варода. И духоввая 
власть, и подчивеввое ей духовевство настойчиво стремятся 
очистить существующія въ простомъ вародѣ религіозвыя 
лредставлевія и сдѣлать ихъ болѣе согласвими съ церков- 
вымъ учевіемъ. Съ зтою, между прочимъ, цѣлью дѣлаются 
попытки положить коведъ и раснространевію въ вародѣ пе- 
вѣрно паписаввыхъ свящеввыхъ изображевій. Еще въ пя- 
тидесятыхъ. годахъ составитель квиги: ,,Икопы господскихъ 
праздвиковъ“ (Мавсветовъ) иисалъ, что побуждевіемъ къ 
вздавію этой квижки было то, „что по домамъ и въ цер- 
квахъ встрѣчается много икоаъ, написаввыхъ ве согласво 
съ исторіей и мѣствостію изображеввыхъ ва вихъ событій 
и не въ духѣ Православвой вашей Церкви“. To же самое 
можво сказать ивогда и о вастоящемъ времени, въ чемъ 
легко убѣдиться пастырю при посѣщевіи домовъ своихъ при- 
хожавъ. Но въ чемъ повивевъ здѣсь простой вародъ? Его 
вѣра весомвѣвво глубока и выражаетъ опъ ее, кавъ можетъ, 
какъ подсказываетъ ему его религіозвое чувство и мало 
лросвѣщеввый умъ. Надо отдать полвую слраведливость, что 
валіъ вародъ любитъ украшать дома св. ивовами и нерѣдко 
въ чистомъ углу дома можво встрѣтить вѣсколько развыхъ 
лковъ и при томъ содержимыхъ обыквовевво въ чистотѣ и 
порядкѣ. Рѣдко поѣздва въ большой городъ, а особевво пу-
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тешествіе къ святымъ мѣстамъ обходятся безъ повупви хо- 
ругвей, иконъ для себя и храма, а у грамотеыхъ—и книгъ, 
религіозно-нравственнаго содержанія. Въ праздники и будни, 
во время служенія въ цервви, прихожане постоянно обра- 
щаются съ просьбой въ своему пастырю освятить новую или 
поновлевную икону. Благодаря большому спросу на св. иво- 
ны, развелось у насъ немало и мастеровъ икоеошісяыхъ 
дѣлъ. Къ сожалѣнію только, издѣлія эіихъ мастеровъ по 
своимъ качествамъ не всегда заслуживаютъ того усердія, 
съ кавимъ пріобрѣтаются они простымъ народомъ. Дѣло въ 
томъ, что болыпиество мастеровъ по ивонной живописи при- 
надлежитъ въ невысовому разряду суздальсвихъ и владимір- 
свихъ ивонописцевъ, издѣлія воторыхъ вообще не отлича- 
ются вавими-либо достоинствами. Ивова у нихъ цѣнится не 
по вачеству, a no воличеству увраиіеній (позолоты и т. п.) 
и по числу нааисанныхъ ливовъ. Кромѣ обывновенной „аля- 
поватости“ и совершеннаго несоблюдепія перспевтивы, ивоны 
со многими ливами особенно неудобны для народа. Изобра- 
жепіе на одной ивонѣ, часто неболыпаго формата, многихъ 
угоднивовъ ведетъ въ тому, что образъ теряетъ всявую от- 
четливость рисуыва, не говоря уже о сходствѣ ливовъ св. 
угоднивовъ. Ипой разъ съ трудомъ можно распознавать даже 
ливи Спасителя, Божіей Матери н св. Ниволая. Съ неудо- 
влетворительностью рисунва почти всегда соединяется и со- 
вершенная безграмотность дѣлаемыхъ на икопахъ надписей, 
вавъ то: именъ, тевстовъ, совращеній и т. п. Кавъ на при- 
мѣръ Toro, до вавой безграмотиости и неудовлетворигель- 
ности рисуева достигаютъ издѣлія мастеровъ-ивоноцисцевъ, 
достаточно привести описаніе одной ивоны, встрѣченяой свя- 
щеннивомъ въ своемъ приходѣ. ,,На ивонѣ размѣромъ болѣе 
шести вв. четвертей, пишетъ овъ, изображены: св. архан- 
гелъ Михаилъ, св. Власій и Модестъ и св. Флоръ и Лавръ; 
ниже этого сонма святыхъ изображено три всаднива на ло- 
шадяхъ и надъ ними надписапо: „сифъ“, „елесифъ“ и „огла-
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сифъа *). Указанные недостатки распространяемыхъ масте- 
рами-„иконописцами“ среди простонародья иконъ еще не 
составляютъ всего зла, хотя безъ сомнѣнія требуютъ отъ 
пастырей соотвѣтствующихъ и безотлагательныхъ мѣръ е ъ  

ихъ искорененію. Но главное зло отъ этихъ мастеровъ το, 
что въ ихъ издѣліяхъ иногда замѣтно преднамѣренное стре- 
мленіе въ пользу мѣстныхъ особенностей инославныхъ испѳ- 
вѣданій и чаще всего въ пользу „глаголемаго старообряд- 
чества“ . Въ мѣстностяхъ съ значительнымъ римско-католи- 
ческимъ населеніемъ эти изображенія носятъ иногда хара- 
ктеръ католическій; въ другихъ же мѣстностяхъ они имѣютъ 
особенности раскольнической иконописи. Такъ, Спаситель и 
многіе святые изображаются всегда почти благословляющими 
двуперстно, а не именословно, какъ слѣдуетъ. Нечего и го- 
ворить, что въ приходахъ, гдѣ есть католики или раскольни- 
ки, такія явленія весьма и весьма не желательны, и па- 
стырь Церкви долженъ зорко слѣдить за тѣмъ, чтобы чрезъ 
подобныя издѣлія ходячихъ иконописцевъ пе закрадывалось 
незамѣтно для него вліяніе католичества или раскола на его

>) Мѳжду тѣмъ какъ у насъ ѳщѳ ва Стоглавомъ соборѣ 
(1551 г.) было повѳлѣно писать иконы съ дрѳвнихъ образцовъ, 
„отъ своего жѳ смышлѳнія и по свовмъ догадкамъ Божества нѳ 
описывать“; въ томъ жѳ духѣ касатѳльно иконописанія были сдѣ- 
ланы постановленія на Московскомъ соборѣ 1667 г., а также при 
патр. Іоакимѣ въ 1674 г. и при Пѳтрѣ I въ 1722 г. И дѣй- 
ствующими нынѣ законами вѳлѣно писать иконы въ благопри- 
личномъ видѣ „безъ всякаго суѳмудрія“, а иконы, написанныя 
безобразно, т. е., въ соблазнитѳлъныхъ и странныхъ видахъ, 
нигдѣ нѳ допускать до употреблѳнія (Уст. о прѳд. и прѳс. прест., 
ст. 103). А для того, чтобы цѳрковная живодись, при строгоиъ 
охранѳніи прѳданій, соотвѣтствовала и трѳбованіямъ искусства, 
Св. Синодъ призналъ полѳзнымъ посредвпчѳство Импѳр. Акаде- 
міи Художѳствъ между заказчиками и художниками при устрой- 
ствѣ иконостасовъ, кіотовъ и образовъ (Опрѳд. Св. Син. 1880 г. 
27 март.—14 апр.). Разъяснѳніѳ указавной падписи см. у Вино- 
градово „Опытъ сравнитѳльваго описавія вѣкоторыхъ символичѳ- 
<5кихъ икопъ древвѳ-русскаго искусства“ стр. 33.
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ирихожанъ, чтобы на глазахъ у пастырей не подготовлялась 
почва для отчужденія пасомыхъ отъ православія и для от- 
крытаго перехода ихъ въ расколъ. He говоря уже о томъ, 
что всѣ подобныя иконы обладаютъ свойствами вообще гру- 
баго и невѣжественнаго письма, чрезъ ихъ распространеніе 
въ народѣ постепенно, какъ мы сказали, сглаживаютси обря- 
довыя особеиности зъ религіозной жизни православныхъ, т. е.* 
тѣ самыя особенности, которыя въ глазахъ простонародья 
имѣютъ преимущественную важность, такъ какъ религіозное 
чувство народа питается преимущественно внѣшностью н 
ему обыкновенно чужды бываютъ тѣ богословскія тонкости, 
которыми существенно опредѣляется разеость вѣроисповѣ- 
даній.

Уже изъ сказаееаго, какъ намъ кажется, вполеѣ оче- 
видео, насколько важно для пастыря знакомство съ иконо- 
писаніемъ; а между тѣмъ нельзя не признать и того, что 
нѣкоторые пастыри сами недостаточно подготовлены для τ ο -  

γ ο , чтобы строго распознавать православныя изображенія на 
иконахъ н предохранять своихъ пасомыхъ отъ пріобрѣтенія 
иконъ, нависанныхъ невѣрно и не въ духѣ Православной 
нашей Церкви. Ознакомленіе съ иконописаніемъ хотя и су- 
ществуетъ вь нѣкоторыхъ семинаріяхъ, но, какъ извѣстно, 
только для немногихъ воспитавниковъ-любителей, вообще же 
на этотъ предметъ у насъ обращаютъ пока мало вниманія. 
Λ между тѣмъ для священника очень важно, если не само- 
му быть иконописдемъ, для чего требуются особыя дарова- 
нія, по крайней мѣрѣ, знать, какъ слѣдуетъ изображать или 
писать и к о б ы  въ правосдавномъ духѣ, умѣть самому отли- 
чать иконы, не вполнѣ или совсѣмъ не соотвѣтствующія 
ученію Церкви, чтобы предохранять и пасомыхъ отъ прі- 
обрѣтенія тавихъ иконъ, которыя своими недостатками мо- 
гутъ вредно вліять на религіозное представленіе народа, пе- 
вѣрно передавать исторію и обстоятельства изображенныхъ 
событій. По дѣйствующимъ нынѣ поставовленіяыъ искусство 
иконописанія должны свидѣтельстповать духовныя лица (Уст.
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священники обязываются наблюдать, чтобы въ домахъ пра- 
вославныхъ нрихожанъ свв. иконы били содержимы во вся- 
кой чистотѣ и наддежащемъ блаіч.товѣніи (Уст. о пред. и 
прес. прест, ст. 98). ТІо смыслу нашего законодательства 
на обязанности священника лежитъ также уясненіе смысла 
и значенія тѣхъ или иныхъ изображеній на иконахъ, разъ- 
ясненіе, гдѣ это окажется нужнымъ, того, почему и чѣмъ 
именно извѣстныя иконы не соотвѣтствѵютъ ученію ІІраво- 
славной Церкви, при чемъ свяіценпикъ долженъ убѣдить 
своихъ нрихожанъ, чтобы такія иконьг, какъ нс нравослав- 
ішя, были удаляемы изъ нравославныхъ домовъ и зямѣняемы 
новыми болѣе правильнаго иисьма. Въ такихъ бесѣдахъ свя- 
іценникъ успѣетъ многому научить своихъ пасомыхъ. Здѣсь 
опъ найдетъ не мало случаевъ преподать имъ догматическія 
и нравственныя истины, что само собой нослужитъ аъ иско- 
рененію госнодствующихъ въ народѣ заблуждеиій и иоро- 
ковъ, къ всправленію правственности и распространенію здра- 
выхъ пояятій объ истиеахъ вѣры. правилахъ благочесгія, о 
Цервви, ея священнодѣйствіяхъ, таинствахъ и событіяхъ 
церковной жизни. ІІодобныя внѣбогослужебныя собесѣдова- 
яія священникѵ удобнѣе всего вести яри носѣіценіи домовъ 
своихъ нрихожр.нъ, лри отправленіи у нихъ разныхъ требъ 
и особенно въ яііголѣ на урокахъ Закона Пожія. Излагая 
исторію лраздника, законоучитель долженъ ознакомить дѣтей 
и съ существующими, но крайней мѣрѣ—важнѣйшими, изо- 
браженіями ихъ на иконахъ въ духѣ Православной Церкви. 
Наблюденіе за харавгеромъ и состояніемъ священныхъ изо- 
браженій на иконахъ, распросграненныхъ въ нростомъ на- 
родѣ, особенно тщатеіьно должно лроизводиться тамъ, гдѣ 
въ нриходахъ имѣются раскольники или католики, гдѣ свя- 
щеннику, лри частыхъ сношеніяхъ съ своими нрихожанами, 
лриходилось наблюдать вліяяіе на православныхъ тѣхъ или 
другихъ. Къ сожалѣнію, на эгу сторону въ наліихъ учебни- 
кахъ и руководствахъ обращается мало вниманія, такъ что
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и самому заковоучителю иной разъ не легко бываетъ поды- 
свивать для себя руководственныя пособія по той простой 
причинѣ, что таковыхъ нѣтъ и что свѣдѣнія по православ- 
ной иконографіи имѣются только въ варочитыхъ и малодо- 
стуввыхъ для сельсваго священника изданіяхъ.

Но личныхъ бесѣдъ и вразумлееій пастырскихъ еще 
недостаточно для искорененія въ народѣ указаннаго зла. Это 
вризваво въ настоящее время и духовною властью и во 
многихъ епархіяхъ духоввая власть стала настойчиво по- 
ощрять занятіе иковописавіемъ со стороны лицъ не только 
владѣющихъ техническими свѣдѣніями и навыками по этому 
дѣлу, но и пригодныхъ для него по своему духовному рас- 
воложевію и настроевію, именно со стороеы кандидатовъ 
свящевства и свящеввивовъ, а тавже со стороны моваше- 
■ствующихъ лицъ. Усилія духовной власти, направленныя въ 
разныхъ епархіяхъ на развитіе иконописнаго дѣла среди ду- 
ховевства, ве оставутся, ковечво, безвлодвыми. Особевво 
желательво широкое производство живописи и ивово-увра- 
шевій въ мовастыряхъ, какъ въ видахъ восполвевія замѣт- 
ваго вообще ведостатва ворядочвыхъ ивововисцевъ и удо- 
влетворевія требовавій ііо  сему вредмету, тавъ и ради до- 
ставлевія мовастырскимъ обіцивамъ средствъ къ существо- 
вавію. Развитіе иковояисавія особевво веобходимо въ епар- 
хіяхъ отдалеввыхъ, гдѣ сильвѣе ощущается ведостатовъ хо- 
рошихъ ивововисцевъ и гдѣ вравославвымъ трудвѣе вріобрѣ- 
тать ивовы, ваиисаввыя вpaвильвo^ а тавже и въ тѣхъ 
евархіяхъ, гдѣ замѣчается вліявіе расвола или католичества.

Развыя мѣры изыскиваются, вредлагаются и употре- 
бляются для того, чтобы сворѣе положить вовецъ расвро- 
стравевію въ вародѣ вевѣрво вависаввыхъ свящеввыхъ изо- 
бражевій и замѣвить ихъ вависаввыми болѣе правильво. 
Одивъ изъ тавихъ свособовъ указывался ведавво и вашимъ 
журваломъ. Чтобы расволожить вародъ въ вріобрѣтевію нра- 
вильвыхъ иковъ, призваво желательвымъ, чтобы въ каждомъ 
вриходѣ были вазвачевы опредѣлеввые дви въ году. ваври-
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мѣръ, недѣдя православія, и въ эти дни иослѣ утрени или 
литургіи, среди церкви при торжествеввой обстановкѣ, по 
чиву, совершалось освяіцееіе правильно написанныхъ ивонъ, 
съ соотвѣтственнымъ поученіемъ отъ священника. Народъ, 
видя подобающее святынѣ торжество освященія иконъ и 
особливую попечительность о нихъ пастыря, сталъ бы усерднѣе 
пріобрѣтать именно эти иконы и для своихъ домовъ. Но 
такъ какъ продажа небрежно написанныхъ иконъ произво- 
дится главнымъ образомъ на базарахъ и въ базарныхъ лав- 
кахъ, то духовенству и слѣдуетъ обратить свое ввимавіе 
прежде всего на этихъ торговцевъ, убѣждая ихъ удалять 
изъ своихъ лавокъ неправильныя иконы и пріобрѣтать вмѣ- 
сто нихъ иконы лучшаго письма. Но всего лучиіе духовен- 
ству озаботиться устройствомъ особыхъ иковвыхъ складовъ, 
по возможности, при каждой церкви, и, чтобы облегчить для 
крестьянъ пріобрѣтевіе потребныхъ священныхъ изображе- 
ній, организовать продажу иконъ дешевую, выписывая ихъ 
изъ центральныхъ иконо книжныхъ складовъ. Въ этомъ от- 
ношеніи особенно много сдѣлано нѣкоторыми братствами. 
Таково извѣстное ширитою своей дѣятельности братство св. 
Александра Невскаго въ г. Владимірѣ, которое не только 
распространяетъ иконы искуснаго и правильнаго письма, но 
и поддерживаетъ двѣ школы иконописи. He малую заботли- 
вость въ томъ же дѣлѣ обнаружило и Тобольское братство 
св. Димитрія Солунскаго. Вообще, много пользы для дѣла 
могли бы принести цервовво-вриходсвіл попечительства и 
другія общеетва и братства, учреждаемыя духовенствомъ при 
церквахъ. Правда, и эти учрежденія нерѣдво находятся у 
насъ въ печальномъ положенін, благодаря свудости денеж 
ныхъ средствъ, но безъ нихъ еще сильнѣе и оіцутительнѣе 
будетъ матеріальвая безпомощность священнива, въ распо- 
ряженіи вотораго тольво и останутся личныя бесѣды и па- 
стырсвія вразумленія. Учрежденіе въ приходѣ попечитель- 
ства должно быть лервою заботою священнива. Въ членахъ 
попечительства онъ найдетъ для себя нравственвую вод-
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держку, столь необходимую иногда въ пастырскомъ служе- 
ніи, чрезъ нихъ онъ скорѣе можетъ дѣйствовать на прихо- 
жанъ и легче достигать намѣченвой цѣли. Впрочемъ, под- 
держку нравственную, а иногда и матеріальвую легво могли- 
бы оказывать свящеввикамъ и съѣзды духовэвства. ІІомимо 
вопросовъ матеріальнаго характера, съѣзды могли бы обсуж- 
дать вопросы о нуждахъ дерковво приходскихъ школъ, о со- 
дѣйствіи религіозно-вравственному развитію варода путемъ 
устройства чтевій и религіозво-нравствеввыхъ собесѣдова- 
ілй. На этихъ же съѣздахъ всего удобвѣе могъ бы быть рѣ- 
шаемъ и вопросъ о мѣрахъ къ распростравевію въ народѣ 
ивовъ лучпіаго письма и объ удешевлевіи стоимости писав- 
пыхъ правильво иковъ настолько, чтобы простой народъ 
могъ пріобрѣтать и пользоваться ими, ве обращаясь въ тѣ 
лавочки, чрезь которыя главвымъ образомъ и распростра- 
няются небрежно написанвыя иковы. Эти мѣры, ковечво, 
должны всякій разъ сообраяоваться съ мѣствыми условіями 
и обстоятельствами, но общимъ правиломъ должно быть 
нризвано, чтобы всѣ религіозво нросвѣтительвыя мѣры и 
средства вріурочены были къ приходскому храму. Вліявіе 
храма, въ которомъ питается и развивается религіозвое и 
нравственвое чувство народа, сильво, а потому храиъ дол- 
жонъ быть средоточіемъ всего, что служитъ къ разіниревію 
и углублевію его вліявія на приходъ. Православвые храмы 
съ совервіающимися въ нихъ богослужевіями и ввѣбогослу- 
жебвыми собесѣдовавіями тѣмъ и отличаются отъ церквей 
римско-католическихъ и протестантскихъ, что могутъ быть 
и обыквовевво служатъ у васъ для народа въ полномъ смы- 
слѣ слова училищами вѣрн и нравствеввости и источвиками 
глубочайшаго религіозваго назидавія и просвѣщевія. Со сто- 
роны духовевства должвы быть прилагаемы постоявныя и 
пастойчивыя усилія къ тому, чтобы ве только сохраиить за 
храмомъ все звачевіе, которое овъ имѣлъ доселѣ, но и уве- 
личить это значеніе, примѣвяясь къ совремепвымъ потребво- 
стямъ. Духоввая жажда въ народѣ не можетъ быть удовле-
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творяема нынѣ тѣмъ, чѣмъ удовлетворялся народъ раныие. 
ІІробудившаяся теперь въ народѣ съ особенною силою ду- 
ховная жажда требуетъ и со стороны духовенства особен- 
ныхъ усилій для своего удовлетворенія, чтобы удержать на- 
родъ отъ исканія такого удовлетворенія на сторонѣ, а не въ 
православномъ храмѣ. Въ живой связи съ храмомъ должны 
стоять поэтому школа, ириходская библіотека и читальня; 
при храмѣ же должеы открываться и лавви для продажи 
иконъ и другихъ предметовъ, относящихся къ религіи. Если 
священникъ не возьметъ на себя труда руководить пробуж- 
дающимся религіозпымъ сознаніемъ въ народѣ и самъ не 
позаботится о томъ, чтобы обрядовая сторона религіи имѣла 
на простолюдива дѣйствительно просвѣтительное вліяиіе и 
служила для него источникомъ назидавія, то народъ самъ 
иожетъ найти для себя руководителей, которые, не замѣчая 
просвѣтительнаго значенія за обрядовой стороной православ- 
ной вѣры, могутъ отрицательно отпоситься и къ самому 
обряду.

Современныя задачи и условія пастырской 
дѣятельвостд ' ).

