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B'B PA  и Р А З У М Ъ “
”  СООТОИТЪ И 8Ъ ТРЕХЪ ОТДѢЛОВЪ:
, Лтлѣлі. иеоковиый. Въ Еоторый входнхъ лсѳ, отяосящееся до богословія в* обшир- 

вмонеиіе догяатовъ вѣрн, правидъ христіапсвой нравствепаости, изъ.  
пм воввыхъ Еаноиовъ в богослужевія, исторм Цервви, обозрѣніе заыѣчатеіь- 

дсаешеI черм вию » и  редшіозной η общесхвеявой жизвв,— одвиот. сдовпиъ,
НІ̂ СЪрп(-гаияющеѳ обыяную програину собствевво духовнвхъ журяаловъ.

’a  Лвлософскій. Въ него входятъ изслѣдовавія нзъ обдасти фвдософи вообще
„  І - Г т  идъ псвхоюгів, иетафнзиЕЯ, нсхорш фшософш, также біографичесыа 

аыАчатѳмввхъ кнм итеихъ древвяго н воваго вреиепи, отдѣхьные схучая 
бодѣе и иепѣе вросхравные переводн и нзвлечевія изъ ихъ сочавенЛ 

!!Гобысветеившга првнЬчаніяьи, гдѣ охажется вужншіъ, особевно свѣтхая инсди язв- 
^ „ х Г ф м о с о ф о в ъ , могущія сівдѣтеіьсхвовать, что христіавсаое учен.е блвзхо въ прв- 
рохЬчезов?ха ■ во время язычества составдяю предиетъ жеяавій н и свавй  лучшии,

" * 8 *  т Г ”  м х  “‘адрваді „Вѣра и Разумъ", нздаваечнй въ Харьховской евархін, межд» 
вмѣета цЬшо завінвть для Харьховсваго духовввсгва „Еяархімьвыя Вѣдовосів·', 

въ івдѣ особаго ирыожевія, съ особою нумеращею стравнць, поиѣщаетсж 
п о £  назвавіеиъ „Извістія no ХариоквоІ епархіи«, вз. воюроиъ печаются воста- 

яомевія враспоряжевія враввтеіьсхввввой віаств, цервовной н граждавсхой, цввтрадь. 
Ξ ο ? ·  місівой, отяосяодяся до Харьвовсвой евархів, свѣдѣшя о ввутренвей жвзви епар- 
xhr пввечевъ хехущихь собатій дервоввой, государственеой и обществеввой жвзвн н дру- 
м ’*звѣстія, поіезння дія духовенства и его пряхожавъ въ седьскомъ быту.
Журмлъ іыходитъ ДВА РАЗА ах ігксяцъ, no доппта и бояѣо янстогв аъ иамдоігѵ №. 

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 рублей, а за граннцу
12 руб. съ пересылкою.

Р А З С Р О Ч Ы  В Ъ  У И А Т Ѣ  Д Е Н К Г Ъ  H E  Д О П У С К А Е Г С Я .

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ  Харьковѣ: въ Редакцін журнала «Вѣра * 
Разумъ> пря Харьковской духовной Семинаріи, при свѣчной давкѣ Харьковскаго 
Покровскаго жонастыря, въ Харьковской конторѣ «Новаго Врѳнени», во всѣхо̂ . 
о&тальныхъ книжныіъ магазннахъ г. Харькова н въ конторѣ <Харьковскт 
Губарнитъ Вѣдомостей»; въ  Мооквѣ: въ конторѣ Н. Печковской, ІІетровсіія 
іяніж, въ Пѳтербургѣ: въ кнжжномъ магазинѣг. Тузова, Садовая, домъ № 16. 
Въ остахьныгь городахъ Иипаріи подпиека на журнаіъ приннмается во всѣхъ 
■звѣстныіъ1 книжннхъ магазннахъ я во всѣхъ конторахъ <Новаго Времени»  ̂
Въ редамцн журнала «Вѣра н Разумъ» мохно получать полные экзѳм. 
пляры ея нзданія за лрошлыв 1884—1889 годы включительно ло умѳнь 
шенной цѣнѣ, нменно по 6 р· закажднй годъ; по 7 р, за 1890— 1896 г." 

по 8 р. за 1897— 1901 годн. За 1902 г .—9 р. и 1903 г. 10 рублей. · 
Хидаыъ же, выпвшвающимъ журналъ за всѣ означенные годы, журналъ 

можетъ быть уступленъ за 135 р. съ лересылкою.
Еромѣ mow, es Редакціи продаются слѣдующія книги:

1. „Дрѳвніѳ н  соврѳнѳнныѳ оофистыи. Сочпнѳніе Т. Ф. Брентано. Съ 
французсваго пѳрѳвелъ Яковъ Новидкій. Цѣна 1 р. 50 к. съ пѳросыікою.

%. Справѳдливы лн обвинѳнія, взводимыя граф онъ Л ьвоиъ  Тол- 
отыхъ на православную Цѳрковь въ  его сочинѳніи „Ц ерковь н 
государотво?“  Сочиненіе А. Рождествнна. Цѣна 60 к. съ пересыікою.

3* БЕСѢДЫВысокопрѳосвящѳннаго Арсѳнія, Архіѳпископа Х арь- 
ковскаго и Ахтырскаго, съ о.о. Благочинными Харьковекой епархіи .
1903 г. Дѣна 25 к. съ пересылкою.
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Дозлолено цѳызурою, Харьковъ, 15 М ая 1904 года.
Цензоръ Протоіерен Паеелг Солнцееъі



Б Р Е Б Ы В А Н ІЕ  ЕГО  В ЕЛ И Ч ЕС ТВ А  ГОСУДАРЯ И М П Е- 
РА Т О РА  НИКОЛАЯ А Л ЕКСА Н ДРО ВИ ЧА  И И Х Ъ  И М П Е - 
РА Т О Р С К И Х Ъ  В Ы С О Ч ЕС ТВ Ъ  ГОСУДАРЯНАСЛѢДНИКА 
М ИХАИЛА А Л ЕК С А Н Д РО В И ЧА  И ВЕЛИКАГО К Н Я ЗЯ  
НИ КО ЛА Я Н И КО Л А ЕВИ ЧА  В Ъ  Г. Х А РЬКО ВѢ И 110- 
С Ѣ Щ Е Н ІЕ  ИМ И Х А РЬК О БС К А ГО  КА Ѳ ЕДРАЛЬНАГО

СОБОРА.

4-е мая текущаго года останется н'авсегда незабвевнымх 
для жителей г. Харъкова. Въ этотъ день городъ н а т ъ  быдъ 
осчастливленъ посѣщеніемъ Державнаго Вождя Русской земли, 
Е го  Велпчества Государя Императора Николая I I ,  и Ихъ 
Императорскихъ. Высочествъ Государя Наслѣдпика Михаила 
Александровича и Великаго Княэя Николая Николаевича. Это 
высокое посѣщеніе Его Императорскимъ Величествомъ и Ихъ 
Императорскими Высочествами Харькова совпало съ Всемило- 
стивѣйшнмгь желаніемъ Государя Императора посѣтитъ мѣста 
расположепія частей воііскъ, отправляющнхся на Дальній 
Востокъ, и благословить ихъ по своему царскому изволеніго и 
христіанскому благожелапію на войну съ дерзкимъ врагомъ, 
для защиты Отечества, Престола и св. Церкви.

Для русскаго человѣка быть съ своиыъ Царемь, впдѣть Его 
въ средѣ своей, составляетъ величайшее счастіе. Русскій че- 
ловѣкъ вѣруетъ, что сердце Ц аря въ р уц ѣ  Божіей м Господь 
уклоняешъ ѳто сердт^ амооюе хощетъ. Онъ вѣруегь, что 
велѣнія Царя суть указанія Промысла. Но видѣть Царя 
во время народныхх испытапій, въ ыинуты оскорбленной народ- 
пой чести,— видѣть какъ Русскііі Д арь провожаетъ Свои войска и 
Своимъ любвеобильнымъ словомъвоодутевляетъихъ,— этотакое



зрѣдшце, которое невольно вызываѳтъ въ душѣ каждаго р у о  
скаго человѣка высокое настроеніе и невольно объединяется у 
него съ сильнымъ религіозныыъ одушевленіемх. Именно это 
высокое одушевленіе, соединенное съ ыолитвеннымъ настрое- 
ніемъ, Харьковцы переживали 4-го мая, когда Государю Иыпе- 
ратору благоугодно было по христіанскому обычаю бдагослов- 
лять нѣкоторыя части Харьковскихъ войскъ на борьбу съ дерз- 
кимь врагомъ и затѣмъ прикладываться къ мѣстнымъ свя- 
тыняагь въ Харьковскомъ Каѳедральномъ Соборѣ.

Въ ожиданіи Царскаго пріѣзда, горожаие Харькова съ pan- 
Haro утра 4-го аіая разукрасиди свои зданія флагами, тран- 
спарантами и коврами. Тротуары улпцъ, по которъшъ должни 
былн проѣзжать Высочайшія Особьт, вокзалъ станціи Д а р ь -  
ковх“ Курско-Харьково-Севастопольской жел. дор. и вокзалъ 
станціи Д арьковъ— товарный“ Юго-Восточныхъ жел. дор., a  
также Павловская площадь и площадь предъ Соборомъ 
были переполнетш публикой. Громадною толпою была окру- 
жена и площадь за Ннколаевской больницей, гдѣ иыѣлъ 
бнть Высочайшій смотръ войскамт», уходящихъ па Дальній 
Востокъ. На этой нлощади были устроены двѣ большія три- 
буны для зритедей— дворянская и городская. Къ 12 часамъ 
обѣ трибуны заполнились публикой, допускавшейся по особыыъ 
билетамъ. По всему пути слѣдованія Государя Императора, 
Государя Наслѣдника и лицъ свиты, отъ товарной станціи 
миыо паровозостроительнаго завода, а таклсе и отъ ст. „Харь- 
ковъв Курско-Харьково-Севастопол. ж. д. и до Собора, тп ал е - 
рами стояли охранная дружина В8ъ городскихъ обывателей и 
прибывшіеизъ Чугуева драгуиы. Учащіеся въ среднихъучебныхъ 
заведеніяхъ, духовпыхъ и свѣтсішхъ, мужскихъ н женскихъ, 
расположились, во главѣ со своимъ начадьствомъ, на тротуа- 
рахъ Екатеринославской улицы н около университета. Около же 
унпверситета стоялн и студенты университета, студенты техно- 
логическаго инстигута и ветеринарнаго института. Обширпая 
шатформа цснтральнаго вокэала К -Х .-С . ж, д. истанц ія  „Харь- 
ковъ товарный“ ІО.-В. ж. д. были красиво декорировапы паціо- 
вальныни флагами, а входъ въ парадныя компаты вокзала обстав- 
ленъ тропическими и другими растеніямп и задрапированъ
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бѣлой и голубой матеріями съ 80Л0чеными государственными 
гербаыи. Н а дебаркадерѣ ст. „Харьковъ“ К .-Х .-С . ж. д, вахо- 
дились: представители гражданскихъ вѣдоыствъ, учебиаго 
округа, францѵзскій консулъ и депутаціи городскихь сосдовій, 
Отъ дворянства: Губернскій дредводитель дворянства Г . Δ . 
Фирсовъ съ уѣздными предводителями дворянства. Отъ земства: 
Предсѣдатель губернской земской управы В. Г. Колокольцевъ 
съ членами губернской и уѣздныхъ управъ. Отъ города Х арь- 
кова: Городской голова A. К. Иогорѣлко съ чдеиамв город- 
ской дуыы. Отъ Купеческаго Общества: И. К. Велитченко съ 
членами купеческаго сословія. Отъ Мѣщанскаго Общества: 
М ѣщанскій староста М. И, Ивановъ съ нѣсколысими членаии 
своего сословія. Отъ креетьянь Харьковскаго уѣзда волостные 
старшины: Компаніецъ, Сѣрый и Нименко. Отъ рабочихъ желѣз- 
нодорожішхъ ыастерскихъ: ыастера Краснобаевъ и Болдинъ.

Въ 1 0 -мъ часу утра полки, назваченные дла Высочайшаго 
омотра, были уже на своихъ опредѣленныхъ мѣстахъ, на полѣ, 
фронтомъ къ Кирилло-Меѳодіевскому кладбнщу, ностроившись 
по-баталіонво въ одву линію и нмѣа иа правыхъ флангахъ 
8намена, оркестры музыки и начальствующихъ лицъ.

Въ 12 час. 59 ыин. дня Императорскій поѣздъ тихо прошелх 
ыимостанціи „Харьковъ“ К -Х .-С .ж .д .,н ап равляясьн асган ц ію  
Д арьковъ — товарный“ Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ. Ед- 
ватолько около стандіи показался Императорскій поѣвдъ, раз* 
далось могучее ур а  варода, стоявшаго попути слѣдованія по- 
ѣзда. Радостные клпки не прекращались пока поѣздъ, ыи- 
пуя городъ, вышелъ въ поле. Его Величество, все время стоя 
у открытаго окна, милостивыми поклонами отвѣчалх ва ра~ 
достные народные клики.

Въ 1 ч. 30 м. Императорскій поѣздъ, пря кликахъ ура,  
прибылъ на станцію „Харысовъ-товарный“ Юго-Восточныхъ 
желѣзвыхъ дорогъ. По выходѣ изъ вагона, Его Величество 
принялъ караулъ 201 пѣхотнаго резервнаго Лебединскаго 
полка. Затѣмъ Государь Императоръ и Государь Наслѣдникъ, 
ьъ сопровожденіи блестящей свиты, отбыли въ открытой ко- 
ляскѣ къ правоыу флавгу войскъ. Здѣсь Его Императорское 
Величество и Его Императорское Высочество пересѣли вер-
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хонъ на ковей. Государь Императоръ, принявъ рапортъ отх 
генерада May, вх сопровожденіи свиты, изволилъ напра- 
виться вдоль линіи войскъ. Когда Государь приближался къ 
полкамх, ііузыкаиграланародвый гимнъ, знаыена салютовалн E ra  
Величеству, а взъ рядовъ войскъ въ отвѣтъ на Царское при- 
вѣтствіе раздавалось дружпое „здравія желаеыь Вашему Импе- 
раторскоыу Величеству“, переходившее въ восторжениое ура. 
Проѣхавъ шагомъ вдоль всего фронта полковъ, Его Величества 
изволилъ эатѣмъ направиться къ линіи обозовъ, а  потомъ— къ 
дворявской трибунѣ. Послѣ этого Государь Императоръ про- 
пустилъ войска церемовіальнымъ ыаршемъ. Проходили пѣхот- 
ные полки по-батальонно, а казаки по-сотенно* Впереди пѣ- 
хотыѣхалъкомандиръ 10-гоармейскаго корпуса, генералъ-лей- 
тенантъ Случевскій, а передъ Ореыбѵргскымъ полкомъ Гене- 
ралъ-Ииспекторъ кавалеріи, Его Императорское Высочество 
Велшсій Князь Николай Николаевичъ. Каждая часть удостои- 
валаеь Дарскаго „спасибо“. По окоечаніи цереыопіальнага 
марша Его Иыператорское Величество изволилъ милостиво 
обратиться къ вызваннъшъ изъ охранной стражи георгіевскимъ 
кавалерамх и разспрашивать послѣднихъ гдѣ и за какія дѣла 
были получены ныи награды. Затѣмъ Государь Императоръ 
снова изволилъ направиться къ лолкамъ Оренбургскому, Таи- 
бовскому и ГІензенскоыу и милостиво бесѣдовалъ съ офицерами 
этихъ полковъ. Обожаемый Монархъ изволилъ высказать увѣ- 
ренность, что при помощи Божіей они побѣдятъ дерзкаго 
врата, воэставшаго на Россію. Восторженное ура  веслось изъ 
среды офицеровъ... Нижнимъ чипамъ Его Величество также 
иожедалх съ достопнствомъ поддержать славу ихъ полковъ и 
возвратпться побѣдптеляаш, выразивъ при этомъ увѣрениость, 
что они окажутся достойными своихъ славныхъ предковъ и 
равными имъ no своимъ воинскимъ доблестямъ. Но особёано 
высокій и торжествеиный моыентъ ваступилъ, когда Государь 
взволилъ передавать уходящимъ ыа войн-у полкаыъ Дарское 
благословевіе отъ имени Ихъ Императорскихъ Величествъ Го- 
сударынь Императрицъ и Своего собственнаго.— Каждый ухо- 
дящій полкъ Государь Императоръ благословилъ образомъ- 
складнемъ св. Николая Чудотворца, художествепнаго письма,
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въ 8олотой ризѣ; на обратной сторонѣ образовъ надпись: „Бла- 
гословевіе на походъ Е хъ  Величествъ такому-то полку. М ая, 
1904 г Л  Получивъ св. иконы, командиры, высоко держа ихъ, 
объѣзжали войска, а вижніе чины въ это время обнажали го- 
ловы и набожно крестились. Такъ самолично изволилъ настав- 
лягь и  благословлять Свои полки на бранные подвиги Дер- 
жавный Вождь земли Русской*..

Затѣмъ, нростившись съ полкааш, Его Императорское Ве- 
личество изволилъ сойти съ коня и, удостоивъ милостивымъ 
разговоромъ представленныхъ Ему г. управляющимъ гу- 
берніею земскихъ начальниковъ и волостныхъ старшинъ 
изъ всѣхъ уѣэдовъ губерніи, сѣлъ вмѣстѣ съ Государемъ На- 
слѣднимъ въ поданный экипажъ и отбыдъ, въ сопровожденіи 
лицъ свиты и другихъ должностныхъ лицъ, на ставцію „Харь- 
ковъ— товарный“ Ю.-В, ж. д, Принявъ здѣсь представленныя 
фабричнымъ инсиекторомъ Харьковской губерніи депутадіи отъ 
рабочихъ: паровозостроительнаго завода и отъ другихъ заво- 
довъ и милостиво поблагодаривъ ихъ за подяесенныя хлѣбъ-соль, 
Его Величество Государь Имиераторъ, Государь Наслѣдникъ, 
Велнкій Князь Николай Николаевичъ, свита и прпглашенныя 
лица отбыли на ст. „Харысовъ“— Севастопольскій.

Около З-хъ час. пополудни Императорскій поѣздъ, при во- 
сторженныхъ кликахъ ура  присутствовавпшми на вокзалѣ я 
при звонѣ колоколовъ всѣхъ Харьковскихъ церквей, плавно 
подошелъ къ перропу дентральнаго вокзала. Выйдя изъ ва- 
гона, Его Иыператорское Величество вмѣсгЬ съ Государемъ 
Наслѣдникомъ Великнмъ Князеагь Михаиломъ Александро- 
вичемъ и Великішъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ, въ со- 
провоясдепій свиты, подошли къ ожидавшияъ здѣсь депутадіямъ.

Поднося хдѣбъ-соль, г. губернскій предводитель дворян- 
ства обратился къ Его Величеству со слѣдующей рѣчью: 
„Позвольте, Государь, выразить Вамъ превеликуго радость, 
какъ населенія, такъ и Вашего Харьковскаго дворянства, ви- 
дѣть Васъ на своей родной почвѣ, просить Васъ хіринять 
увѣреніе въ наш ихь вѣрнонодданническихъ чувствахъ, про- 
сить, какъ милости, чтобы тамъ, гдѣ потребуются нынѣ какія- 
нибѵдь жертвы, не были бы забыты наши скромныя силы, и
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еще позвольте лросить Васъ лринять нашу хлѣбх-сольа. 
Милостиво принявъ хлѣбѵсоль, Его Величество благода- 
ршгь дворянство за выраженныя чувства и щедрыя жертвы, 
какъдворянъ, такхи земства. Затѣмх3 дредсѣдатель губернской 
земской управы Колокольцовъ, поднося Государю Императору 
хлѣбъ-соль, сказалъ: „Ваше Императорское Величество! Всѣ 
уѣздяыя и губернское земства Харьковской губерніи счастливы 
привѣтствовать Ваше ймператорское Величество въ предѣ- 
лахъ Харьковской губерніи. Горячо желаемъ успѣпінаго и 
скораго окончанія войны и спѣшимъ заявить наш у готовность 
жертвовать яе только средствами, но и жизиью, если въ тоиъ 
встрѣтится надобность“. Поблагодаривъ Харьковское земство 
за его дожертвованія на военныя нужды и милостиво принявъ 
хлѣбъ-соль, Его Велвчество изволилъ затѣмъ принять делу- 
таціи: отъ г. Харькова,отъ Харьковскаго Купеческаго Обще- 
ства, отх Харьковскаго Мѣщанскаго Общества, отъкрестьянъ 
Харысовской губерніи и наконедъ отъ— рабочихъ и ыастеро- 
выхъ, служащихъ въ Харьковскихъ ыастерскихъ К .-Х .-С . ж .д. 
Затѣмъ Его Величество Государь Иьіператоръ, Государь На- 
слѣдникъ и Великій Князь Михаилъ Александровичъ и Be- 
ликій Князь Николай Николаевичъ изволили войти въ коына- 
ту, въ которой скончалась Великая Княгивя Ольга Ѳеодоров- 
ва, и молиться предъ устаповленной тамъ иконой. Послѣ это- 
го, выйдя иа подъѣздъ, Государь Императоръ съ Государемъ 
НаслѣдБикомъ, при громовомх ура  ыассы народа, звонѣ коло- 
коловъ ц звукахъ оркестра Старобѣльскаго полка, игравшаго 
„Боже Царя Храни“, отбыли въ коляскѣ въ Каѳедральный со- 
боръ. Въ слѣдующнхъ коляскахъ находллись Е го Высочество 
Великій Князь НиколаЙ Николаевичъ, Императорскаа свита и 
другія лица.

Каѳедральный соборъ уже къ 12 ч. доя былъ полонъ го- 
родскимъ духовенствомъ и свѣтскими должностными лицами, 
допускавшиыися туда по особымъ билетамъ. Около двухъ ча- 
совъ пополудви прибыди въ соборъ Преосвященпый Стефанъ, 
бывшій викарій Харьковской епархіи, нынѣ Епискоігь Моги- 
левскій и Мстиславскій, а ватѣмъ вскорѣ— u Высокодреосвя- 
щенный Арсевій, Архіепископъ Харьковскій и Ахтырскій.
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Духовенство, во главѣ съ іерархами, въ облаченіяхъ изъ бѣлой 
парчи, выгало изъ алтаря на средину храма и стало въ одинъ 
рядъ по лѣвой сторонѣ отъ солеи до западныхъ дверей храма; 
по правой сторонѣ стояли чиновники гражданскихъ вѣдомствъ; 
недалеко отъ входныхъ западныхъ дверей храма заняли мѣста 
Высокопреосвященвый Архіепископъ Арсеній и Преосвящен- 
ный Епископъ Стефанъ,

Въ 4-ыъ часу колоколышй звонъ возвѣстидъ, что Его Ве- 
личество и Великіе Кпязья изволили выѣхать съ централь- 
наго вок8ала. Вскорѣ съ Собориой площади послышалось гро- 
могласное „урак, возвѣстившее, что Государь подхѣхалъ къ 
собору.

Когда Государь Императоръ, въ сопровождевіи Государя 
Наслѣдника М ихаила Александровича, Великаго Киязя Нико- 
лая Николаевича и лицъ свиты, вошелъ въ соборъ, Высоко- 
преосвященный А рсевій осѣвилъ Его Величество св. кре- 
стомъ, Посдѣ цѣлованія св. креста Его Величество и Ихъ 
Высочества прииялп окропленіе св. водою, а  потоыъ, въ 
предшествіи Іерарховъ, прослѣдовали къ солеѣ, гдѣ и из- 
воли занять мѣсто воздѣ праваго клироса. Затѣмъ началось 
ыолебное пѣвіе по особенному „чину, бываеиому въ церквахъ, 
находящихся на пути Высочайшаго шествія“. Послѣ про- 
возглашенія многолѣтій Государю Императору, Государынямъ 
Императрицамъ, Государю Наслѣднику, Его Высочеству Вели- 
комуКнязю Николаю Николаевичу и всему Царствующему Дому, 
Его Иыператорское Величество и Ихъ Императорскія Высо- 
чества подходили ко св. кресту и изволили прикладываться къ 
мѣсгнымъ святынямъ— иконѣ Елецкой Божіей Матери и чу- 
дотворпоыу образу святителя Николая. Затѣмъ Выеокопреосвя- 
щевный Арсеній подпесъ Государю Императору икону св. Нико- 
лая Чудотворца, Государю Наслѣднику— икону Елецкой Божіей 
М атери, Великому князю Николаю Нвколаевичу— икону Озеряв- 
ской Божіей Матери. При зтомъ Владыка сказалъ нѣсколько словъ 
о лроисхожденін этихъмѣствочтиыыхъсв. иконъ. ІІриложившись 
къ св. иконѣ, Его Илшераторское Величество изволилъ раз- 
спрашивать Высокопреосвященнаго Архіепископа Арсенія о 
тѣхъ знаменахъ, которыя находятся въ соборѣ возлѣ клиро-
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совъ. Владыка доложилх, что послѣ Крымской войны въ 1856 
г., указомъ Св. Синода отъ 15 мая, было лредписано соборя- 
наьіъ хранить въ Харьковскомъ Каѳѳдральномх Успѳнскомъ со- 
борѣ знаыена дружинъ Харьковскаго подвижнаго государст- 
веннаго ополченія вх количествѣ 11, по. числу уѣ8довъ; тогда 
же эти знамена быди утверждены при клиросахъ нижнейцерк- 
ви, гдѣ они находятся и теперь. Кромѣ того Высокопреосвя- 
щенный Архіепископъ Арсеній доложилъ Его Величеству о 
существованіи на колокольнѣ Каѳедральнаго собора другого 
латріохическаго памятника, именно серебрянаго колокола, со- 
оруженнаго харысовцами въ иамяхь чудеснаго спасенія Импе- 
раторской сеыьи въ 1888 году 17 октября, ври крушеніи по- 
ѣзда въ „Боркахъ“.

Затѣмх, осѣвенные св. крестомх, Его Величество и ихъ Вы- 
сочества изволили лрослѣдовать изъ собора обратно ва  станцію 
Д арьковъ“ К.-Х.-С. ж. д. По отбытіи Г осум ря  Императора 
и Ихъ Имперахорскихъ Высочествъ изъ собора, Высокопреосвя- 
щеннымъ Арсеніемъ, Архіепископоыъ Харьковскиыъ иА хтыр- 
скимъ и Преосвященнымъ Схефаномх, Епископомъ Могилев- 
скииъ, въ сослуженіи всего городского духовенства, совершено 
было торжественное ыодебствіе о благополучвомъ путешествіи 
Государя Императора и Ихъ Иашераторскихъ Высочествъ.

При колокольномъ звонѣ и кликахъ ура  Его Величество и 
Ихъ Выеочества, въ сопровождевіи свиты и другихъ лицъ, 
лрибылн. на станцію и, выразивъ чрезъ управляющаго губер- 
ніей Высочайшую благодарносхь ласелевію города и его пред- 
мѣстій, а равно и Брибывшилъ съ волостными старшинаыи 
крестьянамъ губерніи, за вѣрноподданническій пріемъ и соб- 
люденіе порядка во время Высочайшаго пріѣзда, прослѣдовали 
въ Императорскій поѣздъ. Около 5 ч, веч. лоѣздъ при востор- 
жевныхъ клшсахъ ура  охбылъ къ ІІолхавѣ. Государь стоялъ у 
окна и милостиво кланялся провожавшішъ...

Такъ Харьковскіе граждане и многіе жители Харьковской 
губерніи удостоились лицезрѣть своего обожаемаго Монарха!... 
Душевное состояніе, какое они пережили въ эти счастливыя 
мивуты, не лоддается ошісанію. ГІереживая эти святыя мину- 
ты единенія съ своимъ Царемъ, многіе , изъ народа отх из*



бытка чувствь и счастія плакали... Кто видѣлъ 4-го мая Харь- 
ковскія улицы и площади, залитыя густою массою восторже- 
яо настроеннаго народа, сх нетерпѣвіемъ ожидавшаго Высо- 
чайшаго проѣзда и встрѣчавшаго послѣдвій неумолкавшини 
громовыыи кликами безграничваго эктузіазма, тотъ могъ во- 
очію убѣдиться въ  великой духовной связи, соедивяющей право- 
славнаго Ц аря съ православнымъ Его народомъ; кто видѣлъ 
8то умилягощее и восхищающее душу зрѣлище, у того оно 
никогда не изгладится изъ ламяти, какъ одно изъ самыхъ 
свѣтлыхх, самыхъ радостныхъ воспоминаній.,, Но это, полное 
глубокаго смысла, едвненіе Д аря съ народомъ иолучаетъ осЬ- 
бевное значеніе въ вастоящія дпи. Это духовное единеніе съ 
Государемъ свовмъ въ минуты народныхъ испытаній, это со- 
знапіе единомыслія и единодуіпія съ Ниыъ въ вовросахъ на- 
родпой чести и общественнаго блага, внутаю тъ спокойствіе и 
радостиую уЕѣренность за несокрушимость русскаго могуще- 
ства, подвергшагося въ послѣдпее время схоль тяжкому и вѣ- 
роломному оскорбленію... Мы всѣ знаемъ великодушіе и миро- 
любіе русскаго Ц аря. Н оны нѣ  Русскому пароду едѣланъ языч- 
Еиками— Японцазш дерзкій вызовъ и, по волѣ М онарха, на- 
ши воины призываются силою оружія отвѣтпть на этотъ вы> 
8овъ. Д а благословитъ Господь оружіе нашихъ воиновъ... Мы 
же сохранимъ увѣренвость, что беззавѣтная преданность на- 
т е го  народа своему любимоыу Моиарху, крѣпость вароднаго 
духа, объединеннаго Верховпымъ Главою, и молптвенпое на- 
путствіе II благословеніе Государеыъ своихъ войскъ, какъ это 
было у насъ въ Харьковѣ, служатъ иесомнѣнныиъ залогомъ 
тог5, что ваши воины, какъ истианые сыны Россіи, проявяіъ 
II на этотх равъ несокрушпмую мощь и сх честіго исполнятъ 
свой долгъ предъ Верховнымъ Защитникомъ могущества Им- 
веріи, предъ Родаяой и православной Вѣрой...

Л. Б.
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ο Ч Е Р К Ъ
архяпастырекой дѣятельности Высокопрѳосвященнаго Арсенія 
(Вряндѳва), Архіѳпископа Харьковскаго и Ахтырскаго, во врѳмя 
ѳго пятилѣтняго улравлѳнія Каванскою епархіѳю, въ  связн 

съ общимъ обзорокъ его святительскаго служѳнія.

(Цродолженіе *).

ГлАВА У.

Рѳлигіозно-цѳрковныя и граж данскія торжества.

Расаоряжсиіѳ ВысоБоиреосвященпаго Архіепвскопа Арсеніл о празднованіи ыѣ- 
ствнмъ сватыиъ. Уставовленіе торжествеипаго атевія акаѳвста въ Каѳедральномъ 
соборѣ святятелю Гурію, по средамъ, за вечернимъ богосяуженіемъ. Іѵрестпыѳ 
ходы. Освящевія храиовъ. Участіе Высоковреосвящепоаго въ граждапсаихъ тор-

жествахъ Казапской епархіи.

Религіозно-дерковыя торжества являются, какъ и8вѣстно, 
одвимъ изъ могущественвѣйшихъ средствъ въ дѣлѣ воспита- 
нія народа въ духѣ христіанской вѣры и христіанскаго бла- 
гочестія. Въ мѣстахъ же, гдѣ среди иравославнаго народо- 
васелевія встрѣчаются иновѣрцы, эти торжества иыѣютъ особен- 
ное значеніе. Наши дерковныя торжества благолѣпвы и для 
вновѣрдевъ. Свидѣтельствуя же о торжествѣ христіанской ис- 
тины и жизнеиности православія вообще, они вливаютъ, такъ 
сказать, благодатныя силы въ души новоприсоединенныхъ къ 
деркви, вызывая въ нихъ глубокое ѵваженіе къ повымъ для 
нихъ святинямъ, внѣдряя религіозную бодрость и содѣйствуя 
скорѣйшему н окончательному оставленію ими вѣрованій и обы- 
чаевъ ихъ ирежняго культа. Прекрасно сознавая ато, Высоко- 
преосвященный Архіепископъ Арсеній, какъ ва  раниѣйшихъ

*) Сы. ж. «Вѣра и Разуиъ* за 1904 г. № 7



мѣстахъ своего святительскаго служенія, такъ и въ Казани, 
ваботу объ удовлетвореніи и развитіи религіозныхъ чувствъ 
пасомыхъ вообще и о поддержаніи и увелвченіи дерковныхъ 
торжествъ, могущественно вліяющихъ на раВвитіе этихъ чувствъ, 
ноставлялъ въ числѣ своихъ главныхъ архипастырскихъ заботъ.

Изъ числа мѣропріятій Владыки, касавшихся религіозно- 
церковвыхъ торжествъ въ Еазанской епархіи отмѣтимъ, прежде 
всего, его распоряженіе о порядкѣ правднованія памяти св. Гурія, 
Варсонофія и Германа, Казанскихъ чудотворцевъ, а также му- 
чениковъ Казанскихъ: Авраамія Болгарскаго, Іоанна, П етра и 
Стефапа. ІІоводоыъ къ этому распоряженію послужило тб обсто- 
ятельство, что память этихъ святителей и чудотворцевъ чтилась, 
по мнѣнію Высокопреосвященнаго, не достаточпо сильно, кромѣ 
тѣхъ храмовъ и обителей, въ которыхъ почивали ихъ нетлѣвныя 
мощи. Согласно новоыу распоряжевію Архипастыря, день кон- 
Ч0ны (5 дек.) святителя Гурія, наприы., долженъ праздноваться 
такимъ образоыъ. „Наканунѣ, въ 3 ч. пополудни, при поліелей- 
номъ звонѣ по всѣмъ церквамъ г. Казани и другихъ градовъ п 
весей Казанской епархіп служить малую вечерню и въ 51/* ч. 
вечера, послѣ великопраздничиаго звона— всенощное бдѣніе съ 
величаніемъ. Въ саыый денъ праздншса служить литургію и 
молебенъ Святителю. Въ Казанскомъ каѳедральномъ соборѣ, 
гдѣ почнваютъ мощи угодника Божія, а т а к ж е и  въ тѣхъ хра- 
махъ, кои построены во имя его, совершать богослужевіе такъ: 
наканунѣ,въ 3 ч. попол., малая вечерня и молебенъ съводосвя- 
т іслъ ;въ  5Ѵа часовъ веч. благовѣстъ ко всенощной,на которой 
читается акаѳвстъ святителю Гурію; въ самый дснь праздника 
литургія въ положенвое время съ пра8дничнымъ перезвоноыъ за 
полчаса до благовѣста къ оной; послѣ литургіи—молебенъ Свя- 
тителю съ чтеніемъ молитвы къ нему. Къ молебну въ каѳе- 
дральномъ соборѣ въ день праздиика должно являться все град- 
ское свободное духовенство или по крайвей мѣрѣ обязательно 
по одному штату отъ двухъ-клирныхъ церквей\ Съ неменьшею 
торжественвостью предписывалось духовенству епархіи празд- 
новать 4*е октября— день обрѣтенія св. мощей угодннка и 20-е 
юня— день перенесевія ыощей святителя съ ыѣста обрѣтепія 
въ Казанскій каѳедралышй соборъ. Днями торжествепнаго
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празднованія паняти св. Германа въ архипастырскомъ роспн- 
саніи указываются: 6-е ноября— день кончины святителя, 25-е 
сентября—день перенесенія св. мощей угоднка изъ г. Москвы 
въ г* Свіяжскъ и 23 іюля— день изпесевія св. мощей святите* 
ля изъ алтаря на средину храма въ Успенскоыъ мужскомъ 
Свіяжскомъ монастырѣ. Далѣе, днями празднованія памяти св. 
Варсонофія, архіеп. Тверскаго, укавываются: 11-е апрѣля— 
день кончины свят. Варсонофія и 4-е окт.— день обрѣтенія 
его св. мощей. Первое апрѣля и 1-е марта предгшсывается 
посвящать цразднованіямъ, какъ дни страдальческой кончины 
св. мученика Авраамія Болгарскаго и перенесенія егочестныхъ 
ыощей изъ селенія Болгаръ, Еазанской епархіи, въ г. Вла- 
диыіръ. Наконецъг 24-е января и 24-е марта указкгваются ісакъ 
дни для торжественнаго ігразднованія памяти св. мученоиковъ 
Казанскихъ— Іоанна, Стефава и П етр а1). Это распоряжевіе 
(26 апр. 1889 г.) Высокопреосвященный приказалъ напеча- 
тать въ „Извѣстіяхъ по Еазаиской епархіи“ и затѣмъ, ради 
болѣе частаго вапомішанія его духовенству, приказалъ „отпе- 
чатать на отдѣлышхъ листкахъ для всѣхъ церквей, чтобы 
листки были вдѣланы въ рамки и выставлены были въ алтарѣ 
вмѣстѣ с*ь табелью царскихъ дней.“

Къ указанному распоряженію Высокопреосвященнаго близко 
подходитъ и другое предложеніе 2) его. „При обзорѣ епархіи, 
говорится между прочимъ въ этомъ предложевіи, данномъ 
Духовпой Консисторіи, наблюдалъ я въ храмахъ и не усма- 
тривалъ иконъа мѣстныхъ св, святителей. „Странное забвеніе 
и опущеніе! Конеисторія предпишетъ, чтобы во всѣхъ храмахъ 
Казанской епархіи имѣлись иконы Казанской Божіей Матери, 
Святителей: Гурія, Варсонофія и Германа и св. мученика 
Авраамія Болгарскаго“. Еопечно, консисторія немедленно 
приказала 3) и Его Высокопреосвященство утвердилъ— дать 
знать объ изложенпомъ въ предложеніи циркулярными указами 
благочиннымъ церквей и моиастырей для объявленіа къ не- 
преиѣаному исполненію всѣмх причтамъ, церковно-строи-

а) „Изв. no Еаз. еп.« 1889 г. $  9 и 15.
*) Отъ 17 окт, 1898 г. за J6 491.
э) Отъ 18 оат« 1898 г. за 136G2.
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тельнымъ коыитетамъ и приходскимъ попечительствамъ и от- 
печатать къ свѣдѣнію всего духовенства въ „Извѣстіяхъ по 
Казанской епархіи“ г).

Заботясь о развитіи религіознаго чувства Казанцевъ и 
усиливая въ нихх памятъ о святителѣ Гуріи, Высокопреосвя- 
щенный Архіепископъ Арсеній ввелъ, далѣе, торжественныя 
архіерейскія чтенія акаѳиста св. Гурію въ Каѳедральномъ со- 
борѣ по средаыъ sa вечернимъ богослуженіемъ. Эти богослу- 
женія, совершавшіяся Архипастыремъ въ сослуженіи соборнаго 
духовенства и нерѣдко—другихъ священно-служителей, при- 
влекали постепенно все большее и бблыпее число молящихся.

Изъ другихъ мѣръ, принятыхъ Высокопреосвящеинымъ Ар- 
сеніемъ съ цѣлію развитія п возбужденія религіовныхъ чувствъ 
иасоыыхъ въ Казанской епархіи, остановимъ воиманіе н а  его 
стремлевіи къ придавію наибольшей торжественности крест- 
нымг ходамъ и на увеличеніе числа этихъ ходовъ, Въ  
первый же годъ своего управленія Казанской епархіею Архи- 
пастырь неодпократно 2) особыми предписавіями напоминалъ 
духовенству о томъ, чтобы оно и само совершало и пасомымъ 
внушало совершать эти ходы съ надлежащимъ усердіемъ и 
большимъ вниманіемъ, такъ какъ эти ходы устраиваются не 
для одного только воспоминанія, но поучаютъ многому свя- 
тоыу и высокому, полеэному для блага нашей дупш. Такого 
же порядка и благоговѣнія Владыка требовалъ бтх васо- 
мыхъ и при поднятіи имп и хожденіи съ св. чудотворпыми 
нконами. Въ правилахъ, изданныхъ па этотъ счетъ, гово-

!) „Изв. no Каз. ев·* за 1898 г. №  22, стр. 941. Замѣтпмъ кстати, что от- 
посительно нконъ коисасторіи, вт. виду дояесеыіа одпого пзъ благочппввхъ о 
продажѣ на базірлхь ияояъ пебрежііо ігаписанныхъ, опредѣлила в Высокоирео- 
сящепный Архіеппскопъ Apceoift утвердплъ: „предложпть всѣмъ ыонастырямь 
епархіи заняться святыиъ дѣломъ иаонописапія, и удешевить стоимость иаписан- 
пнхъ пкоііъ вастоіько, чтобы простой пародъ могъ пріобрѣтать и пользоваться 
имии. А затѣмъ другвяъ цираулярпымъ указомъ продписано было-чрезъ благочнн- 
ныхъ—свящепнипаыъ епархіи; „особеппо впвыательно отпоситься къ нвонамъ 
првхожанъ п словомъ убѣжденія доводоть до созвавіл, чтобы онн повулали хо- 
рошаго письна в&овы и, если оважутся илохія ва такт» называеыыхъ божницахъ* 
то убѣждать ихг кротостыо, безъ ласилія, снять и пріобрѣсти лучшаго лисьма“. 
„Изв. по Каз. еи.*‘, 1898 г. £  4, стр. 100. Ср. №  15—16, за 1900 r., стр. 659

2) Отъ 24 іюия, за № 270; огь 25 ігопя, за 271£я др.
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рится ыежду прочиыъ, что „подвятіе св. чудотворныхъ иконъ, 
по желанію дѣлыхъ городскихъ, приходскихъ или сель- 
скихъ, обществъ, или болыпинства васеленія оныхъ, с<ь 
вершается нѳ иначе, какъ съ вѣдома и разрѣш впія каждый 
разъ Епархіальнаго Начальства... Заблаговременно, до настуц- 
леаія назваченнаго для хода времени, монастнрское началь- 
ство или прнчтъ церковный по принаддежности составляютъ 
росписаніе или маршрутъ предстоящаго хода съ точныиъ 
ука8аніемъ, когда св. икона выходитъ изъ монастыря или 
церкви, черезъ какіе города и селенія и въ какое время бу- 
детъ вроходить, сколько времени будетъ въ нихъ оставаться 
и когда будетъ выходать изъ нихъ, и это росписавіе со- 
общаютъ мѣстнымъ иолицейскимъ учрежденіямъ для оповѣ- 
щенія населенія и для распоряженій касательно охраны долж- 
наго порядка, а также и мѣстному духовенству... Въ назначен- 
ное время за св. иконого являются въ ыонастырь или церковь 
уполномоченные отъ городскихъ, лриходскихъ или сельскихъ 
обществъ и износятъ оную въ сопровожденіи братіи монастыря 
или причта церковнаго, гдѣ икона находится, а причтъ храма, 
куда икона приносится, встрѣчаетъ ее торжественно за око- 
лидею своего села съ крес-тпымъ ходомъ и колоколышмъ вво- 
номъ, а равно такимъ же образомъ ж ировожаетъ обратно 
Затѣмъ въ этихъ правилахъ „порядка хожденія“ говорится, что 
„св. иконы по желанію раскольниковъ и иновѣрцевъ могутъ 
быть заносимы и въ ихъ дома и молебствія тамъ могутъ быть 
совершаемы духовенствомъ, сопровождающимъ св. икону... 
Лнцами, сопровождакяцими св. икону, въ домахъ до смѣны 
очереди, не должно быть принимаемо угощеніе и особенно 
это должно быть соблюдаемо лицами изъ монашествующей 
братіи. За нарутеніе сихъ правилъ, какъ сопровождающее 
св. иконы духовенство, такъ и мѣстное бѵдутъ подвергаемы 
Епархіальнымъ Начальствомъ строгому взысканію“... Кромѣ 
несомнѣнно благихъ результатовъ въ отношеніи порядка хо- 
жденія съ св. иконами, эти правила имѣли и то доброе слѣд- 
ствіе, что разрѣшали вноситъ св. иконы въ дома иновѣрцевъ

*) Правпла о иорлдкѣ хожденія съ св. чудотворыызщ вконамп. §§ 1, 2, 12 
20, 21. „Изв. по Каз. еп.“ , №№ 15—16 за  1900 r., стр. 661 и сл.
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и раскольниковъ и этимъ могли пролагать, такъ сказать, 
мостъ къ переходу втихъ раскольниковъ и иыовѣрцевъ въ 
православіе *).

Прилагая ваботы о болыиемъ порядкѣ во время крестныхъ 
ходовъ и хожденій со св. иконами, установленныхъ при пред- 
шествующихъ архипастыряхъ Казавской епархіи, Высокопре- 
освященный Архіепископъ Арсепій въ то же вреыя устанав- 
ливалъ и вовые крестные ходы. Такъ Владыкой установленъ 
былъ въ 1900 г. торжественный крестныйходъ 15-го іюня съ 
чудотворнымъ образомъ Богоматери, именуемымъ Тихвинскимъ, 
изъ Тихвинскаго храма г. Казани въ храмъ Духо-Сошествеп- 
скій, что въ Суконной слободѣ 2). Другой крестный ходъ раэ- 
рѣшенъ былъ Высокопреосвященнымъ въ 1899 г. Этотъ ходъ 
совершается (4 окт.) предъ началомъ Божественной литургіи 
изъ Казанскаго женскаго монастыря въ Каѳедральный соборъ, 
при чемъ въ числѣ другихъ святынь находится Казавская чу- 
дотворная икона Божіей М атери 8). Благодаря участіго А рхі- 
епископа Арсенія, послѣдовала, затѣмъ, милостивая резолюція 
Преосвященнаго Алексія (Опоцкяго), Епископа Вятскаго и 
Слободскаго 4), зорко слѣдившаго за проявленіями религіозвой 
жизни въ Вятской епархіи, в а  едивовременное (въ 1899 г.) 
посѣщеніе духовенствомъ ивъ Мироносицкой пустыни, К азан- 
ской епархіи, съ чудотворною икоыого Божіей Матери и св. 
Ж енъ Муроносицъ— ближайшихъ къ зтой пустынѣ селевій 
Ярапскаго уѣзда, Вятской губерніи 5).

К акъ въ крествыхъ ходахъ, такъ и въ большинствѣ другихъ 
религіо8но-церковныхъ торжествъ: въ дни богослуженій въ па- 
мять святителей и чудотворцевъ Казанскихъ 6)5 въ деньявле- 
нія К азанскія иконы Божіей Матери 7)? въ храмовые празд-

1) Ср. 3 .  В . ЗиколъскаіО) роднои язывъ какъ орудіс иросвѣщенія впородцепъ. 
„Дравосд. Собесѣдп.“ 1904 г. мартъ, стр. 395.

„Изв. ио Каз. en“, 1900 г. Λ· 13, стр. 586 п сл.
3) См., вапр., „Изв. по Каз. еп.1( 1899 г. Λ* 20, стр. 906 и сл. За 1901 r., 

№ 20, стр. 917 н сл.
4) НывѣЭсзархь Грузін, Архіевископъ Карталинсвій н Кахетвпсвій, Члень

Святѣйшаго Правительствующаго Сяпода.
б) „Изв. по Каз. еп.“ 1899 r., J6 18, стр. 807 п сл.
в) Тамъ-же; наприм., 1899 г., стр. 906 в сл. 1901 г. .>е 20, стр. 917.
:) Тамъ-же; Hunpu.4.t 1899 г. №  17, стр. 740 и сл. 1901 г. Х 14, стр. 669 и сл.
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яики Казанскихъ церквей ‘), духовно-учебныхъ *) и свѣ тскяп  
ѵчебныхъ заведеній г. Казани 8); въ торжествахъ хиротоній 
во епископы Вякаріевъ Казанской еаархіи *). Высокопреосвя- 
щевный прйннмадг личное участіе, Личпымъ участіемх не- 
рѣдко Архидастырь удостоивадъ и торзкества закладки и освя- 
щенія храмовъ и открытія монашескихъ обителей. Высоко- 
преосвящевнымъ, наар., совершены: были закладка (1899 г.) и 
освященіе (1902 г.) церкви во имя Благовѣщенія Пресвятой 
Богородицы— при К ю анскою  Земледѣльческомъ училищѣ; ва- 
владка Еазавскаго храма (въ 1899 г.) во имя трехъ святите- 
лей: Гурія, Варсовофія и Германа, съ придѣлами во имя св. 
Николая чудотворца, мученвцы Александры, архистратига 
М и х а и л а  и врепод. Марѳн; закладка и освященіе (въ 1900 г.) 
придѣльвыхъ алтарей— въ честь Срѣтенія Господня и въ память 
сошествія Св. Духа на Апостоловъ— при Тихвинскомъ храмѣ 
г. Казани; закладка (въ 1902 г.) деркви при Казанскомъ жен- 
скомъ училиідѣ духовнаго вѣдомства; освященіе Захаріе-Ели- 
8аветинскаго храма въ инородческой семиваріи (въ 1902 г.); 
освященіе Крестовоздвиженской церкви при Казанской первой
гимназів (въ 1902 г.) ь) и мн. др.

Живое участіе Высокопреосвященный Архіепискоаъ Арсеній 
принималъ и въ гражданскихъ т о р ж е с т х ъ , придавая аослѣд- 
ннмъ своимъ молитвеннымъ участісмъ церковный характс.ръ. 
Такъ Владыіса принималъ участіе, наприм., въ празднованіи 
дваддатииятилѣтія существованія Казанскаго учительскаго 
института (24 окт. 1901 г.) 6), въ освящеаіи зданія Казан-

* )  Т а м ъ - ж е ;  н а п р и м . у 1 8 9 8  г . ,  №  2 2 ,  с т р .  9 7 2  и  с л .  1 9 0 2  г .  9 9 8  и  с л .

2 )  Т а и ъ - ж ѳ ,  н а п р и м ^  1 8 9 9  r . ,  с т р ,  9 5 2  и  с д .  1 0 6 6  и  с л .  1 9 0 0  г . ,  с т р .  1 0 3 2  

и  с л .  1 9 0 1  г . ,  с т р .  1 0 3 4  и  с л .  1 9 0 2  r . ,  J 6  2 2 ,  с т р .  1 0 0 5  и  с л ,

8)  Т а и ъ - ж е ,  н а п р и м 1 8 9 9  r . ,  Je 1 9 ,  с т р .  8 4 3  и  с д .

4 )  В ы с о ь о п р е о с в я щ е н н ы и ъ  А р х і е п н с к о п о м ъ  А р с е н і е м ъ  с о о е р ш е п ы  б ы л н  в ъ  

К а з а п н  х н р о т о н і п :  2 5  ы а р т а  1 8 9 9  г .  а р х и м .  І о а в н а  ( А л е к с ѣ е в а )  d o  е п .  Ч е б о -  

х с а р с в а г о ;  1 0  с е в т .  1 9 0 0  г . — а р х л и .  А л е к с і я  ( М о л ч а и о в а ) — в о  е п .  Ч и с т о і і о л ь с к а г о .  

К р о м ѣ  т о г о ,  а а а ъ  с л а з а н о  в ы іп е ,  В ы с о к о п р е о с в я щ е н в ы а ъ  б ы я а  с о в е р ш е н а  в ъ  К .а -  

з а в и  х и р о т о и і л  7  с е н т .  1 8 9 7  г о д а  а р х я а г .  А н т о н і я  ( Х р а п о в и д к а г о )  в о  е н .  Ч е -  

б о к с а р с в а г о .

5 )  „ И з в .  п о  К а з .  е п .  1 8 9 9  r . “ №  1 7 ,  7 4 2  с т р .  н  с л . ,  1 9 0 0  г . ,  с т р ,  5 2 В  и  с л .  

1 9 0 1  г .  9 8 3  и  с л . ,  1 9 0 2  г . ,  с т р .  8 0 5  и  с л . ,  с т р .  1 0 9 9  п  с л .

6)  Т а м ъ - ж е ,  с т р .  1 0 3 2  и  с л .
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скаго Дромьшленнаго училища *), въ освященіи дома К азан - 
ской Общины Краснаго Креста 3) и мн. др.

Указанный перечень празднествъ, неотразимо дѣйствовавпшхх 
на сердца вѣрующихъ людей, далеко однако же ве обнимаетъ 
всѣхъ религіоэно-церкввныхъ и гражданскихъ торжествъ, быв- 
шихъ въ Казаисаой епархіи при Высокопреосвященномъ 
Арсеніи. И хъ количество значительно увеличится при обозрѣ- 
в ів  путѳшествій Архипастыря по епархіи, къ каковому вре- 
ыени обычно, какъ и на Рижской святительской каѳедрѣ, прі- 
урочивалпсь эти торжества. К ъ обзору эхихъ путеиіествій 
Владыки теперь мы и перейдемъ.

Г лава  V I.

П утеш ѳствія Высокопреосвященнаго Архіѳпископа Арсѳнія
но Казанской епархіи.

Цѣль и польза этахъ путѳшествій. Характеръ нхъ. Обзоръ путешествій Владым.

Добрыя, непосредственныя отношенія съ пасомвши служатъ 
залогомъ успѣшнаго служенія, какъ пастырей, тагсъ и архи- 
пастырей. А такія непосредственныя взаимоотношенія, въ 
частности, между Архвпастырями и православными паствами 
устанавливаются главнымъ образоыъ благодаря посѣщевіямъ 
Преосвященными своихъ еяархій. Убѣдиться, насколько усердво 
пастыри исполняютъ свой долгъ, твердо ли держатся пасомые 
закояа Бож ія, оберегаютъ ли они себя отъ вреднаго вліянія 
вновѣрцевъ п разпыхъ „непризванныхъ дѣлателей“, удобнѣе 
всего во время личпыхъ путешествій по епархіи.

Обоврѣніе церквей п приходовъ епархіи Архипастырями 
ыожетъ принести пасомымъ только пользу. Пастыри, благодаря 
этимъ путешествіямъ Преосвящепныхъ, могутъ получить отъ 
послѣднихъ, уыудренныхъ опытомъ и уравновѣшенныхъ въ 
своихъ дѣйствіяхъ, и помощь и наставленія. Въ сердечныхъ 
и простыхх бесѣдахъ Архипастырей съ духовенствомъ и на- 
родомъ всѣ пасомые почерпнутъ для себя и укрѣплеиіе въ
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вѣрѣ, и духѣ православія, и полезныя указанія на нуждвг 
прихода, л врачевавіе духовное, и ѵтѣшеыіе. Въ частности,. 
духовенство въ архипастырскихъ указаніяхъ найдетъ для себя 
лучшіе способы къ должному прохожденію своего пастырскаго· 
служевія, поддержку и воодушевленіе. Учащимъ въ школахъ 
архипастырскія посѣщенія могутъ принести ободревіе и бла- 
годарность за ихь труды и тѣмъ самымъ подвять въ нихъ. 
энергію учащимся эти посѣщевія дадутъ возагожность показать 
свов знанія я  слышать жизненвый архипастырскій урокъ. Точ* 
но также и ва сердцахъ всѣхъ другихъ тружениковъ на церковно- 
приходской нивѣ эти посѣщенія могутъ оставить глубокіе слѣ- 
ды. Накопецъ торжественныя богослуженія, совершаемыя не- 
рѣдко Преосвященными во время обзора епархіи, производятъ 
всегда неотразнмое влечатлѣвіе на ласомыхъ,— явдяются, мож- 
но сказать, радостпымъ событіемъ въ жизни послѣднихъ и какъ 
бы приковываютъ ихъ къ своимъ Архипастырямъ.

Заботливый и опытвый адыинистраторъ, Высокопреосвящен- 
ный Архіепископъ Арсеній, всегда старавшійся лравить пасо- 
мыми не чрезъ посредство толъко канделярій и бумагъ, но—  
непосредственно, чрезъ живое соприкосновееіе съ ними, ста- 
раясь лично знакоашться съ внутреннею жи8нію по возыож- 
вости каждаго прихода, придавалъ своимх путешествіямъ бодь- 
шое зваченіе и совершалъ ихъ ежегодно съ полною любовію 
и охотою. Обычно, какъ и на каѳедрѣ Рижской епархіи, ха- 
рактеръ этихъ ежегодвыхъ путешествій по епархіи  былъ слѣ- 
дующій.— По пріѣздѣ въ монастырь или приходъ, Высоколре- 
освященный направлялся въ церковь в, послѣ обычной встрѣчи 
духовенствомъ, врикладывался къ мѣстнымъ иконамъ и ш елъвъ 
алтарь, гдѣосматривалъ автиыинсъ, святые дары?ризнидуим ет- 
рическія, лриходо-расходныя, обыскныя и др. книги. Затѣмъ, по 
совершеніи литіи и провозглашеніл обычнаго ыноголѣтія, вы- 
ходилъ на амвонъ и обращался къ пасомыыъ съ словомъ на- 
зиданія. Преподавъ послѣ этого свое святительское благосло- 
веніе всѣыъ собравшимся въ храмѣ, Архипастырь распраш и- 
валъ исторію храма, а затѣмъ испытывалъ ткольпиковъ, если 
таковые были въ храмѣ, а также и взрослыхъ *), въ знаніи

1) Епородцевъ—чрезъ переводчиковъ.
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Закона Бож ія, молитвъ и т. д., и нерѣдко одѣлялъ ихъ 
крестиками и разными религіозно-нравственными брошю- 
раыи.. ІІри этомъ Владыка обращалъ особенвое вниманіе 
на уыѣніе ихъ пѣть молитвы и церковныя пѣснопѣнія. 
Высокоііреосвяіцеяный внушалъ, чтобы дѣти пѣли въ хра- 
ыѣ на два хора, а  нѣкоторыя пѣснопѣвія исполнялись и всѣми 
вообще присутствующими въ храмѣ. Затѣмъ, по выходѣ изъ 
храма, Владыка осматривалъ церковно-приходскія шкоды, гдѣ 
таковыя иыѣлись, и равныя другія церковныя яли монастыр- 
скія строевія. Во время этихъ обзоровъ Высокопреосвященный 
обо всемъ подробно распрашивалъ и дѣлалъ иужпыя замѣча- 
вія. Во многихъ храмахъ онъ во время своихъ путешествій 
по епархіи совершалъ торжественныя богосдуженія,— молебны, 
всенощныя бдѣнія и божественныя литургіи,— къ великой ра- 
дости и духовной пользѣ своихъ ііасомыхъ. Ко всѣыъ церковно- 
просвѣтителышмъ учрежденіямъ: попечительствамъ, часовнямъ, 
библіотекамъ, читальнямъ и проч. Владыка относился вполнѣ 
сочувственно и призивалъ своихъ сопастырей усердно ноддер- 
жмвать подобныя учрежденія.