Вь ряду современныхъ задачъ пастирской дѣятельности 
весьма важное мѣсто занимаетъ миссгонерское слі/женіе па- 
стырей Церкви. Оно находвтся въ самой тѣсной связи съ 
указанными уже сторонами пастырской дѣятельности. Въ по- 
слѣднее врсмя секгантство привимаетъ иногда весьма рѣзкія 
формы противо-церковнаго иаправленія и стаиовится болѣе 
и болѣе опаснымъ для мира церковнаго; равнымъ образомъ, 
и стародавняя язва нашей церковпой жизни—расколъ ни- 
сколько почти не ослабѣваетъ, по, особенно въ своихъ край-

*) См. Λ» 28-й за 1898 годъ.
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нихъ толкахъ, далыпе и далыпе отходитъ отъ Ііравославной 
Церкви, сливаясь незамѣтно съ сектантствомъ, а иногда и 
порождая эго послѣднее. Указанныя печальныя явленія ста- 
вятъ на очередь маого серьезныхъ воиросовъ, разрѣшевія 
которыхъ ни въ вакомъ случаѣ не можетъ и не должно быть 
откладываемо. Царю-Мяротворцу и въ этой области, какъ и 
во всѣхъ другихъ, приеадлежитъ великая честь—понять вра- 
га и увазать его дѣйствитедьныя намѣренія и средства для 
борьбы съ нимъ. Наше сектантство оказывается, не есть 
исключительно религіозное или только церковное явленіе. 
Его конечныя цѣли кроются не въ одномъ тольво пере- 
устройствѣ церковнаго быта, но и въ коренныхъ преобразо- 
ваніяхъ строя и быта государственеаго—общественеаго и 
отчасти семейнаго. Поэтому, и борьба съ нимъ не можетъ 
быть предоставляема одному только духовенству, но въ ней 
должна участвовать и гражданская власть. Вотъ первое, что 
было установлеео прозорливымъ умомъ Царя-Миротворца. 
Второе же увазаніе заключалось и завлючается въ томъ, что 
православному духовенству, въ виду столь опаснаго врага, 
должеы быть предоставлены и возможно большія средства и 
орудія борьбы. Отсюда сами собою явились—и болѣе или 
менѣе дѣятельное участіе гражданской власти въ борьбѣ съ 
сектантствомъ, и распоряженія церковной и свѣтской власти, 
клонящіяся къ иоднятію значенія и матеріальнаго благосо- 
состояеія духовенства и особыхъ средствъ борьбы съ вра- 
гомъ. Непосредственнымъ слѣдствіемъ всего этого являегся 
усиленвая противосектантская и противораскольеичья дѣ- 
ятельность въ настоящее время. Почти во всѣхъ епархіяхъ, 
имѣющихъ несчастіе быть зараженными въ той или другой 
степени севтантствомъ, существуютъ особыя учрежденія, ко- 
торыя нарочито вѣдаютъ секты и средства борьбы съ ними: 
то—епархіальные и окружные миссіонеры, миссіонерскіе ко- 
митеты, братства, сюда же нужно отнести миссіонерсвія шко- 
лы и повременеыя изданія, открытыя собесѣдованія съ ра- 
скольнивами и секгантами, чтенія и библіотеки. Въ цѣляхъ



373

объедивевія разбросаввыхъ миссіонерскихъ силъ, выработки 
паилучшихъ средствъ длл практической борьбы съ севтами и 
расволомъ, ободренія отдѣльныхъ лицъ и вообще уясневія 
всего дѣла внутренней миссіи, время отъ времени учреж- 
даются всероссійскіе и областвые съѣзды миссіоверовъ.

Но, отдавая должвое современнымъ дѣятелямъ—защит- 
нивамъ дѣла Церкви и государства, мы при этомъ должны 
помпить, что они вызвавы къ жизни только вслѣдствіе ис- 
ключительныхъ обстоятельстиъ и недостаточвой подготовлен- 
ности прежнвхъ приходскихъ священвввовъ, которые болѣе 
всего обязавы были оберегать стадо Христово отъ волковъ 
хвщпыхъ, заботиться о возвращенін заблудшихся ва путь 
истины. Къ числу первыхъ обязаввостей этого служенія от- 
восится ваучевіе пасомыхъ истивамъ правой вѣры и обере- 
ганіе ихъ отъ всего вевраваго, ложнаго и губительваго. 
И с ііо л в я я  эту обязаввость, пастырь тѣмъ самымъ ведетъ дѣ- 
ло миссіи; вапротивъ, ве исіюляяющій подвергаетъ пасомыхъ 
яввой оиасвости впасть въ то или другое суемудріе.—От- 
страняясь отъ этой обязанности, вастырь тѣмъ самымъ въ 
глазахъ своихъ насомыхъ выставляетъ себя мало способвымъ, 
и внвакія объясвепія и извипенія такого самоустраневія 
сложвостію и трудвостію дѣла противосектавтской миссіи ве 
будутъ повяты прихожавами и потому ве могутъ и увичто- 
жить того ведовѣрія къ силамъ своего свящевника, аоторое, 
естествевво, возвивветъ у вихъ при вндѣ безсилгя его въ 
борьбѣ съ такими же простыми людьми, вавъ и ови сами.— 
Еще,—дѣло миссіи можетъ иѵги успѣшво только тогда, когда 
въ рукахъ миссіопера будетъ все, что можетъ дать ему 
истиввое повятіе о дутевномъ состоявіи отступаюіцаго отъ 
Цервви, о побуждевіяхъ ввѵтреввихъ u ввѣшпихъ его въ 
этому,—одиимъ словомъ, о всей жизни подобяыхъ лицъ: ко- 
му же лучше этотъ міръ долженъ бить извѣстені— посто- 
япно-ли живуіцему въ приходѣ священвику, имѣющему са- 
мыя близвія сношевія съ прихожанами и по дѣламъ своего 
служенія, н по дѣламъ житейскимъ, и л іі миссіоверу, обязав-
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ному no дѣламъ своего служевія разъѣзжать или по всей 
епархіи, или, въ лучшемъ случаѣ, по своему округу?—На- 
конецъ, противосектантская практика яснѣе и яснѣе гово- 
ритъ, что въ борьбѣ съ сектантами имѣютъ особенно важное 
значеніе средства предупредителънаго характера, что совра- 
тившіеся въ ту или другую севту, особенно раціоналистиче- 
скаго характера, крайне рѣдво возвращаются въ лоно Пра- 
вославнѳй Дервви, а если и возвращаются, то съ совершев- 
но, тавъ сказать, изломанною душею. Вслѣдствіе этого вволвѣ 
понятнаго явленія замѣчается, что отврыгыя собесѣдовавія 
миссіонеровъ съ сектантами въ пѣвоторыхъ мѣстахъ рѣже и 
рѣже посѣщаются послѣдними, особенно ихъ главарями, и 
православнымъ миссіонерамъ приходится въ такихъ мѣстяо- 
стяхъ вести бесѣды на подобіе внѣбогослужебныхъ собесѣдо- 
вавій, т. е., съ одвими православеыми и въ духѣ аоложп- 
тельнаго изложенія православнаго ученія. He ясно ли, что 
иодобныя собесѣдованія—прямое дѣло приходскихъ пастырей? 
Да и вообще, кто, какъ не приходскій священвикъ, можетъ 
своевременно замѣтить среди своихъ прихожанъ неправослав- 
ное настроеніе в движевіе и также своевремевно привять 
необходииыя мѣры для пресѣчевія этого движевія, для рас- 
крытія его причинъ и вемедлевваго изысканія цѣлесообраз- 
выхъ средствъ для борьбы съ приближающимся врагомг? 
Тѣмъ болѣе, кто, кавъ ве приходскій пастырь, можетъ и 
должевъ прилагать всѣ мѣры въ тому, чтобы учить пасо- 
мыхъ правой вѣрѣ и жизнн по вѣрѣ, привязать ихъ къ пра- 
вославному цервоввому строю, выяснать имъ все величіе пра- 
вославія, нстиввый смыслъ и звачевіе ввѣшвей организаціи 
Цервви и цервовяо-обществеввой жжзви,—т. е., првлагать 
всѣ мѣры, чтобы предупредитъ въ яриходѣ развитіе всего 
веправославваго, противо-цервовваго и противо-государствев- 
ваго? Все это сдѣлать и самому реввоствому миссіонеру бу- 
детъ ве по силаиъ.

Въ кавихъ же условіяхъ ваходится православяое духо- 
вевство, поставлеввое въ вастоящее время лицомъ къ лицу
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съ одною изъ важнѣйшихъ своихъ задачъ? Чѣмъ оно распо- 
лагаетъ и можетъ ли въ вастоящее время выступать на поле 
брани съ одниыъ изъ хитрѣйшихъ и опасвѣйшихъ враговъ? 
Соьременвыя условія пастырско-миссіонерской дѣятельносги 
во многихх отношевіяхъ благопріятвѣе, чѣмъ это было въ 
недаввемъ пропіломъ. Увеличеніе количества приходовъ, воз- 
ставовленіе псинаго состава церковвыхъ причтовъ, заботы 
правительства объ улучшеніи ыатеріальваго благосостоявія 
православваго духовевсгва, привлечевіе послѣдвяго къ болѣе 
дѣятельному участію въ народвоыъ образованіи в, ваконецъ, 
получаемое имъ вполнѣ достаточное образовавіе,— все это не 
можетъ ве способствовать возвышевію значевія духовевства 
среди пасомыхъ, не увеличивать, ве развообразить пастыр- 
ской дѣятельности, не дѣлатьееболѣецѣлесообразною. Увеличе- 
ніе количества приходовъ даетъ православвому духовевству 
возможность лучше знать жизнь прихожанх, слѣдить за всѣ- 
ми ея явлевіями, особевно въ области церковвой и нрав- 
ствевной. Увеличевіе количества членовъ причта чрезъ воз- 
ставовленіе въ вемь діакововъ открываетъ священвикамъ 
возможность болѣе, чѣаъ это было до сихъ поръ, всесторон- 
ней дѣятельности, такъ какъ вѣкоторыя обязанности свои, 
за послѣдвее время, песомнѣвно, значительно угложвившіяся, 
священникъ можетъ поручать заботамъ діаконовъ. Особенно 
мвого пользы слѣдуетъ ожидать отъ существовавія въ при- 
ходахъ діакововъ тамъ, гдѣ поелѣдвіе являются съ надле- 
жащею подготовкою къ своему служевію въ вачествѣ учи- 
телей и вообще самыхъ блвжайшихъ помощниковъ священ- 
вика по всѣмъ занятіямъ, иріобрѣтающимъ въ настолщес 
время особсвяо важное значевіе въ церковно-приходской 
жизни. Въ виду этого, было бы крайве желательно, чтобы 
поднятый уже во мвогихъ епархіяхъ вопрісъ о матеріаль- 
вомъ обезпеченіи какъ самихъ діаконовъ, такъ и вообгцс 
всѣхъ члевовъ причта билъ возможво скорѣе разрѣшевъ въ 
самомъ благооріятвомъ смнслѣ. И благопопечительвое высшее 
правительство ваше вдетъ ва встрѣчу назрѣвшей вуждѣ,
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ежегодно увеличивая суммы, отпусваемыя на предметъ обез- 
печенія духовенства; то же дѣлаютъ и нѣкоторыя мѣстныя 
епархіальныя власти. Со стороны самого православнаго ду- 
ховевства въ настояіцее время требуется только быть врайне 
осторожнымъ въ своихъ сношевілхъ съ прихожанами по во- 
просамъ матеріальваго возваграждевія ва пастырскія вужды. 
не доводить этихъ сношеній до обостревности, быть умѣрен- 
нымъ въ своихъ желавіяхъ и стараться изысвивать средства 
для безбѣднаго существованія изъ другихъ источниковъ, 
возможно совращая плату за исправленіе требы. Особенво 
это необходимо въ приходахъ, гдѣ или около которыхъ 
существуютъ уже сектавты или раскольники. Снраведливо, 
вовечно, говорятъ, что ясполвевіе религіозныхъ потребностей 
у сектавтовъ и расвольниковъ послѣднимъ обходится вичуть 
не дешевле, а раскольникаыъ даже звачигельво дороже, чѣмъ 
православнымъ. Но вся суть зла въ данноыъ случаѣ завлю- 
чается ве въ самомъ явленіи, а въ томъ, какъ пользуются 
этимъ въ своихъ цѣляхъ распросранители севтантства и 
раскола. Разжигая педовольство противъ духовенства, соби- 
рающаго, явобы, жатву тамъ, гдѣ оно ве сѣяло, пользующа- 
гося за трудъ, воторый долженъ, по закону Христову, со- 
верпіаться туне, враги православваго цервовваго строя со- 
знательво умалчиваютъ о томъ, что и какъ бываеті въ ихъ 
обществахъ, а если и бываютъ вывуждевм касаться этой 
сторовы, то стараются найти въ своихъ обществахъ кавія- 
либо ивыя выгоднг, будтобы съ избытвомъ овупающія расхо- 
ды ихъ ва содержавіе севтавтсваго и расвольничествующаго 
духовевства. Къ числу тавихъ выгодъ обывповенно прнчи- 
сляютъ, напр., учас.тіе всѣхъ члевовъ общивы во всѣхъ дѣ- 
лахъ цервовныхг. Вотъ почему, при всей несомвѣнвой спра- 
ведливости увазанія на то, что отщепенцы отъ Цервви не- 
сутъ не мевыній расходъ на свои религіозныя вужды, для 
православваго духовенства вопросъ о его матеріальвой зави- 
симости отъ пасомыхъ, а равво о необходимости въ той или 
другой сгепеви смягчить, уменьшить эту зависимость, возвы-
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сить ея характеръ, является воиросоыъ особенвой важноств 
вообще и въ частности въ виду миссіонерскихъ обязанностей 
духовенства.

Совершенно излишее болѣе или менѣе подробно остава- 
влііваться на разъясненіи звачевія для борьбы приходскаго 
духовенства съ сектами и расколонъ такихъ условій, какъ 
усиленіе вліявія духовенства на дѣло народваго образовавія 
и возвышевіе образовательваго уроввя самаго духовевства. 
Чрезъ воспитаніе въ дерковвыхъ школахъ всего молодаго 
иоколѣнія народа духовенство, весоывѣвво, должво пріобрѣ- 
сти въ новыхъ поколѣвіяхъ послѣдвяго вѣрвыхъ сывовъ 
Церкви, съ дѣтства провиквутыхъ глубокимъ увахевіенъ къ 
ней, съ дѣтства привыкшихъ участвовать во всѣхъ церков- 
ныхъ ввѣшвихъ дѣлахъ, вмѣстѣ съ тѣыъ съ дѣтства же ва- 
учившихся видѣть въ приходскихъ пастыряхъ своихъ постояв- 
выхъ учителей, наставниковъ жизвв и чтить вхъ достоан- 
ство не только въ дѣлахъ вѣры, ио и всей жизви. Остается 
еще духовевству позаботиться объ усвлевін своего вліянія 
на образовавіе средвее и высшее; это особевво необходимо 
въ ввтересахъ внутренней миссіи.—Съ другой стороны, осво- 
вательвое богословское образовавіе даетъ пастырямъ Церквв 
возможвость звать и надлежащимъ образомъ повимать и одѣ- 
вивать все, совершающееся въ духовномъ мірѣ варода, ко- 
торому ови вризвавы служить въ самомъ важпомъ и отвѣт- 
ствеввомъ дѣлѣ—спасевія души чрезъ вравую вѣру в поз- 
навіе и осуществлевіе встинвыхъ началъ христіавской врав- 
ствеввости. Давая вполвѣ достаточвое общее образовавіег 
совремеввая духоввая школа въ то же время довольно осво- 
вательво подготовляетъ теоретачески и орактически и въ ва- 
рочитыхъ вредметахъ, въ томъ числѣ и въ звавіи сектавт- 
ства и раскола. He шожемъ ве пожелать только при этомъ, 
чтобы приходсвое духовевство, особенво сельское, возможво 
серьезвѣе отпосилось въ вопросу о своемъ иослѣшкольвоыъ 
самообразовавіи. Будучи вообще весьма важвымъ для дѣлей
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пастырскаго служенія, санообразовавіе является безусловно 
необходимымъ для цѣлей пастырско-миссіонерскаго служевія, 
такъ какъ здѣсь, въ этой области, идетъ неустанная живая 
работа, открывающая постоянно мвого новаго, уясняющая 
ыногое изъ стараго и изъ того, что веегда предъ глазаыи, 
но что, по тѣмъ или инимъ причинамъ, ускользаетъ отъ 
внимательнаго разсматривавія и яснаго пониманія. Да и во- 
обще трудяо ожидать успѣшнаго и ревностнаго служенія дѣлу 
истины и борьбы съ врагами ея отъ того, кто отвывъ отъ 
труда искавія этой встивы; трудно ожидать надлежащаго 
внутревняго напряжевія, какое требуется борьбою съ сек- 
тантствомъ, отъ того, кто своимъ равподушіемъ е ъ  само- 
образованію мало-по-малу усыпилъ свои духовныя сильі, из- 
мѣвилъ требованіямъ школы и лишилъ сяою душу всего воз- 
вышеннаго, постоянно бодрящаго духъ человѣческій.

Замѣтно улучшеніе и въ другихъ условіяхъ' пастырско- 
миссіонерской дѣятельности духовенства. Ближайшее изуче- 
ніе сектантства, хотя еще и ненолное, начинаетъ мало-по- 
малу убѣждать, что наше сектантство одинаково вредно какъ 
для Церкви, такъ и для государства и будуіцности варода. 
И духовенство въ своей борьбѣ съ врагами Цоркви въ на- 
стоящее время можетъ всегда надѣяться, что встрѣтитъ 
больше поддержки и сочувствія, чѣмъ это было въ прошломъ. 
Понятно само собою, что і і о м о щ ь  свѣтской власти въ дан- 
номъ случаѣ можетъ быть въ вопросахъ, одиваково каса- 
ющихся какъ ивтересовъ Церкви, такъ и ивтересовъ Госу- 
дарства, и обращевіе къ вей духовенства должво иыѣть мѣ- 
сто въ тѣхъ случаяхъ, когда вапр., замѣчево отврытос рас- 
вростравевіе лжеучевія, такое же хулевіе Церави, запрещеп- 
выя закономъ собравія, когда свліцеввикъ ве только можетъ, 
во и должевъ обраіцаться за содѣйствіемъ къ власти.

Большимъ затрудвевіемъ въ пастырско-миссіоверской 
дѣятельвости для приходсвихъ священниковъ служило въ 
врежвее время ведостаточное знакомство съ сектавтствомъ, 
съ содержавіемъ его учевія и пріемами борьбы съ вимъ. Хогя



379

и нельзя свазать, чтобы указанное затрудненіе было вполвѣ 
устранено въ настоящее время, тѣмъ не менѣе въ этомъ от- 
вошепіи уже многое сдѣлано и еще больше дѣлается. От- 
дѣльвыя издавія, а равно особые оргаиы печати и даже 
спархіальныя вѣдомости даютъ очепь много матеріала какъ 
для изученія сектанства, такъ и по предмету веденія собе- 
сѣдованій противо-сектавтскихъ. Кромѣ того, православвые 
пастыри съ немалою пользою могутъ пользоваться трудами 
варочитыхъ миссіонеровъ, ирисутствуя при ихъ собесѣдова- 
піяхъ, обращаясь е ъ  н и м ъ  за совѣтоыъ въ тѣхъ или другихъ 
случаяхъ. Для приходскаго духовенства вообще весьма важво 
устааовить разъ ва всегда правильныя отношевія въ епар- 
хіальвымъ миссіонерамъ. Дѣятельвая роль епархіальвыхъ 
миссіоверовъ начинается обыквовевно съ того времени, вогда 
уже бываетъ ва лицо отпадевіе отъ Цервви, и эта роль вы- 
ражается въ борьбѣ съ обозначившимся врагомъ. Значитъ, 
всѣ мѣропріятія, имѣющія въ виду предупредитъ развитіе и 
появленіе отпадевій въ томъ или другомъ приходѣ, ваходятся 
въ зависимости и расиоряжевіи приходскихъ пастырей; рав- 
нымъ образомъ, вачало борьбы съ врагомъ и главвѣйшія 
условія успѣшвости этой борьбы въ звачительной степеви 
зависятъ отъ вихъ же пастырей—и имевво потому, что зва- 
віе причивъ появлевія въ приходѣ отщепенства, своевремен- 
вость вачала борьбы съ послѣдвимъ, ознакомленіе съ харак- 
теромъ дѣйствующихъ въ давномъ противо-церковномъ обще- 
ствѣ лицъ,—все это, обусловливающее въ значительвой сте- 
певи успѣшаость дальнЬйшей борьбы, можетъ быть сообщево 
миссіоверу священникомъ. Ыа этой-то почвѣ и завязываются 
ішервые добрыя, откровенвыя и исполвеввыя взаимваго до- 
вѣрія отвошевія между приходскимъ пастыремъ и миссіове- 
ромъ. Въ видахъ успѣшвости борьбы съ развосбразными 
врагами врайве важво дѣйствовать одвообразвыыи средствами, 
иоставляющиии для себя ввереди одву цѣль. Насколько это 
важво, видво уже изъ того, что попытки, сдѣлаввыя въ 
этомъ вавравленіи въ нѣвоторыхъ епархіяхъ, напр.; по отво-
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шснію въ расколу, вривели къ весьма замѣтнымь благимъ 
слѣдствіямъ, и вожаки отщепенцевъ отъ Церкви ирилагаютъ 
тамъ всѣ мѣры, чтобы соврыть свою жизнь отъ взоровъ лю- 
бопытствующихъ. Миссіонеры могутъ и должвы оказать ве- 
оцѣвеввыя услуги дѣлу изучевія вообще всего севтавтства 
и раскола—всего того міра, который ополчался и ополчаетсл 
теверь ва Цервовь и государство. Являясь средоточвымъ 
оргавомъ вѣдѣвія міра отщевевцевъ въ той или другой евар- 
хіи, ови могутъ расволагать весьма богатымъ матеріалоыъ 
кавъ для изучевія ввутренвяго содержавія и ковечвыхъ цѣ- 
лей мѣстваго севтавтсваго міра, такъ н всѣхъ яввмхъ и 
тайныхъ вричввъ его возвиквовевія и расвростравевія. Ужс 
и теперь все ото замѣтво, и мвогіе весьма почтеввые труды 
по изучевію жизви отщевевцевъ отъ Церкви обязавы своиыъ 
появлевіемъ существовавію миссіоверовъ. Со сторовы ври- 
ходсваго духовевства будетъ великою услугою дѣлу ввутрел- 
ней миссіи, если ово будетъ свободво, вполвѣ безвристра- 
стно сообщать миссіоверамъ всѣ свои наблюдевія въ области 
сектавтства. Если мы въ сказавному о главвыхъ сторовахъ 
дѣятельвости евархіальвыхъ миссіоверовъ врисоедивимъ ев^е 
то, что вослѣдніе, во првчивѣ болѣе частыхъ свошевій сь 
разнообразныыи отщевевцами отъ Церкви, всегда будутъ 
обладать сравввтельно большею овытвостію въ борьбѣ съ 
ΉΒΜΒ, и, слѣдовательво, всегда къ ихъ услугамъ вридетсл 
обращаться кавъ для расвозвавія дѣйстввтельваго харавтера 
новоявлевваго въ той или другой мѣствости врага, такъ и 
для собесѣдовавій съ вавболѣе искусными изъ сущесгву- 
ющихъ представителей сектавтскаго и расвольвичествуюв^аго 
міра; то мы уважемъ тогда уже всѣ главвыя и существев- 
ныя сторовы дѣятельвоств евархіальныхъ миссіоворовъ.