Обратимся теперь къ краткому обзору путешествій Высоко- 
преосвященваго Архіепископа Арсенія по Казанской еиархіи1). 
Въ первый годъ своего святительскаго служенія въ Каэани 
Владыка совершилъ восеыь поѣвдо&ъ no епархіи. Въ первую 
поѣвдку (10-го дек. 1897 г.) Архипастырь посѣтилъ Седмі- 
езерную Богородицкую пустынь, священно—архимаядритомъ 
которой состоялъ самъ Владыка. Здѣсь Высоковреосвященный, 
принявъ обычную встрѣчу, обратился къ братіи съ поучевіемъ, a 
затѣмъ подробно осыотрѣлъ моиастырь; на другой девь Вла- 
дыка по окоычаніи литургія, совершилъ модебенъ Божіей М а- 
тери, посѣтилъ школу при монастырѣ и, отбывъ въ Казань, 
по пути посѣтилъ Кизическій монастырь.

]) Прн составленіи этого обзора путешествій Высокоиреосолщепііаго ьш ру- 
еоводнлись  главаымъ образомъ слѣд. пзданіями.—Обозрѣиіе Высоьопреосвлідея- 
пѢйшиііъ Арсѳвіемъ Казавсвой спархіи з а  1897 и 1898 гг. Казань, 1898 г. 
Обозрѣпіе Казавсаой епархіи ВысоковреосвящевиѣЙшамъ Арсеніеиъ за 1899 г. 
Каз. 1900 г. Обозрѣпіе КазанскоЙ епархін Высокопрѳосвящениѣигаимъ Арсевіекъ 
за 1900 г. Юаз. 1901 г, Путешествіе Высовопреосваідѳвяаго Арсеиія ио Казав- 
ской еиархіи въ 1901 г# Каз. 1902 г. „Извѣстм по Каз. enapxiu“ за 1902 г.
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17-го декабря Владыка посѣтилъ соборы и монастыри г*. 
Свіяжска. Въ соборѣ Архипастырь, посдѣ встрѣчи его всѣмъ 
городскимъ духовенствомъ, обратился къ яароду со словомъг 
въ которомъ, между вроч., замѣтилті, что онъ пріѣхалъ въ 
этотъ разъ неревизоватв и осматривать церкви и мовастыри,а 
понолиться и испросить у Господа Бога помощи чрезъ молит- 
вы святвтеля Германа и преподобпаго Сергія Радонежскаго, 
чудотворная икона котораго находится въ Свіяжскомъ женскомъ 
монастырѣ. Преподавъ затѣмъ народу наставленіе, какъ вести 
добрую христіавскую жизнь, Владыка обратился къ  духовепству 
в указалъ, какъ оно должно совершать богослуженіе. Послѣ- 
этого Высокопреосвященяый проэкзаменовалъ по Закопу Вожію 
и церковному пѣвію находившихся въ соборѣ ученицъ и уче- 
никовъ городскихъ училищъ и наградилъ всѣхъ учащихся^ 
крестиками. й зъ  собора Архипастырь прослѣдовалъ сначала въ 
женскій мовастырь, гдѣ соверншлъ молебенъ препод. Сергію ш 
обратился къ сестраыъ обители съ отеческиыъ наставлевіемъ 
— по ВО8МОЖН0СТИ подражать въ своей жизни великимъ постни- 
камъ в подвижникамъ прор. I. Предтечѣ и преп. Сергію; затѣмъ 
посѣтилъ Успевскій мужской ыонастырь, гдѣ по выслушаніи 
обычваго молитвословія также обратился къ братіи съ поуче- 
віемъ о необходимости для живущихъ въ обители полнаго 
подчивенія старшимъ. Вечеромъ въ тотъ же день Владыка 
велъ назидательную бесѣду съ иноками н всѣмъ городскимъ 
духовенствомъ, причемъ предложилъ послѣднеыу установить 
однообравіе во времени вачала богослужевій и по8аботитъся о 
развитіи внѣбогослужебвыхъ собесѣдовавій. Н а другой деньг
18-го декабря, Архипастырь выслушалъ утреннюю литургію, a 
в&тѣмъ совертилъ, въ сосдуженіи настоятеля и всѣхъ іеромо- 
наховъ монастыря, ыолебенъ св. Гермаву и отбылъ въ Казань, 
посѣтивъ по пути Макарьевскую пустывь.

Въ 1898 г. Высокопреосвященный посѣтилъ прежде всего 
г* Лаишевъ. Прибывъ сюда 17-го января, Владыка на другой 
девь совершилъ освященіе храма при Лаишевской тюрьмѣ* 
Слово за литургіей было сказано Архвпастыремъ на текстъ? 
„въ теынидѣ бѣхъ и пріидосте ко М нѣ“. Въ этомъ словѣ Вла- 
дыка, ыежду прочимъ, говорилъ: „мы посѣтяли темвицу и не
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проето посѣтили, а  принесли съ собою сюда Іисуса Христа 
Господа нашего; мы оевятили храмъ сей, главнымъ образоыъ, 
престолъ его, па котороыъ будетъ совершаться безкровная 
жертва; т)тъ  будетъ пребывать тѣло и кровь Господа Іисуса 
Х рисіа. Какое будутъ имѣть духовное утѣшеніе въ этомъ сво- 
емъ храмѣ заключенные, лишенные свободы, общенія съ  род- 
ныыи й блнжними и другихъ радостей въ жизни! Въ храмѣ 
они будутъ сознавать, что опи, какъ и свободные христіаие, 
не лишены искупительвыхъ заслугь Спасителя и права на- 
полученіе спасенія,— что они ве лишены участія въ божествен- 
ной трапезѣ, въ нричащеніи пречистыхъ и сиасительныхъ тѣ- 
ла и крови Господа вашего Іисуса Христа. Храмъ этотъ для 
нихъ будстъ дѣлебною врачебницею отъ нравственныхъ неду- 
говъ. Здѣсь пастырь будетъ совершать спасительное богослу- 
женіе и предлагать имъ слово навиданія и вразумленія, кото- 
рое послужигь къ расваявію и нравственному исправленію“.
19-го янв. Владыка совершилъ божественяую литургію въ  
соборномъ храыѣ и въ своемъ словѣ остановилъ вниманіе моля- 
щихся на томъ, во имя кого освящены придѣлы храм ап сколько 
пазидательныхъ уроковъ даетъ ототъ хранъ. Отсюда. изъ собора, 
Архипастырь отправился въ женскій моиастырь, гдѣ послѣ тор- 
жественной встрѣчи, совергаилъ молебенъ иредъ иконою преп. 
Сергія, Предъ началомъ ыолебна Владыка сказалъ назидатель- 
ное поученіе, призывая сестеръ къ подражаніюжитіемъ и дѣломъ 
угодішку Божіто преп. Сергію. Въ этотъ же день Архипастырь 
въ своемг временномъ покоѣ, въ домѣ собориагодуховевства, велъ 
бесѣду съ о.о. благочинными и нѣкоторыми миссіоверами, a 
затѣмъ занимался общеепархіальныыи текущими дѣлами. 20-го 
явваря Высокопреосвяіценвый отбылъ изъ Лаишева въ Казань 
я по пути посѣтилъ села Рождествшю, Столбищи и деревню 
Норманку. Въ церквахъ этихъ селъ Владыка, послѣ обычныхъ 
встрѣчъ, поучалъ народъ соблюдевію постовъ, усердному посѣ- 
щенію храмовъ Божіихъ, благоговѣйному стоянію въ нихь и 
просилъ родителей, чтобы оии пріучали своихъ дѣтей неопусти- 
тельво ходить въ воскресные и праздничвые дни въ храмъ Божій 
и отдавали ихъ въ школы. Школьниковъ, присутсгвовавшихъ 
въ этихъ храмахъ, Владыка заставлялъ пѣть разныя молитвы>
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затѣмъ спрашивалъ заповѣди, Сиыволь вѣры и священную 
исторію ветхаго и воваго завѣта. Въ д. Нормавкѣ Архипа- 
стырь, въ зданіи почтовой стандіи, послѣ припятія хлѣба-соли 
также испдтьзвалъ подведенныхъ къ вему учепиковъ церковво- 
ириходской и земской школъ въ знаніи Закона Божія и пре- 
подалъ назиданіе и благословепіе всѣмъ присутствовавшимъ.

12-го февраля Высокопреосвященный Архіепископъ Арсепій, 
въ сопровождевіи Преосвященнаго Епископа Чебоіссарскаго 
Антонія, посѣтялъ въ первый разъ Рижскѵю пустыиь и село 
Ильинское. Послѣ торжественныхх встрѣчъ Архіепискооъ по- 
дробно осматривалъ храмы, св. Аатиминсы; затѣмъ обращался 
къ народу съ назидавіеыъ вести благочестявую жизнь и отда- 
вать дѣтей обоего пола въ школу, а братію пустыни по- 
учалъ благочестивому и подвижническому монашескому житію. 
На другой день Высокопреосвященный, вмѣстѣ съ Епископомъ 
Антоніенъ, осмотрѣлъ монастырскую рязницу и, по выслушаніи 
часовъ, отбылъ изъ обители.

Въ ыаѣ мѣсяцѣ Высоковреосвященный обозрѣвалъ въ пер- 
вый разъ г. Чистополь. Въ этотъ городъ Архіепискоаъ, въ 
сопровожденіи извѣстнаго 8аслуженнаго профессора Казанской 
духовной акадеыіи Н . Ив, Ивановскаго и епархіальнаго прог 
тивораскольпическаго миссіонера священника I. Кунидына, 
прибыль вечеромъ 7- го мая. Послѣ торжественной встрѣчи 
представителями духовевства, администраціи и горожанъ, Вла- 
дыка прослѣдовалъ въ городской соборъ, гдѣ его ожидало уже 
все городское духовенство и ыноголюдное собравіе горожанх. 
По выслушаніи рѣчи о. благочиннаго городскихъ церквей прот. 
В. Пеньковскаго, Высокопрсосвященный направился въ алтарь. 
Заіѣмъ было совершено обычное молебствіе, поелѣ чего Вла- 
дыка обратился къ присутствовавпшмъ въ соборѣ гражданамъ, 
между прочиых, со слѣдующями словаыи: „благодарю васъ, 
благочестнвые граждане, что собрались меня встрѣтить и въ 
такомъ необыкновенно болыпомъ количествѣ; ѳто многолюдное 
собраніе, которое я вижу здѣсь, ясно свидѣтельствуетъ, что бла- 
точестивые граждаие г. Чистополя любятъ своего Архипастыря; 
любовь же между паствою и Архипастыремъ имѣетъ весьма важ- 
вое значеніе: ва ней зиждется благополучіе ваше и частное и
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общее“. Н а другой день Его Высокопреосвященство совершилъ, 
соборне, литургію въ храмѣ Чистопольскаго духовнаго училища. 
В% словѣ, произнесевномъ послѣ зааывонной молитвы и 
пѣнія „будн имя Господне“, Архипастырь охарактеризовалъ 
жизнь св. апостола I . Богослова и препод. Арсенія Великаго, 
паыять которыхъ прославляется въ этотъ день, и призывалъ 
слушателей „поучиться у апостола пламеиной, искренпей, дѣя- 
тельной и велицемѣрной любви къ Богу иближнимъ^и „нрав- 
ственной чистотѣ, строгоыу воздержанію, ангельскому сыиренію, 
непрестаннымъ трудаыъ, молитвѣ, постоянному сокрушенію о 
грѣхахъ и презрѣнію къ земноыу богатству“ и другимъ добро- 
дѣтелямъ дрепод. А рсевія. Послѣ литургіи совершень былъВда- 
дыкой и всѣмъ собравшимся духовенствомъ молебенъ св. I .  Бо- 
гослову и препод. Арсенію В., послѣ чего всѣ присутствовавшіе 
принесли поздравленіе Архипастырю со двемъ его тезоименит- 
ства. Въ этотъ же день состоялось открытіе при дѵховнонъ 
училищѣ попечительства о бѣдныхъ ученикахъ. Высокопреосвя- 
щенный изволилъ принять это попечительство подъ свое пок- 
ровителъство и обратился къ многочисленному собраиію съ 
такими словами: „Я очень счастливъ и радъ, что мнѣ
пришлось ознаыеновать свое первое посѣщеніе и служеніе 
въ учидищной церкви добрымъ дѣломъ— открытіемъ пове- 
чительства о бѣдныхъ ученикахъ. Открытіе таковыхъ попечи- 
тельствъ для помощи бѣдныыъ ученикамъ, я всегда и вездѣ 
ставилъ въ своемъ служеніи первой задачей; облегчить полу- 
ченіе образованія бѣдныыъ ученшсамъ— первая и главная моя 
задача. Бѣдность нашего духовенства, особенно нпзшихъ чле- 
новъ причта, и з в Ѣ с т е ш  всѣмъ; я знаю эту бѣдность, знаю ее 

не только по своему служсбному иоложевію, но и ио личному 
опыту; я самъ ее испыталъ. Я  самъ сынъ бѣднаго дьячка, 
слѣдовательно самъ прошелъ суров\ ю школу жизни... Въ училище 
я бѣгалъ босикомъ въ одномъ крашенинномъ халатѣ, питался 
самымъ неирихотдивымъ образомъ... Поступивъ въ академію, 
я получалъ отъ отца на свое содержапіе 9 р. въ годъ,— чтобы 
поступить нъ академію, я шелъ 700 верстъ пѣшкомъ, полъзуясь 
по временамъ услугамн какого либо крестьянина, оопа- 
давшагося на пути, и который посадитъ, бывало: мевя на ка- 
кой нибѵдь к^ль или мѣшокъ, и подвезетъ нѣкоторое разстоя-



в іе .. Всѣ эти лишенія и матеріальныя вевзгоды такъ tiirfc 
панятны, что я далх себѣ слово, когда это сдѣлается воз- 
можнымъ, избавлять отъ нихъ другихъ. Вотъ почему и теперь, 
въ своемъ служеніи, я поставилъ своею первою задачею и 
цѣлію поыогать и облегчать труждающимся дѣтямъ досгупъ 
къ полученію образованія. До сихъ поръ Господь вездѣ благо- 
словлялъ моЕ яскренніе труды и старавія. Надѣсь, чго Онъ не 
оставитъ меня и здѣсь своимъ благословевіемъ“... Затѣмъ 
послѣ открытія попечительства Владыка произвелъ подробный 
обзоръ духовнаго учнлища и спрашивалъ учениковъ по раз- 
нымъ предметамъ проходимыхъ ими курсовъ. Н а дугой день, 
согласно заранѣе сдѣланному распредѣлевію времени пребн- 
ванія Высокопреосвященнаго въ г. Чистополѣ, совершеяа 
была божественпая литургія въ городскомъ Николаевскомъ 
соборѣ, при чемъ Владыкой было произнесено слово о необхо- 
димости подражать въ вѣрѣ и въ дѣлахъ угоднику Божію св. 
Николаю, а затѣмъ, по окончаніи литургіи, совершенъ быдъ. 
молебенъ и крестный ходъ вокругх собора. Въ этотъ же день 
Архипастырь посѣтилъ двухклассное городское училвще, 
куда собравы были учащіеся всѣхъ мужскихъ городскихъ 
училищъ; затѣмъ поеѣтилъ ремесленное училище, городскую 
богадѣльню и помѣщающійся въ томъ же домѣ дѣтскій пріютъ, 
жепскую ирогимназію и др. учебныя заведенія. Во время этихъ- 
посѣщеній Владыка ( бращалъ особенное вниманіе ыа знаніе- 
учащнмися молитвъ. Закова Божія и ихъ умѣніе пѣть хотя бы 
нѣкоторыя церковныя молитвоеловія, прй'8рѣваемыхъ же въ бога- 
дѣльнѣ Архипастырь утѣшилъ теплыми, задушевными словаМй, 
Послѣ обзора учебныхъ заведеній Архіепископъ произвелъ 
осыотръ городскихъцерквей: Тюремной, Кладбищенской и Соас- 
ской. 10-го мая Владыка совершигъ вторичио литургію въ Нй- 
колаевскоыъ соборѣ. По окончаніи богослуженія Святитель ис- 
пытывалъ въ знаніи молитвъ, заіювѣдей и т. д., подведеввыхъ 
къ вему пѣвчихъ— ивородцевъ. Затѣмъ Владыка сѣлъ на ар- 
хіерейскую каѳедрѵ и предложилъ всему народу подходить къ 
неыу подъ благословеніе и въ то же вреыя пѣть „Христосъ 
воскресе“. „Прошло нѣсколько секундъ какъ бы въ недоумѣвіи^ 
колсбаніи, говоритъ по этому поводу очевидецъ, и вдругъ, 
л е і п ь  только запѣди окружаюіціе Владыку лица, какъ пѣніе
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подхвачено было всей массой... Всеобщее одушевленіе переда- 
валось отъ одного къ другому и возрастало съ каждымъ мгно- 
веніемъ... З а  троекратнымъ пѣніемъ Д ри стоеь  воскресе“ по- 
слѣдовало пѣніе пасхальныхъ стихиръ Д а  воскреснетъ Богъа... 
и пасхальныхъ ирмосовъ... Пѣли всѣ: и старые, и ыалые, муж- 
чины и женщины... а  мпогіе пѣли и проливали слезы духов- 
наго умиленія, радости... Нельзя было безъ уыиленія смотрѣть 
на подходящихъ къ Владыкѣ за благословеніемъ и въ то же 
время воспѣваюіцихъ хвалу Воскресшему Госиоду и пролива- 
ющихъ слезы духовной радости и восторга... Нужна высокая 
духовная мощь, чтобы подчішить такому едвводушному и вос- 
торженному настроенію массу!... И Владыка показалъ, что онъ 
обладаетъ этого мощыо и силой!!“.. Вскорѣ по выходѣ изъ 
собора Высокопреосвященный посѣтилъ Чистопольскій Успен- 
скій женскій ыонастырь и находящуюся при немъ дерковно- 
приходскую школу для дѣвочекъ. Въ монастырѣ Архипастырь. 
предполагалг собственно совершить въ втотъ день литургіюг 
но въ виду перестройки главнаго храма и тѣсноты другого 
нельзя было привести ѳто ж елавіе въ исполневіе. Послѣ тор- 
жественной встрѣчи Владыка совершилъ здѣсь, на открытой пло- 
щадкѣ молебенъ Успенію Божіей Матери и Бреподобпоыѵ Сер- 
гію, а затѣмъ— крестный ходъ воврутъ расшвряемой каыен- 
ной церкви. Въ поученіи, сказанномъ послѣ этого Архіепи- 
скопомъ, проводилиеь главвымъ образомъ кысли о надоб- 
ности скорѣйшаго окончанія построііки храма и необходи- 
мости гестрамъ избѣгать ітесогласій и жить въ мирѣ. Въ 
школѣ, посѣщенной послѣ обзора монастыря, Святитель 
испытывалъ ученидъ въ знаніи Закопа Божія и молитвъ и 
осматривалъ рукодѣльныя работы дѣвочекъ. Въ этотъ же девь 
Высокопреосвященный велъ бесѣду съ собравшимся къ нему, 
по его приглашевію, городскиыъ и изъ ближайшихъ къ горбду 
селъ духовенствомъ. Разспросивъ каждаго изъ собесѣдниковъ 
о состояніи его прихода, о матеріальномъ обезпеченіи и о се- 
мейномъ положеніи, Владыка выразилъ свои ввгляды на раз- 
личныя извѣстньгя ему нежелательныя явленія въ средѣ ду- 
ховенства и преподалъ наставленія, о должномъ отпра-

1) „Изв. ао Каз. eu.tt 1898 г. 13—14, стр, 579.
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вленіи богослуженій, о необходиыости ироповѣдыванія Слова 
Божія и обращевіи особаго пастырскаго вниманія на церков- 
ное пѣніе, школы и другія религіозно-воспитателышя силы 
народа. Пребывавіе Владыки въ Чистополѣ закончилось посѣ- 
щевіеыъ духовнаго училшца а  присутствіемъ на бесѣдѣ со 
старообрядцами. Бесѣду открылъ Архипастырь словомъ убѣж- 
денія къ совратнвшимся съ пути истины глаголеыымъ старо- 
обрядцамъ—оставить свое упорство и соедиыиться снова съ 
св. Православвой Дерковію Христовой, дабы всѣмъ прослав- 
лять Бога едиными усгами и еданыыъ сердцемъ... Затѣмъ 
профес. Н. Ив. Ивановскій опредѣлилъ предметъ бесѣды— 
ияевно вопросъ о Деркви. Указавъ существенные призваки Цер- 
кви, онъ сраввилъ съ ними всѣ старообрядческія согласія, вред- 
лагая слупіателямъ дѣлать, если пожелаютъ, ему возраженія, 
Возражающихъ одаако ве оказалось. Бесѣду окончилъ Вла- 
дыка выраженіемъ своей радости по поводу многочисленнаго 
собранія людей, интересовавшихся вопросами вѣры, и новымъ 
ѵбѣжденіемъ старообрядцевъ оставить раздоръ и соединиться 
съ Единою Церковію Христовой.

Проѣздомъ въ Казань Высокопреосвященвый посѣтилъ село 
Мурзиху, бывшее нѣкогда владѣніемъ татарскаго м)рзы Али- 
кѣева, и 11-го мая совершилъ въ мѣстноыъ храмѣ модебенъ 
свв, Кириллу и Меѳодію. Во время обѣдни, предшествовавшей 
молебну, Архипастырь послѣ причастваго стиха, произвесъ 
слово, въ которомъ остановилъ вниманіе молящяхся ва  под- 
вигахъ свв. Первоучнтелей славянскихъ и на необходимости 
широкаго распространенія грамотности, какъ ыогучаго сред- 
ства къ религіо8но-нравственному просвѣщенію. Подробнымъ 
обзоромъ церкви, испытавіемъ учениковъ мѣстной церковно- 
приходской школы и бесѣдой съ духовенствомъ, касающейся 
преимущественно потребностей и запросовъ, какъ мур8инскаго, 
такъ и сосѣднихъ ст> нимъ приходовъ, Владыка закончилъ это 
свое посѣщеніе епархіи и возвратился въ г. Казань.

Леонидг Багрецоѳъ.
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Иоторическая достовѣрность воскресѳнія Господа нашега  
Іисуоа Христа.

( А П О Л О Г Е Т И Ч Е С К О Е  И З С Ж Б Д О В А Ш Е ) .

(Продолжеиіе *).

Явленіе Іисуса Х риста Л авлу на пути въ Даыаскъ Ренанъ 
объясняетъ слѣдующимъ обра8<тъ 1).

Павелъ етоялъ во главѣ ревностнѣйшей фарисейской партіи. 
Онъ съ яростію нреслѣдовалъ христіанъ. Но эта ревность въ 
гопепіп христіанъ не исключала его обращепія ко Христу. 
Какъ всѣ силъно чувствующія души, Павелъ бьтлъ въ состоя- 
ніи полюбить то самое, что онъ прежде ненавидѣлъ. Гуман*· 
е ы я  идеи учителя его Гамаліила миого помогли переходу въ 
христіанство. Этому способствовало также блнзкое звакомство 
его съ христіанаыи. Чѣмъ ближе онъ узнавалъ этихъ добрыхъ 
сектантовъ, тѣмх болѣе любидъ ихъ. Въ такоыъ настроеніи 
Павелъ отправился въ Дамаскъ, чтобы преслѣдовать христіанъ. 
Каждый шагъ, который приближалъ его къ Дамаску, воббуж- 
далъ въ вемъ колкое раскаяніе. ІІосхоянвая роль мучителя, 
которую онъ взялъ на себя, стала ему несносной. Предъ его 
взоромъ выстуігали его жертвы, въ числѣ которыхъ были, быть

*) См. ж. «Вѣра в Разуыъ* за 1904 г. & 8.
1) 0  древнихъ опытахъ псвхологаческаго обълсиенія обращѳніл Савла см. 

Isagoge historico— critica in libros Novi Foederis sacros scripsit. D. II. Aug. 
Schott, Ionac 1880, p. 192 и Einleitung in das Neue Testament von Dr. Karl. 
Ang. Credner, erster Theil erste Abtheil. (Halle 1836), S. 292. Разборъ ихъ въ 
русской литсратурѣ см. въ внегѣ протоіерея A. В. Горскаго: „Исторія Евапгедь- 
свам н Церкви аиостольской“. Москва 1883, стр. 388 -392 п іером. Григоріл: 
„Третье великос благопѣстппческое путешествіе Св. Апостола Павла“. Сергіевъ 
Досадъ. 1892, стр. 16.



можетъ, его домашніе. Эта мысль совершенно овладѣла имъ. 
Онъ остановился. Усталость отъ напряженнаго иутешествія, 
которая прибавилась къ его духовнымъ ыукамъ, повергла его 
на вемлю. Онъ иыѣлъ, кажется, воспаленные глаза (Дѣян. ап. 
IX, 8— 9. X X II, 11— 13), или, можетъ быть, начало воспа- 
левія глазъ. Болѣзненный организмъ его былъ сильно потря- 
сенъ, и онъ впалъ въ сильную горячку, сопровождавшуюся 
быстрыыъ приливомъ крови къ мозгу. Когда этотъ припадокъ 
нройдетъ, то удерживается впечатлѣніе глубокой ночи, прорѣ* 
зываемой молніей. (Ренанъ иыѣлъ въ Библосѣ, въ Фнникіи 
припадокъ такого рода). Навѣрно, что Павелъ былъ пораженъ 
ужаспымъ припадкомъ такой горячки н палъ иа землю ли- 
шеннымъ чувствъ. Быть ыожетъ, въ это время прошла гроза, 
а въ глазахъ іудеевъ громъ считался всегда голосомъ 
Бога, молнія— пламенемъ Господа. Естественно, что въ голо- 
сѣ грома ІІавелъ слышалъ то, что уже носилъ въ своемъ 
сердцѣ, и въ своемъ горячечномъ состоянів онъ увидѣлъ обравъ 
гонимаго Христа. Онъ видитъ призракъ, о котороыъ такъ ыно- 
го ходило разсказовъ, видитъ Іисуса, Который говорилъ еыу: 
„Савлъ, Савлъ, что ты Меня гонишь?“ Потрясенный самымъ 
глубочайшнмъ образоыъ, Павелъ твердо былъ увѣренъ, что ему 
являлся Іисусъ и лризвалъ къ апостольству. Такимъ образомъ, 
Павелъ въ одинъ день перешелъ отъ роли ііреслѣдователя къ 
роли апостола *). Изложенное мнѣніе о воскресеіііи Іисуса 
Христа, малоосвовательноенапервый ваглядъ, оказывается очень 
неоснователънымъ при болѣе тщателъномъ ра8Смотрѣніи его. 
Прежде всего нельэя согласиться съ тѣмъ, что Іисусъ Христосъ 
викогда ве говорилъ о своемъ тѣлесномъ воскресеніи, Ренанъ 
не желаетъ приписать Іисусу предсказаній о своемъ воскресеніи 
потому, что ѳто могло бы чрезвычайно во8выситъ Іисуса Хри- 
ста. Изъ этого одпого факта можно составить понятіе о Немъ, 
какъ о великомъ пророкѣ; слѣдовательно, вся Ренанова Исто- 
рія жи8ни Іисуса, въ которой Лослѣдній представляется про- 
стымъ человѣкоыъ, иала бы. Но, съ другой стороны, Ренавъ 
не желаетъ совершенно отвергнуть предсісазаній Іисуса о сво- 
смъ воскресеніи, потоыу что это лишило бы гипотезу его вся- 

*) Les Apotres par Ernest Renan, Paris, 1866, 174—186.