Итавъ, пастырсво-миссіонерсвая дѣятельность врвход- 
скаго духовенства главвымъ образонъ должва сосредоточи- 
ваться ва мѣровріятіяхъ вредувредительваго харавтера. Для 
дѣятельваго же и плодотворваго участія врихожавъ въ цер- 
ковно-обществеввой жизви отврываютъ обгаирвое воле во
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иногихъ мѣстахъ учрежцеввыя братстпа, еще въ большемъ 
количествѣ сѵществующія попечительства, разныя вротиво- 
раскольвическія общества, миссіонерскіе кружки, кружки 
ревнителей православія. Всѣ эти и имъ подобныя учрежде- 
нія общественнаго характера вносятъ болыпое оживленіе въ 
церковво-приходскую жизнь, и вольза отъ нихъ даже при 
современномъ ихъ положевіи, весьма звачительва. Въ вѣко- 
торыхъ мѣстахъ одного появлепія подобныхъ учрежденій бы- 
ло достаточно, чтобы пріостановвть движеніе православныхъ 
въ расколъ или сектавство. Высокая просвитѣтельвая и мис- 
сіоверская дѣятельность большинства братствъ стоитъ внѣ 
всякаго соынѣвія. Даже не большія по характеру и объему 
своей дѣятельвости приходспія вовечительства даютъ при- 
ходсвому духовенству возможность объединять лучшія силы 
првхода на почвѣ церковвыхъ интересовъ, сосредоточвть ихъ 
вокругъ храма, вокругъ себя и вмѣстѣ съ тѣмъ овираться 
въ случаѣ пужды на эти ыалевькія силы.

Мы обращаемъ особеввое вниыавіе вастырей Церкви 
ва эту сторову ихъ пастырской дѣятельвости и ве видиыъ 
для надлежавіаго ея развитія совремеввой жизви затрудве 
вій или вревятствій. Навротивъ, и свѣтская, и церковвая 
власть всѣыи силами стараются поощрять водобвую дѣятель- 
вость вравославваго духовенства, воддержать ее тамъ, гдѣ 
ова слабѣетъ, вобуждать къ вей тамъ, гдѣ ова еще ве ва- 
чивалась. Въ вастоящее время сувіествуетъ мвого уже уста- 
вовъ различвыха, водобвыхъ увазаввымъ, обществевныхъ 
учреждевій. Есть и ве малый овытъ. Необходимы только 
желавіе и извЬствая доля реввости. А вослѣдвія должвы 
явиться, разъ явится ясвое вовиыавіе водлежащихъ пастыр- 
ской дѣятельвости высокихъ и отвѣтствеввыхъ задачъ. Ко 
всѣиъ существующимъ видамъ обществеввыхъ церковво-ври- 
ходскимъ учреждевій слѣд^етъ еще врисоедивить и учрежде- 
вія благотворительваго характера. Ничто такъ ве врови- 
ваетъ человѣческаго сердца, ве одухотворяетъ его жизви, 
какъ добрыя христіавскія дѣла. А развѣ вавіа сельская,—



не говоря уже о городской,—жизнь не представляетъ са- 
маго благодарнаго ііоприща для благотворительной дѣятель- 
ности? Развѣ тамъ мало бѣдноты, даже для сельской жизни 
ужасной? Развѣ здѣсь мало горя, слезъ, сиротъ и вдовъ? 
развѣ мало порова? Чѣмъ же пособить горю человѣческому, 
чѣмъ прикрыть наготу людскую, чѣмъ излѣчить порочныя 
язвы человѣческія? Вотъ эта-то недостаточность средствъ и 
сиущаетъ мвогихъ, останавливаетъ благія ііичинанія ихъ. 
Но вапрасно смущаются при видѣ малыхъ средствъ для 
утоленія многихъ нуждъ. Нужно только помнить, что и та- 
кая капля студеной воды способва оживить угасающую жизнь. 
Въ одной изъ цервовныхъ школъ заведены такъ называемие 
благотворительные дни, вь которые дѣти-школьиицы собира- 
ются и шыотъ предъ праздниками одежду для сиротъ и во- 
обще крайнихъ бѣдняковъ села. И сколько чистой радости, 
истинно-христіавскаго веселья эти дви доставляютъ тѣмъ, 
кто благотворитъ, и тѣмъ, кому блаіотворятъ! И нужно 
замѣтить, что въ нѣкоторыхъ епархіяхъ по приходамъ уже 
учреждаются разныя благотворительныя общества. Правда, 
они являются еще слабыми попытваыи, но все же право- 
славное духовенство болѣе и болѣе вступаетъ на тотъ путь, 
который, облегчая дѣятельность его самого, можетъ привести 
и его и пасомыхъ къ веливому и истипвому благу. He го- 
воря уже о добрыхъ послѣдствіяхъ для нравственнаго и ре- 
лигіознаго восаитанія паствы, которыя неизбѣжно явятся 
при разширеніи общественной благотвориіельной жизни ири- 
хода, нельзя не указать ва нѣкоторыя выгоды отъ усиленія 
пастырской дѣятельности въ увазанномъ направленіч: учреж- 
дая братства, приходскія попечительства, тѣ или другія ис- 
ключительно благотворительныя обіцества, православное ду- 
ховенство не тольво оживитъ, осмыслитъ приходскую жизнь; 
ве только отниметъ у враговъ Церкви лишвій поводъ ки- 
читься предъ православвыми и лишнее орудіе ихъ со- 
блазна, во и дѣйствительно объединнтъ весь приходскій 
міръ въ одно дѣлое, создастъ дѣйствительно живую, прочвую

_ _



единицу граждавсво-цервовпой жизвв,—тдісую едивицу, въ 
жизнедѣятельности которой иримутъ одиваковое разумное 
участіе и дворяпипл, и вупецъ, и мѣщавинъ, и врестьяннпъ, 
и образоваввый и необразованный, и бѣдный и богатый. 
Это—образецъ, къ которому необходимо стремиться во имя 
высшихъ интересовъ Православной Церкви и истввно-хря- 
етіапской будущности русскаго народа.

М. Гнѣвуиіевъ.

 888___

3  А Μ Έ  Т  К  й .

Новый епособъ устройстоа соломенныхъ крышъ.—Новый 
способъ устройства прочвыхъ и безопасныхъ отъ огня соло- 
мевныхъ крышъ ссстоиіъ въ слѣдующемъ. Цучки соломы 
(воторая обыквовевно берегся средвей величины, безъ ко- 
лосьевъ) помѣщаются въ яму съ жидкой хорошей глвной 
и про&шнаются ногами; спустя сутки, ихъ вынимаютъ изъ 
ямы, складываютъ въ кучу такъ, чтобы концы ихъ не высо- 
вывались, и прикрываютъ сухой соломой. Когда черезъ два- 
три дня лишняя вода съ пучковъ сбѣжитъ и вся куча зна- 
чительео согрѣется, приступаютъ къ укладѣ вхъ на рѣгаети- 
ны врыши. РЬшетины должвы быть роввыя и частыя— не 
болѣе 3—4 вершвовъ другъ отъ друга. Настилку вачиваютъ 
свизу и первый рядъ укладываютъ комлями ввизу, увирая 
ихъ въ подтокъ, а остальвые рлды укладываются коылями 
кверху, при чемъ комли долашы приходиться ве въ проме- 
жуткахъ рѣвіетивъ, а ва саыыхъ рѣіпетивахъ. Разложивъ 
солому розсыпью, ее расправляюгъ и вритаптываютъ лопатой, 
не дѣлая, одвако, дри этомъ викакой примазки гливою. За- 
тѣыъ, пока врыша еще ве вросохла, ее расчесываютъ сверху 
ввизъ чесалвой (въ видѣ грабель съ частыыи проволочвыми 
гвоздями), сначала слегка, а потомъ все глубже л глубже.
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Ilo мѣрѣ врочесывавія, готовая часть крыши приі лаживается 
и притаптывается, пока поверхность крыши ве станетъ 
совершенно гладвой. Какъ показалъ опытъ, устроенныя такимъ 
образомъ гливявыя крыши представляютъ больвіія преиму- 
щества передъ обыкновенными соломенными: дождь совсѣмъ 
не провиваетъ въ солому, и вослѣдвяя ве подверіается гвіе- 
вію, благодаря чему крыши стоятъ десятки лѣтъ; даже обмы- 
тая дождемъ так ая , крывіа ве боится огвя. Глины идетъ 
на крышу сравввтельно вемвого и доставлять ее ва крышу, 
при устройствѣ вослѣдвей, ве приходится, что звачительво 
облеічаетъ и усворяетъ работу; самой гливы ва каждую 
квадратвую сажевь крыши, ври толщивѣ ея въ три вершва, 
вриходится ве болѣе пяти яудовъ. (Новь).

Редакпюръ, Ректорь Кгев■ Дух· Сем·, Архимандритг Іоанникій.
Отъ Кіев. Ком. дух. цепз. печатать дозволяется. К іевъ, 23 ію ія  1898 г. 

Цензоръ, э.-орд. ироф· Акад., ирот. I. Королъковъ.
Tau. ІІетра ііарскаго, Креіцагикъ, собств. домг Λ* 40.



Г О Д Ъ  л л п ^  XXXIX.

# 1 %  

СІЛ ЬСН И ХЪ  ПЛСТЫ РІ&
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ПЯТЬ руб., съ пѳрѳсылкою Ш ЕСТІ N0 уй дім сего журнала, при НіевскоЙ

рублѳй серебромѵ "  духовной Сѳминаріи.

1898 года, августа 23-го.

Содержаніе: Объ иконопиеныхъ изображепіяхъ сіз. Іоанна Предтечи, 
Кресті*теля Господня. —Величіе и важность иастырскаго служенія. 
—Къ рѣшенію воиросовъ изъ области иастырской практики.—Цер* 
ковно-богослужебная термипологія (иродолжеыіе).

Объ иконописныхъ изображеніяхъ св. Іоанна Пред- 
течи, Креститѳля Господня.

Понятно то глубокое благоговѣиіе среди христіанъ къ 
священвой памяти величайшаво изъ пророковъ, какимъ все- 
гда пользовался Предтеча и Кресгитель Господень Іоаннъ, о 
которомъ Самъ Спаситель въ бесѣдѣ съ Своими учениками 
сказалъ, что ,,изъ рожденныхъ жепами не возсталъ болыпій 
Іоанна Крестителя“ (Мтѳ. 11. 11; Лук. 7, 25). ІІонятно, что 
и письменныя изображенія св. ІІредтечи должны были по- 
явиться у христіаеъ весьма рано. Древніе художники хри- 
стіанскіе старались запечатлѣть въ памяти не только черты 
лица того, кто стоялъ на рубежѣ Ветхаго и ІІоваго Завѣ-
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товъ, но изображали и всѣ важнѣйшія событія изъ жизни и 
дѣятельности св. Іоанна Крестителя. Иконографическія изо- 
браженія ІІредтечи выработались и стали извѣстны среди 
христіанъ очень рано '). Древне-христіанскіе художники, судя 
по сохранившимся иконописнымъ изображеніямъ, главнымъ 
источникомъ и основаніемъ для иконографіи Предтечи всегда 
лолагали, какъ и слѣдовало, евангельскія повѣствованія объ 
образѣ его жизни, характерѣ и дѣятельности. 0  жизни Пред- 
течи, хотя и кратко, говорится у всѣхъ четырехъ евангели- 
стовъ. Вездѣ онъ изображается, вакъ аскетъ и подвижникъ, 
проводящій жизнь въ пустынѣ, не пьющій вина и сикера, 
проповѣдующій покаяніе и крестящій въ Іорданѣ во имя гря- 
дущаго Мессіи г). ІІо свидѣтельству евангелистовъ, онъ но- 
силъ грубую одежду изъ верблюжьяго волоса и кожанный 
поясъ, питался акридами и дивимъ медомъ. Вх зрѣломъ воз- 
растѣ св. Іоаннъ является на берегахъ Іордава проповѣдни- 
комъ покаянія и приближенія царства небеснаго и въ знакъ 
покаянія креститъ въ Іорданѣ во имя грядущаго Мессіи, 
говоря, что идущій за нимъ будетъ крестить Духомъ Свл- 
тымъ и огнемъ (Мтѳ. 3, 2, 11; Мрк. 1, 8; Лук. 3, 16). За 
строгую подвижническую жизнь современники иринимали св. 
Іоанна за Мессію и вѣрили, что, послѣ смерти отъ руки 
Ирода, онъ снова воскресъ въ лицѣ Спасителя (Іоанна 1, 
20, 25; 3, 28; Дѣян. 13, 25; Мтѳ. 14, 1 — 2, 16, 14, Лук. 
9, 7 — 9). Таковы основанія для иравильной иконографіи 
Предтечи. Памятники греко-восточной иконографіи въ общемъ 
дѣйствительно соотвѣтствуютъ духу еваегельскихъ повѣство- 
ваній. Св. Іоаннъ ІІредтеча обыкновенно изображается му- 
жемъ зрѣлаго возраста, съ бородой, не очень густой и нѣ- 
сколько продолговатой, съ длинными волосами, отпуіценньши

і) Дрѳвнѣйшій вамятникъ, заключающій въ себѣ изображѳ- 
ніѳ Прѳдтѳчи, относятъ ко 2-му вѣку. Пр. Соб. 97 г. т. 2.

*) Лук. 1, 15; Мтѳ. 3, 1 — 16; 11, 2—14; 14, 1 -1 2 ; Мрк. 
1, 1—10; Лук. 1, 5—25; 3, 1—22; 7, 18—28, 33; Іоан. ], 6—37.
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no вазарейсви, какъ у Спасителя, съ которымъ на иконо- 
ииспыхъ памятникахъ овъ имѣетъ нѣкоторое сходство. Нѣ- 
которал строгость, суровость и угрюмость въ выраженіи лица 
Предтечи—черты, особенно замѣтныя въ древнѣйшихъ изо- 
бражевіяхъ, очевидно, вмѣютъ цѣлью выразить строгость его 
жизни и высоту служенія. Древнѣйшія изъ восточвыхъ изо- 
бражевій Іоанна Крестителя сохранились въ такъ вазывае- 
мыхъ „Деисусахъ“, изъ воторыхъ самый древній по времени 
относится къ 9 вѵ—это Деисусъ изъ евангелія 1'аеватсваго 
мовастыря близъ Кутаиса на Кавказѣ. Св. Предтеча изобра- 
женъ здѣсь во весь ростъ въ видѣ худощаваго мужчины зрѣ- 
лнхъ лѣтъ съ продолговатой бородой и съ довольно суровы- 
ми чертами лица і). Въ евавгельсвихъ вовѣствовавіяхъ соб- 
ствевво ве увазываются точво черты лица Іоанва ІІредтечи 
и древвіе художвиви съ болыпимъ, повидимому, ввимавіемъ 
остапавливались ва пзображепіи одеждъ и другихъ ввѣшвихъ 
вривадлежвостей Іоавна Крестителя, чѣмъ ва его лицѣ, хо- 
тя и въ этомъ случаѣ ве замѣтво особеввой устойчивости. 
Св. Предт^ча изображается обыквовенво съ открытой голо- 
вой и босымъ, что вволвѣ согласуется съ аскетической стро- 
гостыо^ смиреніемъ и простотой его жизви ва зем.іѣ и какъ 
обыкновевно ходили древвіе проповѣдники. Что касается соб- 
•ствевво одежды, то древвіе художвики изображали Предтечу 
какъ съ д л і ш н ы м е  одеждами, такъ и съ короткими, ври чемъ 
тувика рисоваласъ кавъ волосявою, тавъ и ве волосявою. 
Въ вастоящее время большивство художвивовъ, согласво 
евавгельсвому вовѣствовавію, ле соивѣваются, что ІІредтеча 
имѣлъ бполпѣ достаточвую одежду, хотя, no обѣту вазорей- 
ства, очевь простую, и вотому изображаютъ его въ дливвой 
тувивѣ, воторая, вавъ говорится въ евавгелін (Мтѳ. 3, 4; 
Мрв. 1, 6), сдѣлава была изъ верблюжьей шерсти и для 
удобства въ движевіяхъ стягивалась вожавнымъ воясомъ. 
Тувива была твавая, хотя и грубой работы; воверхъ тувики

i ) См. Пр. Соб. 97 г. т. 2.
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набрасывался небольшой величивы плащъ тоже изъ грубой 
ыатерів. Съ иодобными одеждами, вволвѣ согласными съ 
евангельскимъ разсказомъ, изображаютъ св. Іоанна Предтечу 
иочти всѣ православные художники.

Св. Іоаввъ Предтеча очень часто изображается на ико- 
вахъ съ различвыми привадлежвостями. Мм укажемъ только 
важнѣйшія изъ нихъ и наиболѣе употребительныя. Древвѣе 
другихъ слѣдуетъ признать агнца. Этотъ символъ, очевидно, 
взятъ со словъ самого Іоанва Предтечи, которыми овъ испо- 
вѣдалъ ва берегахъ Іордана шедшаго къ неыу Свасителя: 
се Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра (Іоав. 29). Изобра- 
женія Іоанна Крестителя, указывающаго на агвца. былн 
очевь распространены до 7 в., но потомъ, послѣ того кавъ 
82-мъ правиломъ Трулльскаго собора (692 г.) поставовлено 
было—вмѣсто ветхозавѣтваго агнца изображать Іисуса Хри- 
ста въ человѣческомъ образѣ, символъ агяц і стали замѣвять 
ва востокѣ другами символами і). Впрочемъ, въ вашей оте- 
чествевной Церкви символическое изображевіе агвца, ве смо- 
тря ва запрещевіе Трулльскаго собора, продолжало суще- 
ствовать довольво долго, что видно изъ Стоглава (1551 г.) 
и нзъ розыска по дѣлу о Висковатомъ, гдѣ приводится под- 
тверждевіе древвяго поставовленія Трулльскаго собора. 
„Агвецъ, говорится здѣсь, давъ былъ въ образъ истивваго 
Христа Бога нашего, а не подобаетъ почитать образъ паче 
истивы, и Агвца ва чествыхъ ивовахъ висать, перстомъ 
Предтечевымъ показуема, но писать Самого Христа Бога ва- 
шего во человѣческому образу“. Такое отступлевіе нашихъ 
предвовъ отъ соборвыхъ поставовлевій и врактики греко-во- 
сточвой Церкви тѣмъ болѣе представляется страввымъ, чгог 
вообще говоря, ови очевь строго слѣдили за обрядовыми осо- 
беввостями вѣры, ыалѣйшее отступлевіе отъ лривятыхъ 
образцовъ считали ересью, а ва саыое икояовисавіе смотрѣ-

і) На это жѳ правило Трулльсваго собора ссылаѳтся и седь- 
мой вселевскій соборъ въ Ниісѳи 787 г.
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ли, какъ на одну изъ отраслей церковной службы. Русскій 
нконописецъ, по мысли стоглава, долженъ былъ писать ико- 
ны, „смотря на образъ древнихъ икоеописцевъ“ і); еыу за- 
лреіцалось даже употреблять свою кисть на изображеніе пред- 
метовъ, не принадлежавшихъ къ области церковно - религі- 
озной. Очевидво, только незнакомствомъ съ соборными поста- 
новленіями можпо объяснить то обстоятельство, что предки 
нашв, въ такомъ важеомъ для вихъ вопросѣ, доиустили нов- 
шетво, тогда какъ у Грековъ Трулльскій соборъ своимъ за- 
прещеніемъ совсѣмъ прекратилъ писавіе иконъ съ изображе- 
ніемъ Христа въ видѣ агнца. Въ западной цервви, которая, 
какъ извѣстно, не признала Трулльскаво собора въ Ковстав- 
тивополѣ дѣйствительвымъ, и до настоящаго времени агаецъ 
удерживается, какъ символъ Христа. Но не смотря на го- 
«подство у насъ ивонописныхъ образцовъ византійскаго искус- 
ства, западное вліяыіе незамѣтно прокрадывалось къ намъ 
•сначала (15 в.) чрезъ Новгородъ и Іісковъ, а потомъ (17 в.) 
чрезъ Литву, ІІольшу и Малороссію и такъ или иначе заяв- 
ляло себя въ области иконографіи. Неудивительно, что имен- 
но этиыъ путемъ проникло къ наыъ и западыое изображевіе 
Христа въ видѣ агвца. На востокѣ же, гдѣ въ это время 
менѣе сказалось вліяніе запада, изображеніе Христа подъ 
символомъ агнца заыѣнилось тавъ называсмыми „Деисусами“, 
ва которыхъ изображали, какъ и теперь изображаютъ, Хри- 
ста въ царскомъ или архіерейскомъ облачевів, a no бокаыъ 
величайшихъ молитвеввиковъ (Деисусъ-отъ δέησιζ — молевіе) 
за родъ человѣческій — Богоматерь и Іоавва Предтечу, ука- 
зывающаго ва Христа. Это изображеніе сдѣлалось любимѣй- 
шимъ и ва Руси, ве смотря ва продолжавшееся у васъ сим- 
волическое изображевіе агвца.

Въ древвихъ иконовисвыхъ памятвикахъ встрѣчэется 
лногда изображевіе св. Іоавва Предтечи съ крестомъ или 
посохомъ въ рукѣ; впрочемъ, въ восточвой Церквн тавія изо-

і) См. Стоглавъ стр. 151. Изд. Кожанчикова 1863 г.
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браженія очень рѣдви. ІІравославные иконописцы больше 
предпочитали изображать Іоанна Предтечу съ другиыъ сим- 
воломъ—съ крыльями, на подобіе ангела, и дѣлали это, оче- 
видно, на оснѳваніи самаго евангелія. .,Сей бо естъ, о немь 
же естъ писано: се азъ посылаю ангела Моего предъ лицемъ 
твоимъ, иже уготовитъ путь твой предъ тобоюи (Мтѳ. 11, 
9— 10; Мрк. 1, 2; Лук. 7, 26—27). Такой символъ долженъ 
указывать ва высоту подвижнической жизви Предтечи и его 
служенія. Въ русскомъ иконописавіи символическое изобра- 
женіе крнльевъ очень употребительно. У насъ изображаютъ 
иногда съ крыльями ІІресв. Богородвцу, апост. Иетра, пре- 
под. Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ и другихъ святыхъ, 
проведшихъ жизпь въ безбрачіи, и крылья служатъ вообще 
символомъ дѣвствепвости.

Въ 11 нли 12 вв. въ греко-восточвой Церкви появилигь 
изображевія св. Іоанва ІІредтечи съ головою, лежащею на 
блюдѣ или въ чашѣ и поддерживаемой лѣвою оукою Кре- 
стителя. Эти изображенія Предтечи извѣсгны у васъ подъ 
ииенемъ иковъ „Іоанна ІІредтечи съ усѣкновеніемъ“ и встрѣ- 
чаются довольно рѣдко. Иные ваходятъ такія изображенія 
ГІредтечи соблазнительными на томъ освовавіи, что этого не 
можетъ быть ва самомъ дѣлѣ; во въ такомъ случаѣ пришлось 
бы считать соблазнительными и другія изображевія, наир., 
крылья у святыхъ, которыхъ ови на самомъ дѣлѣ ве пмѣли. 
Съ 13 в. въ греко-восточной Церкви общеупотребительнымъ 
сдѣлалось помѣщеніе на изображеніяхъ Предтечи свиіка съ 
изреченіями и безъ вихъ. Чаще другихъ иомѣщаются слѣ- 
дующія изречевія Іоавна Крестителя, взятыя изъ евангелій: 
„покайтеся, приближибося церствіе небесное“, „се агнецъ 
Божій“. Уиотребленіе свитка вышло, очевидно, изъ желанія 
ввѣшниыъ образомъ указать на то, что какъ бы выходило 
изъ устъ изображеннаго лица, почему ва свиткахъ и пишут- 
ся обыкновевно или подразумѣваются только изречевія, при- 
надлежащія изображевному святому. Очень рѣдко на иковахъ 
Іоанна Предтечи изображается еще сѣвира, очевидно, напо-
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минающая евангельскія слова Предтечи „уже и сѣввра при 
корнѣ дерева лежитъ“ (Мтѳ. 3, 1U).

Послѣ Трулльскаго и седьмаго вселепскаго собора, осу- 
дившаго иконоборчесвую ересь, вогда иконописаніе стало 
развиваться свободво, православные иконоиисцы не доволь- 
ствовались уже изображеніемъ лика Предтечи, а стали взоб- 
ражать отдѣльныя событія изъ его жизни и дѣстельности. 
Такъ у преп. Ѳеодора Студита (798—82G г.) есть указаніе 
на цѣлый рядъ иконъ, представляющихъ мученическую кон- 
чину и погребеніе Ііредтечи. „Посмотри, говоритъ овъ, на 
икоиу, на гробъ праведняка, и пойми отсюда, какъ святой, 
завованвый въ желѣзо, виводится взъ темвицы, какъ палачъ 
обнажаегь мечъ противъ святой главы, какъ отсѣченеая гла- 
ва передается бѣсвующейся Иродіадѣ, и святое тѣло похоро- 
няется руками его учениковъ, которые съ прксворбіемъ и 
плачемъ овружаютъ его і)“ . Но рядъ событій изь жизни св. 
Іоавва ІІредтечи въ иконографическихъ изображеніяхъ начи- 
нается значительво раньше, именно: „зачатіемъ Іоанва Пред- 
течи“, τ. е., событіемъ возвѣщенія авгеломъ Гавріиломъ свя- 
щенвику Захаріи о рожденіи отъ него сына (Лук. 1, 8— 12). 
Событіе это изображается обыквовевно въ такомъ видЬ. ІІред- 
ставляется храиъ и аітарь; предъ алтарсмъ стоитъ Захарія 
и держитъ правою рукою кадильвицѵ; лѣвая рука его под- 
вята вверхъ, взоръ обращевъ къ небу. Надъ алтаремъ авгелъ, 
говорящій: „не бойся, Захарія, ибо услышава молитва твоя“ 
(Лук. 1, 13); впѣ храма—толпа молящихся. Русское изобра- 
жевіе этого событія, образецъ котораго можно видѣть въ 
ивовописвыхъ святцахъ за 2 3 -е сентября, отличается тѣмъ, 
что вмѣсго одного представляетъ трехъ авгеловъ, изъ кото- 
рыхъ одинъ бесѣдуетъ съ Захаріей, а другіе два видвы изъ- 
за завѣсы „святаго святыхь“. Затѣмъ, въ восточвой Церкви 
встрѣчается изображевіе „Рождества Іоавна Предтечи“ ; при 
чемъ событіе это цредставляется тавъ. Елизавета лежитъ на

,) Пр. Соб. т 2. 1897 г.
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одрѣ; предъ ней служанва освѣжаетъ ее опахаломъ, возлѣ 
одра нѣкоторыя служанви омываютъ дитя въ купели, а За- 
харія, сида, начертываетъ на 6j магѣ: „Іоавнъ будетъ имя 
ему* (Лув. 1, 57— 63). Изъ дальвѣйшвхъ событій въ жизни 
Іоанна Крестителя чаще другихъ изображается „проповѣдь 
Іоавна Крестятеля“, при чемъ на всѣхъ изображевіяхъ Пред- 
теча представляется проповѣдующимъ въ лврытомъ полѣ. 
Но самымъ распространенвымъ изображевіеиъ является не- 
соивѣнво „Крещеніе Спасителя“ , событіе, въ которомъ мис- 
сія Іоанна Крестителя достигаетъ своего завершевія. Срав- 
нивая разныл изображевія этого событія, можво видѣть, что 
Іоавнъ Предтеча представляется въ нихъ различно: то стоя- 
щимъ, то склонившимся па одво волѣно предъ погруженнымъ 
въ Іордавѣ Спасителемъ; его правая рува на головѣ Іисуса 
Христа, а лѣвую руву овъ простираетъ къ небѵ; вверху-Богъ 
Отецъ; Духъ Святый въ видѣ голубя нисходитъ на голову 
Іисуса Христа; по срединѣ луча, падающаго съ неба, помѣ- 
щаются слова; „Сей есть Сынъ Мой возлюбленвий, въ Ко- 
торояъ Мое благоволеніе“ (Мтѳ. 3, 17); влѣво отъ Христа 
стоятъ авгелм съ выражевіемъ благоговѣнія; ввизу ихъ— 
одежды Христа. Ниже Предтечи, въ Іордавѣ, иногда изобра- 
жается вагой человѣвъ съ сосудомъ, изъ котораго льется во- 
да,—это олицетворевіе Іордана і). Кромѣ изображевій вре- 
щенія, въ грево-восточвой Церввн, вавъ видно изъ свидѣтель- 
ства преп. Ѳеодора Студита, довольно раво сталп изображать 
и событія, отеосящіяся къ смерти Іоаяиа Крестителя, послѣ- 
довавшей отъ руви Ирода. Въ Аѳонсвомъ „Рувоводителѣ 
иковояиси“ увазывается для изображенія четыре вида изъ 
послѣднихъ дней жизви ТІредтечи. Первый представляетъ 
Предтечу упревающимъ Ирода за Иродіаду, жеву его брата 
Филиппа, второй рисувтъ положепіе Предтечи въ темницѣ

') На нѣвоторыхъ изображѳніяхъ встрѣчаются два чѳловѣва, 
одидетворяющихь два притока, въ соединѳвіи воторыхъ будто бы 
было крещеніе Спасителя. Пр. Соб. 87 г. т. 3.
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предъ усѣкновеніемъ его главы, въ третьемъ изображается 
„Пиршество Ирода“ и, наконецъ, въ четвертомъ, наиболѣе 
распростравеввомъ, изображается собственно „Усѣквовевіе 
главы Іоавна Предтечв“. Мы уже увазывали, что существу- 
ютъ, хотя и рѣдко, изображевія Іоавна Предтечи съ усѣкво- 
веввой главой, во обыквовевво усѣввовевіе главы служитъ 
предметомъ для отдѣльвыхъ изображевій, которыя дѣлаются 
почти всегда двояко. Одво изображевіе представляетъ воива 
съ мечемъ въ одвой рукѣ и съ отсѣчевной головой въ дру- 
гой; у вогъ воива лежигъ обезглавлеввое тѣло, изъ усѣчен- 
ваго мѣста котораго струится кровь. Передъ воивомъ дѣви- 
ца, привимающая ва блюдо отсѣчепвую главу Праведвива і). 
Другое изображевіе болѣе любимое иковописцами и болѣе 
распростравевное, особевно въ Русской Церкви, представля- 
етъ одву только отсѣчеввую голову Предтечи, лежащую ва 
блюдѣ, во всю картину. Въ русской иковографіи встрѣча- 
ется еще изображевіе св. Іоавва Предтечи съ купелью или 
чашею, въ которой лежитъ младевецъ Христосъ. Образъ, 
очевидно, заимствованъ художвивомъ съ креіценія младенцевъ 
и встрѣчается только въ русской и при томъ древвей ико- 
вографіи.

Броыѣ веречисленвыхъ вами изображевій Предтечи іг 
и событій изъ его жизви и дѣятельности, въ православвой 
греко-восточвой иковографіи существуютъ еще изображевія 
трехъ „Обрѣтевій главн Предтечи“ и изображевіе „Собора 
Іоавва Крестителя“ . Въ Греціи вервое, второе и третье обрѣ- 
тевіе главы св. Іоавва Предтечи изображаются всѣ три—раз- 
личво, согласво съ предавіемъ о каждомъ взъ зтихъ собы- 
тій 2); во въ руссвихъ лицевыхъ святцахъ за 24-е февраля, 
когда воспоминается вервое и второе обрѣтевіе главы, и 25-е

1) См. „Лицевыя святцы“ за 29 авг.
2) Содерканіе предавія см. у Вишнякова „Святый велвкій 

пророкъ, Прѳдтеча и Креститель Госводевь Іоаввъ“ стр. 355— 363, 
и полныя житія святыхъ, за 24 фѳвраля.
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мая, вогда ираздвуется третье обрѣтеніе главы, зти изобра- 
хенія вишутся всѣ одивавово, на подобіе перваго обрѣтевія, 
именно: представляется пещера, впутри ея, въ сосудѣ, голо- 
ва св. Предтечи; предъ ней столть два инока: одинъ съ вир- 
вой, другой волѣнопревлоненный и васаетея сосуда съ св. 
головой. Что васается ивонописнаго изображенія „Собора 
Іоанна Предтечи“ , воторое находится въ лицевыхъ евятцахъ 
за 7-е явваря, то оно вполнѣ соотвѣтствуетъ этому враздни- 
ву. Соборомъ пазывается день, слѣдующій за Богоявленіеыъ 
и посвященный памяти св. Іоанна Крестителя. Изображеніе 
представляетъ Предтечу, воторый держитъ въ лѣвой рукѣ 
звамя, съ развивающимся флагомъ и ованчивающееся на 
верху крестомг. Предтеча стоитъ на берегу, а въ рѣвѣ толпа 
народа по полсъ въ иодѣ, воторую онъ осѣняетъ правой 
рукой.

'Гавовы важнѣйшія ивснописныя изображенія св. Іоаява 
ІІредтечи въ ІІравославной восточной Цервви. Болыпая часть 
изъ нихъ, вакъ ыы .видѣли, сснована ва евавгельсвихъ по- 
вѣствовавіяхъ объ образѣ его жизни; харавтерѣ и дѣятель- 
ности. Кавъ изображевія св. Иредтечи, тавъ u отдѣльныя 
изображевія развыхъ событій изъ его жизни и дѣятельвости 
имѣютъ одву и ту же цѣль—вызвать у вѣрующихъ и моля- 
щихся мыслв объ Іоаввѣ Крестителѣ, напомнить важвѣйшее 
время того высоваго служевія, радн вотораѵо онъ былъ во- 
славъ и его мучевичесвой вовчивы отъ рувн Ирода. Изобра- 
жевія вѣвоторыхъ событій появились, хотя в довольво воздво, 
кавъ, вапр., усѣввовевіе главы, во это обстоятельство ви- 
свольво ве говоритъ противъ употреблевія водобныхъ изобра- 
жевій, если тольво ови вполвѣ приличны и соотвѣтствуютъ 
цѣли—вызвать мысль объ Іоаввѣ Крестителѣ. Слѣдуетъ толь- 
во заботиться о томъ, чтобы частвости на тавихъ изображе- 
віяхъ пе составляли главнаго предмега ивонъ и ве затемня- 
ли освоввой мысли. Имевно тавимъ недостатвомъ яасто и 
отличаются западныя изображевія ІІредтечи. Такъ, символя- 
чесвое изображеніе агица, удержапное ва западѣ вопреки за-
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прещенію Трулльсваго собора и седьмого вселенскаго, подъ 
вліяніемъ ватурализма (съ 15 в.), дѣлается слишкомъ реаль- 
нымъ. Завадвые художники изображаютъ его въ различвыхъ 
вебрежвыхъ положевіяхъ, пуская при этомъ въ ходъ свое 
воображепіе, во тѣмъ самымъ тольво уввжая выеовую вдею 
этого символа. Предтечу стали изображать пастушкомъ, ко- 
торый весетъ утомившагося ягвенка и нѣжво гладитъ его. 
Полвый произволъ воображевія художвиковъ и преобладавіе 
въ западвомъ исвусствѣ натурализыа привели въ тому, что 
западныя ивонографичесвія изображевія даже въ томъ случаѣ, 
вогда освовываются ва источвивахъ, общихъ съ восточпыми, 
отличаются отъ послѣдввхъ іѣмъ, что ввадаютъ изъ одвой 
крайвости въ другую, представляя Предтечу то въ видѣ мо- 
лодевьваго ювоши, обитающаго въ пустывѣ, едва приврытаго 
звѣривой вожей, то въ видѣ суроваго мрачнаго старца, по- 
врытаго сѣдыми волосами. He довольствуясь, вавонецъ, по- 
этнчесвою передѣлвою достовѣрвыхъ свѣдѣній, западвые ху- 
дожниви, въ погонѣ за реализмомъ, прибѣгаютъ прямо въ 
изиышлевію. Тавовы, вроиѣ увазаввыхъ, различныя вымы- 
шлеввыя сцевы изъ дѣтства св. Іоавва Йрествтеля. Отровъ 
Іисусъ и его малевьвій товарищъ Іоаввъ представляются, 
наир., вутешествеввивами, идуіциин вмѣстѣ, вавъ два нѣж- 
вые друга; тавовы же сцевы прощавія Предтечи съ родите- 
лями и ведевія его авгеломъ въ пустыню; тавовъ же плодъ 
позгичесваго вымысла и взображевіе „входа ІІредтечи въ 
преддверіе рая“ или помЬщевіе вузнечика (сомвительвый ва- 
мевъ на родъ пиіди Предтечи въ пустивѣ і) на головѣ агвца, 
изъ воторой струится вода. Желая довазать правильвость 
своего обряда обливанія, совершаемаго при врещевіи мла- 
денцевъ въ зааадвой Цервви, западные художниви и креще- 
ніе произвольно изображаютъ въ формѣ обливавія Спасителя 
изъ чаши, а не въ формѣ погружевія, опять-тави вопреки

і) См. ннѣвіѳ объ этомъ еписвоиа Порфирія Усвѳвскаго въ 
его „Книгѣ бытія моѳго“ .
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евангелію (Мтѳ. 3, 16; Мрк. 1, 9 — 10). Всѣхъ тавихъ и 
подобвыхъ вмъ изображевій въ восточвой ивонографіи совсѣмъ 
не встрѣчается. Тогда какъ на западѣ (съ 15 в.) церковное 
искусство, повончивъ совершенно съ ивонографическиыи вре- 
давіями, стало преслѣдовать цѣли художественнаго реализма, 
оставя въ сторовѣ интересы религіозные, и западные худож- 
виви нарочно стали выбнрать тавіе предметы, въ воторыхъ 
лѵчше представляется случай изобразить врасоту молодого 
человѣва или женіцины и нарисовать поэтичесвую вартину 
природы, восточная Цервовь чутао стояла ва сторожѣ древ- 
вяго ивовописваго предавія. Что же васается Руссвой Цер- 
вви, то у васъ цервоввая власть еще строже заботилась объ 
охранѣ въ цѣлости древвяго визавтійсваго ивоновисваго ире- 
давія и о ведопущевіи вторжевія въ вашу иковографію во- 
выхъ идей и появлевія въ вей мотивовъ, чуждыхъ обще-при- 
зваввыхъ цервоввымъ образцамъ. Даже въ везначительвой 
самодѣятельности ивовописца ваши предви видѣли ве болѣе, 
вавъ произволъ, варужавшій чистоту византійсво-руссваго 
предавія. Дѣло, вакъ мы зваемъ, дошло до того, что изъ 
опасевія, какъ-бы не привзошло въ цервовную живопись чего- 
вибудь свѣтсваго, ивовописцу совсѣмъ запрещево было упо- 
треблять свою висть ва изображсніе предметовъ, ве привад- 
лежавшихъ въ области церковно - религіозной. Тѣмъ ве ме- 
вѣе и ва Руси, не смотря ва всю заботливость, ве удалось 
обезпечить ивововисвое дѣло отъ порчи и свѣтсвихъ моти 
вовъ западваго исвусства. Постепеввое ослаблевіе, а съ па- 
девіемъ въ половинѣ 15 в. Ковставтивополя, и совершевное 
вревращевіе цервовво - художествевиаго вліявія Визавтіп ва 
Русь, съ одвой сторовы, и все болѣе и болѣе возраставшій 
въ послѣдвей спросъ ва ивоны, вривлевавшій въ завятію 
ивовописью людей иірсвихъ и зачастую въ вей не свѣду- 
щихъ і), съ другой — ве могли благотворво отзываться на

і) См. о положеніи ивонописваго дѣла въ это вреия въ Сто- 
глав. 43 гл. стр. 150— 154 по изд. 1863 г. Кожавчикова.



иконографіи. ІІри такихъ обстоятельствахъ западному ивоно- 
графичесвому вліянію не трудво было попасть и въ мастер- 
скія русекихъ иконописцевъ. Сначала чрезъ Новгородъ и 
Псковъ, а затѣмъ чрезъ Литву, Полыпу и Малороссію за- 
падаыя произведенія мало-по-малу переходили къ намъ на 
Русь въ видѣ иконъ, живописныхъ картинъ и особенно пе- 
чатныхъ или гравировапныхъ листовъ; воторыми во множе- 
ствѣ снабжали насъ, какъ и въ настоящее время, нѣмецкія 
земли къ веливому соблазну благочестивыхъ людей. Обшир- 
ный рывоБЪ для сбыта эти издѣлія находили всюду, гдѣ 
чувсгвовался недостатовъ въ свовхъ мастерахъ. А между 
іѣмь, по мѣрѣ того вакъ христіаество распространялось въ 
развыхъ уголкахъ нашего отечества, увеличивался и спросъ 
на ивоны и едва-ли въ кавой другой странѣ христіансваго 
міра онъ былъ тавъ веливъ, вавъ у пасъ въ Россіи. Для изготов- 
левія ивонъ въ обширныхъ размѣрахъ нотребовалось и мно- 
жество рабочихъ; но если и въ пастоящее время ощущается 
иедостатовъ въ нихъ, то въ 15 — 16 вв. тѣмъ болѣе трудно 
было пайти людей хоть съ самою малою подвотоввою въ за- 
нятію ивонописью. За дѣло брались полные невѣжди и если 
принять во внииавіе; что мвожество простого народа и не 
могло по своему развитію требовать мвого отъ в,ервовнаго 
живояисца, хо легво будетъ повять. иочеиу у насъ тавъ мно- 
го неправильно и плохо написанныхъ ивонъ. По своей не- 
развитости простой народъ спрашиваетъ отъ живописца пред- 
метовъ не стольво художествевныхъ, свольво завимательиыхъ 
ii вазидательныхъ, и уд«влетворяетч;я въ болыпиствѣ случа- 
евъ, вогда пеувлюжія мивіагюры разнаго рода сборпивовъ 
или лубочвыя вартины топорвой работы приходять на по- 
мощь его умственному и вравственному воспитавію. На обя- 
заввости пастыря — охранять вравославвый народъ отъ тле- 
творваго подчасъ вліянія лубочныхъ издѣлій и дать ему воз- 
можвосгь питаться болѣе чистымъ источнввомъ, что въ на- 
стоящее время, вавъ мы говорили въ друвомъ мѣстѣ, для 
ревностнаго пасгыря вполнѣ возможно.