4 6 8  ВѢРА и  рАЗУМЪ



каго основанія. Если бы Іисусъ ве предсказывалъ о своемъ 
воскресеніи, то ученики не могди бы прійти к*ь мысли о Его 
вовстаніи. Ренанъ избираетъ срединувъэтомъ случаѣ. „Іисусъ 
говорилъ только о новой жизни, пишетъ Ренанъ, о своеыъ бу- 
дущемъ восшествіи на престолъ, а ученики могли истолковать 
это въ томъ смыслѣ, что онъ выйдетъ изъ гроба“. Мы уже 
говорили, что Іисусъ Христосъ предеказывалъ свое тѣлесное 
воскресеніе изъ мертвыхъ г). Здѣсь замѣтимъ только о тоыъ, 
что если бы Іисусъ ограничился предска8аніемъ о своеыъ бу- 
дущемъ восшествіи на престолъ, то изъ этого ученики не 
могли бы заключить о возстаніи Е го изъ гроба. Скорѣе всего, 
послѣ смерти Іисуса, опи стали бы считать Его обманщикомъ, 
который не законно присвоидъ себѣ роль Мессіи, или могли 
отнесть Его восшествіе на престолъ ко времени разрушевія 
міра. Ренавъ  ссилается на примѣръ Эноха и Иліи, которые 
не вкусили смерти. Эхотъ факгь, по мнѣнію его, заставлялъ 
учениковъ повѣрить въ возстаніе Івсуса иэъ гроба. Н а это 
вужно сказать, что примѣръ выбранъ Ренаномъ очень не 
удачно, Вѣдь Енохъ и Илія не вкусили смерти, а Іисусъ Хри- 
стосъ умеръ, въ чемъ несомнѣнно были убѣждены Его уче- 
вики. Слѣдовательво, послѣдніе никакъ не могли прійти къ 
мысли сравнивать эти два факта, и на основаніи перваго 
дѣлать какіе либо воводы отвосительно послѣдняго. Ренанъ, 
для подтвержденія своего мнѣнія, указываетъ эатѣмъ на то, 
что тогда іудеи вѣрили, будто ветхозавѣтные праведники це 
дѣйствительно умерли, но ихъ тѣла ваходятся живыми въ 
Хевронѣ. Это мнѣвіе Ренанъ заимствовалъ изъ Вавилонскаго 
талмуда. H e говоря о тоыъ, насколько можно довѣрнть этому 
источнику 2), мы можемъ представить несомнѣнныя данныя,

*) См. гх 1-ю.
2) Вотъ кавой отзыпъ дается о Талыудѣ:пвъ Талмудѣ все сиѣшаво, въ иемъ истипа 

не отдѣллетсл отъ вымысіа, высоаое отъ визкаго, велвкое отъ нелочного... Нѣтъ 
никакой разиостн между оелпвниъ и иаловажнымъ, иежду старымъ в новымъ, 
между временнимъ и вѣчпымъ, между взмѣнлемымъ н недреложвымъ; въ пеыъ ва 
каждомъ шагу разногласія и вротаворѣчія, нѣгъ вичего твердато, всюду одивъ 
произво.п», всюду исаажевіе, одна жалаая слѣиота н веразуміе“. Сы. Опытъ 6п- 
блейсааго словарл собственныхъ имевъ. Прот. 0 . Солярскаго. Т. 8-й, стр. 117. 
Саб. 1883.
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что ученики Іисуса и современные иыъ Іудеи не имѣдв та~ 
кого понятія о состояніи тѣлъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ.. 
Въ Дѣяніяхъ Аиостольскихъ ап. Петръ говоритъ о Давидѣ: 
„Онъ уыеръ и погребенъ и гробъ его у насъ до сего дняк (II, 
29). Далѣе, ап. Петръ говоритъ о тоыъ, что Давидъ не вос- 
кресъ и не восшелъ на небеса (ст. 34). 0  томъ, что тѣла 
Давида ваходится живымъ во гробѣ, ап. ІІетръ не говоритъ, 
Но изъ стиховъ 26— 31 2-й глаьы Дѣяній можно ваключать, 
что душа Давида находилась во адѣ, а плоть испытала тлѣ* 
віе. Но если ап. Петръ былъ такого нвѣнія о тѣлѣ Давидаг 
то нѣтъ викакого основанія думать, будто онъ былъ иного 
мвѣвія о тѣлѣ другихъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ. Писа- 
тель Дѣяній Апостольскихъ сообщаетъ затѣмъ, что Іудеи того 
времени не признавали ветхозавѣтныхъ праведниковъ живыми 
по тѣлу. Книгѣ Дѣяній Апостольскихъ ны можемъ болѣе до- 
вѣрять, чѣмъ Вавилонскому Талмуду, на который ссылается 
Ренанъ. Извѣстио, что первая книга написана несомнѣнно въ 
1-мъ вѣкѣ, тогда какъ Вавилонскій Талмудъ написанъ около 
500 г. no Р . Хр. Конечно, писатель книги Дѣяній могъ лучше 
знать вѣрованія своего народа, чѣмъ составитель Вавилон- 
скаго Талмуда.

Напрасно, далѣе, Ренанъ указываетъ на то, что геніальные 
люди, заслушившіе любовь и уваженіе современниковъ, не 
умираютъ въ сердцахъ ихъ. Это обстоятельство ни въ какомъ 
случаѣ не могло бы послужить причиною образованія идеи 
тѣлеснаго воскресенія Іисуса Христа, Іисусъ могъ жить въ 
сердцахъ своихъ послѣдователей; послѣдніе могли воображать 
Его окруженнымъ ангелами, находящимися въ царствѣ Отца 
своего. Е о  въ то же время они могли признавать и тѣлесную 
смерть Его, и что бы ни говорилъ Реванъ о привязанности еъ  
лнду учнтеля, все это не имѣетъ никакого отношенія къ глав- 
ному вопросу и нисколько не говоритъ въ пользу образованія 
идеи воскресенія: этимъ не дается викакого представленія объ 
идеѣ тѣлеснаго воскресееія Іисуса и яикакого оспованія для 
вывода ея.

По ынѣнію Ренава, царство Бога и дарство духа состояло 
для Іудеевъ въ полномъ яреобразованіи міра и въ уничтоже-
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ніи смерти. Слѣдовательво, заключаетъ Ренанъ, ученики не 
могли допустить смерти Іпсуса, сйерти того, который пршпелъ 
упраздвить власть ея. Это разсуждевіе было бы правильно, 
если бы было докаэано, что учепики, послѣ смерти Іисуса, 
считали Его Мессіею. Но Евангелія говорятъ намъ о тонъ, 
что ученики послѣ смерти Господа потеряли всякѵю надежду 
випѣть въ Немъ Мессію (Лук. Х ХІУ, 20). Съ этимъ, виро- 
чемъ, согласевъ и Ренавъ. Если же ученики послѣ смерти 
Іисуса не считали Его Мессіей, το могли вполнѣ допускать 
необходимость смерти Его. Слѣдовательно, Ренанъ въ дапномъ 
случаѣ жестоко ошибается, такъ какъ допускаеть логическую 
ошибку, называемую circulus viciosus.

Гипотезу Ренана нельзя назвать основательною еще потому, 
что она ве  въ состояніи сбъяснить фактъ исчезновенія тѣла 
Іисуса изъ гроба. Если погребеніе гѣла было и если потомъ 
гробъ быдъ найденъ пустымъ, то не говоритъ ли это въ иользу 
дѣйствительности воскресенія Іисѵса Христа? Ренанъ такъ 
объясняетъ исчезновеніе тѣла изъ гроба: „можетъ быть, пи- 
шетъ онъ, какое-нпбудь третье лице, садовникъ, или владѣ- 
лецъ сада, или Іудеи, ила же нѣкоторые изъ учениковъ унесли 
тѣло Іисуса изъ гроба, а, можетъ быть, нѣкоторыя изъ жен- 
щинъ, наприыѣръ, М арія изъ Виѳаніи, а, можетъ быть, сама 
М арія М агдалина въ силу свойственнаго ей душевнаго раз- 
стройства“ *). Мы удивляемся, какъ это на вопросъ величайшей 
важности Ренанъ можетъ отвѣчать только одними предполо- 
женіями и притомъ совершенно не основатедьными. Въ самомъ 
дѣлѣ, зачѣмъ это садовникъ, ила владѣледъ сада, или „какое 
нибудь третье лице“ унесъ бы тѣло Іисуса? Какая цѣль и 
какое побужденіе могли руководить этими людьми при такомъ 
похищенін? Эти лица, притомъ, не осыѣлились бы сдѣлать 
этого похищенія въ виду сильной злобы іудейскихъ властей, 
не перестававшихъ преслѣдовать Распятаго и во гробѣ (Мо. 
Х Х У ІІ, 63— 66). Іудеи также не имѣли никакой цѣлп похи- 
щать тѣла Іисуса. Скорѣе, напротивъ, они должвы были опа- 
саться похищенія тѣла Іисуса изъ гроба, особенно, когда 
вспомнимъ, что лъстецъ Онъ рече, егие сый окивъ^ no шргехг

*■) Des ApotreS) cap. III.
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Зкеа* востану (Мѳ. ХХУИ, 63). Такос похищепіе дало бы 
прямой посодъ учеяикамъ Іисуса ировозгласнть о воскреееніи 
Его. Ботъ почему Іудеи стараются тщателыю охрянять гЬло 
Іігсуса. Иевѣроятно также, ч-гобы ученики Іусуса украли тѣло 
своего учителя. Слухъ объ этомъ распросграпился бы, по 
крайней ыѣрѣ, между пѣкоторыыи изъ учепиковъ и разрушилъ 
бы всѣ самооболыцепія. Въ крайнемъ случаѣ, сами вти похи- 
тители не увѣровали бы въ дѣйствителыюсть воскресенія; ео- 
этоыу певозможно бьгло бы эпидемическое распространеніе 
видѣній, какъ признаетъ Реиаяъ, невозмояша была бы всеоб- 
щая увѣренпость въ дѣйствительность воскресенія, о которой 
такъ ясно свидѣтельствуетъ ап. Павелъ (1 Кор, 15), Нузкно 
замйтить при этомте»3 ч.то ученики и не иыѣли возыожности 
украсть тѣло своего учіггеля. Гробъ Христа, какъ извѣстио, 
былъ чщателыіо охраняеыъ іудейской стражей (Мѳ. ХХУИ, 
6 6 ). Какъ же логли робкіе учепики Іисуса рѣшиться на такое 
огважное, рискованное дѣло? Послѣ этого ясно, что и Марія 
Магдалина нпкакимъ образомъ не могла украсть тѣло Іисуса. 
Такимъ образомъ, Ренанъ не даетъ ѵдовлетворительваго отвѣта 
на важный вопросъ, куда исчезло тѣло Господа. Ренанъ, да* 
лѣе, описываетъ видѣнія (Visionen) Господа, которыя имѣля 
М арія. Магдалшіа и ученики Іисуса Христа. Эти видѣнія 
окончательпо бѵдто бы убѣдили первоначальное христіанское 
общество въ воскресеніи Іисуса Христа изъ мертвыхъ. Чтобы 
узнать, правильпо ли разсуждаетъ Ренаыъ, мьі сначала сдѣ.· 
лаемъ нѣсколько общихъ заыѣчаній о видѣніяхъ вообще, ихъ 
сущвости u происхождевіа.

Всякое ощущеніе, видѣніе и слышаиіе есть, какъ извѣстно, 
собственно виутреііЕіее явленіе. Совнѣ мы получаемъ только 
раздраженіе нервовъ ощущеяій. Но нервы ощущеиій, при осо- 
бенныхъ тѣлесныхъ и душевныхъ состояпіяхъ, могутъ полу- 
чать раздражевія и извнутрп. Въ этоыъ случаѣ мы видпмъ 
образы и слышпмъ звуки, которые, сами по себѣ, ничѣмх не 
отличаются отъ произведенныхъ внѣшнимъ раздражеиіемъ. Они 
производатся безсознательно дѣйствующей фаитазіей, и такъ 
какъ они ве безцвѣтны и не беззвучиы, но рисуются ьъ глазѣ 
и слышаіся ухомъ, то совершенно естественио, что имѣющій



подобныя видѣиія, слѣдуя прежнему опыту, переноситъ во 
внѣшнее пространство виднмые имъ образы и слышанпые имъ 
гвукя и убѣжденъ, что опъ дѣйстввтельно видѣлъ и слышалъ 
объективно существующее. Очевидно, что визіонеръ видигь и 
елышитъ то, что прежде жило въ его сознаніи, его фаптазія 
не производитъ нвчего новаго, а воплощаетъ только то, что 
прежде находилось въ его сознапіи. Занятый какимъ либо 
предметомъ, постояпно думая о неьгь, визіонеръ отрѣшается 
отъ дѣйствитедьваго міра и вызываетъ болѣзненное напряже- 
віе нервовъ. ІІодъ вліяніемъ [сильнаго возбѵжденія душевной 
жнзни увеличивается быстрота кровообращенія, па раздражен- 
ные нервы производится давленіе и сѵществукщій въ мысли 
образъ вдругь предстаетъ взору во всемъ блескѣ свѣта п кра- 
сокъ, и слсва, о яоторыхъ онъ сосредоточенно думалъ, звучатъ 
въ его ушахъ. Визіонеръ не новый образъ видвтъ въ этомъ 
случаѣ. Овъ видитъ. только то, что р ан ьте  созерцалъ ьъ 
своеыъ умѣ. Явившійся ему образъ есть только воплощеніе 
et’O лостоянпой мысли о какоыъ либо предметѣ. Отсюда ясно, 
какѵю задачу долженъ рѣгапть Ренавъ, утверждая, что явле- 
нія Вескресліаго были только видѣніями. Онъ доджевъ пока- 
зать, что элементы таісяхъ видѣній были у Маріи Магдалины 
и у другихъ учепиковъ Іисуса Хрвста. Такого указанія, однако, 
ыы не находимъ у Ренава. Всѣ старанія его пайти побужде- 
нія для учевиковъ мыслить о воскресепіи Хрпста оказались, 
какъ мы показали, безуспѣшпыми. Послѣ этого всѣ его крас- 
норѣчпвыя описапія призрачныхъ ішдѣній (Visionen) Іисуса 
не пыѣютъ никакого оспованія. Стремясь найтп кахія либо 
основанія, онъ придѵыываетъ необычайпую тишилу въ домѣ 
собрапія христіаиъ, легкій вѣтерокх, стукъ окпа и т. п. Все 
это, конечно, ыогло быть, во не ыогло дать повода къ видѣ- 
ніямъ Інсуса. Лритоыъ, нужно сказать, все это одни толысо 
предположенія, ни на чеыъ не основанныя; ссылаться на эти 
предположенія и доказывать имп нѣчто— яедостойно даже для 
самаго заурядиаго мыслителя. Но предположимъ, что кто ни- 
будь изъ послѣдователей Іисуса Христа пршпелъ къ м ы с л і і  о 
воскресеніи Его. Могла ли эта мысль получпть широкое рас- 
простраиеніе? Репапъ думаетъ, что при тонъ замѣшательствѣ,
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въ какомъ находились тогда ученики, лсгендарное творчество 
вполнѣ бш о возможно, знавшіе секретъ исчезновенія тѣла 
Івсуса не могли высказатъся противъ заблуждевія. Но почему 
же было вевозможно опровергнуть фантазію учевгиковъ? Уче- 
ннки Іисуса Христа, какъ извѣстно, послѣ смерти своего учи« 
теля были вѣсколько дней въ Іерусалимѣ. Они безх сомнѣнія 
знали тѣхъ друзей Іисуса, которые позаботились о погребеніи 
Его. Нѣкоторыя жевы были даже при самомъ погребенін 
Іисуса Христа. Теперь? когда гробъ б т ъ  найденъ пустымъ, 
ве могли ли ученики разслѣдовать, кто взялъ тѣло Госвода? 
И тѣ мужя, которые знали, куда было положено тѣло Господа, 
не постарались ли бы сказать учевшсаыъ о бовом ъ  ыѣстѣ по-  

гребевія Іисуса Христа и этимъ заглушить явившуюся мысль 
о воскресенів Его? Наконецъ, совѣтъ іудейскій, узнавъ о рас- 
пространяющейся среди хрітстіанъ мысли о воскресеніо Христа, 
не обнародовалъ ли бы извѣстія, гдѣ было погребено тѣло 
Его? Здѣсь остается только одна возможность: Іосифъ Ариыа- 
ѳейскій и тѣ слуги его, которые, по его приказанію, перенеслн 
тѣло Іисуса Христа на новое мѣсто, намѣренно ыолчали объ 
этомъ фактѣ. Въ зтомъ случаѣ внзіонерная гипотеза перехо- 
дитъ уже въ гипотезу обмана, а такъ какъ послѣдняя при- 
знана нами несоетоятельною, то и визіонерная гипотеза должна 
быть признана такою же.

Теперъ остается сдѣлать нѣсколько замѣчаній относительно 
заравительности иризрачныхъ видѣній. Реванъ полагаетъ, что 
вь собраніи лицъ, исполненвыхъ однойи той же увѣревпости,' 
достаточно угвержденія одного взъ членовъ о видѣніи сверхъ- 
естественнаго, чтобы другіе также стали видѣть и слышать. 
Это положевіе Ренана находигь себѣ много защитниковъ. Въ 
новѣйшее время составилась даже дѣлая содіологическая теорія 
„подражашя“, по которой вся соціальная жизвь вх всѣхъ ея 
появдевіяхъ почти цѣликомх сводится на подражаніе однихъ 
индпвидуыовъ другимъ. Моды, обычаи, формы частной, общест- 
венной и политичеекой жизни, симпатіи и антвпатіи, идеи3 
суждевія, лреступленія, самоубійства, даже сумашествіе,— все 
это основывается на подражавіи, или является продуктомх 
подражанія. Вотъ что, ыаприыѣръэ пишетъ италльянскій ученый
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Сигеле: ЯВ ъ толоѣ происходитъ тож е самое, что, наприаіѣръ, 
въ осивоыъ гвѣздѣ: стоитъ только одной ссѣ придти въ воз- 
бужденное безпокойвое состояніе, и веѣ остальныя осы тотчасъ 
же ставовятся возбужденвыыи, безнокойными, раздраженвыма. 
Явленіе это совершается въ силу того общеизвѣстнаго пси- 
хическаго закода жизни, что представлевіе какого бы то ни- 
было эмоціональнаго состоянія веизбѣжно вызываегь это са- 
мое состояніе у субъекта, наблюдающаго его со сгоровы. Спо- 
койвыя осы впдятъ, какъ ихъ товарка суетливо и безпокойно 
бѣгаетъ, снуетъ взадъ и впередъ, слышатъ ея тревожное жуж- 
ж авіе и заключаютъ по этимъ призвакомъ объ ея психнчес- 
комъ состоявіи, или вастроеніи, представляютъ себѣ ея без- 
покойство/гревогу, гнѣвъ. Представленіе жеэто веможегь вознив- 
нуть бе8ъ того, чтобы въ ихъ нервныхъцентрахъ ве произошло со- 
отвѣтствующаго ивмѣненія, которое вызоветънсоотвѣтствуюіцую 
эмодію (раздраженіе, гкѣвх, тревогу и проч.). й  вотъ, при ви- 
дѣ одной раздраженной осы, всѣ осы оказываются раздражен- 
нымп и начиваютъ водиоваться. Такъ н съ толпою: возбужде- 
ніе одного или нѣсколышхъ иидивидуумовъ дѣйствуетъ зара- 
зительпымъ образоыъ ва другихъ, виѵшается насильственно и 
навя8ывается другимъ и, нритомъ, обыкновенно даже ранъше, 
чѣмъ становится извѣстною первоначальвая причива, вызвав- 
шая (у одвого или неыногихъ) это возбужденіе.... Утрачава- 
югціесвоюивдивидуальность элеыевты толпы отличаются высокою 
степеныо подражательности: достаточно крикнуть что-либо ко- 
му-нибудь одному, и крикъ эготъ тотчасъ же подхватывается 
всѣми, достаточно одноыу броситься бѣжать, приступить къ 
васильственныыъ, разрушитедьныыъ дѣйствіямъ и проч. и всѣ 
слѣпо слѣдуютъ его примѣру и т. д. J) Эта теорія, однако, не 
выдерживаетъ здравой критики. Послѣдпяя доказываетъ, что 
заразительность настроеній можетъ быть только тамъ, гдѣ 
одинаковыя симпатіи, традиціи, убѣжденія, вѣрованіа. яМоже- 
те быть увѣревы въ томъ,— пишетъ И. Д— овъ, что въ разно- 
родномъ собраніи, въ подавляющемъ больлгвнствѣ случаевъ 
каииталиетъ предприниматель, в а п р , не „заразится* настро- 
еніемъ соціалъ— деыократическихъ ораторовъ (напротивъ),

] ) Руссвая аіысль, девабрь 1894 г., стр. 142.
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вѣрующіе не „увлекутся“ атеистическиыи рѣчами, арнстократъ 
ве проявитъ „подражательиости“ но отношеиію къ плебею и 
проч. *) Чтобы понимать, что, какъ и почему толпа думаетъ, 
чувствуетъ, дѣлаетъ въ томъ или въ другомъ частиомъ случаѣ, 
для этого непремѣпно вадо освѣдомится о томъ, какіе взгляды, 
идеи, чувства, вастроепія виосятъ въ толпу составляющія ее 
едивицы; все до зтотакой сгепени элементарно, что право даже 
какъ то стыдно и распространяться о такихъ вещахъ. 2) ГІочему, 
спрашиваетъ Л. Оболенскій, пе всѣ бѣгутъ во время паники? 
Пояему подражательность ве охватываетъ всѣхъ? Очевпдно бы- 
ваютъ въ средѣ самой массы различныя индивидуальностп съ 
разпою психологіей; стало быть, надо считаться съ индввидуаль- 
яосгяаш. Но, изслѣдовавъ дѣло блпже> мы видимъ, что и вся 
толпа (остальная, т. е. за исключеніемъ предполагаемыхъ ори- 
гипаловъ), если и дѣйствуотъ, какъ одинъ человѣкх, то по- 
тому, что каждый въ отдѣльности стремится къ одной и той 
же цѣли самг по себѣ. Но такъ какъ эти отдѣльныя стрем- 
ленія подобныу— въ силу сходства оргавизацій, то и кажется 
изввѣ, что одинъ ■ подражаетъ другому. 3) Такимь образомъ, 
отсюда ясно, что мнѣпіе о силѣ заразительности, подражатедь- 
ности очень преувеличено. Трудно повѣрить Р евану , чтобы 
собраніе нѣсколькихъ лиц-ь, хотя бы и исполпеннзхъ одной и 
той же увѣрепности, сразу проншслось убѣжденіемъ одногоизъ 
членовъ его въ толіъ, что видитъ сверхъестественный образъ. 
Мнѣніе Ренана особено нельзя припять потому, что члевы 
первопачальнаго христіанскаго общества далеко не бьтли и о  
полнены одной u той же у вѣ рен н ост Еваигелія иеоднократ- 
но сообщаютъ намъ, что средп этого общества были сомнѣва- 
ющіеся въ фактѣ воскресенія Іисуса (Мѳ. X X V III, 17, Марк. 
XVI, 14; Лѵк. XXIV, 37; Іоан. X X , 25). Эти сомнѣвающіеся, 
конечно, ие могли мѣть видѣній. И съ физіологпческой сторо- 
вы нельзя предаолагать общаго субстрата для возможыости ви- 
зіонеряыхъ явлевій среди учениковъ Іисуса. „Безъ сомнѣнія-, 
говоритъ одииъ вѣыедкій ученый, къ особеаной чертѣ педа-

Ibid. стр. 139. 2) 1М> стр< 146і
3) Л. Оболеасаій,—„Новѣйгааа исевдо—наука“ см. Русскую мысль за нолбрь 

1893 г , стр. 129.



ОТДѢЛЪ ЦЕРКОВПЫЙ 477

гогической и псилологнческой мудрости Іисуса принадлежитъ 
то, что онъ составилъ свой кругъ учениковъ изъ людей раз- 
личныхъ свойствъ духа, тезшерамента и характера,что вмѣс- 
тѣ съ Іоапномъ избралъ Ѳому, вмѣстѣ съ Петромъ Іакова. 
Очевидно, что эти люди, столь различныхъ духовно-физическихъ 
натуръ, не могли быть всѣ равпо предрасположены къ при- 
видѣніямъ. Можно ли, ваприыѣръ, сказать о предрасположен- 
ности къ привидѣпіимъ Ѳомы, мужя по преимуществу живша- 
ги иптеллектуальною сторовою, требующаго твердыхъ основаній 
для всяьаго факта и столь здраваго п критическаго, что, по 
выражепію Толюкка, ве прежде рѣшавшагося иа прыжокъ 
черезъ канаиу, покуда пе измѣритъ ее со всею т о ч б о с т ію 1).

Объясненіе Ренаномъ видѣнія Павла предъ Дамаскомъ так- 
же нельзя пазвать основательнымъ. Ренанъ объясняетъ это 
событіе, главнымъ образоыъ, вслѣдствіе сл)чайныхъ внѣшиихъ 
явлейій, тогда какъ извѣстяо, что видѣнія зависятъ отъ вну- 
треннихъ прнчинъ. Ренанъ говоригь, что гуыанныя идеи Га- 
маліила н нравственная жизнь христіанъ способствовали пе- 
реходѵ Павла въ христіанство. Съ этимъ нельзя согласиться. 
Извѣстяо, что образованіе Павла у Гамаліила сдѣлало его 
ревностпѣйшпмъ фарисеемъ. Очевидно, Гамаліилъ внушалъ 
своеыу ученику строгое исполненіе закона Мопсеева. Предан- 
ность этому закону исключала возможиость перехода Павла 
въ христіансгво безъ чудеснаго событія. Точно также и нрав- 
ственвая жизнь христіапъ пе могла способствовать переходу 
его вх хрпстіапетво. Извѣстно, что религіозный фанатизмъ не 
принимаетъ во вниманіе добрыхъ сторонъ преслѣдуемыхъ. Аль- 
бягойцы, вапр., были ыирными, добрыыи гражданами. А между 
тѣмъ крестояосци, возбуждеивые папою противл» пихъ, счита- 
ли ихъ самыыи дурныыи людьми ыа свѣтѣ. Точно аакже и Иа- 
велъ въ своемъ фапатическомъ ослѣпленіи считалъ христіавъ 
достойными избіенія и пе нридавалъ никакого звачепія врав- 
ственнымъ качествамъ ихъ. Ренанъ указываеть затѣмъ на 
внѵтреннюю борьбѵ, на угрызеніе совѣсти въ апостолѣ Павлѣ 
во время его путешествія въ Дамаскъ. Это утверждевіе Ре- 
нана протнворѣчить показаніямъ книги Дѣяній Апостольскнхъ.

J) Чт. въ общ. л»6. дух. иросвѣщеніа. 1873 г. ч. 2-я, стр. 691.



Здѣсь мы читаемх, что ГТавелъ, отправляясь въ Дамаекъ, 
испытывалъ пе раскаяніе, а злобу и ненависть противъ хри- 
стіанъ (IX , 1). Могъ ли Ііавелъ испытывать угрызеніе совѣ- 
сти, когда онъ былъ вполиѣ убѣжденъ въ божественности 
закона Моисеева и во Христѣ и Его послѣдователяхъ видѣлъ 
прямыхъ противниковъ эхому закону? Угрызевію совѣсти онъ 
могь подвергвуться лишь тогда, когда призвалъ бы защищае- 
ыый иаіъ законг неистнннымъ, но ни откуда не видно, что 
овъ пришелъ къ этой мысли.

Ввѣшнія явленія, которыя, по ынѣяію Ренана, могли сво- 
собствовать переходу Павла въ христіанство, являются однимъ 
толысо предположеніемъ Ренана. В х самомъ дѣлѣ, откуда Ге- 
навъ узвалъ о злокачественной горячкѣ, о грозѣ и прочихъ 
несчастіяхъ, востигшихъ Павла? Впрочемъ, относительно вос- 
паленія глазъ у Павла Ренапъ хочетъ найти подтвержденіе 
въ Дѣяніяхъ Ааостольскихъ въ гл. IX , 8 и 9 ст. и X X II, 11 
II 13 ст. Обращаясь къ этой книгѣ, мы, къ удивленію, ничего 
не паходиыъ въ пользу Ренана. Здѣсь говорится только о томъ, 
что Павелъ послѣ видѣнія Господа лишился зрѣнія и по мо- 
лнтвѣ Ананіи прозрѣлъ. 0  воспаленіи глазъ П авла не гово- 
рвтся ни одного слова. Если ап. Павелъ не имѣлъ викакихъ 
элементовъ въ своемъ духѣ для образовавія видѣнія Іисуса 
Христа, то ясно, что естественнымъ образомъ оно не могло 
случиться. Оно иыѣетъ чудесную причину своего происхожде- 
ніа, именно, дѣйствительно явившагося Павлу Іисуса Христа. 
Только это явленіе Живого Христа могло произвести переыѣ- 
ву въ аіюстолѣ Павлѣ и въ вѣсколько минутъ сдѣлать его 
ревностнѣйлшмъ христіанипоыъ.

Ію двигъ Ноакъ, профессѳръ философіи вх Гессенѣ обосно- 
вываетъ визіонерпую гипотезу слѣдующимъ образомъ:

Въ воскресенье утромъ Марія Магдалива и двѣ другія 
жены пошли ко гробу Іисуса, чтобы сдѣлать тѣло послѣдняго 
свидѣтелеыъ своей тоски. Овѣ шли черезъ долину Гияномъ, 
когда было еще довольно темно. На этой раввинѣ въ древнее 
время приносились въ жертву Молоху дѣтн, а позже сжига- 
лись человѣческія кости. He было бы никакого чуда при гро- 
бѣ Іисуса, еслибы женамъ на этомъ иути не стало сграшно,
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еслибы их*з фантазія не наполнилась страшпыыи образаыи. 
Видъ ыѣста гроба въ туманѣ предъ восходомъ солнца еще 
болѣе волновалъ боязливыхъ и легко возбуждаемыхъ женъ, къ 
тому же жены волновались еіце чревъ свое необыкновенное 
намѣреніе помазать тѣло Іисуса, что, по Іудейскиыъ народ- 
нымъ обычаяагь, дозволялось только ближайшішъ родственни- 
камх. Поэтому нѣтъ ничего удивительпаго въ тоыъ, если жены 
въ своемъ возбужденноыъ настроеніи и сыущеніи приняли 
обернутое въ  саванъ тѣло Іисуса за ангела въ бѣлыхъ одеж- 
дахъ и побѣжали отъ гроба съ воображеніемъ этого мнимаго 
явленія ангела и мниыыхъ рѣчей его. Одинаковое воображевіе 
этихъ трехъ жсаъ объясвяется изъ ихъ одинаковаго настрое- 
нія души и изъ пзвѣстнаго факта, что такого рода состоянія 
болѣзненно возбужденной жизяи души имѣютъ заразительвую 
силу. Обольщенію чувствъ лоддалась прежде всего М арія 
М агдалива, такъ каиъ она была болѣзненною женщиною. Въ 
евангеліяхъ разсказывается, что Іисусъ изгналъ изъ нея семь 
бѣсовъ. Выражаясь нашпмъ современнымъ языкомъ, она была 
душевно больной. Слѣдовательно, она была расположена къ 
оболыценіямъ чѵвствъ, а  взъ заразительной силы этихъ состо- 
яній достаточно объясвяется, какъ и ея обѣ спутницы ыоглн 
поддаться тому же оболыценію.