397



898

Величіе z важность пастырскаго служенія.
(Изъ сочинспій русскихъ духовныхъ писателей 18 вѣка).

0  величіи и важности пастырсваго дѣла руссвіе духов- 
ные писатели прошлаго столѣтія учатъ особенно много. Свя- 
тители 18 в. старались поглубже вяѣдрить въ сердцахъ и 
умахъ своихъ іереевъ то необывновенное величіе и важ- 
ность ихъ служенія, воторыми, соотвѣтственно его божествеп- 
ному происхожденію и цѣли, отличается оно. Эго величіе и 
важность пастырскаго служенія ваша архипастыри усматри- 
вали въ наименованіяхъ, воторыя ѵсвояются преемнивамъ 
апостольсваго служенія, и въ тѣхъ дѣйствіяхъ и полпомочі- 
яхъ, въ кавихъ оно проявляется. ^Священнивъ, говоритъ св. 
Тихонъ Воронежсвій, есть пастырь овцаиъ, слѣпымъ вождь, 
заблуждшимъ наставнивъ, о грѣшнивахъ молитвеннивъ, пред- 
статель о всѣхъ ближайшій, Божій слуга, свѣтъ міру, соль 
земли, градъ верху горы стоящій, свѣтильнивъ, на свѣщнидѣ 
поставлент?" і). Проводя сближеніе между свѣтилами небес- 
яыми и пастырями Цервви Христовой, св. Димитрій Ростов- 
свій, для выраженія высотн служенія послѣднихъ, говоритъ: 
^свѣтила небесная, на высотѣ безмѣрвой Божіимъ устроепь- 
емъ поставленныя, далече отъ земли отстоятъ, и архіереи въ 
цервовномъ небѣ не низвое содержатъ мѣсто, но превысочай- 
шее, суще образъ Сына Божія, и разнствуютъ премного отъ 
подначальныхъ своихъ властію и святынею. Иже бо суть подъ 
архіерейсвимъ правленіемъ, овцы суть, а архіерей пастырь: 
тыи чада, а онъ отецъ: тыи учениви, а онъ учитель: тыи 
человѣцы, а онъ ангелъ чистымъ и святымъ житіемъ“ 2). 
Въ другомъ мѣстѣ образъ Пастыря Цервви Онъ видитъ ,въ 
херувимахъ шестокрыльныхъ', четвероличныхъ, многоочитыхъ“, 
воторыхъ у престола Божія нѣвогда лицезрѣлъ св. Іоавнъ

*) Твор. св. Тихова Задон., т. 3, c t j  . '229.
2) Твор. св. Димитрія Рост., ч. 3, стр. 221— 222.



Богословъ і). Усвоая аастыряыъ Церкви различвыя имева. 
„Книга о должвостяхъ пресвитеровъ приходскихъ“ въ тоже 
время даетъ имъ соотвѣтствующія объясненія и смыслъ. По- 
чему іерей называется ангеломъ Господа Вседержителя? По- 
тому, разсуждаетъ Книга, что онъ, кавъ иосланникъ Божій, 
какъ посредвикъ между Творцомъ и тварью, долженъ, по- 
добно безплотвымъ духамъ, возвѣщать людямъ волю Божію. 
ВозвЬщая же волю Божію людямъ, іерей обязанъ вмѣть 
„денно нощвое о свасеніи душъ промішленіе“ 2), разумно 
пася поручевныхъ ему отъ Господа людей, защищая ихъ отъ 
діавольсваго расхищевія и врачуя ихъ душеввыя вемоіци 
едивствевво учевіемъ Слова Божія. Такая обязаввость слу- 
жителя Церкви даетъ ему вовое назвавіе—пастыря. Имеву- 
ется овъ также и иадзирателемъ, потому что, ваблюдая за 
религіозно-вравствеввою жвзвію своихъ пасомыхъ, грѣшви- 
ковъ и уклонившихся съ истивваго пути, должевъ исправ- 
лять и возвращать на путь спасеаія возвѣщеніемъ „откудѵ 
идетъ на н е х ъ  мечь ярости Господвей“ . Зовутъ служителя 
Церквв ѳтцеыъ и опять ве безъ причины: ыа немъ, кавъ на 
имѣющемъ къ своимъ духовнымъ дѣтямъ матервюю утробу, 
лежитъ священная обязаввость рождать христіавъ Богу и 
восвитывать ихъ благовѣствовавіемъ и тайнодѣйствіемъ. Онъ, 
далѣе, другъ жениховъ и увевѣститель, такъ какъ веусывно 
и реввоство долженъ заботиться о томъ, чтобьг свой приходъ, 
кавъ чистую дѣву. обручвть и представить Небесвому Же- 
ниху Христу Спасигелю 3). Накопецъ, пастырю Церкки при- 
надлежатъ такія высокія имева, какъ свѣтъ міра, соль земли, 
(шоспѣшвивъ Божій, архитекторъ здавія Божія, земледѣла- 
тель, жатель, дѣлатель винограда и воивъ 4). — „Дерзаю во- 
просити тя, обращается съ вросьбою вь „Діалогизмѣ“ Варла-

]) Твор. св. Димитрія Рост., ч. 3, стр. 358.
3) „Катихизисъ“ митр. Платова, т. 8, стр. 347.
3) Книга о должн. ирѳсв. приход. ГІримѢч. къ § 11.
4) Тамъ же, примѣч. къ §§ 4 и 5.
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ама Голенковскаго „Любитель“ е ъ  „Любви“ , не имѣетъ ли 
(іерей) иного коего имене? иныятитлы, кромѣсвлщеввика?“— 
Любовь: ,,о, премвогіе имѣетъ титлы“... Любитель: „въ крат- 
цѣ извѣсти ми о именахъ ихъ“. Любовь: „ве азъ. но писаніе 
святое извѣщаетъ. Въ главѣ 2-й пророва Малахіи, иже анге- 
ломъ его нарицаетъ, нарицается отъ Евангелиста Іоанна па- 
стыремъ; отъ апостола Павла учителемъ, строителемъ таинъ 
Божіихъ, ходатаеыъ между Богомъ и человѣкомъ; отъ Луки 
святого намѣстникомъ Христовымъ, отъ Матѳея святого: 
соль земли, свѣтъ ыіру, свѣтильникомъ, на свѣщвицѣ по- 
ставлевнымъ, да всѣмъ свѣтитх, и прочіими именами, отъ 
ырочіихъ учителей и свлтителей церковныхъ титлится неизре- 
ченнѣ и безчиеленнѣ і). Вотъ о какомъ величіи служевія 
пастырей Церкви говорятъ присущія имъ имена!

Но особенно ярко, no ученію нагаихъ духовеыхъ писа- 
телей 18 вѣка, открывается неизмѣримое величіе и высота 
пастырскаго дѣла въ тѣхъ необыкновенеыхъ дѣйствіяхъ, ка- 
е і я  совершаетъ служитель алтаря, и въ тѣхъ полноыочіяхъ, 
какими свыше надѣленъ онъ. Пастырь Цервви—священвикъ 
Бога Вышвяго. Овъ совершаетъ тайводѣйствія, воторыя, 
умилостивляя Бога, созидаютъ спасевіе вѣрующихъ: „овъ 
Сгроитель таивъ благодати“ г)· Говоря о таивсгвѣ покаявія, 
св. Димитрій Ростовскій спрашиваетъ: ,.кто можетъ остав- 
ляти грѣхи, токмо единъ Богъ“ (Map. 2, 7)? И то, что имѣ- 
етъ власть совершать одивъ только Богъ, по силѣ той же 
власти, совершаетъ и свящеввввъ. Овъ „рѣшитель отъ Бога 
учивеввый“ . Къ вему приходятъ взѣ мучимые совѣстыо и 
обремевеввые грѣхами, и овъ, „повеже Самого Христа Бога 
Судіи праведваго содержитъ мѣсто“ , благодатію Всесвятого

1) „Діалогязмг‘: Варл. Голенв. ч. 1, Бесѣда 1, листъ 3-й и 
ва оборотѣ. Изд. Кіевъ 1707 г.

2) Сочии. св. Тихояа, т. 1, стр. 10; ср. „Камень вѣры“ Стѳ- 
фава Явор. Стр. 173; наст. іѳрѳяяъ, ѳп. 1’ѳрвасія Переяславскаго, 
Рук. для сельск. паст. 1860 г. л? 20, стр. 25. Сочин. митр. Пла· 
тояа, т. 6, стр. 168.
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Духа, отпускаетъ имъ грѣхи, завлючаетъ миръ между оскор- 
блеввымъ Богомъ и вивоваыми людьми н тѣмъ содѣлываетъ 
ихъ спасеніе *). Имѣя .,премощную власть“ вязати и отпу- 
щати грѣхи, равную съ Богомъ, пастырь Церкви, говоритъ 
Варлаамь Голенвовсвій, кавъ ключемъ или отверзаетъ каю- 
щимся пебеса, или завлючаегь ихъ „въ геенну огяеввую“ 2).

Но еще болѣе удивительную власть явіяетъ пастырь 
Цервви, когда предстоитъ предъ престоломъ вѣчнаго Царя 
славы i i  совершаетъ веливое и святѣйшее таинство Евхари- 
стіи. Уполномочеаный отъ Господа Іисуса Христа высочай- 
шимъ правомъ, какого не ииѣютъ и ангелы. служитель алта- 
]ія, находясь на землѣ, распоряжается небеснымъ. Съ чув- 
ствомъ особеннаго благоговѣнія и умиленія о пастырѣ— со· 
вершпте.іѣ страшной и безкровеой жертвы Евхаристіи гово- 
рить Варлаамъ ГолевЕовсЕІй. Подавлевный сознаніемъ не- 
обычайности совершаемыхъ іереемъ дѣйствій въ св. таинстнѣ 
Евхаристіи, онъ не ваходитъ достаточно словъ, чгобы нади- 
виться этимъ дѣйствіямъ. При мысли о томъ, что простой 
хлѣбъ и виво вресуществляются въ истинное Тѣло и Кровь 
Христа Спасителя, и затѣмъ. что „пречистаго Христа Го- 
спода іерей въ рувахъ держитъ, на части перстами раздроб- 
ляетъ и преломляетъ“ , онъ восклицаетъ: „ужаснися о семъ 
вебо, вострепещи земля!“; 3). ..Великая и пречудесная свя- 
щенниЕъ творитъ дѣла ихже не едвпъ отъ ангелъ и архан- 
гелъ, херувимовъ и серафимовъ не дѣлаетъ. Хлѣбъ бо про- 
с'і'ый въ Тѣло Христово. вино же въ Кровь Его животвор- 
вую претворяетъ. Оле чудесе превелиЕаго! о преизящества 
священвичесЕаго! Бласть превеливая дана бысть иногда Іису- 
су Навину; вогда на повеленіе его ста солнце: весраввевво

i ) Твор. св. Днм. Рост., ч. 1, стр. 105. 
г) „Діалогимъ“ , Варл. Голѳнк., бесѣда 2, листъ 11; ср. поуч. 

слово преосв. Анастасія (Братавовсваги), часть 3, стр. 1, издавіе 
Москва 1806 г.

3) „Діалогимъ’ Варл. Голѳне., бѳсѣда 3, листъ 12 и ва обор.

Рук для сел. паст. 1898 г., т. ‘2. № 34 8.
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болыпая дадеся іерееви. Овъ бо сотвори стати солнцу, идѣже 
первѣе бысть: свяіценнивъ Христу, на небеси сущему, тво- 
ритъ не бысть пребывати, сіе есть во олтарѣ подъ видомъ 
хлѣба и вина. Тому тварь повинуся, сему же Творецъ. Того 
солвце единого глаголютцаго послуша: сего же слушаетъ 
Богъ только кратъ, ялико жертву творитъ безвровную“ *)... 
„Лобызаю, любызаю руки ваша благословенныя и благословляю- 
щія, святыя и освящающія, Бога держащія подъ видоыъ 
хлѣба, и Богомъ держимыя“ 2).

Высокимн именами, даваемыми пастырю Церкви, и бо- 
жественною властію совершать таинства Христовы писатели 
18 вѣка не исчерпываютъ всего яеобъятнаго величія и важ- 
ности пастырскаго служенія. Это величіе и важность оеи 
усматриваютъ еще зъ нравственномъ рувоводствѣ, духовномъ 
врачеваніи и бдительности о спасеніи тѣхъ людей, за вото- 
рыхъ Хриетосъ Спаситель ,,изліялъ Свою кровь, которыя 
едина капля неоцѣненна“ 3). Пастырі., по словамъ Стефана 
Яворскаго, поставленъ ,,еа высотѣ престола'· и оттуда ва- 
блюдаетъ „всявія бѣды находящія<-/, и проповѣдію Слова Бо- 
жія, предохраняя вѣрующихъ отъ грѣха и козней діаволь- 
с е и х ъ , насаждаетъ въ сердцахъ ихъ ,.всякую благостыню, 
всявую добродѣтель, законъ и страхъ Божій“ и такимъ обра- 
зомъ устрояетъ временное и вѣчеое ихъ спасеніе 4). Пастырь 
Церкви пасетъ, ведетъ по пути къ спасенію и царствію не- 
бесяому „тавое совровище, которое Христосъ не могъ де- 
шевле вупить, тольво цѣною Крови Своей“ 5). Іірисутствіемъ 
въ Цервви пастырей обусловливается вѣчное спасеніе и бу- 
дущее блаженство вѣрующихъ. He будь ихъ—продолжателей

’) „Діалогизмъ“ Варл. Голенк. листъ 11 и на оборотѣ.
2) Тамъ жѳ, бѳс. 3, на оборотѣ 24-го листа.
3) Твор. св. Тихояа Зад., т. 1, стр. 10.
4) Преп. Стефана Явор., ч. 3, стр. 117 и 136. Изд. Москва 

1805 года.
5) Собр. сочин. Георгія Конисв. ч. 2, стр. 136. Изд. Спб. 

1835 года.
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великаго дѣла спасенія и примиренія людей съ Богомг, лю- 
дей ожидала бы только одна погибель н осужденіе. Сознавая 
всю важность и значеніе нравственнаго руководства пасты- 
рей и непосредственвое учасгіе ихъ въ дѣлѣ спасенія вѣрую- 
щихъ, врагъ рода человѣчесваго—діаволъ всѣ усилія и зло- 
козненныя дѣйствія свои употребляетъ прежде всего на то, 
чтобы низложить или уловить въ свои пагубныя сѣти пасты- 
рей церковныхг. „Нивто бо такъ врагу сему не досаждаетъ, 
кавъ пастыри. Ибо оня темное его дарство и власть Словомъ 
Б')ЖІимъ и силою Духа Святаго разрушаютъ, и изъ рувъ его 
души христіанскія — любимую его корысть восхищаютъ“ '). 
Тавимъ образомх, отъ бдительности и духовнаго руководства 
пасгыря, завлючающихся въ постоянномъ и тщательноыъ 
наблюденіи за религіозною и нравственною жизнію своихъ 
пасомыхъ, зависитъ спасеніе послѣднихъ. „Признаюсь, съ 
благоговѣйнымъ страхомъ восклицаетъ святитель Меѳодій 
(Смирновъ), прощаясь съ своею Воронежскою паствою, и те- 
перь темнѣетъ свѣтъ въ очахъ моихъ, при едиеомъ вообра- 
женіи сего веливаго Божія залога, сего и саыымъ небеснымъ 
силамъ страшнаго храеенія христіанскихъ душъ, стяжанеыхъ 
Кровію Господа и Бога‘·.

Желая болѣе наглядно изобразить высоту пастырскаго 
служенія, русскіе духовные писатели прошлаго столѣтія пред- 
ставляли поучительные примѣры того, какъ нѣкогда самые 
высокіе умы и великіе подвнжники вѣры и благочестія, глу- 
боко проникнутые сознаніемъ необывновеенаго величія и 
важности пастырскаго дѣла, или въ страхѣ и ужасѣ отсту,- 
пили отъ него, сврываясь въ дикихъ дебряхъ и пустыняхъ, 
или притворялись юродивыыи и лишали себя вавихъ-либо 
членовъ тѣла, или же, если смиренно и съ смущеніемъ при- 
нимали на себя священное званіе, не иначе, какъ по долгу 
послушанія. Таковн били сіѣдующіе знаменитые отцы Цер-

rj  Твор. св. Тихона Зад., т. іО, стр. 60, 81.
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кви: св. Григорій Неокесарійскій, пр. Ефремъ Сириоъ, св. 
Григорій Богословъ, св. Іоаннъ Златоустъ, св. Амвросій, бл. 
Августинъ, Синезій, ирепод. Аммоній Епшетскій, пр. Анто- 
ній Великій, пр. Пахомій, св. Венедиктъ, Іоаннъ Молчали- 
вый, св. Маркъ и многіе другіе, которые какъ своею бого- 
словско-проповѣдническою дѣятельностію, тавь равно и вы- 
соко-христіанскою, благочестивою жизнію иіслужилп укра- 
шеяіемъ священваго чина ').

Къ рѣшенію вопросовъ азъ области пастырской 
практики.

На какомъ основанігі полагаются вѣнцы на престо.гіь, 
и слѣдуетъ ли прсдь отпустомъ вѣнчангя читать молитву 
на разрѣшеніе вѣнщовъ вь восьмой день? Въ древнихъ Треб- 
никахъ (напр., въ Требникѣ, списанномъ съ греческаго міі- 
троп. Кипріаномъ) примо говорится: „стоить же на святой 
трапезѣ... вѣнци, потирецъ стьклянъ и исполненъ вина“ ... 
Тоже замѣчаніе относительно брачныхъ вѣнцовъ можно встрѣ- 
чать и въ другихъ чинахъ обрученія и вѣнчанія, относящих- 
ся къ болѣе позднему времени—вѣку 16 (Богослуж. въ Русск. 
Церкви въ 16 в., Дмитріевскаго. Ч. 1, стр. 389 и 392. Ка- 
зш ь 1884 г.). Посему нѣтъ ничего предосуднтельнаго въ 
томъ, если бы вѣпцы (равно какъ и обручальные перстни) 
брались священникомъ съ престола, какъ отъ Самого Го- 
спода, что соотвѣтствуетъ и общему смыслу читаемыхъ мо- 
литвъ. Что касается отсутствія этого обычая въ первенствую- 
щей Церкви, то это объясняется исторіей самихъ вѣнцовъ. 
Въ первенствующей Церкви вѣнцы не были священной при-

’) Твор. сн. Двм. Рост., ч. .4, стр. 359; ср. Киига о должн. 
пресв. приход. ІІримѣч. къ § 7; Дшлогизмъ Варл. Голенк., бес. 
3, листъ 10.
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надлежвостыо храма, какъ теперь, а приносились изъ домовъ 
жевиха и невѣсты сплетенные изъ вѣтвей мисличвыхъ, лав- 
ровыхь, лимонныхъ, померанцевыхъ; кто хотѣлъ, тотъ укра- 
шалъ эти вѣнки леетами и цвѣтами. Въ Церкви Русской, до 
свидѣтельству Ѳеофана ІІрокоповича, было великое разно- 
образіе вѣнцовъ: одни были подобны дѣвическимъ повязкамъ, 
другіе—съ рогами или лучами; иные—съ лиліями и дужка- 
ми. Въ Малороссіи употреблялись въ видѣ плоскихъ—въ 
вершокъ ширины — обручиковъ, украшенныхъ шарами или 
позолоченныхъ. Очевидно, только въ болѣе позднее время 
вѣнцы иолучили настоящую свою форму и стали священною 
иринадлежностью храма.

Относительно же мэлитвъ на разрѣшееіе вѣецовъ можво 
сказать слѣдующее. Новобрачные у насъ не носятъ вѣнцовъ 
въ продолженіе семи дней: вѣнцн снимаются съ нихъ въ 
указанное время еще до окончанія вѣнчапія, тѣмъ не менѣе 
по окончаніи вѣнчанія молитву ,;на разрѣшеніе вѣнцовъ во 
осмый день“ слѣдуетъ прочитывать. Подобно сему и новопро- 
свѣщенные у насъ, хотя бы и возрастные, не ходятъ въ бѣ- 
лыхъ крещальныхъ одеждахъ вь продоженіе семи дней и не 
приходягь въ 8-й день по крещеніи для снятія бѣлыхъ 
одеждъ при посредствѣ и молитвѣ священника, но положен- 
ныя въ 8-й день по крещеніи ыолитвы „во еже омыти“ и 
ва разрѣшевіе пелевъ и пояса все тави прочитываютсл тот- 
часъ же по крещеніи. Ев;е лучше, гдѣ есть обывновевіе (а 
такое обыввовевіе есть въ селахъ), чтобы вовобрачные въ 
вѣвцахъ сопровождались изъ церкви до своего дома, гдѣ 
ипогда вѣвцьі остаются до 8-го двя, когда священникъ при- 
глашается въ домъ прочитать положеввую молитву ,,ва раз- 
рѣшевіе вѣвцовъ во осмый девь“ . Звачевіе словъ молитвы: 
„Согласвая достигше..., и спрятавше... знамевія“ таково. Когда 
отедъ выдаетъ въ замужество свою дочь, тогда овъ догова- 
ривается съ отцеыъ жевиха или съ будущимъ свекромъ своей 
дочерн о своемъ вридаввомъ и обѣщается это придаввое 
укрѣпить вадлежащими докумевтами ири вѣрвыхъ свидѣте-
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ляхъ. Равно и свекоръ именемъ жениха его дочери и своего 
сына на это соглашается и обязуется принять то самое, о 
о чемъ договорились; такъ что всѣ ошг взаимно соглашаются 
на одномъ и достигаютъ согласія. По совершеніи же брака, 
новобрачные, принявъ отъ своихъ родигелей знаменіе этого 
договора или записи и разные документы, сохраняютъ ихъ 
У «'ебя, почему и говорится, что они спрятали, яже въ брацѣ 
знаменгя (Нов. Скриж., изд. 1891 г., стр. 381).