Подлѣ этого нагляднаго пѵнкта, какъ явленіе авгеловъ же- 
намъ, поставлены явленія Воскресшаго, о которыхъ наыъ еооб- 
щ аетъ Павелъ въ первомъ посланіи къ Коринѳянамъ, и кото- 
рыя въ болѣе поздішхъ евангельскихъ разсказахъ изложепы 
сказочно. Эти явлевія Воскресшаго всецѣло были визіонерными 
галлюцинаціяаш. Убѣжавши отъ гроба, жены пошли въ Гали- 
лею и разсказали о явленіи ангеловъ Петру. Эготъ, повѣривъ ихъ 
разсказу, пришелъ въ сильное возбуждевіе, вообразилъ, что 
Іисусъ Христосъ воскресъ и ему цоказалось, что онъ видитъ 
образъ Распятаго. Эги нервозныя лривидѣнія, вслѣдствіе ихъ 
заразительной силы, распространились и в а  другихъ учеви- 
ковъ. Однажды видѣли Распятаго даже 500 учениковъ. Обод- 
ренные этимъ, послѣдователи Іисуса соединвлись и, подобно 
египетскиыъ ѳерапевтамъ, устранвали вочныя праздпества съ 
благочестивымъ пѣніемъ, ыузыкой и танцаыи. Во вреыя этихъ
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празднествъ они скорѣе всего поддавалпсь обольщенію чувствъ. 
Подобныя явленія случалпсь въ болѣе позднее вреыя и были 
8асвидѣтельствоваіш исторячески. При извѣстпой болѣзни, из- 
вѣстпой тюдъ именемъ страсти къ танцаыгь, въ Ι δ -м ъ и  16-мь 
столѣтіяхъ, въ одинаковое время и одинаковоыъ мѣстѣ танцо- 
вальяою страстью заражались дѣлыя тысячи и иыѣли различ- 
ныя явленія, вапр., духовъ, парящихъ предх ихъ глазами. 
Нѣсколько времени позже такія галлюципацін были среди 
общества ангельсквхъ братьевх. Такъ было и въ апостольское 
вреыя. Послѣдователи Іисуса воображали, что умершій учитель 
являлся иыъ, какъ воскресшій. Эти видѣнія и были причиною 
вѣры въ воскресевіе Назарянива н основанія христіанскаго 
обіцества 1).

Гкпотеза Ноака не нуждается въ подробнонъ опровержснін: 
веосновательиость ея видвавсякоыу непредубѣжденпому чита*· 
телю. По мнѣнію Ноака, ученики Іисуса пришли къ аіысли о 
воскрссеніи Его подъ вліяніемъ внѣшнихъ, случайвыхъ при- 
чннъ. Христіанство, таквмъ образомъ, своимъ происхожденіемъ 
обязано случаю. Но такой взглядъ на происхожденіе христіан- 
ства висколько не объясняетъ дѣла, представлять такое объ- 
ясневіе значитъ не объяснять дѣло, а отказываться отъ вся- 
каго объясвенія и понимавія. Поыимо этого, гнпотеза Ноака 
невѣрна и въ частныхъ своихъ подробностяхъ. Ноакъ гово- 
ритъ, что жены шли ко гробу Іисуса черезъ долину Гинномъ, ' 
ва которой сжигалнсь человѣческія кости, поэтому робкія же- 
ны пришли въ сильное воэбужденіе. Это мнѣніе очень стравно. 
Жены никакъ не могли идти ко гробу Іисуса долиною Гпн- 
номъ. Извѣстно, пто Іисуст. былъ погребенъ близь Голгсѳы 
(Іоав. Х ІХ ; 42), которая находится къ сѣверо-западу отъ Іе- 
русалнма. Между тѣмъ, долина Гввномова окружаетъ Іеруса- 
лимв съ юго-западной стороны. Такимъ образомъ, женамъ, 
хотя бы онѣ жнли въ разныхъ частяхъ города Іерусалима, 
совергаенво не нужно было идти этой долвной. Самымъ есте- 
ственнымъ путемъ для нихъ были долпны Кедронская и Тиро-

М Noack, Uber die Auferstehung lesu in Psyche. P opu lä rw issenschaftli
chen Studien u. s. vr. s. 89—108. Leipzig 1863 u Die Auferstehung lesu Christi 
yon Steude, S. 46—49 Leipzig 1893.
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пеоиъ, но отнюдь не Гинпомова *). Въ своемъ пааіѣреніи 
помазать тѣло Іисуса.ж ены  не могли находить ничего страи- 
ваго. Если погребеніе Іисуса было совершено не родственни- 
ками Его, а близкими друзьями, то почему же помазаиіе тѣла 
друзьяыи ыогло бы считаться неприличнымъ? ІисусъХристосъ, 
какъ извѣстно, умеръ вдали отъ родныхъ; хотя при Его сыерти 
была матерь Его (loan. X IX , 24), тѣмъ не менѣе погребеніе 
тѣла Его совершили близкіе къ Нему друзья и жены, потому 
что Богоматерь слиткомъ силъно была убита горемъ, такъ 
что не могла распоряжаться погребевіемъ своего Божествсн- 
наго Сына. Ж ены, однако, нашли нужнымъ дополнить погре- 
беніе тѣла своего Божественнаго Учителя, и вотъ онѣ въ 
воскресенье утрояъ. купивши заранѣе ароматы, пошли ко гробу 
Іисуса поыазать тѣло Его. Онѣ не могли отъ этого смущаться 
и не могля принять тѣло Іисуса за ангела. Ноаісъ, впрочемъ, 
говоритъ, что оболъщенію чувствъ прежде всѣхъ поддалась 
М арія М агдалина вслѣдствіе болѣзненностіт, а другія жепы 
впалн въ это оболыценіе по причинѣ заразительности подоб- 
ныхъ состояній, Но откуда Ноакъ знаетъ о дуптевномъ раз- 
стройствѣ Маріи? Извѣстно, что Іисусъ Христосъ исдѣлилъ 
ее отъ злой бодѣзни, послѣ чего она вездѣ представляется 
здоровою жевщиною. Ясно, что она, какъ и другія жены, ве 
могла счесть тѣло Іисуса Христа sa апгела.

Дальнѣйшія равсуждевія Ноака являются еще болѣе неосно- 
вателышми. Жены, по мнѣнію его, разсказали апостолу Петру 
о явлепіи ангеловъ, а тотъ, пришедши въ сильиое возбужде- 
ніе, вообразилъ, что Іисусъ воскресъ, и ему показалось, что 
онъ видитъ образъ Распятаго. Нельвя ые сказать, что такое 
происхожденіе вѣры въ воскресеніе Іисуса очень чудесно. К а- 
кимъ образомъ Петръ, ве дуыавшій раныпе о воскресеніи 
Іисуса, отъ разсказа женъ о явленіи ангеловъ вдругъ пришелъ 
къ мысли о воскреееніи Его? Ноакъ этого ие объясняетъ, a 
между тѣыъ 9то то и нужно было выяснить; безъ этого объяс- 
ненія падаетъ вся его гипотеза. Чтобы объяснить явленія 
Іисуса, Ноакъ, затѣмъ, ссылается на авалогичпые, по его

г) См. оиытъ библейсиаго словаря собствевныхъ имееъ прот. П. Со.ілрсваго, 
т. 2-й, схр. 203. Спб. 1879 г.



мвѣнію, прнмѣры ыассовыхъ видѣній. Оиъ указываетъ на бо*
лѣзнь въ исходѣ среднихъ вѣковъ, извѣстную подъ именемъ 
страсти къ танцамъ. Ио можно ли проводить аналогію между
атою болѣзнію и явленіяыи Інсуса? Для р ѣ те н ія  этого во-
проса ыы подробно оаишеыъ ходъ этой болѣзни. Въ 1374 г. 
въ Ахевъ прибыли изъ Германіи толпы віужчинъ и жевщинъ, 
охвачевныхъ одною общею болѣзнію и дававшихъ народу ва 
улидахъ и въ церквахъ слѣдущее представленіе: схватившись 
рука за руку, они составлялихороводы, и, повидимому, совер* 
шенно не владѣля собой, не видя окружающихъ, по цѣлымъ 
часамъ плясали въ изступленін, пока не падали отъ изнеыо- 
жевія. Потомъ опи кричали отъ болыпого біевія сердца 
II охали, какъ будто для нихъ ваступала смерть. Во вреш 
тавцевъ они иыѣлп явленія; ихъ фанта8Ія предвосила имъ 
духовъ, имена которыхъ ови выкрикивали. Другіе видѣли 
въ своемъ восхшценіи небо открытымъ и Спасителя, сидяідаго 
на тронѣ съ своей Матерыо. Когда это восхиідевіе проходило, 
тогда начинались припадки съ эпилептическими конвулъсіами. 
Лодверженвые такоыу припадку падали безсозрательво на 
землю, изо рта ихъ выступала пѣна. Потомъ ови вскакивпла 
и начинали опять тандовать въ дикомъ изступленіи... Мѣсяцъ 
спустя болѣзнь появилась въ Кельнѣ, гдѣ больныхъ до 500 
человѣкъ, и въ то же время въ Мецѣ, гдѣ, какъ говорятъ, на 
улицѣ толпилось болѣе тысячи плясуновъ. Крестьяне отрыва- 
лись отъ плуговъ, рабочіе бросали мастерскія, хозяйки— хо- 
8яйство, чтобы присоединиться къ плясу и богатый, промыш* 
ленный городъ превратился въ арену ужасваго безпорядка *).

К акъ отличаются отъ оііисавія этой болѣзни новозавѣтные 
разсказы о явлевіяхъ Воскресшаго Господа ученикаыъ! Въ 
вихъ нигдѣ ие упоминается о болѣзненныхъ состояніяхъ уче- 
никовъ, о конвульсіяхъ п тому подобномъ. Здѣсь ве ошісано 
ни одного ясновидѣвія, ни одного ыророчества, здѣсь робость 
и скромность противъ чужихъ; откровевія объ Іисусѣ— про- 
стого, серьезнаго, холоднаго характера. Явленія Іисуса совер·

482 вѣ р л  и  р а зу д іъ

г) Описаніеэтой болѣзии ваходятса въ е бпгЬ Геккера. Die grossen Volkskr&n- 
keiten des Mittdartes. Berl. 1865 a въ 6 мъ томѢ сочоаевій H. К. Михайлов- 
скаго, стр. 320. Спб. 1886 г.
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шаются спокойно и тихо. Единственное собраніе учениковъ, 
которое, по новозавѣтнЕгмъ разскавамъ, прошло бурно, было 
въ праздникъ Пятидесятницы. Дѣйствительно, защитвики ви- 
зіонерной гипотезы ве пропускаготъ этотъ случай безъ внима- 
вія и стараются опереться на него. Но ври этомъ собраніи 
не было явленія Христа, воетому, при объясвеніи явленій 
Іисуса Христа, нельзя ссылаться на него. Также мало свидѣ- 
тельствуютъ евангельскіе равсказы и о частомъ повтореніи 
явлевій Іисуса Христа. Въ Евангеліяхъ разсказано ве очень 
ыного явленій. И ап. Павелъ говоритъ только о віести явле- 
ніяхъ. Это рѣшительно свидѣтельствуетъ противъ ввзіонернаго 
характера явленій Хргсста. Видѣнія (Visionen), какъ взвѣстно, 
часто повторяются и быстро слѣдуютъ друпь эа другомъ. Со- 
знавая это, защитникв визіонерной гипотеш принимаютъ го- 
раздо болѣе явлевій Христа, чѣмъ разскагано въ Н . Завѣтѣ. 
При всякой встрѣчѣ учениковъ, особенно при вечернихъ со- 
браніяхъ, когда ученпки преломляли хлѣбъ и вспоминали объ 
Іисусѣ, защитвики етой гипотезы вредволагаютъ видѣнія 
Христа. Но такое предположеніе ихъ не оправдывается исто- 
рическпми данными. Евангелія и пославія ап. Павла, какъ мы 
сказали, говорятъ только о нѣсколькихъ явленіяхъ Христа, и 
ыы не нмѣемъ никакого права ве вѣрвть нмъ.

Далѣе, скорѣе прекращеніе явлевій Христа, по новозавѣт- 
вымъ разсказаыъ, не соотвѣтствуетъ визіоверному пониыавію 
этихъ явлеиій. Если бы эти явленія были визіонерными, то 
онп вродолжались бы долгое вреыя. Полнота возбужденія, отъ 
котораго зависптъ видѣніе ( \ rision), требуетъ віирокаго рас- 
простравевія и долгаго хода; за приливоыъ не тотчасъ слѣ- 
дуетъ отливъ; напр., визіонервая набожность монтанистовъ, 
не смотря на всѣ смягчающія средства, вродолжалась цѣлое 
полустолѣтіе. Поэтому и Реванъ полагалъ в,ѣлый годъ в а  не 
прекращающіяся видѣнія. Между тѣмъ, по евангеліямъ и 
Дѣяніямъ авостоловъ, явленія Іисуса Христа происходятъ 
толысо въ теченіе 40 двей и затѣмъ сразу врекращаются. Т а- 
кой конецъ совсѣмъ не соотвѣтствуетъ впзіонерному объясневііо 
явленій Христа. И зъ сказаннаго ясно, что авалогія между 
явленіями Христа и болѣвненвыыи явленіяыи, подобно маніи



къ тавцамъ, невозлгожпа. Послѣднія происходятх отъ нервнаго 
разстройства, тогда какъ первыя не сопровождались никакими 
болѣзнямп. Разсужденіе Ноака о томъ, что первоиачальные 
учевпки Іисуса устраивали ночныя празднества, также пи аа 
чемъ пе основапо. Изъ евангелій и Дѣяній апостольскихъ мы 
знаеыъ, что перзопачальвые христіане не дѣлали ничего по- 
добяаго. Ови отличались скромностію и благочестіемъ. Могли 
ли ови допускать танцы, ыувыку въ своихъ богослужебныхъ 
собраніяхъ? Яѣтъ, это рѣшительио противорѣчитъ правствен- 
вому характеру первоначальныхъ христіанъ и всѣмъ древнимъ 
свидѣтельстгамх о жпзни ихъ, М вѣніе Ноака является злост- 
вою клеветою на первоначальное хрисхіанское общество.

Адольфъ Гаусратъ, профессоръ богословія въ Гейдельберг- 
скоыъ унпверситетѣ, излагаетъ визіонерную гипотезу слѣдую- 
щиыъ образомъ:

„Смерть Іисуса была загадкою для учениковъ Его. Оеи 
должны были заняться рѣшевіемъ этой загадки. Среди скре- 
жещущихъ враговъ Іисусъ однажди сказалъ: „Отнынѣ вк уви- 
дите Сыпа Человѣческаго, сидящаго одесную силы и гряду- 
щаго ва облакахъ небесныхіЛ (Мѳ. XXVI, 64). Почему это 
единственно возможное рѣшеніе ве должно б ш о  исволниться? 
Почему не этоіъ мостъ долженъ былъ возникнуть надъ страш- 
ною иропастью, которая образовалась въ душахъ учениковъ? 
Они ве могли вѣрить, что этотъ мужъ оболыцадъ ихъ. Это 
было противорѣчіемъ тому, что видѣли ихъ собственныс глаза. 
Образъ учителя являлся предъ ними яснымъ я блестящимъ; 
шъ доброй сокровищпиды своего сердца Онъ давалъ имъ 
самое лучшее, Овъ былъ одииыъ и тѣмъ же въ то время, 
когда вародъ рукоплескалъ Емѵ, и тогда, когда вародъ кри- 
чалъ за Варраву. Неужели этотъ мужъ долженх» быть лож- 
ныыъ нророкоыъ?! или Богъ отрекся отъ Того, Кого Онъ Саыъ 
поставилъ пророкомъ, к&къ Моисея? Эта пропасть ыогла на- 
полвиться, мостъ ыогъ быть построевъ, благодаря только тому 
представлевію, что Ілсусъ не умеръ, а былъ возвышенъ къ 
Богу. Послѣ этого сх внутренней веобходимостью могли на- 
ступить видѣнія. Свѣтлый образъ учителя, который въ душахъ 
учениковъ жилъ ясно, отображался въ дѣйствительности и мо-
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литва і і х ъ  сердецъ: „Ты не оставишь души Его въ преиспод- 
пей II пе дашь, чтобы святой Твой истлѣлъ“, была услышана. 
Твердая вѣра, что Онъ живъ, что Онъ не оболыцалъ і і х ъ , 

возвысилась до визіонернаго созерцанія ирежде всего у са- 
мыхъ возбужденныхъ, а потомъ черезъ симпатическую связь 
подобнаго воодушевленія (durch die sympathische K ette  der 
gleichen B egeisterung) y всѣхч.

К ъ этомѵ присоедпнилось (жидапіе скораго возвращенія ихъ 
Учителя. Довѣріе къ обѣщаніямъ о Его возвраіцепіи перешло 
тотчасъ въ вѣру въ Его воекресеніе, которое для сознанія 
первыхъ христіаиъ было условіемъ возвращенія. Эга связь 
вѣры въ воскрссепіе Христа съ вѣрого въ обѣщанное возвра- 
щеніс Его, даБалась. кроыѣ того, для поколѣнія, которое со 
всѣмъ народомъ ожидало скораго исполненія мессіавскихъ 
предсказаній. Павелъ спустя 20 лѣтъ видигь въ воскресеиіи 
Інсуса начало всеобщаго воскресевія и думаетъ, что съ воскре- 
сеиіемъ Іисуса открылось уже иослѣдвее время. У ІІавла между 
исеобщіімъ воскресеніемъ и воскресеніемъ Ііісуса полагается 
такое краткое разстояпіе (Raum), что ооъ могь уже считать 
Іпсуса „гіервепцемъ“ и „началомъ“ воскресеаія, такъ какъ все- 
общее воскресеніе началось с.% воскресеніемъ Христа (1 Кор. 
XV, 23). У очевидцевъ смерти Христа вѣра въ обѣщанный 
рай ыогла принять видъ ожидапія воскресенія того, который 
должепъ освовать царство и потоігь въ часы ожпдапія іі на- 
де;кды могла возвыситься до визіпнернаго созерцавія Его. Та- 
кое созерцаиіе распятаго u похороненваго, который такъ ыо- 
гуществепно ясплъ въ пхъ сердцахъ, ыогло наступить тѣмъ 
легче, что область ада въ іудействѣ была мепѣе заключена, 
чѣмъ у насъ гробъ. Ожиданіе всеобщаго воскрессяія откры- 
вало бы ходъ  изъ преисаодней. Въ промежуткѣ между смертію 
и воскресевіемъ души находилнсь въ теодѣ, въ которомъ бы- 
ли различяыя области, какъ, напр., „рай“, глоно Авраама“ 
„адъ“ и пгеена“. Всѣ эти области не такъ тверо были закдю- 
чены, чтобы голоса благочестивыхъ и скорбные крвки мучи- 
мыхъ не могли восходить до слуха Учителя (Лук. X VI, 92). 
Антппа могъ опасаться Іпсуса, какъ воскреспіаго Крестптеля 
(Мѳ. X IV , 2. Мрк. V I, 14), а народъ считалъ Іисуса то Нлі-
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ек>, то Іереміею, то однимъ изъ другихъ восвресшихъ про- 
роковъ (Мѳ. XV, 14). Въ евангеліи Матоея разсказано, что 
во время землетрясевія, по случаю смерти Іпсуса, гробы от- 
крылясь и многіе умершіе святые првшли вь святой городъ и 
явились здѣсь ыногимъ (Me. X X V II, 52). Если воскресеніе 
считали возможвымъ само по себѣ, то этиыъ было дано доста- 
точное условіе явленій Іисуса.

Объ этихъ внутреннихъ собатіяхъ не сохравилось яснаго 
извѣстія. Находящіеся въ евангеліяхъ разсказы принадлежатъ 
второму и третьему поколѣніяыъ. Вѣроятнѣе всего, что видѣ- 
нія вачались сначала среди небольшого кружка учевиковъ, 
который заключалъ въ себѣ очень ыного бурныхъ и возвы- 
іпенныхъ характеровъ. Потоыъ видѣнія распространились я 
ва всѣхъ послѣдовагелсй Іисуса. Мы можемъ думать, что въ 
возбуждевные часы даже 500 человѣкъ, собранныхъ выѣстѣ, 
ігогли видѣть Івсуса“ *).

Приведенное мнѣніе Гаусрата въ нѣкоторыхъ пунктахъ 
сходно съ мнѣніеыъ Ш трауса, воэтому сказанное вами въ 
опроверженіе теоріи Ш трауса можно приложить и къ теоріи 
Гаусрата. Гаусратъ, иодобно Ш траусу, дуыаетъ, что свѣт- 
лнй образъ Христа могъ привесзи учениковъ къ мысли о воз- 
вышеніи Его. Эта мысль, какъ ын уже ранѣе сказали, не- 
вѣрна: ученики послѣ смерти Іисуоа перестали дуыать о Немъ, 
какъ о Меесііг. Ови считали Его обыкновеннымъ пророкомъ, 
съ которымъ должно было случиться то же самое, что случи- 
лось и съ другими ветхозавѣтными пророками, т. е. тѣло Его 
должно было истлѣть, а дѵша сойти въ шеолъ. Гаустратъ про- 
должаетъ: „твердая вѣра (учениковъ), что Онъ живъ, что Онъ 
не обольщалъ ихъ, возвысилась до визіонернаго созерцанія“. 
Можно еще допустить, что ученнки могли видѣть Іисуса Хрп- 
ста подобно тому, какъ и тедерь нѣкоторие имѣютъ привидѣ- 
вія уыершихъ. Но ученики не могли счесть Его за воскрес- 
шаго изъ гроба. Когда, напр., Іуда Маккавей увидѣлъ Іереыію 
въ свѣтломъ образѣ, то не счелъ его sa воскресшаго изъ 
мертвыхъ. Равныыъ образомъ, явивтихся при преображеніи

*) Neutestamentliche Zeitgeschichte von Dr. A. Hausrath, zweiter Theil 
S. 276—280. Heidelberg, 1872.
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Іисуса, Моисея и Илію, ученики не сочли за воскресшихъ изъ 
мертвыхъ. Какимъ же образомъ они могли Івсуса Христа 
счесть за воскресшаго, если бы послѣдній явился ииъ какъ 
Іеремія, или какъ Моисей и Илія? Очевидно, отъ простой 
ыысли о безсмертіи Іисуса Христа ученики не могли во8ви- 
ситься до визіонернаго созерцанія Его, какъ воскресшаго изъ 
мертвыхъ.

Но ученики Іисуса, по мнѣнію Гаусрата, ожидалй скораго 
воввращевія ихъУчителя, и это могло утвердить вѣру въ вос- 
кресеніе Его. Гаусратъ ссылается особенно на то, что. ап. Па- 
велъ, спустя 20 лѣтъ по смертй Іисуса, въ воскресеніи Его 
видѣлъ начало всеобщаго воскресенія; между всеобщимъ вос- 
кресеніѳмъ и воскресевіеыъ у ап. Павла находится такое 
краткое равстояніе, что онъ могъ уже считать Іисуса „пер- 
венцемъ“ и „началомъ“ воскресевія. Эти разсужденія Гаусрата 
нельзя яазвать правильеыми. Выраженіе: „первенецъ взъ мерт- 
выхъ“ (1 Kop. XV, 20) употреблено о Христѣ не для того, 
чтобы этиыъ сдѣлать обозпаченіе времени, во чтобы крѣпче 
поставить увѣренность въ нашеых воскресеніи. Ходъ ыыслей 
первой части этой главы слѣдующій: „Христосъ воскресъ, 
слѣдовательно, будетъ и воскресеніе ыертвыхъ. Чрезъ воскре- 
сеніе Іисуса положено начало нашему воскресенію“. 0  томъ, 
скоро ли послѣдуетъ наше воскресеніе, Павѳлъ вдѣсь вичего 
не говоритъ. Слѣдовательно, нельзя сказать, что Павелъ въ 
воскресевіи Христа видитъ начало всеобщаго воскресенія и 
думаетъ, что съ нимъ о ікрш ось  уже послѣднее время. К акъ 
видно изъ ст. 23 этой главы, Павелъ различаетх воскресепіе 
Христа и воскресеніе христіанъ, послѣднее онъ отлагаетъ на 
болѣе позднее время („потомъ“), на время возврата Христа. И 
уже съ этимъ начивается послѣднее время („потомъ ковецъ“). 
Воскресеніе Іисуса для первыхъ христіанъ не могло быть 
условіемъ возврата Его, какъ думаетъ Гаусратъ. Для христіанъ 
гораздо ближе было быдо слѣдующее представленіе: „вопреки 
своей крествой смерти, прославленный Богомъ Ілсусх опять 
придетъ въ славѣ, на облакахъ веба, чтобы докончпть свое 
дѣлоа. Условіемъ Его возврата могло быть только возвышеніе 
Іисуса Христа послѣ Его смерти, а не возбужденіе Его изъ
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гроба. Если ученики ооскресеніе, возвышеніе и возвратъ своего 
учителя поставляют-ь вмѣстѣ, то ато они дѣлаютъ такъ, что 
первое являетея ѵсловіемъ вторыхъ. Всѣ мѣста Св. Иисанія, 
которыя относятся сюда, говорятъ за то, что изъ воскресенія 
Іпсуса Хрвста ученики заключали о возвышеніи и возвратѣ 
Его. Это служитъ рѣшительнымъ опроверженіемъ гипотезы 
Гаусрата.

Гаусратъ, далѣе, ссылается на то, что область ада въ 
іудействѣ была заключена менѣе, чѣмъ у насъ грибъ. „Антипа, 
пишетъ оиъ, могь опасаться Іисуса какъ воскресшаго крести- 
хеля, фарисеи могли ожидать во8вращевія Иліи. а  народъ счи- 
талъ Іисуса то Иліею, то Іереміею, то однимъ ивъ другихъ 
воскресшихъ нророковъ“. Но на основаніб этихъ примѣровъ 
учепики Іисуса Христа не могли придти къ мысли о воскре- 
сеніи въ собственномъ слшслѣ слова. Эти примѣры указы- 
ваютх только на то ынѣніе Іудеевъ, что духъ умершаго мо- 
жетъ обитать въ людяхъ. Но на воскресеніи тѣла умершаго 
здѣсь вѣтъ никакого намека. Притомъ, это указанвое Гауіс- 
ратомъ ывѣніе Іудеевъ яе было распространеннымъ. Въ 
евангеліяхъ мы не находимъ викакого указаиія, что учениви 
Іисуса раздѣляли 9то инѣніе. Впрочемъ, еслн и предиоложимъ, 
что ученики Івсуса Христа имѣли такое миѣвіе, то все таки 
не ыожемъ согласиться съ Гаусратомх, будто бы отъ этого 
ынѣнія ученики могли придти къ мысли о славвомъ воскре* 
сеніи своего учителя. Отъ этого мнѣвія ученигш могли только 
шслючить объ оживденіи прежняго тѣла Іисуса, но никакх^не 
могли подумать о воскресеніи Его съ прославленнымъ духов- 
нымъ тѣломх. Гаустратх, слѣдовательно, напрасно есылает-ся 
на эти примѣры: они нисколько не обосновываютъ его теоріи. 
Равнымъ образомъ, неудовлетворительво и указаніе его на 
разсказъ о воскресеніи мертвыхъ ври распятіи Іисуса Христа, 
такъ какъ эдѣсь не говорится о воскресевіи мертвыхъ вх 
прославленныхх тѣлахх. Гаусратх* затѣыъ, полагаетх, что 
видѣвія Іисуса Христа могли наступить всдѣдствіе іудейскаго 
вѣрованія о воскресеніи мертвыхх. Мы могли бы согласиться 
съ Гаусратомъ, если бы эти видѣнія Іисуса носили грубо 
чувственный характерх. Но такъ какъ Іисусъ Христосъ
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являлся съ прославлевнымъ, одухотворенвымъ тѣломъ, то, оче- 
видпо, происхожденіе такихъ явленій не могло быть вызвано 
іудейскою вѣрою въ воскресевіе мертвыхъ. Извѣстно, что 
іудейское представлепіе о воскресеніи было чувственнаго х а- 
рактера. Іуден думали, что тѣло воскресшаго изъ мертвыхз. 
будетъ яодобно земвому, оно будетъ яуждаться въ чувствен- 
ныхъ удовольствіяхъ (Мѳ. X X II, 23— 33). Если бы явленія 
Іисуса Христа обусловлпвались іудейскою вѣрою въ восісресе- 
ніе, то они носили бы не тотъ характеръ, съ какимъ онв опи- 
саны въ евапгеліяхъ. Ясно, что эти явленія произошли не отъ 
той причивы, отъ которой пронзводятъ ихъ Гаусратъ.

Если учеиики Іисуса Христа, вопреки мнѣнію Гаусрата, 
не имѣли въ душѣ никакихъ элементовъ къ видѣніямъ вос- 
кресшаго своего Учителя съ прославленнымъ тѣломъ, то, оче- 
видно, 8тя видѣнія не могли наступить естественнымь обра- 
зомъ. Ови были не внутренними явленіями, какъ думаетъ Гаус- 
ратъ, а внѣтними, объективными видѣніями дѣйствительнаго 
Іисуса Христа.— Явленіе Іисуса Христа Павлу на пути въ Д а- 
маскъ Гаусратъ объясняетъ иодобно ПІтраусу ’), поэтому мы не 
будеиъ излагать этого обхяспенія. Перейдемъ теперь къ о б ъ яо  
ненію явленія Іисуса Христа ап. Петру; это объясненіе со- 
ставлено для аащиты визіояерной гипотезы Еарломъ Голь- 
пггеномъ, профессоромъ богословія въ Гѳйдельбергскомъ уни- 
верситетѣ 2).

„Послѣ смерти Іисуса, пишетъ Голыптенъ, ап. Петръ, под- 
вергаясь насмѣшкамъ со стороны враговъ, должевъ былъ скры- 
ваться II жить въ одиночествѣ. Его душа полпа была размы- 
шленіями о событіяхъ послѣднихъ дней, жало мучительныхъ 
мыслей этихъ дней не разъ пронзало его духъ; ударъ скорб- 
ныхъ чувствъ этихъ дней ве разъ волаовалъ его душу; внут- 
реняее волненіе должно было привести его нервную жизнь въ 
величайшее напряженіе.

*) Neutestamentliche Zeitgeschichte von Dr. Hausrath, zweiter Theil, стр, 
434—451. Heidelberg. 1872.

2) Мы не дѣлаемъ разбора гипотезы этого учепаго относательно явденія 
Іпсуса Хрпста Павлу при ДаыасЕѣ потолу, что ова во многомъ сходна съ гипо- 
тезамп Штрауса п Веиана; прптолъ, она подробно разобрана въ статьѣ лроф. 
И. Глубоаовсваго; „Обраіденіе Савла и Евапгѳліе св. ап. Павла“. Хрвст. чт. 
1S96 г. мартъ—апрѣль, стр. 241—388.
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To, что волновало душѵ Петра, не было, однако, абсолютно 
новымъ. Смерть Іисуса не была для него внезашіымъ фактомъ, 
мысль о ней давно уже ироникала въ его сознаніе. предчув- 
ствіе смерти уже давно іюлновало его душу. Наступивіпій 
факгъ смерти подтвердилъ только сомнительныя ожиданія. 
Центральпымъ пунктомъ всѣхъ душевныхъ волневій Петра 
была загадка этой смерти. Если Іисусъ дѣйствителъно былъ 
Мессіей и сыноыъ Бога, то позорная смерть Его б ш а  непо- 
нятна для религіозной дути. Какъ Богъ могъ допустить этѵ 
смерть? Какъ Богь могъ этого Распятаго опредѣлить Мессіей? 
He былъ ли Іисусъ ложнымъ пророконъ, который прияялъ 
сыерть какъ должное за свои грѣхи? Но противъ этого заклю- 
ченія была вся жизнь Распятаго, очевидцемъ которой былъ 
самъ Петръ. Какъ могь Тотъ, который говорилъ такія рѣчи, 
совершалъ такія дѣла. которыя никто не могъ совершить, быть 
ложнымъ пророкомъ? Вѣра въ эту лвчность могла быть только 
оболыцевіеыъ или встиною.

Это загадочвое противорѣчіе,помнѣнію Гольштена, былопос- 
лѣднимъ рѣпштельнымъ доводоыъ къ видѣвію П етра. Такъ какъ 
это вротивррѣчіе могло сознаваться только при разшлшленіи, 
Петръ могъ утѣтиться только посредствомъ размышленій. Таквмъ 
обравомъ, воспоминаніе о жившеыъ и теперь уыершемъ могля об- 
разовать средоточный пунктъ всѣхъ лыслей и чувствъ Петра. Въ 
этомъ воспоминаніи предъ его фантазіей могъ выступить бле- 
стящимъ въ своей идеальной чвстотѣ образъ жившаго, и изъ 
фантаэіи, ври возбужденномъ состояпіи его души и нервной 
жи8ни, эт о т ъ  образъ могь явиться объективно живымъ. Этому 
способствовало еще воспоминавіе о предсказаніи Іисѵсомъ сво- 
его возвращенія. Это воспоминаніе могло возбудить въ Нетрѣ 
нетерпѣливое ожиданіе Его. Кромѣ того, чувственно-вервные 
процессы жизни Петра могли придти ъъ величайшее возбуж- 
девіе вслѣдствіе поета, который былъ соблюдаемъ, вѣроятно, 
Петромъ непосредственно послѣ смерти Іисуса и во вреыя 
глубокой скорби о Немъ. Постъ, при возбужденной душѣ, былъ 
основавіемъ и средствомъ видѣнія (Visionen). По своему телео- 
логическому міровозврѣнію, Петръ могъ повять это видѣніе 
толысо какъ объективно-реальное, имѣющее дѣлыо открыть ему,
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что умершій иа крестѣ опять живетъ, возбуждеаный изъ мерт- 
выхъ всемогуществомъ Бога. Сомнѣніе вь томъ, не былъ ли 
Іисусъ ложнымъ пророкомъ, воэвысилось теперь до увѣренно- 
сти, что Іисусъ дѣйствительно есть Христосъ и Сынъ Божій. 
Теперь возникла опять надежда, что возбужденный свглами 
неба осуществитъ обѣщанное царство. На это царство устре- 
милось теперь все желаніе души. Смерть могла теперь состав- 
лять истинную божественпую черту въ образѣ М ессіи. Теперь 
и изъ Писанія Петръ могъ узнать, что Христосъ долженъ 
былъ пострадать по волѣ Бога.

Остается еще одинъ пунктъ для разсужденія. Тотъ фактъ, 
что Петръ видѣлъ Мессію ва третій день послѣ смерти его, 
считается критпкой несовмѣстимымъ съ существомъ сѵбъектив- 
наго видѣнія. ЕІетръ, по взгдяду этой критики, чрезъ внезап- 
ную смерть Іисуса былъ ошеломленъ, изъ этого состоянія онъ 
могъ выйти только востепенно. Слѣдовательно, Петръ не могъ 
имѣть видѣнія Іисуса на третій день. когда онъ былъ еще 
ошеломленнымъ. Но историческая критика пе имѣетъ яикакого 
основанія полагать, будто бы Петръ предъ смертію Іисуса 
находиіся въ состояпія духовнаго усыпленія. Омерть эта не- 
была для нею  выезапнымъ событіемъ; напротивъ, мысль о смер- 
ти Іисуса уже со времени удаленія иэъ Галилеи заниаіала 
душу Петра. По этому настѵпившій фактъ смерти не иоѵъ 
поразить его настолько, чтобы опъ могъ опоыниться только 
чрезъ нѣсколько недѣль. Фактъ смерти Іисуса усилилъ только 
муку Гіетра, вызвалъ сильпѣйшее безпокойство духа, всдѣд- 
ствіе чего и произошло для него видѣніе Іисуса. Голыптепъ дума- 
етъ, что явленіе Іисуса Христа ап. Петру проиэошло вслѣдствіе 
внутренней борьбы въ немъ между оредставленіемъ объ Іисусѣ, 
какъ о Мессіи, и событіемъ его смерти. Но опъ не показываетъ, 
что дало перевѣсъ одному представленію надъ другныг. Между 
тѣмъ рѣшевіе этого вопроса очень важно: отъ него зависитъ 
состоятельность всей теоріи Гольштена. Мы соглашаемся при- 
знать фактъ внутренней борьбы въ душѣ ап. Петра, но дуыа- 
еаіъ, что резѵльтатоьгь этой борьбы не могло быть вядѣніе 
воскресшаго Івсуса. Ап. Петръ, подобно другимъ ученикаыъ, 
послѣ размышлеаій о загадочной для него сиерти Іисуса, при-
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шелъ бы къ тому ваключбнію, что Іисусъ Христосъ не былъ. 
Мессіей и не ыогъ воскреснуть. Бъевангеліи Луки разсказыва- 
втся, что Петръ дяже при ввдѣ пустого гроба Іисуса Христа» 
не д)ыалъ о воскресеніп Его. Онъ, осмотрѣвши гробъ, отцдеі 
бг себѣ дивяся быт ему  (Лук. XXIV, 12). Если ап. Петръ- 
не думалъ о возможвости воскресенія Іисуса Христа, то и не 
ногь имѣть видѣвія Его, какъ воскресшаго изъ гроба. Одно вос- 
яомиваніе объ умершемъ Іисусѣ не могло дать подобнаго видѣ- 
нія. Петръ, конечно,.могъ имѣть видѣніе Іисѵса, подобно тому 
какъ итеперь нѣкоторые выѣютъ привидѣнія ум ертихт, ноотъ- 
такого видѣнія овъ не могъ придти къ мысли о возвышевіи 
Іисуса Христа,какъ увѣряетъ Голыптенъ. Послѣдній для доказа- 
тельства своего ынѣнія ссылается яа телеологвческое міро* 
воззрѣніе Петра, но, по міровоззрѣнію іудейскаго народа тоиь 
времени, мертвые ыогли воскреенуть только при концѣ міра. 
Слѣдовательно, и ап. Петръ, увидѣвши лривидѣніе Іисуса 
Христа, не могъ сдѣдать того эаключенія, что Іисусъ возбу- 
ждевь изъ мертвыхъ. Петръ ве могь заключать и отом ъ ,ч то  
явввшійся ему есть Хрвстосъ и Сынъ Божій. Для подобнаго 
заключевія не было никакого основавія. Изъ евангелій ясно 
видно, что ученики послѣ сыерти Іисуса Х риста ве сталв 
счвтать Его Мессіей, они стали видѣть въ Немъ одного изъ 
пророковъ, Такое ваключеніе было вполвѣ естественно, и. 
Голыптенъ напрасво старается припнсать ап. Петру такія 
мыслв, каквхъ онъ ве могъ имѣть.

Ска8анное сейчасъ по поводу гипотезы Голыптена дѣлаетъ- 
лигонимъ равборъ псвхологическихъ данныхъ, приводимыхъ· 
Голыптеноыъ для подтвержденія своей теоріи. Можно иредпо- 
д<шить съ Голыптеномъ, что ап. ІІетръ могъ имѣть обыкио- 
венвое привидѣвіе свѳего Учителя, нѳ это привидѣніе, какъ 
мы уже сказали, не ыогло привести Петра кх ыысли о вос- 
кресеніи Іисуса Христа·, Это предположеніе, однако, во8ыожн(У 
только въ томъ случаѣ, если м>ы согласвыся съ Голыптеномъ, что 
ан. Петръ думалъ о смерти Іисуса еще со времени удаленія Е го  
ивъ Галилеи предъ послѣднею Пасхою. Но этого мнѣнія нельза

l) Zum evangelram des Pavlus und des Petrus von Care, Holsten, S. 231— 
234, Rostock, 1868 r.



вполнѣ равдѣлятъ. Ап. Петръ могъ имѣть только робкое пред- 
чувствіе неблагопріятнаго исхода жизни своего Учителя (Іоан. 
X I, 8), но это предчувствіе не могло ослабить впечатлѣнія 
смерти Іисуса, Хотя Іисусъ Христосъ неоднократно говорилъ 
о смерти своей, но учениЕи ве оставляли своихъ мессіанских* 
надеждъ. Во время послѣдняго путетествія въ Іерусалимъ, 
ученики думали не о смерти своего Учителя, а о скоромъ 
осущест влевіи Иьгъ м ессіа нскаго царства. Обращевная къ 
Іисусу просьба сыновъ Заведеевыхъ— Іакова и Іоанна: даждь 
намъ, да сдинг одесную Тебе и  единъ ошуюю гпебе сядева во 
слаоѣ гпвоей (Марк. X , 37), вызвала завясть среди другнхъ 
апостоловъ, такъ что Іисусъ Христосъ должеиъ былъ сдѣлать 
наставленіе имъ (М арк. X, 4 1 — 45). Очевидно, въ это время 
ап. Петръ далекъ былъ отъ иысли о сыерти Іисуса. Торже- 
ствевная встрѣча Інсѵса Христа народомъ ври входѣ Его въ 
Іерусаламъ и изгнаніе Іисусомъ Христомъ изъ храма торгую* 
щ вхъ должпы были разсѣять сомнѣнія въ ыогуществѣ Его. 
Въ это время, очевидно, у ап. Петра не ыогло быіь пред- 
чувствія смерти своего Учителя. И даже гораздо позже, когда 
явился предатель Іисуса, когда воины и слуги первосвящен- 
ническіе хотѣли взять Его, чудесное пораженіе ихъ словамн 
Іисуса: Л зг есмъ (Іоан. X V III, 5) и дѣйствіе Петра ясно 
указываютъ, что и въ это время мысль о смерти Іисуса 
Христа еще ве овладѣла душею Петра. Мысль о смерти 
Іисуса Христа получила силу въ душѣ Петра только тогда, 
когда Овъ предался въ руки враговъ. Значитъ, только съ 
этихъ поръ предчувствіе смерти могло имѣть значеніе для 
внутренней рефлексіи Петра. Такимъ образомъ, Гольштенъ 
выигрываетъ нсмпого времени для образованія видѣніа Петра. 
Но и послѣ преданія Христа врагаыъ Петръ могь надѣяться 
на чудесное избавленіе Его отъ смерти. Послѣдвяя явилась, 
можно сказать, внезапнымъ событіемъ для ап. Петра, a no- 
тому она должна была глубоко поразить его. Послѣ такого 
пораженія ап. Петръ не могх скоро одуматься, хладнокровно 
разсуждать, заняться ивученіемъ Ветхаго Завѣта u ва 
третій день имѣть уже видѣніе Іисуса. Ясно, что объясневіе 
Гольштеномъ видѣпія Іисуса ап. Петру неудовлетворительно.
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Этимъ іш  и заковчиыъ разборъ субъективвой визіонерной 
гипотезы. Мы должаы назвать ее весостоятельвой, такъ какъ 
она не ыожетъ объяснить естественнымъ путемъ происхожде- 
в ія  видѣній воскресшаго Господа у первыхъ учениковъ Его. 
Теперь посмотрвыъ, не выполняетъ ли этой задачи объектив- 
вая визіонерная гипотеза.

Мв. Глѣбовъ.
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РЕЛЙГІЯ ВЪ ЯПОНІЙ и КОРЕѢ.
Процессъ развитія рода человѣческаго направляется въ на- 

стоящее время и въ высь и въ ширь: въ высъ— культура под- 
нимается все више и выше, въ ширь— культура захватываетъ 
все болыпую территорію 8емного шара, къ ней пріобщаются 
все новые и новые народы. ѣъ процессѣ своего расширенія 
европейская культура, двигаясь на востокъ, и америкаиская, 
двигаясь на западъ, встрѣтились ве такъ давно въ о&ласти 
Тихаго Океава. Японія здѣсь показала примѣръ удивительпо 
быстраго усвоенія началъ цивилизаціи. Обстоятельства за- 
ставятъ и Корею не замедлить съ усвоеніемъ этихъ началъ, 
Пройдетъ, можетъ быть, немного десятилѣтій и въ рядахъ 
служителей и двигателей науки зазаучатъ и японскія и корей- 
скія имена. Но для того, чтобы это случилось скорѣе, нужво, 
чтобы японцы и корейды порвади съ своимъ прошдыыъ и 
усвоили себѣ скорѣе н полнѣе чужую жизиь и чужую науку. 
Проевѣщеніе всѣхъ народовъ, конечно, должно быть жела- 
тельно для каждаго человѣка, и ыы должвы желать скорѣй- 
шаго распространеиія кѵльтуры и въ Японіи и Кореѣ. Но 
желая имъ лучшаго и новаго, изслѣдователь не можетъ пре- 
небрегать изученіемъ и т ъ  стараго, хотя бы и плохаго, осо- 
бснно стараго самобытнаго. Теперъ эти народы стали усвоять 
чужой умъ, но чего оаи добились ѵмомъ своимъ? Что создали 
они въ сферѣ духовной? Что перенимали и усвояли они у на- 
родовъ равнаго съ ними развитія раньше, чѣмъ пришли въ 
соприкосновеніе съ выствмя культурами? Вотъ вопросы, изслѣ- 
дованіе которыхъ, не говоря объ ихъ безспорномъ значевіи для



исторіи и зтнографіи, ыогутъ дать поучительный матеріалъ для
содіолога, психолога и богослова.

Духовная жизнь народа ирежде всего открываетея въ его 
религіи, еели только связь между нимъ и религіею не являетса 
номинальною. Религія есть и теорія и практика, въ религіи 
отражаются и идеалы, приниааемые вародами, и то, поскольку 
они владѣютъ силами для осуществленія зтихъ идеаловъ. Мы 
попытаемся взглявуть ва редигіозное состояніе Японіи и 
Корев ’).

Надіональная религія Японіи, которую яионцы исповѣды- 
вали раньше, чѣмъ вступили въ религіозиыя сношенія съ дру- 
гими пародами, назваяа китайцами Ш ипт о . Она создалась и; 
выработалась въ тотъ веріодъ; когда японды жили обособлен- 
ного жизлію. Китаііцы явйлвсь въ Японію главяымъ обравомъ 
не съ національною своею религіею (ковфуціанствомъ) 2), a

Редпгіп Яповіп доселѣ посвящееы труды главпымъ образомъ на англійскомь 
языьѣ. Слѣдующіе авторы зпакомятъ иасъ съ вѳю: Dr, El. Griffis (капатадьваа 
лсторія яповскнхъ релвгій), В. Chamberlain, Е. Satow (The Revival of Pure- 
Shinto, The Chinto—Temple of ise, Ancient Japanese Ritual) P. Lowell (Occult 
Japan), E. Buckley (Phallicism in Japan), Lafcadio Hearns (Hlimpses of umfa- 
miliar Japan). Много статей o японской релпгіи, между црочимъ, н названныхъ 
авторовъ иомѣщаются въ журпалѣ Transactions of the Asiatic Society of Japan. 
Ha вѣмецкомъ языкѣ лодобныя статі.я можно ваходвть въ Mitteilungen der de
utschen Gesellschaft für Ost—Asien. Bo Франція подробнымъ и нагляднымъ обра· 
зоііъ можио зеакоииться съ религіяыи Японіи пъ парпкскомъ иузеѣ Гпыэ. Здѣсь 
собравы ыпогочясденяыя в превосходвыя боллѳбціи ио Шянто, Ріобу η главныиъ 
образош» по буддШсБяиъ сеьтаиъ Яоовіи. Въ тепущеыъ 1904 году въ журналѣ 
Revue de l’Histoire des Religions наяалг иечатать изслѣдоиапіе о піпвтоизмѣ 
Revon. Ha русскомъ лзыкѣ нѣтъ значительвыхъ монографій по ліюнсбймъ я во- 
рейсишъ вѣроваиіяиг. Свѣдѣвія о нихъ даютъ слѣдующія самостолтѳльвыя и ое— 
реводныя издавія: Ясторія религгй и шайныхь религіозныхъ обществъ древняго « 
новто міра. 1870, Т. 2-Й. Беттапа в Дугласа— Всликія религіи востока. Шантеои 
дела Сессэй—Иллюстрированная исторія религій Т, 1, 1899. В. А. Тимиря- 
зева— Религіозиия еѣроѳанія съ древнѣйшихъ ѳременъ до настоящихъ дней. 1900* 
Теревховпй— Очерки соеременной Японіи. 2-е вздавіе 1903 г. П. 10. Шмидта— 
Страна утренняю спокойсття (о Корейскихъ вѣрованіяхъ, о томъ же г. Шывд* 
томъ иомѣщева статья въ Руссвоыъ Богатствѣ. 1903. >5 11). Для выягненія рѳ- 
явгіозпо и вравственно поэтвческихг представлешй яповдѳвъ полезпы—Япопскія 
легенды 1901 1 . (Бвбліотека Дѣтскаго Ттенія) и Яшпскгя народпыя скизки (вто- 
рое издаыіе „Свѣтлячка“) 1904. и др.

Свѣдѣвія о квтайскнхъ вѣровавінхъ (широко распространенныхъ и въ Япо· 
віп) см. у С. Гіаголева— Релнгів Кнтая. Мосвва. 1901.
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съ бѵддизыомъ. И черезъ Корею и черезъ Китаі! въ Японію 
ш ла проповѣдь обх ученіи Будды, о пути спасенія, который 
предлагаетъ Будда. Этотъ путь Будды (будду— Будда, то или 
тао— пѵть)—будсуто буддисты противоставили тому пути, ко- 
торый рапыне зпали япоіщы— шинто (шииъ или сицъ— духъ, 
то— путь)— пути дѵховъ. ІІІинто есть религія, почитающая 
духовъ. Япопцы называютъ ее камн но м ици . Можно назьь 
вать ее и просто религіей ками. Ііаыи ие вначитъ собственно- 
духъ, а  содержитъ въ себѣ идею господства, превосходства. 
Слуги пазываютъ своихъ господъ ками. ІІервопсточникп для 
изученія ками немпогочисленны. Предаліе разсказываегь, что 
религіовныя сказанія первоначально хранились просто народ- 
ною памятью. П овяіно, что вознпкло ихъ множество варіая- 
товъ. Микадо (слово значитъ высокія ворота), т. е, государь 
Темму подвергъ критикѣ предаяія и легенды u установилъ 
ихъ  устную кавоническую редакцію. Въ тѣ времена, когда 
истину пытались сохранятъ въ паыяти безъ поыощи бумагя, 
дѣлѵ сохраненія религіозныхъ сказавій. лѣсенъ и обрядовъ 
служнли люди, обладавтіе крѣикою памятыо. У Тсыму былъ 
человѣкъ, надѣлепный необыкновеняыыъ талантомъ паыяти, 
нѣкто Аре. О въ долженъ былъ передавать другимъ религіозныя 
и вообще историческія предавія во установдевной редакдіи. 
Императрица Джемміѵ велѣла (полагаютъ около 712 года n<l· 
P . X . )  записать легенды со словъ Аре. Тааст явились коики 
или кожики— тысяча поэмъ (это— совданіе народнаго эпоса) и 
позднѣе нориту (руководство обрядовъ, аналогичнос вашимъ 
служебнпкаыъ и требникаыъ). Н о собствевно, кажется, первый 
источникъ воспроизводитъ вѣровалія Ш ивто сравнительно въ 
древвѣйшемъ видѣ.

Ш инто почитаегь духовъ стихій , мѣстностей, качесгвъ я  
потребностей, почитаетъ божества возвышающіяся надъ этими 
духаыи, но не усвояетъ божествамъ этпмъ абсолютнаго харак- 
тера. Почитаетъ птинто и духовъ уыершихъ. При чемъ эти. 
духи имѣютъ различную участь: блѣдныя молодыя дѣвушки 
становятся эхомъ скалъ, пѣвою каскадовъ, виномъ бродящимъ 
въ точилѣ. Виликіе умершіе еохраняю іъ вг себѣ болъше лич~ 
ности и могутъ ставовитъся даже богами. Понятно, что духи-
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распадаюгся на категоріи добрыхъ и злыхъ, при чемъ между 
ниыи вѣтъ рѣзко разграяичивающей грани (въ общемъ получе- 
ловѣческіе духи .— Онн— приносятъ несластіе, стихійные духи—
тенгу— безвредны).

Исторія u устройство міра по шинто таковы. Сначалабылъ 
хаосъ. Изъ этого хаоса, повидимому, поднялся фалдосъ (копье- 
образный троствикъ сть чудовищной почкой), изъ этого фал- 
лоса возникло первое божество. Затѣмъ явились другія боже- 
ства, смѣнялись поколѣнія боговъ, явились небесные дѵхи, не 
имѣвшіе власти надъ землею, яо все еще не произошло пол- 
наго обособлевія земли и неба. Окончателыюе устройство 
міра совершили Ицанаги (духъ воздуха) и И цанани (богиня 
облаковъ). Опуская жезлъ съ драгоцѣннымъ оконечникомъ 
(фаллосъ) въ волны океана, Ицанаги произвелъ первый островъ 
Оногоро (похожій на фаллосх), а затѣмъ и другіе острова. 
Н а вершинѣ гористаго конца Оиогоро былъ утвержденъ не- 
бесиый мостъ, а вокругь вращается весь міръ въ вѣчномъ 
круговоротѣ. Отъ брака Ицанаги и Ицанани начали происхо- 
дить другія божества. при чемъ происхожденіе вто въ япон- 
скихъ легендахъ не представляется естественнымъ. Отъ нихъ 
нроизошли Аматеразу (божество солнца), Тзуку-Іоми (боже- 
ство яѣсяца), Сузано-о (Согъ дождя и бурь). И цанави умерла. 
Ицаяаги вопреки ея желанію проникъ съ великими труд- 
ностями къ ней. Съ трудомъ, затѣмъ, высвободившись изъ 
ада, онъ ногрузился въ лоно океана. Сузано-о яе лгобилъ и 
завидовалъ своей сестрѣ Аматеразу. Онъ довелъ ее до того, 
что она, раздосадовавшись, скрылась отъ ыіра въ пещерѣ. 
Боги только хиіростію заставили ее снова показаться міру 
(при помоіци зеркала). Потомокъ Аматеразу приндъ Ниниги 
былъ посланъ на земдю, чтобы управлять „тучныыи нивами 
вѣчно зеленыхъ рисовыхъ полей“ . Богх земли, называемый 
богомъ границг Сарута, привѣтливо встрѣтилъ Ниниги. По- 
слѣдній женидся яа дочери „властителя горныхъ цѣпей“ пре- 
красной, но не обладавшей безсмертіемъ и давшей Ыиниги 
смертное потомсгво. Отъ бога Сузаво-о происходятъ Микадо 
Японіи. Всѣ высшія и духовныя лица въ Яионіи имѣготъ 
также божественное происхожденіе. Микадо есть богъ и по
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происхожденію и по свойстваыъ. Потомство Ниниги управ- 
ляетъ видимымъ міромъ, но есть еще міръ невидимый (все то 
хорогаее н злое, что скрыто отъ земнихъ владыкх). Имъ управ- 
ляетъ Оконіуши, потомокъ Сузано-о, онъ караетъ и награж- 
даетъ. Судьба людей послѣ смѳрти опредѣляется ихъ поьеде- 
ніемъ при жизни, они могутъ попасть въ тѣла лисицъ, ыогутъ 
подвергяуться тяжелой участи, но могутъ получить блаженпый 
удѣлъ. Въ шиято, какъ во всѣхъ аналогичныхъ анимистиче- 
сквхъ религіяхъ, и надъ богамй и надъ духаыи и надъ людьми 
иоднимаются нѣкоторые принципы, требованія, осущественіе 
которыхъ ведетъ ко благу, наруш еніе—къ злу. Откуда яви- 
лись эти самые приаципы, законы и требованія по существу 
всегда остается невыяснеинымъ въ этихъ религіяхъ. Такъ 
шинто требуетъ отъ свонхъ послѣдователей: чистоты сердца3 
укловенія отъ оскверненій— 8начитъ чистоты внутренней и 
внѣшней, исполненія ритуальныхъ требованій, почитанія праэд- 
нествъ, религіознаго паломничества, наконецъ, отъ избранныхъ 
подвижішчества.