Церковно-богослужебная терминологія
(Объяененіе непонятныхъ словъ, встрѣчающихся въ 

церковно-богослужебныхъ книгахъ).
См. Λ» 52-й за 1897 годъ.

ДІаиОННИКЪ (otaxdvtxov). Діаконнивомъ или сосудохрани- 
тельницей издревле называлось отдѣленіе, находящееся по 
правую сторону алтаря, гдѣ хранились въ древности священ- 
ныя сосуды, одежды, богослужебныя книги и прочія иринад- 
лежности богослуженія, и гдѣ клирики собирались предъ на- 
чаломъ богослуженія и облачались въ свящепныя одежды. 
Такъ какъ храненіе вещей, находившихся въ сосудохрани- 
тельницѣ, лежало на обязанности діаконовъ, то и самое отдѣ- 
леніе это именовалось діаконникомъ (ötaxovtxov въ Чет.-Мин. 
подъ 22 янв. переведеео дгаконія) или діаконникомъ, а южныя 
двери, ведущія въ это отдЬленіе, также назывались, вакъ и 
теперь называются діаконскими. 0  древности такихъ отдѣле- 
ній—діаконнивовъ свидѣтельствуютъ чины древнихъ литургій 
апостола Іакова и евангелиста Марка, въ которыхъ упомц- 
нается объ этихъ отдѣленіяхъ. Въ Апостольскихъ Постанов- 
леніяхъ эти отдѣленія вазываются пастофоріями, и одно изъ 
н і і х ъ  опреіѣляется. какъ мѣсто.. куда діаконы должны вно- 
сигь остгтки св. Даровъ послѣ яричащенія. Соборъ Лаоди-
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кійскій упоминаетъ объ одномъ изъ такихъ отдѣленій, слу- 
жившемъ для помѣщееія свящ. сосудовъ, и называетъ его 
діаконикономъ (21 пров.). У насъ на Руси діаконникъ или 
сосудохранительница носила еще названіе „кутейникъ“, „ку- 
ты“. Въ Стоглавѣ (гл. 13) сказано: другой полъ (половива) 
алтаря кутейнжъ зовется, и въ него вносится о здравін ко- 
ливо и канонъ и прочая и на самое Воскресеніе Христово 
пасхст, сыръ, яйца и иные яди, еже хрестьяномъ повелѣно 
ясти. Такожде и по отшедшихъ душахъ въ немъ малые па- 
нахиды поютъ, и яриносятъ кутію и канонъ и ирочее браш- 
но, еже церковникомъ на потребу, а вселенскіе шесть пани- 
хидъ поютъ соборне, средцеркви, да и прочіе соборные па- 
нихиды посреди церкви поють“ .

ДІаконъ. Наименоваиіе „діаконъ“ (съ греческ.— διάκονο; 
—служитель) въ собственномъ смыслѣ обозначаетъ третью, 
низшую степень церковпой іерархіи. ТІо первоначальному сво- 
ему назначенію діаконы были служителями при трапезѣ Го- 
сподней, т. е.. при совершеніи литургія. II въ настоящее 
время діаконы служатъ при совершеніи евхаристіи еписко- 
памъ и пресвнтерамъ, но сами не совершають таинствт,, 
кромѣ крещенія, въ крайнемъ случаѣ. Такъ какъ діакоеъ 
только служитъ ири совершеніи таинства евхаристіи, то по- 
этому хиротонія надъ діакономъ бываетъ на литургіи послѣ 
освященія Даровъ, именно послѣ словъ Архіерея „II да бу- 
дутъ милости великаго Бога‘,...;.можетъ быть совершена хи- 
ротонія во діакона и на преждеосвяіценной литургіи (Чинъ 
избран. в рукополож. архіерейск. Москва. 1825 г., л. 16). 
При посвященіи рукополагаемый во діакова преклоняетъ 
предъ престоломъ одно (правое) колѣно (а не оба), въ знакъ 
того, что на діаконѣ лежитъ только одна часпѣ священно- 
служенія, только служеніе при святыхъ тайнахъ, а не со- 
вершеніе ихъ. По посвященіи рукоположенный діаконъ по- 
ставляется у престола „стрещіі святая<; (Чнновн. чинь хиро· 
тон. діак.), т. е., охранять святые Дары отъ насѣкомыхъ: 
обыкновенно онъ держитъ рипиду до возгласа: „Сватая свя-
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діаконовъ: онъ удостоивается предпочтееія предъ другими аа 
то, что въ немъ совершилось обновлен:е Божественной бла- 
годати. ,,Qo отнесеніи Божественныхъ Даровъ на предложо- 
ніе, когда слѣдуетъ быть окончательной молитвѣ, новоруко- 
ноложенный діаконъ читаетъ прошеяія, чррзъ то свидѣтель- 
ствуя предсгоящимъ дюдямг, что онъ поставленъ служите- 
лемъ Бога и получилъ отъ Hero благодать творить прошенія, 
призывать народъ къ молитвамъ и прошеніямъ и возносить 
пхъ къ Богу, въ чемъ и состоитъ должность служебная 
(Сим. Солунск.). Безъ священника діаконъ не имѣетъ права 
совершать никакохъ службъ церковныхъ (даже паннихидъ и 
молебновг). Московскій соборъ 1667 г. не позволяегъ діако- 
намъ даже кропить въ домахъ св. водою безъ крайней нуждн, 
называя эго безчинствомъ: священникъ бо святитъ воду, ему 
же достоитъ и кропити, а не діакону, кромѣ нужды; діаконъ 
же токмо да держитъ сосудъ со св. водою, зане слуга есть 
(Дополн. къ Акт. Ист. т. 5, стр. 468).
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Содѳржаніѳ: ІІо вопросу о иубличныхъ собесѣдованіяхъ съ раскольни- 
ками. —Благотворное вліяніе въ нриходѣ образованной и христіан- 
оки настроенной ,,матушки“ (продолжепіе). — Церкошю-богослу- 
жебпая терминологія (продолженіе).

По вопросу о публичныхъ собесѣдованіяхъ съ 
расколышками.

Всякій приходскій священникъ въ то же время можетъ 
быть и миссіонеромъ. Едвали во всей Россіи теперь найдется 
много такихъ приходовъ, гдѣ бы не было надобности въ мис- 
сіонерской дѣятельности. Въ однихъ приходахъ есть расколь- 
ники-старообрядцы, въ другихъ-различваго рода сектанты ра- 
ціоналистическаго и мисгическаго направлепія, третьимъгро- 
;штъ опасяость со сторопы тѣхъ или другихъ. Наконецъ, 
^сли какому-нибудь приходу и не угрожаетъ непосредствен- 
ная опасность, то такая опасность совершевно неожиданно



можетъ появиться, такъ что священникъ всегда должевъ 
быть готовъ въ встрѣчѣ съ ней, если пе желаетъ быть за- 
стигнутымъ врасплохъ. Само собой повятво, что свящеввикъ- 
миссіонеръ долженъ обладать всѣми необходимыми для этого 
нравственвыми качествами. Въ частности, въ приходѣ, насе- 
ленномъ расколышками (которыхъ собствевно мы и имѣемъ 
въ виду въ настоящей замѣткѣ), не можетъ имѣть успѣха 
священникъ, позволяющій себѣ аурить, пить виво, въ осо- 
бенности еще, если онъ не стѣсвяется дѣлать это отврыто. 
Волбіце, въ миссіоиерскомъ дѣлѣ успѣхъ можетъ имѣть толь- 
во „пастырь добрий, душу свою полагающій за овцы^.

Какими же средствами въ борьбѣ съ расколомъ можетъ 
расиолагать свящедвикь, искревво желающій поработать на 
иивѣ Божіой? Мы имѣли уже случай высказаться (см. „Рук. 
для сельсв. иаст.“, 1894 г., JV: 42), что наиболѣе прочнымъ 
и надежнымъ средствомъ въ борьбѣ съ расволомъ считаемъ 
хорошо организованную церковно-приходскую школѵ. Только 
при поііощи такой школы можно надѣяться воспитать под- 
ростающее правоолавиое и раскольническое иаселеніе „вь 
духѣ Православной Ц^ркви“, а при помощи іпкольныхъ би- 
бліотекъ противораскольвическаѵо характера дѣйствовать въ 
томъ же духѣ и на взрослое населевіе. Поэтому, вервымъ 
дѣломъ всякаго свяіценнііка, въ приходѣ котораго есть рас- 
кольники, должна быть забота объ открытіи такой шволы, 
если ея еще нѣтъ, и о ваилучшей іюстаповкѣ учебваго дѣ- 
ла, если ова уже имѣется. Но, дѣйствуя ири помоіца школы, 
свящеввикъ въ то же время не долженъ забывать и другихъ 
находяв^хся въ его распоряжевіи средствъ. Такими сред- 
ствами могутъ быть: а) богослужебдая и ввѣбовослужебвая 
врововѣдь и б) частныя и публ-ичныя собесѣдовавія съ рас- 
кольвиками.

Чго касается блгоелужебвыхъ и ввѣбогослужебвыхг иро- 
иовѣдей и собесѣдовапій съ православпыми прихожанами съ 
цѣлью предохраневія ихъ отъ заразы расколомь, а также 
частвыхъ бесѣдъ свяіценника съ раскольвиками, то правиль-

410
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ный взглядь на несомвѣнвую пользу ихъ вастолько уже 
уставовился, что, мы не считаемъ вужвымъ о вихъ распро- 
стравяться и только сдѣлаемъ ниже вѣсколько замѣчавій о 
иравильвой постановкѣ ихъ. Другое дѣло—собесѣдовапія пу- 
бличвыя. Хотя вь послѣдвее время по епархіямъ учреждева 
должвость епархіальваго миссіовера, главвую обязаввость 
китораго составляетъ имевво ведевіе публичпыхъ бесѣдг съ 
раскольниками, при чемъ ему въ этомъ дѣлѣ должвы вомо- 
гать окружвые миссіонеры; хотя такія собесѣдованія Еедутся 
преиодавателямя расвола, при участіи воспитаввивовъ, при 
духоввыхъ семиваріяхъ,—тѣмъ пе мевѣе вопросъ о стевеви 
пвлезвости ихъ еще вельзя считать рѣшеввымъ оковчатель- 
во. Возражевія протввъ публичвыхъ бесѣдъ провикаютъ даже 
вь печать. Имѣя это въ виду, а также жеиая дать посиль- 
ный совѣтъ молодымъ · ластырямъ, еіце малоопытвымъ въ 
борьбѣ съ расволомъ, мы и рѣшаемся высказать вѣсколъко 
соображевій υ вубличвыхъ собесѣдоаавіяхъ съ расвольви- 
ками въ увѣреввости, что въ тавомъ важномъ дѣлѣ, кавъ 
борьба съ расволомъ, всявое слово, освоваввое на личвомъ 
овытѣ, іте можетъ быть совершевно безполезво.

Говорятъ: „иубличвыя бесѣды съ расвольвиками, кавъ 
показываетъ опыть, ие даютъ—и ве могутъ дать— нивакихъ 
положительвыхъ результатовъ. Еели послѣ вихъ н бываютъ 
првсоедивевія въ православіе, то очевь рѣдвія, едвничвия и 
притомъ являющіяся слѣдствіемъ ве бесѣдъ, а дѣятельности 
приходсвихъ пастырей—безвѣствыхъ миссіонёровъ“. Эго воз- 
ражевіе на первый взглядъ можетъ повазаться весьма осво- 
вітельпымъ, такъ кавъ дѣйствительво случаи, когда расколь- 
никн послѣ вубличвыхъ бесѣдъ заявляютъ о своемъ желавіи 
присоединиться къ православію, очевь рѣдви и притомъ от- 
восятся большею частію, если ве исвлючительво, къ тѣмъ 
изъ расвольвивовъ, воторые уж<? раньше были поколеблены 
въ расколѣ кавими бы то ви было причинами—воздѣйствіемъ 
ли вриходскаіч) свящевника, чгевіемъ ли противорасвольви- 
ческихъ книгг, вліявіемъ ли шволы, родствеввивовъ друзей
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и т. под. ІІубличныя бесѣды для подобнаго рода раскольни- 
ковъ являются не причивой, а тольво иоводомъ къ обвару- 
женію своихъ настоящихъ убѣждевій и притомъ нерѣдко— 
съ заранѣе опредѣленною цѣлью: открытынъ объяснепіемъ 
ложности раскола подѣйствовать на своихъ воснѣющихъ въ 
заблужденіи собратьееъ. Но, не смотря на свою кажущуюся 
основательность, вышеприведенное возраженіе нисколько не 
говоритъ противъ пользы иубличныхъ бесѣдъ съ раскольни- 
ками. Оно, очевидно, предполагаетъ, что присоединевія къ 
православію должны составлять единшвенный плодъ мис- 
сіонерсвихъ бесѣдг, и что зтотъ плодъ долженъ непреаѣнно 
обнаруживаться тотчасъ же послѣ этихъ бесѣдт.— Но, во- 
первыхъ, расколъ вовсе не такое явленіе, чтобы отъ борьбы 
съ нимъ можно было ожидать скорыхъ и осязательвихъ пло- 
довъ; а во-вторыхъ, публичныя собесѣдованія несомвѣнно 
уже дали и даютъ положительные плоды, хотя, можетъ быть, 
и ве столь осязательвые, какъ единичныя присоедивенія къ 
православію, тѣмъ не мевѣе несомнѣвные и гораздо болѣе 
существевные и желательные— гѣмъ вліявіемъ, воторое ови 
овазываютъ ва расколіниковъ въ его цѣломъ составѣ. He 
требуя отъ иубличныхъ бесѣдъ быстрыхъ послѣдствій, въ 
видѣ едивичвыхъ присоедииевій, мы находили бы уже и то 
крупвымъ успѣхомъ, если бы онѣ сколько-нибудь способство- 
вали расшатыванію раскол,а, колебали бы и подрывали его 
основы, заставляли бы раскольвиковъ оглянуться ва сампхъ 
себя и обратить ввимавіе на Православную Церковь, позна- 
комиться съ ея вѣроучевіемъ, поразмыслить—дѣйствительио 
ли въ ней нѣтъ вичего добраго, дѣйствительно ли она—цар- 
ство антихриста, какъ привыкъ думать о ней каждый рас- 
кольвивт. Этихъ же цѣлей, думается, публичныя бесѣды, не 
смотря ва свое недаввее появлевіе, мало-по малу достигаютъ 
или, по крайвей мѣрѣ, могутъ достигать, и въ этомъ мы 
видимъ яолвое право ихъ на существовавіе. Какъ оффи- 
ціальныя, тавъ и веоффиціальныя свѣдѣвія за послѣдвее 
время единогласио утверждаютъ, что въ тѣхъ мѣстпостяхъ.
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гдѣ публичныя бесѣды съ расвольникамн имѣютъ за собой 
болѣе или менѣе продолжительное прошлое, расвольвиви да- 
леко уже не такъ фаватичвы по отношевію къ Православ- 
пой Церкви, какъ тамъ, гдѣ эти бесѣды еще тольво вачи- 
наются.

Кромѣ двухвѣковыхъ предавій, расколъ крѣііво дер 
жится еіце усиліями своихъ вожаковъ, взъ которыхъ мвогі1 
поддерживаютъ его изъ слѣвой религіозвой реввостя, а дрѵ- 
гіе—просто изъ матеріальвыхъ расчетовт, ваходя болѣе вы- 
годвымъ для себя держать раскольвиковъ въ темвотѣ, вевѣ- 
жествѣ и предубѣждевіи противъ Православной Церкви. Для 
послѣдней цѣли вожаки раскола прибѣгаютъ къ различвымъ 
средствамъ, придумываютъ о православіи тысячи велѣпыхъ 
басевъ; а простодувівый раскольвикъ имь слѣпо вѣритъ, во- 
тому что ему говорятъ ве отъ своего лица, а якобы „оть 
Божествевваго Писанія“. Уровить такихъ вожаковъ въ гла- 
захъ слѣпыхъ раскольпиковъ, показать пароду, что ва са- 
момъ дѣлѣ „отъ Божествевнаго Писанія“ ови противъ Пра- 
вославвой Цервви сказать вичего нс могутъ, что, ваоборотъ, 
„Божествеввое ІІисавіе“ вездѣ обличаетъ расволъ и его 
беззаковвыхъ вождей, можно только публичвыми собесѣдо- 
вапіяыи. Наковецъ, вубличныя собесѣдовавія съ раскольвв- 
ками важвы ве только какъ средство воздѣйствія ва этихъ 
послѣднихъ, во и какъ средство предохравевія православ- 
выхъ отъ совращевія въ расколъ. Если послѣдвей цѣли от- 
части должвы достигать противорасвольвическія врововѣди и 
чтевія, устраиваемия священвикомъ исключительво для пра- 
вославныхт., то публичвыя собесѣдованія съ раскольниками 
служатъ весьма полезвымъ дополвевіемъ въ нимъ. Въ са- 
момъ дѣлѣ, ва вубличвыхъ собесѣдовавіяхъ православвые 
слышатъ ве тольво то, чему учитъ Православван Церковь 
о расколѣ, во и возражевія самихъ раскольвиковъ, и воочію 
убѣждаются, васволько веосвовательвы зти ихъ возражевія. 
Мвогіе же мѳгутъ при этомъ усвоить, особевво при частомъ
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повтореніи бесѣдъ, и тѣ пріемы, которыми слѣдуетъ пользо- 
ваться въ разговорахъ съ раскольниками о вѣрѣ.

Но говорятъ: „присугствіе православныхъ на публич- 
ныхъ собесѣдованіяхъ не только ее полезно для нихъ, а и 
вредно, потому что, слушая возражевія раекольничесвихъ 
пачотчиковъ, они могутъ усомниться въ чистотѣ правосла- 
вія^.— Въ этомъ возраженіи выводъ, очевидно, не вытекаетъ 
изъ посылокъ. Если иныя бесѣды могутъ быть вредны, то 
это еще вовсе не значитъ, что овѣ вообще не еужны и не 
нолезны. Поясвимъ это сраввевіемъ. Человѣкъ весьма часто 
грѣшитъ языкомъ; во значитъ лн это, что язывъ есть вѣчто, 
не только ие пужное человѣку, а даже и вредное для вего? 
Вредевъ пе языкъ, а только злоупотребленіе этимъ величай- 
шимъ даромъ Божіимъ. Свазаввое приложимо и къ публич- 
вымъ бесѣдамъ съ раскольииками. Бесѣды вмѣсто пользм 
могутъ привести вравославнымъ слушателямъ вредъ, во пер- 
выхъ, тогда, вогда бесѣда ведется настолько неумѣло, что 
возраженія вачетчиковъ поважутся болѣе основательвыми, 
чѣмъ рѣчь миссіонера пе тоіьво предубѣжденнымъ противъ 
него раскольвивамъ, но и сочувствующимъ ему православ- 
нымъ, что, конечно, нсжелательно; во-вторыхъ, подобный пе- 
чальный исходъ можетъ постигнуть собесѣдовавія и въ томъ 
случаѣ, если они ведутся въ извѣстной мѣстности рѣдког 
отрывочво и ве сопровождаются частными бесѣдами мѣстна- 
го священника съ прихожаваоіи и раскольвиками. Всякая 
публичная бесѣда дѣйствуеіъ и на расвольниковъ, и па пра- 
вославныхъ возбуждающимъ образомъ н всегда лорождаетъ 
множество частныхъ бесѣдъ между раскольвивами и право- 
славными. Вотъ на этихъ-то частныхъ бесѣдахъ, особенно 
важныхъ потому, что онѣ ведутся горячо и съ увлечевіемъ, 
раскольвики и могутъ взять псревѣсъ надъ православными 
и обратить бесѣду въ свою пользу, если мѣстный свящеи- 
вивъ не воспользуется ими самъ, чтобы своими разъясне- 
віями укрѣпить и пополнить το, о чемъ говорилось ва пу- 
бличвой бесѣдѣ. Побѣда раскольнивовъ надъ православными
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въ даеномъ случаѣ тѣмъ возможвѣе, чѣмъ раскольпики дав- 
иой мѣстпости окажутсл опытгіѣе и сильвѣе въ спорѣ срав- 
нительно съ православными.—Итавь, публичныя бесѣды дѣй- 
ствительно иногда вмѣсто пользы могутъ приносить вредт·,— 
когда онѣ или ведутся веѵмЬло, или приходскій священвикъ 
допуститъ, чтобы плодами ихъ воспользовались раскольнивв; 
но выводъ отсюда нс тотъ, что онѣ не вужвы или вредвы, 
а только тотъ, что пеопытному, не увѣренному въ себѣ свя- 
іценнику sa нихъ нельзя браться, и что, разъ въ извѣстной 
мѣстиости начаты бесѣды, онѣ должвы вестиеь постоянно и 
поддерживаться частными бесѣдами, впѣбогослужебными чте- 
ніями и противораскольничеекими проповѣдями.