Многія легенды п сказки яповцевъ показываютъ, что ихъ 
вравственная чуткость стовтъ высоко η что требовапія чистоты 
сердца они ионимаютъ такъ же, какъ и самые развитые па- 
роды. Можно найти въ японскяхъ сказкахъ суровое осужде- 
ніе печестно дѣйствующей силы, которая въ концѣ ковцовъ 
сокрушается, потому что слабыя и честныя существа, любя н 
довѣряя другъ другу вваимно, тѣсио сплачиваются между собой. 
Это выражево въ ихъ сказкѣ— краббъ п обезі.яна, Осуждается 
въ ихъ сказкахх жестокость къ гпивотішыъ и скаредиость и 
одобряются состраданіе и милосердіе (сказки: Воробей съ об- 
рѣзанныыъ языкомъ; иро человѣка, который заставлялъ цвѣсти 
засохш ія деревья). Слышится у нихъ жалость и любовь къ 
дѣтямъ (Момотаро, души дѣтей). Встрѣчаются сказгш съ мо- 
ралъю: каждый долженх довольствоваться своимх жребіемх 
(щебенщикъ). Вх сказкѣ „Свѣтлячокъ“ остроумно осуждаются 
лопытки превзойдти самого себя: васѣкоыыя, завидующія свѣт- 
лячку летятъ на огонь, думая позаимствоваться отъ него свой- 
ствомъ свѣтить, и погпбаютъ. Въ японскпхъ дреданіяхъ вос- 
хваляются патріотизмъ, честность и чёсть. Такъ одно предавіе
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разсказываеіъ: Вождь Йоритомо убилъ првдводителя противной 
партіи и захватилъ въ плѣнъ одного пзъ самыхъ даровитыхъ 
вождей изъ зтой партіи Какекиго. Ц ѣпя достоинства Какекиго, 
опъ отнесся къ вему великодупшо и надзоръ за нимъ былъ очень 
слабый. Какекиго бѣжалъ. Йоритоио вторично захватилъ его 
въ плѣнъ и опять не толысо отнесся къ нему великодушно, во 
и предлагалъ почетнѣйшую должность у себя. Какекиго ска- 
залъ: я поклялся до могилы служить моеыу вождю. Ты его 
убилъ. Я поклялся мстить убійцѣ. Но я ве въ снлахъ быть 
твоимъ убійдей. Вотъ— моя жергва тебѣ и Какекиго вырѣзалъ 
себѣ оба глаза и отдалъ ихъ Йоритомо, послѣ чего ушедъ 
отъ него непреслѣдуемый. У японцевъ сущ ествоіш ъ до по- 
слѣдняго времени, теперь запрещенный закономъ обычай ха- 
ракири (распарыванія живота). Сыыслъ этого обычая тотъ: 
японецъ убиваетъ себя, когда вндитъ, что далѣе существо- 
ваніе его безполезно и какъ би мстя себѣ за свою безполез~ 
ность, онъ убиваетъ себя жестокимъ образомъ, разрѣзываетъ 
себѣ на крестъ животъ— страшно ыучительная казнь—пола- 
гаютъ, что этотъ обычай возникъ средп воиновъ: раненные 
солдаты добивали себя. До самаго аослѣдпяго времени суще- 
ствовалъ обычай распарывать себѣ животъ у лорога врага. 
Самоубійца своимъ образомъ дѣйствій показывалъ, что врагь 
довелъ его до состояпія, при которомъ невозможна полезная 
жнэнь (лишеніемъ чести, имущества). Въ древности, гово- 
рятъ, это было аппеляціей къ родовой мести, но въ новоѳ 
время это являлось во всякоагь случаѣ обращепіеыъ къ ирав- 
ственному чувству врага и общества. Самоубійца показывалъ, 
какія жестокія страданія причинилъ ему врагъ, еслп онъ пред- 
почелъ имъ мучвтельнуіо смерть. Въ тинтоисскихъ храыахъ 
можно встрѣчать изображенія трехъ обезьянъ: одна закры- 
ваетъ себѣ руками глаза, другая ротъ, третья— уши. Это 
символы. Человѣкъ долженъ остерегаться оскверненія гдазъ 
(созерцаніемъ соблазнительныхъ зрѣлищъ), оскверненія р*га 
(дурныыи рѣчами),— ушей (слушаніемъ дурного). ВнѣпшеЙ чи- 
стотѣ вредитъ наиболѣе по шинтоизму кровь и затѣмъ смерть. 
Царапина дѣлаетъ человѣка нечистымъ. Если рабочій пора- 
нитъ себя при постройкѣ храма, онъ навсегда лишается права



отдѣлъ философскій 843
' /* /· * <· А>ѴЧ̂ .̂  >*s^·^ Λ ,Α.Α s» ** #s <. #ч ̂   ̂ Ä-

участвовать въ таковыхъ постройкахъ. Убіеніе жввотныхъ 
нѣкоторыхъ, даже потеря близкихъ людей дѣлаетъ человѣка 
нечистымъ.

ПІинтоисскій культъ не отличается сложностію. Ш интоис- 
скій храм-ь долженъ быть деревянный, некрашенный, покры- 
тый соломенной крышей. Полъ внутри устланъ солоыой. Идо- 
ловъ и украшеній нѣгь. Но теперь эти храмы разрослиеь и 
■осложнились. Около храма посвященнаго какому-либо божеству 
воздвигаютъ кумирни для другихъ божествъ. Затѣмъ, при хра- 
ыахъ иыѣются священвыя животныя. Устраиваются помѣщенія 
для нихъ (стойло для свящепнаго коня). Устраиваются теат- 
ральныя сцены; мѣста для жилья, помѣщенія для сбора по- 
жертвованій, для сношеній жрецолъ съ богомольцами. Въ осо- 
быхъ святилищахъ храыа помѣщается ящикъ (подобвый ковче- 
гу?), о которомъ мыслится, что въ немъ находится державный 
духъ, представитель божества. Въ Иссѣ, въ храмѣ Аматеразу 
такое святилище покрыто завѣсою, поднять которую не можетъ 
даже главвый жрецъ. Такое святилище обыкновенно черезъ 
22 года разрушается и сжигается, и потомъ строится снова 
по тому же планѵ. Съ развитіемч архитектурнаго искусства 
и съ провнкновепіемъ буддійскихъ вліяній шянтоискіе храмы 
ятади роскошнѣе и пестрѣе. Храмы часто бываютъ окружены 
роскошными рощами (нерѣдко— кипарисовъ). Неизмѣнвыми 
лринадлежностями храыовъ являются слѣдующія. Торги  зва- 
читъ собственно убѣжище птицы, это— ворота, состоящія изъ 
двухъ пней, наклоненвыхъ одвнъ къ другому, на которыхъ 
положенъ третій пень дугообразный, выпуклою етороною книзу,

къ нему снизу прикрѣпленъ еще горизонтальный брусъ

Практически торіи служатъ насѣстомъ для священныхъ птицъ, 
но, повидимому, они имѣли какое-то мистическое значевіе. Во 
время гонепія на католиковъ ихъ 8аставляли проходигь подъ 
торіи. Г охеи— падки, къ ковцамъ которыхъ прикрѣплевы бѣ- 
лыя бумажныа полосы. Они, повидимому, служатъ символомъ 
божества, которому посвященъ храмъ. Сабля— въ воспомина- 
ніе о побѣдѣ Сузано-о надъ драконоыг, И8Ъ хвоста котораго 
юнъ извлекъ мечъ« Драконъ только что хотѣлъ сожрать дочь



человѣческую. Убивъ его, Сузано-о женился на ней и родилъ. 
отъ вея бога Оона— мутши— номикото, который опредѣлилъ вѣ- 
ровавія людей, цивилияовалъ ихъ и былъ родоначальниконъ. 
божественныхъ императоровъ, царствовавшвхъ въ теченіе ты- 
сячелѣтій въ Японіи. Послѣдвій потомогсь этого плеыеви Цин- 
му-тенно, етавшій совершенно человѣкомъ, былъ по японскимъ 
представленіямъ историческимъ предкоыъ настоящей импера- 
торской фамиліи (теперь 121-ый микадо). Зеркало. Спорятъ о 
символическоых значеніи этого предыета. Каково бы оно ни 
было (символъ чистоты, солнда), зеркало во всякомъ случаѣ 
стонтъ въ связи съ легендою о томъ, какъ Аматеразу (солнце) 
была вызвава изъ пещеры. Боги устроили такое ликованіе, 
какъ будто что-то замѣнило Аматеразу и какъ будто явилось 
что-то подобное солнцу, противъ пещеры Аматеразу боги іго- 
ставили зеркало. Заинтересованная Аматеразу выглянула И8ъ 
пещеры и увидѣвх свое отраженіе вышла затѣмъ совсѣмъ, 
Чтобы она не возвратилась въ пещеру, черезъ входх сейчасъ 
же перекинѵли веревку изъ рисовой соломы. Т акія  веревки 
тоаке вѣшаютъ въ храыахъ. Имѣется у шинтоистовъ классъ 
жрецовх, безбрачіе для нихъ необязательно, обыкновенно они 
одѣваются какъ міряне, только при богослѵженіяхъ они ио- 
сятъ особое одѣяніе съ очень широкими рукавами. Кромѣ 
жрецовъ имѣются и жрицы, между прочиыъ онѣ исполняютъ 
религіозные таицы, онѣ также ыогутъ выходить эамужъ. Обы- 
кновенно жреческія должности передатотся по наслѣдству. Въ 
частныхъ домахъ тоже имѣются особыя священныя ыѣста. Это 
нѣчто въ родѣ нашихх кіотовъ. Тамъ находятся амулеты, ма- 
ленькія ивображенія боговъ счастья Дайкону и Ебизу (здѣсь 
буддійское вліяніе), о— хараи-стружки отъ священныхъ жез- 
ловъ, употребляемыхъ жрецами при религіозныхъ церемоніяхъ 
въ Иссе. 0 — хараи охраняютъ отъ несчастья, только на вре- 
мя> бо затѣыъ нужно пріобрѣтать новыя, а лреж нія уничто- 
жать (сжигать или бросать въ воду), но теперь обыкновепно 
не спѣшатъ съ убыточной перемѣной о— хараи. Передъ семей- 
ныма божницами (Ками-симсъ) по вечерамъ зажигаютъ лам- 
падки, въ опредѣленные дни передъ ниыи ставятъ приноше- 
нія изъ пищи и изъ водки саке.
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Самая простая и существенвая принадлежность культа, вто 
— молитва. Ш интоисты не считаютъ тактичнымъ навязываться 
свонмъ богаш» съ молитвами. У нихъ иыѣется такое дравило. 
Вставай рано утромъ, вымой лицо и руки, очисти тѣло, по- 
вернись по ваправленію къ святилищу Иссе, ударь одну руку 
объ другую и поклонись до земли. Вотъ обращикъ янонскихь 
молитвъ. „Изъ далеко я набожно и со страхомъ поклоняюся 
Амегто-ми-хасирѣ п Кунино-ми-хасирѣ (божествамъ вѣтра), 
которымъ посвященъ храмъ съ болыпими колоннами въ Тат- 
сутѣ, въ округѣ Хеизри, въ провинціи Ямато. со страхомъ 
говорю: удостой благословить ыеня и исправить тѣ неиамѣ- 
ренные поступки, которыя я совершилъ, каісъ ты видѣлъ 
и слышалъ, освободи меня отъ бѣдствій, которыя ыогутъ 
навлечь на меня злые боги; позволь мнѣ жить такъ же 
долго, какъ живетъ твердый ' вѣчный камень, и передай 
богамъ небеснаго и вемнаго ироисхожденія мои ежедневвыя 
иольбы, чтобы они усдышали ихъ съ чуткимъ слухомъ быстро 
скачущаго коня“ (Тимирязевъ Религ. вѣров. 111). Δ вотъ мо- 
литва жреца при богослужевіи. „Слѵшайте мевя... Я объявляю 
это въ присутствіи боговъ-владыкъ жатвы. Если они, когда 
созрѣетъ поздняя жатва, произведутъ безчисленное множество 
колосьевъ, которые вызовутъ потъ на нашихъ рукахъ и оса- 
доісъ изъ риса прессованнаго нашими ногами, тогда я имъ 
предложу пачатки изъ риса взъ тысячъ колосьевъ и саке, ко- 
торое заключено въ пузатыхъ амфорахъ, поставленныхъ въ 
рядъ“ (M. de la Mazelierfc L ’H istoire du Iapon 1899 p. 20).

Какъ и y всѣхъ народовъ, мы находимъ у японцевъ прн- 
мѣты, гаданья и колдовство. Различіе между этими тремя ти- 
пами суевѣрій, очень понятно, примѣты, это— указанія отпоси- 
тельно будущаго подаваеыыя неожиданио и безъ употребленія 
какихъ-либо искусствепвыхъ пріемовъ тѣмъ, кто увидѣлъ при- 
ыѣту. Гаданье есть техническій пріемъдля полученія примѣтъ, 
указавій относительно будущаго. Колдовство есть система 
средствъ, чтобы сдѣлать будущее благопріятныыъ для себЯ) 
чтобы достигнуть той или иной цѣли. Япояцы вѣрятъ въ сны, 
своеобразпо истолковываютъ нодслушанныя на улицѣ слова. 
У японцевъ существуетъ еще доселѣ шаманскій евособъ га-
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данья. Гадающій приводится въ ѳкстатическое состояніе при 
поуощи какихъ либо техвическихъ пріемовъ гитшотизаціц 
(постъ, омовенія, ыузыка, пѣнів). Когда съ гадатвлемъ сдѣ- 
лается отъ всѣхъ этихъ подготовительныхъ средствъ нѣчто въ 
родѣ эпилептическаго припадка. его спрашиваютъ и отвѣтъ 
его разсматривается, какъ отвѣтъ камя. Гадаютъ японцы по 
жареной лопаткѣ оленя. по щиту черепахи (китайскій спо- 
собъ). Колдовство— понпмаемое въ широкомъ смы слѣ-развито 
сильно. Талисмавы и амулеты ставятъ въ ками— самсъ. на- 
полпяютъ ими дома. носять съ собою и на себѣ. Фаллосъ и 
ктевесесъ почитаютея у японцевх и символы ихъ имѣютъ 
мистическое значеніе (грибъ, рыло свиньи— фаллосх, персикъ, 
бобъ— ктенесесъ). Больныя и нерождающія жеищ иіш  ищутъ у 
нихъ излѣчепія и шюдородія. Очищеніе оскверненныхъ совер- 
шается пооредствомъ умовеній. огня, соли, риса, черезъ обрядъ 
обарай, черезъ посвященіе гохееаъ и саке. Иногда самъ ми- 
кадо опускалъ бумажные манекены въ воду въ знакъ того, что 
грѣхъ смывается съ людей. Имѣются у японцевъ яммабосы 
(пустынники, буквально: горные воины, бойцы за боговъ и 
истипнѵю вѣру). Они славятся какъ зяахари и колдуны. 
Заклииаім м и ямассу они по ихъ увѣреніямъ могутъ совершать 
великія чудеса. Вотъ, какъ опи лечагь больныхъ. Яммабосъ 
симптомы и нризпаки болѣзни записываетъ на кусочкахъ бу- 
маги, кладегь эти бу.\тажки въ храмѣ, ирочитываетъ надъ ними 
заклинаыія, сіш ы ваетъ въ пилюли и заставляетъ больного 
глотать. Послѣ чего больной долженъ запить ихъ или нашеп- 
тааной водой или водою изъ какого-либо особаго ыѣста. При 
кражахъ яымабосы заставляютъ подозрѣваемыхъ глотать особыя 
бумажки, скаганныя въ пилюли (хумано— гао— бумажки съ 
таинствениыыи знаками и изображеніями черныхх птицъ— 
воровъ. сорокъ, дроздовъ имѣютъ силу отговять бѣсовъ и обык- 
новенно вѣшаются предъ дверью, т ъ  оторваннаго изъ такой 
бумажки лоскута и дѣлаютъ иепытательныя ішлюли). Пилюля 
8аішвается. Если подозрѣваемый виновенъ, его замучають рѣзи 
въ животѣ в оэъ сознается. Если онъ правъ, пилюля не ока- 
жетъ на него никакого дѣйствія. Существовало у японцевъ 
испытаніе посредствомъ огня (раскаленныхъ угольевъ). He-
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винный не опалитъ иодошвъ. Правоту и неправоту Яммабосы 
опредѣляли егде черезъ смотрѣніе сквозь пальцы (указательные 
и ми8инцы скрещиваютъ, безъименные и средпіе вытягиваютъ 
и соеднняютъ у обоихъ рукъ концами. Смотря черезъ такую 
рѣшетку, яыыобосъ видитъ— правъ человѣкъ, или въ вемъ на- 
ходится лисица— ма). У япондевъ имѣются священныя краски 
(красная и бѣлая), священное число— 8. Погребеніе въ древ- 
ности было совершенно авалогично погребенію у другихъ на- 
родовъ (съ умершимъ клались пища, оружіе, утварь, живогныя 
и слуги— тѣ и другіе варывались живыми). Загѣмъ съ умер- 
шимъ сгали класть имитаціи этого (глиняныя фигуры). Теперь 
трупх обособляютъ. Н а погребеніи совершаются религіозпые 
танцы. Душу умершаго заключаютъ въ каыи симсъ и покло- 
няются ей.

Японцы любятъ праздники, они вазываютъ ихъ реби— днями 
визитовъ. Праздники они начинаютъ съ посѣщепія храыа. Въ 
храмъ должно являться настроеннымъ спокойво и ігріятно 
(ипаче згтачило бы оскорбигь божество), Омывшись и паря- 
днвшись, шпнтоистъ приближается къ храму, омываетъ руки, 
ватѣмъ смотрится въ храыовое веркало. „Какъ онх видигь въ 
зеркалѣ свои черты. такъбоги видятъ всѣ изгибы его сердца, его 
дугаи“. ПІинтоистъ произноситъ слова „такамо, фараками, го- 
домари“, присоединяетъ къ ппмъ еще какую*либо краткую мо- 
литву или не тірисоединяетъ, опускаетъ въ храмовую кружку 
нѣсколько монетъ, трнжды ударяетъ въ висяіцій предъ хра- 
вюмъ колоколъ и затѣмъ удаляется. Совершаются визиты, 
праздиичная трапеза. посѣщаготся мѣста развлечевій. Иногда 
религіозный элемептъ празднествъ усложняется. Вѣрные при- 
носятъ въ храмъ приношенія: рисъ, плоды, пиво, рыбу, дичь. 
Совердіается кагура— очистительная жертва. Привосятъ бо- 
жеству (всякому) пвщу, устрояютъ религіозиые танцы, играетъ 
ыузыка. Совершаются въ честь боговъ торжественныя и пыш- 
выя процессіи. To, что кагура иредставляетъ въ маломъ видѣ, 
представліівтъ въ болыпомъ обарай— обрядъ очищенія загрѣ хи  
(по окончапіи каждаго полугодія). Ж рецъ перечисляетъ разные 
грѣхи, затѣмъ обращается съ ыолитвою къ ками (ками неба и 
земли внемлютъ молитвѣ, а ками рѣкъ, водопадовъ уносятъ
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грѣхи). Ж рецъ расщевляетъ троствнкъ и вѣтки въ узкія и 
ыелкія полоски н разбрасываетъ ихъ въ разныя стороны. 
Жертва бросается въ рѣчку. Она погибаетъ, какъ грѣхъ или
какъ нскупленіе грѣха.

У япондевъ празднуютс^ начала мѣсяца, средина (полно- 
лувіе) и окончаніе поелѣдней четверти. Оии праздиуютъ вовый 
год% (начало года, мѣсяца. недѣлн). Этотъ праздпикъ про- 
должается три дяя (тройной), во вреыя него молятъ о ниспо- 
слаяіи хорошаго урожая. Близкимъ в*ь этотъ праздникъ до- 
ставляютъ визитныя карточки (лаковый ящикъ съ имевемъ 
доставляющаго, съ треыя опахалами впуари, къ хаждому изъ 
которыхъ привѣшено аваблъ— засушеное мясо очень невкусной 
устрицы). Воспомиваніе о бѣдности предковъ празднуютъ 3 
день 3-й луны, 5— 5-й, 7— 7-й, 9 — 9-й. Дни празднествъ счи- 
таются несчастными, поэтому ьъ нихъ и не работаютъ и мо- 
лятъ боговъ, чтобы, зиачитъ, превратить ихъ въ счастливые. 
Этотъ обычай отдавать несчастные дви Господу имѣлъ мѣсто 
пе въ одной Японіи. Раціоналистическая теорія изъ этого на- 
чала лытается даже вывести празднованіе субботы. Безъ со- 
ыпѣвія, нужно соглавіаться съ раціоналвстами, когда ови 
правы, но въ ковцѣ концовъ это не будетъ для нихъ вы- 
годнымъ. Работать, когда не надобно, колечио, вредно, вредно 
даже простое переутомленіе. Поэтому разъ вѣрно и здраво 
установлено, что тогда-то ве нужно работать, попытка нару- 
шать это запрещеніе въ общемъ (исключенія допустять ве- 
обходимо) будетъ влечь за собою несчастныя иослѣдстія. Такіе 
дни окажутся несчастными. Такъ, повидимому, какой-то опытъ 
заставляетъ народы бросать заиятія въ седьмые дви, и воскре- 
севье становится праздникоыъ и у мусульманъ и у яиопцевъ. 
Съ вѣкоторыыи взъ перечисленвыхъ празднествъ связавы 
своеобразвыя легенды. Такъ съ праздникомъ богииѣ богатствъ 
(3 день 3-й лувы) сказаніе о жевщинѣ Бунзіо, молившей бо- 
говъ о дароваиіи ей дѣтей и сиесшей 500 яицъ. Сочтя это 
демовскимъ навожденіемъ, она заключвла ихъ въ ящикъ и 
бросила въ птичыо рѣку. Старая чета нашла этотъ ящикъ. 
Старуха дуыала, что грѣхъ брать чужоедобро и посовѣтовала 
бросить ящикъ назадъ. Но старвкъ разсуждалъ иначе и рѣ-
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шилъ искусственно вывесть изъ янцх циплятъ. Вмѣсто цип- 
лятъ вышли эіальчики. Когда они выросли, стали разбойни- 
ками. Иыъ посовѣтовали ограбить домъ Бунвіо, но вмѣсто 
того чтобы грабить, они явилисъ туда со скроашой просьбой о 
пищѣ. Буазіо приняла ихъ и ихъ исторія разъяснилась. Далѣе, 
она стала богиней, а  они—святыми. Рисовые пироги съ на- 
чинкой изъ чериобыльника, прикрытые абрикосовыми вѣтвями 
— символическая пиіца этого праздника, напоминатощая о 
томъ, чѣмъ Бувэіо вакормила при свиданіи своихъ дѣтей. К ъ 
другому празднику пріурочивается сказаніе о потопѣ (5 день 
5-й луны). Нечестивые жпгели одного острова около Формозы, 
занимавшіеся приготовленіемъ фарфоровой посуды (као-линъ), 
такъ разгнѣвали боговъ, что боги рѣшили потопить островъ, 
но спасти его благочестиваго царя —Пеирѵуна. Ему было 
сказано, чтобы онъ отплылъ съ острова, когда у двухъ идо- 
ловъ—созидателя и разрушителя— покраснѣютъ лица. Пеируунъ 
прпзывалъ всѣхъ исправиться, сообщилъ о привнакѣ прибли- 
жающеііся пібели. Надъ шімъ смѣялись и ішмарали лица 
идиловъ краспоіі кр&ской. Увидѣвъ, что идолы покраспѣли, 
Иеируупъ отплылъ, а островъ погрузился на дно моря.

Есть у яионцевъ праздпики въ честь предковъ (еще въ 
честь боговъ царствующаго дома), праздшіки, связанные съ 
событіями въ природѣ (жатвой), празднества въ честь разныхъ 
боговъ (напр. охоты). Почитаются духи и во всякомъ случаѣ 
съ ніши встулаютъ въ сношеніе (опп— по.іулюди—здые духи, 
■генгу— духи стихій— безвредиы). Къ культу предковь примы- 
каетъ культъ святыхъ или героевъ (такъ почитается ЗѴІихп- 
заипіе бывшій ыинистромъ, умеръ въ изгнаніи въ самомъ' на- 
чалѣ X в. Императоръ Ожпнъ и др.). Къ праздішкамъ у 
яиондевъ лріурочиваются семейныя событія— нареченіе ішеяи 
новорождеяному, поаюлвки, сватьбы. Указываютъ на слѣды по- 
чигаиія огня. И хъ хотягь видѣгь въ праадничныхъ пллюмп- 
иаціяхь, въ зажиганіи лампадокъ на Ками-симсѣ, въ устроеніи 
новыхъ очаговъ предъ иовымъ годомъ, въ прохождеиіи чрезъ 
оговь (безъ обуви), ішѣвшемъ значепіе исиытанія невия- 
ности (какъ мы указали, дѣлается эго у яммабасовъ). Суще- 
ствуегь почитаніе дѳревьевъ. Почитаются и животныя. Въ
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отношевіи къ нѣкоторымъ изъ почитаеыыхх животныхъ обна- 
руживаетоя двойствѳнвосты то за ними ухаж вваю гъ, то ихъ 
ивбвваютх. Двойствепяо отношеяіе кх лисицѣ. Японскія ле* 
генды перѣдко представляютъ ее лревращающеюся къ краса- 
выцу, ставовящеюся женою царя и гхотомъ облвчаемую. Такъ 
есть сказаніе, что лисица, преслѣдуеыая охотникаыи, броси- 
лась на грудь къ дарю и довѣрчиво прижалась кх нему. Царь 
сжалился надъ бѣдвой лисичкой и защитилъ ее. Послѣ къ царю 
явилась дѣва необыкновенаой красоты. Онъ жевился на ней3 
она родпла вму сына Аби о-Сеимви, японскаго мага, но саыа 
лотоых превратилась въ лисиду. Другая легенда разсказываетъ, 
какъ японскій принцъ женился иа пеобыкновенной красавидѣ, 
любилъ ее, проводилъ все время около нея3 покидая ее лвшь 
для охоты. И вервувшись одважды, оыъ вошелъ въ спальню 
и крайие уднвился: жены, которая должна была быть тамъ, 
не Сьгло. Ещ е болѣе удивился овъ, увидѣвъ, что на роскош- 
ныхъ подушкахх раешитыхъ хризантемами спитъ большая 
страииая лисица. Овъ лустилх вх нее стрѣлу, по такъ какъ 
онъ б ш х  взволновавъ, то стрѣла только оцарапала лобъ ли- 
сиды. Т а  вскочила и выскочила изъ спальни. Принцъ обтяс- 
нидъ себѣ все случайностію и удалился. Вернувшись вече· 
ромъ, онъ увидѣлъ у жены царапину па лбу. Безх всякаго 
умысла спросилъ онъ ее обх этой царапнвѣ. Зловѣщій ого- 
некъ заблисталъ въ ея глазахх. Ж рецъ произнесъ ладх веіо 
заклиианіе, и вмѣсто прекрасной супруги принцъ увидѣлъ 
предъ собою страшную лисицу съ царапиной на лбу. 
Такъ лисицы способны ставовиться оборотнями, лисиды об- 
ыаішваготъ и очаровываючх людей, во лисвды дарятъ 
иыъ и врекрасныхъ сыновей и лисицы посвящепы богивѣ зем- 
ли3 богинѣ обилія. Лисицы ваходятся подх покровительствомъ 
бога Инари. Двойствеино также оіиошеніе къ эмѣямъ, ихь 
избиваютъ порою, но порою ихъ засушепітыс остаики почи- 
таются какъ святыші. Въ Нагасаки весною бываетх празд- 
нвкъ змѣй. Гдѣ праздникъ ѵ яповцевъ, таых и ярмарка, тая- 
цы? звѣрлнды, гулянья. На праздникѣ зыѣй яаопцы занима- 
ются пусканіемъ змѣй и своеобразнымх состязаніемъ при этихъ 
лускаиіяхъ. Цвѣтные u разрпсованные буыажные змѣи, дости-
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гающіе разыѣровъ V* квадратной сажеви, высоко и красиво 
парятъ въ В08духѣ, они пускатотся наниткахъ, натертыхъ сте- 
клявнымъ пескомъ. Задача пускающаго состоитъ въ тоаіъ, 
чтобы перерѣзывать своимъ змѣемъ нвти другихъ змѣевъ, a 
самому оставаться невредимымъ. Японцы— изумительнѣйшіе 
жонглеры въ мірѣ и повятно, что устраиваемое ими состяза- 
ніе змѣевъ— требующее очень много спеціальпаго искусства и 
въ то же время изящное— доставляетъ ыного удовольствія зри- 
телямъ. Требовалось лорою почитаніе собакъ. Отвосителъно 
этого существуетъ такой анекдотъ. Царствовавшій мнкадо былъ 
рожденъ подъ созвѣдівыъ собаки. Къ собакѣ требовалось вели- 
кое почтеніе. Ивдохшихъ собакъ пужво было хоронить съ 
особыми почестями на горахъ нли на высокихъ мѣстахъ. Два 
носвльщика въ жаркій лѣтній день тащили трупъ собаки на 
гору. Одинъ изъ нихъ вачалъ ругать законъ, повелѣвающій 
такъ почитать собаку. „Молчи“, сказ&дъ другой, „хорошо еще, 
что микадо родился подъ созвѣздіемъ собакя, а что если бы 
онъ родился иодъ созвѣздіеыъ быкаа. Почптаютъ въ Японіи 
пѣтуха, какъ посвященнаго божеству солнца. Почитаютъ бѣ- 
лаго коня. Эти животныя и птиды чаето содержатся при хра- 
ыахъ, и благочестивые іюсѣтители пршюсятъ имъ кормъ.