Говорятъ также: „публичвыя бесѣды не могутъ быть 
полезны потому, что это—сворѣе любопытныя словопренія, 
чѣмъ поучительныя бесѣлн. Собеіѣдникъ - раскольниаъ на 
этихъ бесѣдахъ преслѣдуетъ одну цѣль—чтобы посрамить 
противиика въ глазахъ слушателей—раскольниковъ и осо- 
бенно православныхъ и тѣмь возвысить достоинство не столь- 
ко защищаемой имъ старой вѣры, сколько свой личпый; объ 
открытіи же истивы, о правотѣ дѣда онъ мало заботитси*.— 
Bee 9Т0 совершенво вѣрво, но нисколько пе доказиваетъ, 
что публичныя собесѣдованія не нужвы. Странво было бы 
ожидать, чтобы раскольничесвіе совопросвики преслѣдовали 
ва бесѣдѣ какія-либо ивыя цѣли, кромѣ указавныхъ выше, 
особенпо въ настоящее время, когда босѣдн являются дѣломъ 
еще сравпительно ведаввимъ. Тѣ раскольники, которые ищутъ 
истивн, рѣдко встуйаютъ въ превіл, a no болыпей части 
молча внимательно вслушиваются въ то, что говорятъ сово- 
нросыики. Но, съ одвей стороны, эти имевво безмолвные 
слушатели и должвн обращать иа себя главное ввимавіе 
миссіовера, а ннкакъ вв пачетчики, убѣдить которыхъ труд- 
но, вотому что они думаютъ и стараются только о томъ, 
чтобы „препреть“ своего противника; а съ другой—развѣ 
бесѣдой руковпдитъ раскольвическій вачетчигь, а ве право- 
славвый ыиссіонеръѴ 11 развѣ, если раскольничесвій пачетчикъ
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имѣетъ своею цѣлью визвесги иубличное собесѣдованіе на 
степень безполезнаго словопренія, такова же должва быть 
задача и православнаго миссіонера?— Тѣ миссіоверы, которые 
такъ понимаютъ и ставятъ дѣло, смотрятъ на него крайве 
ошибочво. Цѣль, которую должевъ преслѣдовать всякій мвс- 
сіонеръ во время бесѣды, главвымъ образомъ не полемиче- 
ская, а педаіотческая, та же, что и обыквовевной проповѣ- 
ди, обращеввой только ве къ одвимъ вравославвыыъ слуша- 
телямъ, во и къ раскольвикамъ, и вритомъ имѣющей вемо- 
нологическую, а діалогичесвую форму. Являясь куда-вибудь 
ва бесѣду, православвый миссіоверъ должевъ имѣть одво въ 
виду—что предъ ввмъ ваходятся слушатели, „сѣдящіе во 
тмѣ и сѣви смертвей“; что ихъ нужво лросвѣтигь и вразу- 
мить; что эти слушателв водобвы малымъ дѣтямъ, воторымъ 
иззѣствую истиву, для полваго ея восвріятія, веобходимо 
предложить въ самой вростой и достѵввой формѣ, не жалѣя 
труда и снисходя къ ихъ неразвитости;—одвимъ словомъ, 
миссіоверъ должевъ явиться въ расвольвикамъ тервѣливымъ 
и свисходительвымъ учителемъ. Всявая пвая поставовва мис- 
сіоверскихъ бесѣдъ была бы ве согласва ви съ достоив- 
ствомъ ГІравославной Цервви и ея служвтелей, воторымъ 
увизительво становиться на одву досву съ самочиввыми рас- 
вольвивами-попами и ваставвивами, ви съ тѣми цѣлями, 
воторыя должвы преслѣдоваться въ борьбѣ съ расволомъ. 
Если мы желаемъ просвѣтить расвольвввовъ, то и должвы 
просвѣщатъ вхъ, а ве спорить съ вими. Говоря тавъ, мы 
въ то же время пе думаемъ утверждать, что миссіонеръ 
должевъ увловягься отъ вовросовъ, воторые ему предлагали 
бы расвольничесвіе вачетчиви. Выслувіивать возражевія рас- 
вольвивовъ и отвѣчать ва вихъ веобходимо. He вужвотольво 
терять изъ виду вовечвой цѣли бесѣды—вразумлевія; ве 
нужно увлеваться возражевіями и въ вихъ волагать сущ- 
ность дѣла; ве слѣдуетъ самому вапрашиваться ва вихъ, a 
отвѣчать только ва то, что будутъ говорить расвольвиви.
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Говорятъ затѣмъ: „бесѣды безполезвы потому, чго во 
время ихъ расвольвиви всегда бываютъ враждебво настроены 
противъ миссіонера, который выводитъ во позоръ ихъ древ- 
нее блаіочестіс, и потому—естественно—не способны въ вос- 
пріятію истины“.—Дѣйствительно, въ вравославвомъ свящеп- 
вивѣ, особенно до полнаго ознакомленія съ его личвостью, 
расвольвиви всегда склонны видѣть врага своей вѣры, слугу 
антихриста, посланваго уловлять души исповѣдующихъ „ис- 
тиввое православіе“. Но думать, что эта ненависть ие мо- 
жетъ быть побѣждена, и что она доказываетъ ненѵжность 
публичныхъ бесѣдъ, было бы ошибочно. Наоборотъ, чѣмъ 
сильвЬе въ извѣствой мѣствоети вевависть расвольнивовъ 
П|ютивъ православія, тѣиъ больвіая веобходимость является 
тамъ въ увичтоженіи ея и въ развитіи въ расвольвивахъ 
духа мира и безвристрастія по отвошевію къ Ііравославвой 
Цервви. Средства же для этого положительво въ рукахъ 
миссіовера. Если овъ самъ вровиввутъ по отношевію къ 
расвольвивамт, вевавистью и злобой и заботится ве о томъ, 
чтобы научить и вразумигь ихъ, а тольво о томъ; чтобы „вы- 
вести ва возоръ ихъ древвее благочестіе“, то овъ пожветь 
и влоды такого своего настроевія. Рѣзкими обличеніями и 
уворами онъ, ковечво, расчиститъ віировое воле для раз- 
ваго рода уколовъ со стороны расвольвивовъ, тавіе уволы 
поведутъ за собой раздраженіе съ обѣихъ сторовъ, и чѣмъ 
чаще въ водобвомъ духѣ будутъ идти бесѣды, тѣмъ сильвѣе 
будетъ разгораться и вражда. Если же бесѣда будетъ имѣть 
увазавный вами вивіе мирвый характеръ, если ова будетъ 
провиввута духомъ любви и вротости, то и плоды будутъ 
совершенво противоположвые, т. е., чѣмъ чаіце въ извѣ- 
ствой мѣствости будутъ вроизводиться собесѣдовавія, тѣмъ 
больше и больше будутъ ослабѣвать вевависть и недовѣріе 
со сторовы расвольвивовъ, и тѣмъ больвіе и больше число 
ихъ будетъ смотрѣть ва бесѣду ве вавъ ва средство явы- 
вести ва возоръ древвее благочестіе, а вавъ на слово любви, 
хогя, можетъ быть, съ ихъ точви зрѣнія и овшбочвое, но
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зато искреннее. Мы личво убѣдились, что самыя рѣзвія 
обличенія расвола, находящіяся вь старовечатвыхъ кпигахъ, 
не возбуждаютъ пеиависти, если они предложевы слушате- 
лямъ безъ уворвзны и въ мдгкой формѣ.

Говорятъ еще: „на публичныхъ бесѣдахъ расвольники
всегда стараются раздражнть миссіовера, а послѣдвій въ 
раздраженвомъ состояніи можетъ довустить промахв, ро- 
вяющіе и его, и православіе“.—Все это возможво и бы- 
ваетъ. Начетчики въ своихъ видахх верѣдко прибѣгаютъ къ 
такому пріему. Личвыя оскорблевія ври этомъ вынести, е о -  

яечво, ве трудво, хули же противъ Церквп дѣйствительво 
производнтъ удручающее впечатлѣніе. Ho, по вагаему ѵвѣ- 
вію, и тутъ исправлевіе дѣла положительяо въ рувахъ мис- 
сіовера. Если о і і ъ  сразу покажетъ раскольвикам-ь, что ва 
вего подобвыя осковблевія яе дѣйствуютъ, то раскольники 
скоро это поймугь, устыдятся своего поведввія и даже сами 
ставутъ укорять обидчиковъ за ихъ неумѣствое поведевіе.

Сдѣлаемъ изъ сказавваго общіе выводы. 1) Публичвыя 
собесѣдовавія съ раскольвиками ве только ве вредвы, ве 
безволезнн н ве излигави, во и необходимы для озвакомле- 
вія расвольпивовъ съ учевіемъ Православвой Цррвви, умевь- 
віевія ихъ фаватизма ослаблевія вредваго вліянія вожаковъ 
расвола, уврѣпленія православныхъ и проч.; въ мѣствостяхъ 
же со сплоченвымъ раСЕОЛьвичесЕимъ вагелевіемъ, гдѣ дѣй- 
ствовать частвыми бесѣдами ве мыслимо, овѣ явлнются един- 
ствевячмъ подспорьемъ для церЕпвво-приходсЕвхъ в і е о л ъ .

2) УЕазаввые вывіе результаты возиожвы лишь тогда, вогда 
публичпыя собрсѣдовавія ставятея правильво, т. е., имѣютъ 
харавтеръ ирововѣди о чистотѣ православваго учевія, а ве 
запальчивый и бравчивый харавтеръ, липіаювий ихъ самаго 
назвавія собесѣдовавій и приравиивающій въ врестьявсвимъ 
сходкамъ. 3) Публичвыя бесѣды должвы вестись во возмож- 
п о с т і і  чаіце и поддерживаться частвыми бесѣдами и противо- 
расвольвичесЕими проповѣдями. 4) Мвссіоверъ, выступакнцій 
яа публичвое собесѣдовавіе, веобходимо должевъ обладать
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знакомъ съ заблужденіями раскола, иыѣть извѣстный даръ 
слова, ваходчивость, еамообладаніе, терпѣвіе (но не слабость), 
вѣжливость и—саиое главное—исвреннее желавіе принести 
иользу слушателямъ, любовь къ намъ, которая, по апостолу, 
„вге созидаетл“, а потому иной разъ можетъ восполнить 
отсутствіе другихъ достоивствъ въ миссіонерѣ.

Такимъ образомъ, веденіе публичвыхъ бесѣдъ съ рас- 
кольниками—дѣло не только важное, но и въ высшей сте- 
пени трудное и отвѣтственное, отъ правнльной постановкн 
котораго можетъ быть громадная польза, а отъ нсправилі- 
ной—соотвѣтствующій вредъ. ІІоэтому, приходскій свящев- 
чикъ, особенно молодой и малоопытвый, не долженъ присту- 
пать къ нимъ, не увѣрившись ирежде, чго онъ можетъ Be

em  дѣло, какъ слѣдуетъ, и не подготовивши себя къ вему 
вадлежащимъ образомъ. Постараемся же приблизительво ва- 
мѣтить ту программу, которую вредварительво должевъ вы- 
воінить свящеввикъ, желающій вести публичвыя бесѣды съ 
раскольпинамв. Первый шагъ тавого свящеявика долженъ 
состоять, ковечво, въ озвакомленін съ духоввыми вуждами 
своихъ прихожавъ; вачать свою миссіонерскую дѣятельвосгь 
опъ должевъ съ ограждевіл православвыхъ отъ вреднаго 
вліявія расвольвиковъ, для чего лучгаимъ и ваиболѣе ири- 
годвымъ способомъ является церковная проповѣдь и ввѣбо- 
гослужебвыя собесѣдовавія съ врихожанамв. Начавшись сь 
положительваго разъясвевія' истииъ православваго вѣроуче- 
вія, вримѣвительво въ общ^му состоявію раскола, безъ раз- 
личія его отдѣльвыхъ толвовъ, эта проповѣдь, по мѣрѣ озва- 
комлевія свявіенвика съ мѣствыми особевностями раскола, 
должва принимать болѣе и болѣе частный характеръ, затро- 
гивать именво тѣ сторовы, которыя наиболѣе ивтересвы и 
звакомы слушателямъ. ІІо своему характеру эта проповѣдь 
должва отличаться, врежде всего, безиристрастіемъ: обличая 
и опровергая различвыя положевія расколыіической догма- 
тики или вравствевваго ученія, свяіцеввикъ ве должевъпред-
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во онъ не долженъ и смягчать того, что есть въ дѣйстви- 
тельности. He должевъ свящеввикъ также замалчивать или 
исважать то хорошее, что онъ замѣтитъ у раскольниковъ, а, 
наоборотъ, долженъ ставить это на видъ православвымъ—съ 
такикъ, разумѣется, освѣщеніеыъ, что всѣ добродѣтели спа- 
саютъ только въ союзѣ съ Православною Церковію, а неввѣ 
ея. Наконецъ, не долженъ священяикъ касаться тѣхъ част- 
ностей расвола, которыхъ вь данной мѣстности нѣтъ, по 
тому что эго было бы совершенно безцѣльно. ЗЗедя дѣло ука- 
заннымъ образомъ, священникъ постевевво достигнетъ слѣ- 
дующихъ плодовъ: 1) его првхожане уже не будутъ такъ до- 
вЬрчивы по отношенію къ раскольникамъ, какъ это можетъ 
быть при безмолвіи свящееника; 2) въ случаѣ надобвости, 
они будутъ знать, что каждое ихъ недоумѣніе по поводу 
раскола можетъ быть разъяснено священникомъ, будутъ 
охотно обраіваться къ нему, что дастъ священвику возмож- 
пость зорко слѣдить за состояніемъ раевола въ приходѣ; 3) 
свлщееникъ мало-по-малу можетъ собрать вокругъ себя цѣ- 
лую дружину борцовъ противъ раскола, которые будутъ рас- 
пространять то, что отъ него услышали, и такимъ образомъ 
явятся дѣятельными его помощниками; 4) этими чтеніями и 
проповѣдями священникъ удобнѣйшимъ способомъ подгото- 
витъ себѣ почву для частпыхъ бесѣдъ съ самими расколь- 
никами. Но къ частнымъ домашнимъ бесѣдамъ съ расколь- 
викаыи священникъ можетъ иристуііить не прежде, во-пер- 
выхъ, какъ основательно познакомится сь мѣствыми особев- 
востями раскола, и, во-вторыхъ, когда вріобрѣтетъ ихъ рас- 
воложевіе и любовь къ себѣ. ІІоэтому, задачею всяваго свя- 
щенвика по прибытіи въ првходъ, васелеввый раскольви- 
ками, должво быть сближевіе съ вими и особевво съ ихъ 
главарями. Ища этого сближенія, свящеввикъ ие должевъ 
и вида воказывать, что дѣлаетъ это съ миссіоверскими цѣ- 
лями. Встрѣчаясь со свявдеввикомъ, раскольвики ва вервыхъ 
ворахъ должвы видѣть въ вемъ только хорошаго сосѣда, хо-
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зяина, человѣка, no не миссіонера, желающаго ихъ обличить. 
ІІонятно, что чѣмъ больше будетъ такихъ встрѣчъ, тѣмъ 
болыпе явится и поводовъ къ бесѣдамъ о вѣрѣ; но священ- 
пикъ самъ ни въ какомъ случаѣ ее долженъ начинать по- 
добішхъ разговоровъ, не долженъ навязмваться съ своими 
увѣщавіями, а тѣмъ болѣе—съ обличеніями. ІІри терпѣніи 
это устроится само собою. Звая, что свяіценнивъ ее щадитъ 
ихъ въ церкви, раскольники непремѣнно сами заговорятъ о 
вѣрѣ. Всѣми такими случаями священникъ, вонечно, долженъ 
нользоваться,—ео пользоваться благоразумно: не кичась и 
пе гордясь своимп познаніями, не будучи рѣзвимъ, онъ въ 
то же время ае долженъ забывать и своего пастырскаго до- 
стоинства. При ятомъ оеъ долженъ больше обращать вннма- 
нія на разъясненіе ученія Православной Церкви, чѣмъ на 
обличеніе раекола, относясь къ нему по возможности снис- 
ходительно. Ііри такомъ ведевіи дѣла раскольниви не бу- 
дутъ бояться и чуждаться священника и стапутъ обращаться 
къ ееаіу оъ своими религіозными недоумѣніями не только 
ііри случайныхъ встрѣчахъ, но будутъ посѣщать и домт- его, 
двери котораго должпы быть открыты всякому, жаждущему 
встиіш.

Когда свящеепикъ пріобрѣтетъ довѣріе прихожапь и 
раскольниковъ, когда у него явится достаточний навикъ въ 
миссіонерскомъ дѣлѣ, и если еще ко всему онъ обладаетъ 
увазанныии выше необходиыыми для миссіонера качествами, 
тогда только онъ ыожетъ подумать и о публичныхъ собесѣ- 
дованіяхъ съ раскольниками, при чемъ на первыхъ порахъ 
иеобходимое содѣйствіе ему долженъ оказать епархіальвый 
миссіоперъ, главной цѣлью дѣятельвости котораго и должно 
быть руководство веопытвыми свящевпиками. Лучше всего, 
копечно, если бы публичпыя собесѣдованія начались ве по 
лачному почину священвика, a no просьбѣ првхожанъ цли 
же и самихъ раскольниковл. Эти бесѣды помогли бы свя- 
іценнику свести къ одному все, что опъ говоридъ въ разное 
время, при развыхъ случаяхъ и разнымъ лицамъ. ІІонятпо,
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что въ тѣхъ случаяхъ, когда бесѣду нришлось би вести не 
самому священнику, а епархіальному миссіонеру, послѣдній 
раньше должепъ быть хорошо езнавомленъ съ мѣстными 
особенвостями расвола и съ наиболѣе любимьши ими возра- 
женіями, иначе онъ мо/кетъ обратить вниманіе яе па то, что 
именно требуется въ данной мѣстности. Послѣ бесѣды (или 
ряда бесѣдъ) миссіонера свяіценниву, ожиданіи его но- 
ваго пріѣзда, самому лично и чрезъ своихъ помощниковъ, 
слѣдуетъ тольво продолжать то, что едѣлано пуб.шчной бе- 
сЬдой: разъяснять непонятое, дополвять пропущеппое и проч.

Бысвазавъ вышеизложенный взглядъ на ведевіе мис- 
сіонерсваго дѣла приходскимъ священнивомъ, мы не стапемъ 
увѣрять читателя, что, слѣдуя ему, онъ немедленоо и легко 
будетъ одерживать побѣды надъ раскольенкама и толпами 
присоединять ихъ къ Православной Церкви. Тернистъ и тру- 
денъ путь иастыря—и особенно тавого, которому суждено 
нести миссіонерсвій подвигъ. Ile дни и мѣсяцы, а годы и, 
можетъ быть, долгіе годы дридется ему вмѣсто илодовъ своей 
дѣятельности пожинать однѣ слезы и разочарованія; можетъ 
быть, тольво дѣти или впуви его вкусятъ сладвихъ плодовъ. 
Но да уврѣпляетъ такого пастырл сознаніе, что онъ былъ 
добросовѣстнымъ работникомъ па иивѣ Божіей, что опъ 
усердео подготовилъ почву, вспахалъ и посѣялъ доброе сѣмя, 
произрастить которое можетъ Одивъ только Богъ.

Іуывшій миссіонеръ.

Благотворное вліяніе въ прихоцѣ образованной и 
христіанеки наетроенной „матушки“ і).

Благотворное вліяніе на приходъ „матутви“ можетъ 
обнаруживаться двонвимъ способомъ: чрезъ воздѣйствіе па

і) См. JM“ 22-й за 1898 г.



своего мужа и чрезъ непосредственное участіе въ религюзво- 
нравствевной жизвв прихожавъ.

Кто не зваетъ, какую великую помоіць и нравственную 
воддержку можетъ оказать образовавван и добрая матувіка 
своему сувругу-свящеввику, лишеввому въ дереввѣ вросвѣ- 
иуевваго общества, забровіеввому часто въ грѵбую, темвую 
среду и вдобавокъ обречеввоыу па разнообразвыя лишевія, 
огорченія, ивогда оскорблевія. He встрѣчая должваго сочув- 
ствія и воддержки для своей дѣятельвости въ ближайшей 
вомощницѣ и водругѣ жизви—матушкѣ, какъ часто мвогіе 
пастырв съ добрыми стремлеаіями и вреврасными задатками 
01’рубѣваюгъ, туаѣютъ и глубоко вадаютъ вравствевво въ 
темвой средѣ, въ которой дѣйствуютъ. Если во в с я е о й  дру- 
гой дѣятеЛЪвости женыявляюгся везамѣнимыми иомощпицами 
и совѣтвицами своихъ мужей ври всволвевіи ими разво- 
образныхъ обязаввосгей звавія, то тѣмъ болѣе это слѣдуетъ 
сказать о сувругахъ вастырей Церкви. Свовми вравтически- 
ми совѣтами и сердечвымъ участіемъ въ развыхъ дѣлахъ и 
вачивавіяхъ супруга-аастыря овѣвъзиачительной степеви мо- 
гутъ содѣйствовать усйѣшпому врохождевію нослѣдвимъ 
своего служевія. ІІо мивуя вовросъ о посредствснвомъ влі- 
яніи ва прихожавъ жеви свящеввика, мы аостараемся ва- 
ыѣтить главвыя сторовы ея вряиаго вліявія ва послѣдвихъ. 
Сторови, съ вакихъ должва быть разсматриваема религіозво- 
вросвѣтительвая дѣятельвость жевы вастыря, опредѣляются 
служевіемь самого вастыря. Первую и ваиболѣе важвую 
обязаввость иастырскаго служевія составляетъ совершеяіе 
боюслуэюенія. Новидимому, е ъ  э т о г о  рода дѣятелыюсти ва- 
стыря Церкви мевѣе всего можетъ иміть огвошенія сувруга 
его: по аравиламъ св. Церкви, совервіителемъ богослужевія 
можетъ быть свяіцевникъ и вообіце парочито воставлепвое и 
восвящевное для эгого лице. Если же мы глубже всмотримся 
въ дѣло, то увидимъ, что и въ дѣлѣ евящеввослужевія ва- 
CTupcEai'O ве малую услугу можегъ оказагь сувругу хри- 
стіавски-вастроепвая матувіва. He личвымъ участіемъ аъ со-
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оершеніи боюслуженія, на что она не имѣетъ права, а иа- 
илучшимъ содѣйствіемъ религіозно-просвѣтительнымъ зада- 
чамъ и цѣлямъ православеаго богослуженія въ отношееіи 
прихожанъ—вотъ чѣмъ можетъ быть полезна матушва въ 
прпходѣ. Образовапная и христіански настроенная матушка 
нреврасно сознаетъ, какое великое значеніе въ дѣлѣ па- 
стырскаго служенія имѣегь добрый примѣръ жизни не тольвЛ 
самого пастыря, но и всѣхъ члевовъ его семьи. „Vita cle
ricorum est liber laicorum“, илн что тоже, „жизнь клириковъ 
есть кнвга для мірянъ“, такъ, обыкновенно, говорятъ лати- 
няве,— и нельяя не согласиться съ жизвенною правдою этого 
мудраго изреченія ихъ. Кому неизвѣстно, что добрый цри- 
мѣръ гораздо дѣйствигельнѣе самаго убѣжденваго добраго 
слова і). Бисгаій долгъ по этому самому обязываетъ женѵ 
священвива быть образцомъ для првхожанъ въ первомъ и 
самомъ видномъ дѣлѣ пастырскаго служенія—отправленія 
имъ богослужевія. Съ особенпою любовію и благоговѣніемъ 
должва она со всѣмъ семействомъ неопустителыю являться 
въ праздвики въ храмъ Божій для молитвы. Какъ отрадпо 
видѣть, когда жева свящевника приходитъ вь церковь рань- 
ше всѣхъ и уходитъ послѣднею въ молитвевномъ настроепіи 
души, когда одежда на ней бываетъ свромвая, простая, не 
привлекающая глазъ ни яркостію цвѣтоьъ, ни вычурпостію 
повроя. Кавой преврасный примѣръ для прихожанъ, вогда 
матушва приходитъ въ храмъ Божій вмѣстѣ со всѣми дѣтыш 
и домочадцами, и когда слуги, равыие не пользовавіпіеся 
хорошимъ мнѣніемг, стоятъ въ цервви чинво, пристойно, 
отпосясь съ разумвымъ пониманіемъ къ тому, что лроисхо- 
дитъ въ алтарѣ святомъ и что поютъ и читаютъ на вли- 
росі·. Кавъ пріятпо и поучительно въ то же время видѣть, 
вогда супруга пастыря привимаетъ участіе въ церковномъ 
чтеніи и пѣніи ва влиросѣ, когда она рувоводитъ хоромъ

i) „Praecepta docent, exempla trahunt“ , говоритъ древняя 

мудростп.
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изъ дѣтей своихъ и крестьявскихъ, а верѣдко-мущинъ и 
женщинъ въ общецерковвомъ пѣніи. Что такія матугаки те- 
перь уже не особенная рѣдкость, имѣются данныя и въ пе- 
чати (особенно часто встрѣчаются извѣстія объ этомъ въ 
Епарх. Вѣдом. і). He только въ церкви, но и дома жена 
священника первая должва повазывать примѣръ того, какъ 
слѣдуетъ достойнымъ образомъ проводнть дервоввые празд- 
ники, въ духѣ христіанснаго учевія. Въ противовѣсъ уста- 
новившемуся у мірянъ обычаю—откладывать ва праздвичвый 
девь всявія пирушки, пріемъ гостей, посѣщевія звакомыхъ 
и различныхъ мѣстъ увеселительваго характера домъ свя- 
щенвика ве должевъ быть средоточіемъ игрищъ и веселія 
въ девь праздвичвый, во всякій, входяв\ій въ него, да по- 
чувствуетх, что ахо домъ служителя Божія. ІІусть двери его 
отворяются для ищѵщихъ поыощи и добраго совѣта: пусть 
его обитатели покидаютъ его только ради дѣлъ благотвори- 
тельности, и не только въ праздникх, во и въ кавувѣ 
праздвика. Кто другой, какъ ве матушва можетъ позабо- 
титься и о соблюдевіи святости праздвичваго двя въ домѣ 
супруга-пастыря,—кому ыриличвѣе, какъ ве ей взять ва 
себя почивъ и продолжевіе глубоко уважительваго отноше- 
вія къ днлмъ праздвичвыыъ. Съ неменьшпмъ уважеяіемъ 
жева священвива обязава отвоситься къ уставовлеввымъ у 
васъ постамъ и прочимъ церковвымъ постановлевіямъ, ве 
только въ силу своего религіозваго настроевія, но еще и 
для того, чтобы ве подорвать въ приходѣ вліявія своего му- 
жа. Неуважевіе къ дерковныыъ поставовлевіямъ со стороны 
семьи самого служителя Церкви, естественво, вызоветъ ведо- 
вѣріе къ вему его паствы, а также къ его совѣтамъ и по-

■) По извістіямъ особенно много есть таввхъ жевъ священнвковъ 
въ Полтавской епархів. Обучаясь вѣвію въ еварх. женсконъ учвлвщѣ, 
онѣ самв чвтаютъ и поютъ на клвросѣ во главѣ вни же самвмв со· 
«тавлевнаго жевскаго хора.

Рук. д.ія сел. uacr. 1898 г , т. 2. № 35 й.



учевіямъ. Вслѣдъ за этимъ нѣкоторые легкомысленнѣйшіе 
изъ прихожанъ тоже разрѣшатъ себѣ нарушеніе поста и 
прежде всѣхъ, разумѣется, собственная прислуга свящев- 
ника, которой трудно будетъ вэздержаться отъ соблазна, 
имѣя его всегда иредъ глазами. Послѣ церкви и дома свя- 
щеняическаго, составляющаго собою какь бы малую церковъ 
(по словамъ ап. Павла— „домашнюю“, Филим. ст. 2), органомъ 
благотворнаго вліявія жевы священвива ва прихожавъ слу- 
житъ церковно-приходская ткола. Теперь, когда повсюду ста- 
раются заводить церковво-приходскія школы, дѣятельвость 
жевъ священниковъ на этомъ поприщѣ можетъ оказаться 
вавъ вельзя болѣе своевремеввою и полезвою.

(Оковчавіе будетъ).
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Церковно-богослужебная терминологія.
(Объясненіе непонятныхъ словъ,. встрѣчающихся въ 

церковно-богослужебныхъ книгахъ).

См. X« 34-й за 1898 годъ.

Екзапостиларій. Пѣснопѣніе церковное, имевуемое екза- 
постиларгемъ, поется въ нѣкоторые праздвичвые дни на 
утрѳни послѣ 9-й пѣсни канона и малой ектвніи, а въ не- 
дѣли—восвресевія послѣ малой ектевіи и пѣвія „Святъ 
Господь Богъ нашъ“; между прочимъ, полагается евзапо- 
стиларій при совершеніи таивства елеосвящевія—на мо- 
лебвомъ пѣвіи послѣ канова. Екзапостиларій замѣвяетъ со- 
боір будвичвый свѣтиленъ, и называется екзапостиларіемъ 
(отъ έξαποστέλλω —  высылаю, предпосылаемый), можетъ быть, 
потому, что пѣсвопѣніе это предшествуетъ разсвѣту двя и 
великому славословію, или потому, что содержаніемъ сего 
пѣснопѣнія служитъ обѣщавіе Спасителя о ннспосланіи Свя-
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таі'0 Духа на апостоловъ и посланіе самихъ апостоловъ въ 
міръ на проповѣдь, а также, можетъ быть, и потому, что 
въ древней константинопольской церкви для испольевія его 
пѣвецъ былъ высылаемъ на средину храма (Въ Типиконѣ 
сказано о свѣтильнѣ: „Чертогъ Твой поется посредѣ храыа
первѣе канонархомъ единожды“. Послѣдов. понед. Страстн. 
седм.). Въ воекресныхъ екзапостиларіяхъ, составленныхъ импе- 
раторомъ Константиномъ Богрянородвымъ, говорится о по- 
сыланіи мироносицъ къ апостоламъ и апостоловъ къ язы- 
камъ для проповѣди о воскресеніи Христовомъ. Екзапости- 
ларіевъ воскресныхъ въ Октоихѣ и при нихъ богородичныхъ 
одиннадцать, т. е., столько же, сколько утреннихъ воскрес- 
ныхъ евангелій. ІІервый екзапостиларій соотвѣтствуетъ 1-му 
евавгелію, второй—2-му и такъ далѣе. Екзапостиларіи вос- 
кресные имѣютъ счетъ и дорядокъ при пѣніи тотъ же, ка- 
кой и утреннія евангелія. Итакъ, они не слѣдуютъ восьми- 
недѣльному. кругу Октоиха и поэтому напечатаны въ Окто- 
ихѣ отдѣльно, зъ концѣ. Оеи не имѣютъ и .нодписи о гла- 
сахъ, потому что поются на тотъ гласъ, на который поется 
все возслѣдованіе Октоиха. Отсюда выраженія богослужеб- 
ныхъ книгъ, напр. ,,поемъ по гласу евзапостиларій воскре- 
сенъ“ (Тріодь Цвѣтная, Послѣдов. недѣли Всѣхъ Святыхъ) 
обозначаетъ, что екзапостиларій поется на тотъ гласъ, на 
который ііоетсл всс послѣдовавіс того дня.

Екзапсалмы. Слово „екзапсалмы“ (отъ εξ —  шесть и 
ψαλμος — псаломъ) обозначаетъ шестопсалміе. Такъ, словомъ 
„екзапсалмы“ (Болыи. Требн., гл. 109. Чинъ освящен. цер- 
кви.) въ богослужебныхъ квигахъ называются шесть псалмовъ, 
читаемыхъ на утрени (3, 37, 62, 87, 102, 142) и начина- 
ющихся словами: ,,Слава въ вышвихъ Богу, и на земли 
миръ: во человѣцѣхъ благоволевіе"... Шестопсалміе есть какъ 
бы размышленіе съ самимъ собою человѣка, услышавшаго о 
рожденіи Спасителя; въ псалмахъ выражается сознаніе че- 
ловѣкомъ своего грѣховваіо состоянія, изображается множе- 
ство враговъ, ищущихъ погубить душу и тѣло, и надежда на



428

милосердіе Божіе. „Чвдается шестопсалміе тихимъ гласомъ 
и легкимъ, косно и во услышаніе всѣхъ... Егда глаголется 
шестопсалміе, тогда подобаетъ со вниманіемъ слѵшанію при- 
лежати, покаянія бо псалмы исполнены суть и умиленія. 
Глаголемъ же сія исалмы со благоговѣніемъ и страхомъ 
Божіимъ, яко Самому Богу невидимо бесѣдующе, и моляще- 
ся о грѣсѣхъ нашихъ“ (Тииив. гл. 9). Въ послѣдованіи по- 
недѣльнива 1-й седмицы Великаго поста читаемъ: ,,глаго- 
летъ шестопсалміе со всякимъ вниманіемъ, не борзяся, но 
со страхомъ Божіимъ, яко Самому Богу бесѣдующе невиди- 
мо, и не имать кто власти шепты і'ворити, ниже плюнути 
или харкнути: но паче внимати отъ псаломника глаголе- 
мымъ, руцѣ имуще согбены къ персемъ, главы же прекло- 
нены, и очи имуще долу, сердечныма очима зряще къ во- 
стокомъ. молящеся о грѣсѣхъ нашихъ, поминающе смерть 
и будущую муку и жизнь вѣчную“ . Во вреыя чтенія ше- 
стопсалмія большая часть свѣчей бываетъ погашена, безъ 
сомнѣнія, для того, чтобы мы, не видя, могли со вныманіемъ 
и со страхомъ слушать читаемое, чтобы очи наши не развле- 
кались ничѣмь внѣшниыъ, и мы были бн обращены внутрь 
своей души. Бъ Типиконѣ (24 гл.) замѣчено, что на угрени 
на „Богъ Господь подобаетъ вжигати свѣщи<;.

ЕННОЛПІЙ (έγκόλτπον), наперсникъ, нанѣдренникъ (отъ 
έν — на и κολπος— перси, грудь, сердце) или панаггя παν— 
άγια — святая) есть небольшая икона Спасителя или Бого- 
матери, носимая на персѣхъ, нѣдрѣхъ (груди) архіереевъ и 
нѣкоторыхъ архимандритовъ (именно, стовропигіальныхъ мо- 
настырей). Прежде на нѣвоторыхъ еписвоповъ, наир., на мо- 
свовсвихъ патріарховъ и віевсвихъ митрополитовъ возлагались 
два енволпія; на віевсваго митрополита и нынѣ возлагаются 
двѣ панапи. Въ Чииовнивѣ архіерейсвомъ находятся двѣ 
особыя молитвы для двухъ нанѣдреннивовъ. Ееколпій, носи- 
мый архіереемь на персяхъ, напоминаетъ, что архіерей по- 
стоянно долженъ имѣть въ своемъ сердцѣ Господа и Хода- 
таицу предъ Богомъ—Матерь Божііо, и для этого у него
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доллсны быть сердце чнстое и духъ правый. А такъ какъ 
отъ избытка сердца усга глаголютъ. то сердце его должно 
износить только слово благое. ГІри одѣваніи перваго енкол- 
пія діаконъ возглашаетъ: „Сердце чисто созиждетъ въ тебѣ 
Богъ, и духъ правъ обновитъ во утробѣ твоей, всегда, нывѣ 
и присно и во вѣки вѣковъ“; ири облаченіи во второй на- 
нѣдренникъ произноситъ слова: ,,Да отрыгнетъ сердце твое 
слово благо, глаголеши дѣла твоя церквн всегда, вынѣ“ .... 
Носиыая архіереями и иногда архимандритами панагія устро- 
ялась на подобіе панагіи трапезной или иваче панагіара, 
(родъ складваго ковчежца, имѣющаго съ одвой стороны ико- 
ву Богоматери, а съ другой Спасителя или Св. Троицы). 
Въ павагіаръ влаіали часть изь просфоры, изъятую въ честь 
Г>ожі<й Матери, называемую собствевно павагіею; иногда въ 
ианагіаръ полагались и мощи святыхъ. В п о с л Ѣ д с т е і и  назва- 
ліе содержимаго дано содержащему, и въ общемъ уиотре- 
блевіи панаггя была вринимаема вмѣсто панаггара. Какимъ 
образомъ паименованіе „павагія“ было усвоево потомъ отли- 
чительвому нынѣ зваку іераршескаго сава, объясняютъ это 
слѣдующимъ образомъ. Какъ васгоятели обителей за трапе- 
зою возлагаяи на себя ковчежецъ съ Богородичпымъ хлѣ- 
бомъ: такъ патріархи и прочіе іерархи первовачально стали 
устроять, но подобію сихъ павагіаровъ, и восить ва себѣ 
изображевія тѣхъ святыхъ, во имя которыхъ устроены ихъ 
іірестольвые храмы. Отсюда и эти свящ. изображовія полу- 
чили наименованіе .,папагій“-, во въ отличіе отъ панагій 
трапезныхъ вазынаются εγχολπια т. е., наперсными.

Епигонатій (έπιγονάχιον), вабедреввикъ или ваколѣнвикъ 
(отъ έπ: па ιι γονο—колѣно. Чиновп. архіер. преждеосв.
литург.) есть четыреугольвый нродолговатый алатъ, привѣ- 
шиваемый на бедро священнослу.жащаю. А четыреугольный, 
раввосторовній, квадрагный платъ имевуется „палицей“, 
„полицей“ (неболытя, сокраіцевпая пола, приполокъ), также 
епиговатіемъ (см. въ Чивовпикѣ Чивъ хиротоніи діакона. 
Послѣ каждаго обхождевія вокругъ престола рукополагаемый
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во діакона цѣлуетъ руку архіерея и его ептонатіонъ, т. е., 
палицу, во изъявлевіе благодарности и почтевія къ тому, 
чрезъ кого низводится на вего благодать Божія). Въ древ- 
иости палица привадлежала къ архіерейскимъ облаченіямъ; 
потомъ какъ въ греческой, такъ и въ русской Церкви она 
была усвоена и архимандритамъ; помимо того у насъ пали- 
ца дается, какъ награда, игуменамъ и протоіереямъ. Набед- 
ренникъ привѣшивается двумя враями, а палица однимъ 
краемъ; палица всегда привѣшивается на правое бедро, a 
набедренеикъ только тогда на иравое, когда свящеввослу- 
житель не ямѣетъ палицы, при палицѣ же на лѣвое. На- 
бедренникъ и иалица имѣюгъ одно и то же значеніе: они 
зеаменуютъ мечъ духовный, духовное оружіе, которое есть 
Слово Божіе (Ефес. G, 7). Этимъ мечемъ іерей и архіерей 
должны вооружаться противъ невѣрія, ереси, нечестія, во- 
обіде нротввъ всего грѣховваго, порочнаго: на священно- 
олужителѣ, уже имѣющемъ набедренникъ, палица изобра- 
жаетъ сугубую ревность о вѣрѣ и о спасевіи паствы его. 
ІІри облачевіи свящеввослужителемъ вабедреввива и пали- 
ды произвосятся слова: „Препояши мечъ твой по бедрѣ 
твоей.... (ТТс. 44. 4, 5).

ЕпитимІЯ, канопо противу согрѣшенгя, канот довлетво- 
ренія. Епшгимгя по словопроизводству (отъ έπιτιράω--запре- 
іцаю) и первовачальвому смыслу есть запрещеніе (2 Кор. 2, 
6—8), духоЕное ваказавіе, состоящее т, запрещеніи имѣть 
общеніе съ Церковію. Но такъ какъ это ваказавіе должво 
быть растворяемо любовію къ согрѣшившему и соедивяемо 
съ мыслію объ опасвости охъ діавола для согрѣшившаго во 
время пребывавія его впѣ общевія съ Церковію, то въ по- 
нятіе объ енитиміи входитъ указаніе условій, при которыхъ 
грѣшвикъ можетъ удовлетворить варушеняый ыиръ съ Цер- 
ковію и возставовить первоначальное общевіе съ вею. По 
этой сторовѣ епитимія называется также тнономъ довлетво- 
ренгя. Такимъ образомъ, епитимія вообще есть и продолже- 
ніе покаявія, и плодъ достойвый истивваго покаянія. Но
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епитиыія не имѣетъ нн силы, ни значенія удовлетворенія 
правосудію Божію: удовлотвореніе за грѣхи нринесено Гос- 
подомъ на крестѣ (Евр. 10, 14); не будучи же удовлетворе- 
ніемъ за грѣхи, епитимія не составляетъ безусловной необ- 
ходимости при исповѣди (Трулльск. соб. прав. 102; „0 долж- 
ност. пресвитер. приходскихъ“, 106—108). Частнѣе епйтимія 
есть средство для грѣшнива, путемъ добровольнаго злостра- 
данія въ сей жизни, избавиться отъ вѣчнаго наказанія за 
грѣхи, есть духовное врачевство истребляюіцее вожделѣнія 
плати и духа и предохраняющее отъ тѣхъ порочныхъ дѣлъ. 
ои> воторыхъ очищается кающійся, есть средство пріученія 
кающагося къ духовнымъ подвигамъ, ручательство и для са- 
мой Цервви, что кающійся возненавидѣлъ грѣхъ. Епитимія 
назяачается различная, (постъ, повлоны, милостыоя, молитва) 
смотря по грѣхамъ, возрасту, ноложенію вающихся (см. въ 
Требникѣ и въ Чинѣ исповѣданія отрокомъ и въ Духовномъ 
Регламентѣ о правилахъ причта церковпаго 8— 14). За мно- 
гіе и особенпо тяжвіо грѣхи запреіцается пристунать извѣ- 
стное время въ таинству причащенія, а позволяется только 
пить агіасму, т. е., Богоявленскую и вообще освященную 
воду (Требн.). Впрочемъ, отлученію отъ святыхъ Таинъ ду- 
ховникъ самь собою нивого подвергнуть не можетъ, безъ 
особаго донесенія епархіальному архіерею и безъ его дозво- 
ленія; но своему архипастырю духовнивъ не именуетъ лица 
согрѣшившаго (Дух. Регл. 0  прав. причт.; 0  пресвитер., 
гл. 14). И отлученіе отъ святыхъ Таинъ нынѣ на долгое 
время не допусвается (тамъ же).

Епитрахиль (отъ έπί— на и τράχηλος — шея, выя), на- 
выйнивъ есть одежда, объемлюіцая шею, выю сзади и чрезъ 
грудь опусвающаяся спереди донизу. Епитрахиль есть тотъ 
же діавонсвій орарь, тольво обернутый оволо шои. Въ древ- 
ности, при посвященіи діакона въ іереи, еписвопъ, вмѣсто 
того, чтобы возлагать ва него епитрахиль, вавъ это бываетъ 
нынѣ, переносилъ тольво задній вонецъ ораря на правое 
плечо тавъ,чтобы оба вопца висѣли спереди. 11а тавое про-
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исхожденіе епитрахили указываетъ и форма древнихъ епи- 
трахилей: онѣ были складныя, съ пуговицами по срединѣ; 
потому и ныеѣ употребляются епитрахили съ крестами, на- 
шитыми по два въ рядъ, такимъ образомъ изображающія 
вдвое сложенный орарь. Сходство епитрахили съ ораремъ 
показываетъ, что дароваеная ему, какъ діакону, благодать 
не отъемлема и по посвященіи во іерея; возложеніе же епи- 
трахили на оба плеча (а не на одно, какъ ораря у діакона) 
обозпачаетъ нреимущество свлщенника предъ діаконрмъ— 
сугубую, вящшую благодать священства. При облаченіи 
(предъ совершеніемъ литургіи) въ еиитрахиль іерей произ- 
носитъ слова псалма 132, 2. Еиитрахиль можно назвать пре- 
имуществепно священническою одеждою: іерей безъ епитра- 
хили (подобно тому какъ діаконъ безъ ораря) не совершаетъ 
ни одной службы. Въ одвой еііитрахили (бозъ фелоии) свя- 
щенниісь совершаетъ (обыкноЕенно въ храмѣ и въ притворѣ) 
богослуженія менѣе торжественныя, именно: малую вечерню, 
повечеріе (ее на бдѣпіи), полунощницу, часы (если на нихъ 
не читается Евангелія), также разпыя молитвословія въ до- 
махъ: при рожденіи младенца, при нареченіи ему имени, 
при воцерковленіи и т, іі. При облаченіи архіерея въ еии- 
трахиль діаконъ говоритъ объ особой благодати, дарованной 
архіерею: „ Благословенъ Богъ, изливаяй благодать Свою на 
архіереи Своя, яко миро на главѣ“....

(Продолжепіе будетъ).
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