Развито въ Японіи паломничество по святыыъ ыѣстамъ. П о - 
видимому, опо, главііымъ образомъ, инѣетъ характеръ развле- 
чепія и можетъ быть только для немногихъ оно является ис- 
кдючительно религіознымъ дѣломъ. Когда паломникЪ отправля- 
ется изъ дому, у дверей его дома вывѣщиваютъ воревку, обер- 
нутую  бѣлой бумагой. Э го — знакъ всѣмъ попатный, иыъ от- 
казывается посѣтителямъ и запрещается п р п б л и ж а тя  къ дому 
оскверненвымъ. Ііаломники путеіпествуютъ въ бѣлыхъ бала- 
хонахъ, тростниковыхъ шляпахъ, съ длшіными посохаыи, бѣд- 
ные несутъ съ собою нужный скарбъ. Н а шляиѣ вли на спи- 
нѣ балахона у богомольца вышигь его адресъ. Но совершаюгь 
иаломничества и такъ, что они пріобрѣтаютъ характерт. ие- 
кдгочительно веселаго пикника. М ѣсто главныхъ святыпей 
Япоиіи есть Иссе. Туда идутъ толпы богомольцевь изъ всѣхъ 
угловъ Японіи во всякое время года, но особенно онп стека- 
ются туда весною, й ссе  называютъ швнтоисскимъ Іерусали-



момъ или Меккою. Главяое божество, которому посвящены 
храмы Иссе, всть Твн~сооко. Его храмъ называется Дайзинь 
(жилище великаго бога), его называготъ И ссіе-міа (жилище 
живой души: какъ душа живетъ въ тѣлѣ, такъ Богч. въ храмѣ). 
Храмъ этотъ очень древенъ и простъ. Въ Иссе хранится зер- 
кало, которое по сказанію Аматеразу дала Нинишъ, когда no* 
слала его на зеылю. Около храма вх Иссе въ маленькихъ ча- 
совняхъ живутъ канузи (прислужники храма, имѣются еще 
н т-то л к о вател я  слова божьяго и т айе— страннопріимцы, за- 
ботящіеся о приходящихъ). Къ канузи приходитъ гшллигримъ, 
кланяется въ землю, отъ него онъ ыожетъ получить проводна- 
ка, который потомъ водиттг» его по святшнямъ. Важнѣйшіе храмы 
въ Иссе— вх Геку и Найісу, Странствуя по святынямъ, па- 
ломвикъ доходитъ до того, что представляетъ собою, такъ 
сказать, святое святыхъ шинтоизма (шадеиъ— святилище боговъ). 
Представимъ себѣ платформу, поддерживаемую устоями въ 
шесть футовъ высоты. На этой платформѣ стоитъ зданіе 
около пяти сажень въ длину и двухъ съ половиною въ ши- 
рину, оно поетроено изъ простого дерева безъ всякихъ укра- 
шеній. Въ немъ иоыѣщаются четыре некрашенныхъ деревян- 
ныхъ ящика, въ каждомъ находится зеркало, завернутое въ 
глазетовый чехолъ, ящики прикрыты шелковою ткаиью. Вотъ, 
что соотвѣтствуетъ покрывалу Изиды въ тинтоизмѣ. Поклонив- 
шись главной святынѣ, помолившись, паломникъ покупаетъ 
о*хараи (для себя, близкихъ и знакомыхъ; о-хараи похожи на 
папиросные ящики бХ ЗХ І1/3 вершковъ, внутри тоненысія 
палочки обернутыя бумагою), другіе талисманы (куски дерева 
отъ евящепяыхъ построекъ, рисовыя почки, принесеяныя въ 
жертву богамъ). Эти святьши разносятся изъ Иссе по Японіи 
и пхъ можно ппстоянно встрѣчать въ частныхъ домахъ. Бого- 
моліцамъ въ Иссе показываютъ священиуго нещеру, въ кото- 
рой скрывался Тенъ-сооко-Дайзннь, вь доказательотво того, 
что онъ не нуждается ни въ лупномъ, ни въ солнечномъ 
свѣгЬ. что онъ самъ есть богъ.

Палоыничество въ йссе завершается празднествами, куте- 
жами п даже оргіями въ близь лежащихъ городахъ Фурумичи 
п Ямато.

3 5 2  ВѢРА И РАЗУМЪ



Шинто зваетъ и пустынншсовъ и аскетовъ. Таковы ямыа- 
босы, о которыхъ уже шла рѣчь. Они распадаются на ордена, 
у нихъ требуются тяжелые подвиги— голодъ, купаеье въ ледя- 
ной водѣ, подаатіе на высокія горы. Ови обязаны совершать 
восхожденіе на гору яФучи-Ямаа. Съ горы открывается вели- 
колѣпвый видъ восходящаго солнца, Можетъ быть отсюда и 
названіе Японіи— страна восходящаго солнца, Существѵютъ 
кромѣ яммабасовъ и иныя религіозныя общины срсди шинто- 
истовъ, напримѣръ, общииа слѣлыхъ.

Шинтоизмъ былъ древиею національною религіею Японіи и въ 
1868 году снова въ ней сталъ государственной религіей, между 
тѣыъ какъ предъ этимъ вреыеиемъ въ Японіи возобладалъ буд- 
дизмъ. Но замѣчательно, что ѳто правительственпое покровитель- 
ство при возникшемъ въ Япопіи строѣ по самому существу стоцтъ 
ъъ противорѣчіи съ принципами шинтоизма. Въ Шинто вазкную 
роль яграетъ догматъ микадизма. Этотъ догматъ очень схо- 
девъ съ конфуціанскпмъ воззрѣніемъ па китайскаго иыперато- 
ра, но идетъ еще далѣе сго въ предсгавлепіи о прерогати- 
вахъ правительственной властп. Микадо— богъ, сынъ неба. Въ 
Китаѣ допускается, что онъ можетъ отстѵпать отъ воли неба 
it тогда можно идти противъ него. Яповцамъ ие чуждо воз- 
зрѣніе, что воля микадо божествснна сама по себѣ. Сидитъ 
ыикадо на своемъ тронѣ, въ своемъ двордѣ сиокойііо, спокой- 
но и въ страпѣ, повелъ онъ бровями и поиеслись облака. Это, 
конечно, уже крайне и метафорическое представленіе дѣла. 
Но культъ микадо и культъ его предковъ— вовсе пе метафора. 
Изъ этого религіозваго догмата, аоиечно, само сибою слѣдуетъ 
догыатъ абсолюгизма власти микадо. Но на практикѣ дѣло 
свелось къ тому, что микадо въ сущности не имѣлп властп и 
ие управляли. Управляли тогуны — своего рода японскіе ма- 
жордомы. А аіпкадо только царствовали и принимали боже- 
скія дочести. Въ 1868 г. такому порядку веідей бьглъ поло- 
жеиъ конецъ. Муцѵ-хито, ставшп микадо, принялъ дѣйстви- 
тельную власіь. Онъ пріобщилъ Японію европейской и аме- 
риканской культурѣ, заботясь въ ί ο  же время о сохраненіи 
національнаго духа, онъ стреыился удрочить ваціональную 
религію п, ставя выше всего націю, онъ учредилт» констдту-
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цію. Здѣсь и открывается противорѣчіе съ шинто. Обожест- 
влябтся не воля микадо, я воля народа? по отношѳнію къ ко- 
торой ыикадо нерѣдко является лишь исполнительнымъ орга- 
номъ. Почитаніе боговъ, патріотизмъ, ясное пониманіе велѣній 
совѣсти и ихъ исполненіе, почитаніе ыикадо и исполненіе его 
волй, вотъ что требовалось отъ японцевъ въ возрожденномъ 
шинтоизмѣ, но послѣдаее изъ этихъ требованій теперь отвер- 
гнуто, а остальныя такъ эластичны, что въ пихъ можно вло- 
жить и буддійское и христіанское міросозерцаніе.

Дѣйствительныя основы шннтоизма, это— голосъ совѣсти и 
требоваяія традиціи. Но голосъ совѣсти не характеризуетъ 
шинтоизма, какъ ве характеризѵетх никакую національпую 
релнгію, онъ—общечеловѣческій, а не племенной. Силѣ япон- 
ской традиціи грозитъ, повидимому, одна способность прису- 
щая японцаш» въ высокой степени— способность къ  подража- 
нію. Сознаніе необходнмости подражать культурішмъ наро- 
даыъ, соединенное съ способностію къ такому подражанію, 
очевь скоро эмансипируетъ ихъ отъ древне-отеческихъ рели- 
гіозныхъ представлеиій.

Но если шинтоизмъ только въ будуіцемъ исчезнетъ изъ 
обихода религіозньіхъ воззрѣній япондевъ, то его исчезновеніе 
съ поверхности япоиской жизни, отступленіе въ глубь нача- 
лось уже давно. На почву Японіи пришли съ иатерика изъ 
Китая проходомъ главнымъ образомъ черезъ Корею три ки- 
тайскія религіи— конфуціанство, таоизмъ и буддизмъ. Но конфу- 
діанство есть главнымъ образомъ позитивная мораль и теорія 
государственнаго уклада, но не религія. Повліявъ на порядки 
и нравы Японіи, оно не коспулось ея вѣрованій. Таоизмъ су- 
ществовалъ въ Китаѣ въ двухъ форлахъ— въ формѣ возвы- 
шепно ліетафнзической. Опа была недоступна японцамъ И въ 
формѣ грубо шаыанистической. Въ этомъ видѣ она примкнула 
къ культу Кани. Пришелъ изъ Кореи въ Японіго и буддизыъ, 
Онъ сказался на ея жизни гораздо болѣе могучимъ вліяніемъ.

Основяыя положенія буддизма очень просты. Буддизмъ не 
признаетъ ни творца, ни творенія. М іръ вѣченъ, онъ всегда 
существовалъ и будетъ существовать. М іровая жизнь пред- 
ставляегь собою вѣчный круговоротъ. Пройдя четыре послѣдо*
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вательныхъ періода: образованія, развитія, старчества и разру- 
шенія и закопчивъ свое бытіе превращеніемъ въ хаосъ, ыірь 
черезъ нѣкоторое время опять начинаетъ проходить все тѣ же 
періоды. Продолжительность каждаго изъ этихъ періодовъ равна 
84,000 годамъ. Она называется „Кальпа“. Въ каждую кальпу 
является свой Будда (т. е.-просвѣтитель), открывающій тва- 
рямъ истину. Въ настоящее время міръ находится въ періодѣ 
старчества и, значитъ, Будда настоящаго гіеріода— Гаутама—  
есть третій будда въ дѣйствительномъ мірѣ. Душа безсмертна 
и совергаеняо отлична отъ того вещества, съ которымъ жи· 
вегь въ соедииеніи. Вовлеченная въ вихрь жизни, душа оро- 
ходитъ серію послѣдовательныхъ существованій, переселяясь 
изч» одіюго тѣла въ другое, живя вь условіяхъ болѣе или ме- 
нѣе счастливыхъ. Благополучіе или неблагополучіе въ жизня 
рокоішмъ образомъ опредѣляется тѣмъ, что сдѣлалъ живущій 
въ своемъ нредшествовавшемъ существоваяіи: за добродѣтель 
онъ иолучаетъ въ удѣлъ счастливую жизнь и его душа вопло- 
щается въ сущесгвахъ высшаго ранга, за преступленіе онъ 
получаетъ въ удѣлъ страдапіе и воллощается въ какихъ либо 
пизшпхъ тваряхъ. Этотъ закоиъ возмездія называется Карма 
(послѣдовательность дѣйствій). Согласно этому закону пре- 
ступная душа можетъ волдотиться въ тѣлѣ демоновъ, живот- 
ныхъ, а въ наказаніе за великія преступленія можетъ быть 
низведена въ одинъ изъ восьми существующихъ типовъ ада. 
Но адъ пе вѣченъ. Нретерпѣвшп въ пемъ должное накнзапіе, 
душа опять начнетъ рядъ нереселеній u опять можетъ подпи- 
маться по восходящимъ ступеняхгь: вонлощаться въ живот- 
ныхъ, человѣкѣ, гепіи, бодпсатвѣ и, наконецъ, послѣ послѣд- 
няго воплощенія подъ человѣческою формою можетъ войти в*ь 
нирвану— вѣчный покой, конецъ всѣхъ переселеній. Ступеыи, 
по которыиъ ыожетъ совершаться процессъ метамиспхозиса, 
назьшается у буддистовъ десятыо мірамп: 1) міръ Будды иля 
Нирвана, 2) міръ бодисатвъ или тусита, 3) ш ръ бодисатвъ 
или браыы, 4) міръ высшихъ геніевъ и иага, 5) человѣческій 
міръ, 6) ыіръ низшихъ геніевъ,— азуровъ. 7) міръ деыоновъ— 
якса, 8) міръ алчныхъ— якса, 9) міръ животныхъ 10) міръ 
ада. Подъ этими мірами разумѣются не области пространсгва?
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а состоянія души. Блаженный конецъ, о которомъ вздыхаіотъ 
и къ которому стреыятся всѣ души, называется нирваною. 
Достигнутъ нирваны значитъ освободиться отъ страданія и 
скорбныхъ условій бытія. Тотъ, кто достигъ нирваны, не мо- 
жетъ возрождаться болѣе, опъ освобожденъ отъ вла навсегда. 
Такое опредѣленіе нирваны естественно подсказываетъ отож- 
дествленіе ея съ небытіемъ, однако буддисты говорятъ о бла- 
женной нирванѣ, о сохранепіе личности и спасеніи въ нир- 
ванѣ. Нѣкоторые учатъ, что блаженство нирваны можно вку- 
сить уже въ настоящей жизни. Запутываясь въ опредѣленіи 
нирваны, буддизмъ очснь опредѣленно учить о томъ, каісъ ее 
достягнуть. Сущность этого ученія носитъ ш я  „аріани катіа- 
ны“ четыре лревосходнѣйшихъ истины: 1) существованіе есть 
зло, потому что всяісое существованіе есть безпокойное жела- 
ніе, потребность наслажденій и при иаслажденіяхъ томленіе 
ііо новымъ васлаждепіямъ. Бытіе есть вѣчная сыѣна явленій, 
въ которомъ каждая форма возыикаетъ лишь затѣмъ, чтобы 
сноьа распастьса, какъ водяной нузырь. Юность есть ничто, 
потому что оиа превращается в*ь старость, красота естъ вич- 
то, потому что она иечезнетъ, какъ метеоръ; здоровье смѣ- 
нится болѣзнью, жизнь смертыо; но—и въ этомъ заключается 
величайшее зл о ~ н  смерть есть ничто, такъ какъ она ведетъ 
къ возрожденіго, къ обяовленвому бытію, къ повому кругу скор- 
би и страданій. 2) Какая причина существованія и различ- 
ныхъ родовъ сѵществованія? Причина увѣковѣченія' скорби 
есть та же самая, какъ и причина скорби вообще. Всѣ от- 
дѣльвыя страданія суть не что иное, какъ задержанпыя жиз- 
нещ ш я стремлеиія. Но жизвениыя стремленія въ ихъ безчи- 
слеппомъ разнообразіи въ своей сущпости представляютъ 
различныя фораш проявленія одвого и того же стремленія къ 
сѵществоваяію, стремленія къ быі ію и его сохраиеиію. Такимъ 
образомъ стремленіе къ бытію есть основная сила, аобуждаю- 
щая къ постоянноыу обновленію екорби. Стремленіе къ жизнн 
обусловлпваетъ возрожденія, а законъ возмездія (карма) опре- 
дѣляетъ ихъ характеръ. Пока человѣкъ не зиаетъ истииы, 
имѣетъ страсти, дурныя наклонности, пока оіп> иривязаиъ къ 
вещественвымъ предметамъ, онъ будетъ возвращаться и ве
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выйдетъ взъ самсары (кругового бытія). 3) Вторая истииа го- 
воритъ о томъ? что производитъ бытіе, третья— о томъ что 
его можетъ уничтожить. Причина бытія— желаніе, угашеніе 
желаній есть уяичтоженіе бытія. Пока мы въ своей волѣ и жела- 
ніяхъ будемъ стремиться имѣть мнсли и чувствованія, дотолѣ мы 
не будемъ владѣть истиннымъ покоемъ. Только въ совершенномъ 
вичто, гдѣ нѣтъ ни мышленія, ни пемышленія, мы совершеп- 
но освободішся отъ скорби бытія. 4) Какая дорога ведетъ къ 
втой дѣли?— Уничтоженіе зла, исполненіе всякаго добра, крот- 
кая настроенность собственныхъ мыелей. Пять гдавныхъ за- 
повѣдей дается отпосительно зла: 1) не убивай (даже и жи- 
вотныхъ), 2) не воруй, 3) не прелюбодѣйствуй, 4) не лги 5) ие 
улотребляй опьяняющихъ напитковъ. Относительяо добра по- 
велѣвается: будь снисходителенъ ко всякой твари. „Мой закопъ, 
говорилъ Будда, есть ваконъ милости для всѣхъ. Какъ вода 
очищаетъ все и оыываетъ доброе и злое, и какъ яеба доволь- 
но для всѣхъ, такъ и мое ученіе не знаетъ различія между 
мущиною и женщиною, знатнымъ и незнатньшъ, судрой и 
браманомъ“. He только къ людямъ, но и къ животнымъ и на- 
сѣкомыиъ нужно питать жалость и избавлять ихъ отъ страда- 
ній. Существуютъ буддійскія богадѣлыш для ухаживанія за 
гадами. По отношевііо къ себѣ должно побѣждать всѣ свои 
влеченія и привязанности. яКто побѣдитъ самого себя, тотъ 
есть лучшій повелитель, его побѣды не можетъ у него отнятъ 
никакой богъ u пикакой демоиъ. Никакой огонъ не сильнѣе 
желавія, шікакой плѣиъ не сильвѣе неиависти, никакая сѣтъ 
не крѣпче страсти... Вырывайте сарый корень желанііі... Да 
подавляетъ человѣкъ въ себѣ гнѣвъ, да подавляетъ высокомѣ- 
ріе, разрушаетъ всякія преграды... Гпѣвъ не утпшится гнѣ- 
воыъ, но смирепіемъ0. Въ другихъ правилахъ говорится: „лю- 
бовь припоситъ скорбь, и потеря возлюбленныхъ тягостяа; 
поэтому такая скорбь должна остаться далеко отъ тѣхъ, кото- 
рые вступвли на пѵть спасевія“. Эти принципы морали не 
отрицаютъ ыіра (хорошо поыогать живущимъ въ мірѣ), но они 
подсказываютъ, что лучше оставпть міръ для самоусовершеп- 
ствованія и созерцаяія. Допуская существованіе буддистовъ 
ыірянъ, система однако отдаетъ предпочтеніе буддистамъ мо-
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нахамъ. Буддійскіе міряне носятъ пазваніе хозяевъ, подавате- 
лей милостыни и слушателей (ученіе, упасака). Буддисты, 
порвавшіе для усовершенствованія съ семейною и мірсішю 
жизнію, называются срамана— святые, бвкшу— нищіе, мо 
вахи, достигшіе сраввительно высшей степеии ѵсовершенія— 
аргаты— достоиочтенвые. Достигшіе высшей степепи святости, 
называются бодисатвы. Это кавдидаты въ Будды; имъ нужно 
еще тодько одно рождевіе, они достигнутъ нирваіш . Тогда 
два пути открываются лередъ вѣрнымъ. Если овъ, ііобуждае- 
мый жалостію и любовію къ ближниыъ, желаетъ спасти не 
только самого себя, но и помогать своимъ ближнимъ въ дѣлѣ 
спасенія, онъ стаповится буддою совершеннымъ. Но если онъ 
довольствуется личнымъ спасеніемъ и не думастъ о спасеніи 
другихъ, онъ ставовится пратіека— Будда. Онъ достигаетъ 
нирвавы, по у него нѣтъ власти совершенныхъ буддъ, онъ не 
есть „благословевіе для аііра“. Будды это людн, ставшіе бо- 
гадш. Они безсмертны, погружевы въ экстазъ пирваны и сво* 
бодвы отъ всѣхъ человѣческихъ скорбей и слабостей, добрыми 
рѣшеніями и силою своей воли помогаютъ людяыъ, которымъ 
оші впушаютг вужиое въ дѣлѣ освобожденія отъ свя8ей съ 
самсарою. Они имѣютъ власть вадъ ириродою, могутх измѣ- 
нять н исправлять ьаконы, но ови, какъ и никто, не могутъ 
ничего творпть. ѣъ сѣверныхг буддійскихъ сектахъ шко- 
лы махаяяа, надъ этиыи человѣческими буддами— маку- 
діи — будда —  помѣщаютъ еще пять діани —  бѵддъ —  будды 
созерцапія. Они существуютъ сами собою раньше образова- 
вія міра, ови руководятъ человѣческими буддами. Особенно 
вамѣчателенг взъ этихъ діаній буддъ— будда Амитабха. Онъ 
представляется божествомъ погребальвымъ, направляющимъ 
умерпшхъ въ внзшій рай— сукхаватв. Въ вѣкоторыхъ сектахъ 
во главѣ іерархіи этвхъ песоздавныхъ буддъ ставится Ади- 
будда. Діанн— будды имѣютъ пять духовныхъ сыновей діани- 
бвдисатвъ, которыхъ опи создали изъ своего собствеинаго су- 
щества, чтобы имѣть въ нихъ своихъ помощниковъ въ труд- 
номъ дѣдѣ вести существа ко спасенію. Наибольшею извѣст- 
ностію изъ діавій-бодисатвъ іюльзуется Аволоктитссзара. Онъ 
родвлся отъ взгляда Аыитабы. Это божество представляется
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обыкновенно въ образѣ женщины Кванйинъ, которое поль- 
зуется еще большею популярностію, чѣмъ Амитабха. Состра- 
дательная богиня, она обѣщала проявляться во всѣхъ безчис- 
леннкгмъ мірахъ, чтобы спасти ихъ обитателей. Съ цѣлью спа- 
сенья она посѣщала и ады. Вотъ одна изъ популяраыхъ мо- 
литвъ, съ которою обращаготся къ ней: „пусть всевидящая и 
всемогущая Кванъ-йинъ въ сиглу своего обѣта придетъ сюда 
на наши молптвы и избавитъ васъ отъ трехъ препятствій“ 
(нечистыхъ помысловъ, словъ и поступковъ). Стараясь всѣхъ 
привести въ рай Амитабха, Квапъ-йинъ заботится и о зем- 
ноыъ благополучіи людей. Она считается подательницею дѣтей, 
и ея изображенія, указывающія на это ея 8паченіе, весьма 
сходны съ изображеніями ыадовнъ. Славословія вх честь ея, 
или вѣрнѣе заклинанія ея именемъ, повидимому, должны по- 
могать въ самыхъ различныхъ случаяхъ, „Слава доброй со- 
страдательной Кван-йиыъ. Если бьг я  былъ брошенъ на груду 
ножей, они не повредили бы мнѣ. Еслв бы я былъ поверженх 
въ огненное озеро, оно не сожгло би меня. Еслп бы я былъ 
окруженъ голодиыми духами, они не тронули бы меня. Если 
бы я былх отданъ во власть демоиовъ, опи пс коснѵлігсь бы 
меня. Если бы я былъ превращенъ въ животное, и тогда я 
попалъ бы на небо. Слава сострадательной К ван-8инъ\ Боль- 
т о е  зпаченіе имѣетъ еще Майтрейя (Ми-ли-фо)— Будда буду- 
щаго. къ котороыу обращаючся уповапія будаистовъ уже въ 
ластоящемъ. Всѣ боги Сраманизма принимаются буддизмомъ, 
ио они поставляются нпже буддъ и бодисатвъ. Они прп8наются 
святыми существами сь очепь ограничепною властію и силою. 
Южный буддизмъ называется школою Хинаіяна— малой повоз- 
кой. Это названіе иамекаетъ на его сравнительную простоту 
и ограниченность требованій. Несомнѣнно, онъ бляже къ лер- 
воначальвоыу буддизму, его пантеонъ бѣденъ, его догыаты 
просты, культь разввтх несравненно мевыпе. Онъ распростра- 
ненъ на Цейлонѣ, въ Камбоджѣ, Бирмапіи и Сіамѣ. Сѣвер- 
ный буддизыъ называется школою М ахаяна— болыпая повозка. 
Оиъ возникъ. должно быть, въ сѣвериой Индіи (въ настоящее 
время въ Остъ-Индіи нѣтъ буддистовъ) и оттуда распростра- 
нился по всей восточной Азіи. Объ имѣетъ сложиую догму,
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сложный культъ, богатую іерархію. Его монахи и жрецы даютъ 
обѣтъ цѣломудрія, бѣдности, іговиновенія высшимъ. Иы% за- 
прещается ѣсть мясо? і іи т ь  вино и во8буждающів напитки, 
Ояи должны соблюдать частые и крайне суровые посты. 
Ояи живутъ въ вихара, что можно приблизительно пе- 
ревести— въ монастыряхъ. Они поютъ священныя пѣсни, чи- 
таютъ священпыя книги, совершаютъ религіозные обряды надъ 
новорожденными, при бракахъ и похоронахъ. Обучаютъ но- 
вичковъ, переписываютъ священныя існиги, дѣлаютъ предметы 
для религіознаго употребленія (статуэтки и т. п.)> перѣдко 
они— астрологи, ал*имики, предсказатели.

Одно изъ принпиціальныхъ различій школы хинаяна и ма- 
хаяна состонтъ въ томъ, что хинаяна въ дѣлѣ достиженія че- 
ловѣкоыъ иирвани устраняетъ божественную благодатную, во- 
обще сверхъестественную помощь. Человѣкъ лишь собствен- 
ными усиліями идетъ въ нирванѣ. Въ махаянѣ стверхъесте- 
стествевная помощь играетъ всликую роль— мистическіе обряды, 
суевѣрія, торжественныя богослуженія играютъ большую роль 
въ махаянскомъ буддизмѣ. Только въ Китаѣ— вниманіе будди- 
стовъ останавливается главнымъ образомъ на нистической 
сущности, а въ Япопіи—на внѣшней торжественной и зани- 
мательной ея оболочкѣ.

С. Глаголе&ъ.

(О&ончапіе будѳтъ).



„Возрождающійся вдеализмъ“ въ міроеозѳрцаніи 
русскаго образованнаго общѳвтва.

(Окончаніе *).

II.

Когда Божественнаго Учителя любви спросили о главныхъ 
заповѣдяхъ Его закона, Овъ отвѣчалъ: Возлюбиши Господа 
Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоиыъ и всею душею твоею и 
всею мыслію твоею: сія есть первая и большая заповѣдь. Вто- 
рая же подобна ей: возлюбиши ііскренняго твоего, яко самъ 
себѣ (Мѳ. X X II 37— 39)и.

Мнѣ кажется, трудно указать въ Евангеліи другое мѣсто, 
которое бы такъ— въ сравненіи съ яснымъ смысломъ— непра- 
вильно понимазось бы нашимъ обществомь, какъ только что 
приведенныя слова Іисуса Христа. А правильное ігониыавіе 
ихъ необходимо для того, кто желаетъ быть и считаетъ себя 
послѣдователеыъ нашего Спасятеля. Какъ въ области теоре- 
тическаго вѣрованія нельзя быть христіавиномъ, не признавая 
Іисуса Х риста Богочеловѣкомъ, такъ вх области практическаго 
настроенія души только тотъ ученикъ Его, кто понныаетъ, чи- 
таетъ и осуществляетъ въ жизни данныя слова въ  законномъ 
ихъ соотношеніи.

Въ послѣдніе годы книжки многихъ богословскихъ и даже 
свѣтскихъ журналовъ были завяты вопросомъ объ отношеніи 
русской интеллигенціи къ Церкви. Этою темою Г. Тарнав- 
цевъ. какъ извѣстно, началъ— и такъ прекрасно—Петербург- 
скія религіозно-философскія собранія. Нужно сказать, что боль-

*) См. ж. <Вѣра п Разуиъ» Λ« 6, за 1904 г.
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шинство статей, признавая печалышй фактъ отчужденія отъ 
церкви иашего свѣтскаго общества, ие указывали основного 
нуикта этого расхода.. А онъ заою чается  именно въ различ- 
ноыъ пониманіи словъ Сп&сителя о главпыхъ заповѣдяхъ.

По церковпому сознанію слова Спасителя законнику имѣютъ 
такой смыслъ.

ІІервою и саыою большею задачею для христіанипа является 
воспнтаніе въ себѣ любви къ Богу до полнаго реальпаго еди- 
ненія съ Нимъ: говоря языкомъ церкви, любовь къ Богу еогь 
наше спасеніеу къ котороыу діы должны стремиться въ своей 
жизни, Ояа-то и есть το едипое на потрсбу достояніе, о ко- 
торомъ говорилъ Спаситель, та благая часть, которая никогда 
не отпимется отъ человѣка... „Зрѣть Бога“— выражепіе Св. 
Іоаина Златоуста, искать живого ощутиыаго союза съ Нимь, 
стать »единъ духъ съ Господомъ“— вотъ первая и болыпая за- 
повѣдь въ ваконѣ Христовомъ. Эта любовь къ Богу, моментами 
лишь въ молитвѣ и то несовертенно проявляющаяся въ хри- 
стіанинѣ, должна сдѣлаться главнымъ дѣломъ его; создавпый ио 
образу и подобію Божіго— челоЕѣкъ только въ Немъ можетъ 
найти осуществлевіе своихъ стремлеыій. Н амъ, людямъ 
земла такой высокій мистицнзмъ хрпстіаоскій мало поиятенъ, 
но онъ возможенъ: божественнымъ дыханіемъ бываетъ проник- 
нута жпзнь такнхъ лицъ, какъ ІІреподобный Серафимъ, Са- 
роискій чудотворецъ...

Любовь къ Богу, какъ извѣстиое душевное пастроевіе, за- 
ключаетъ въ себѣ—точнѣе сказать, есть въ одпо и то же время 
лгобовь къ ближнему: нослѣдняя— проявленіе первой. Н а пути 
любви къ Богу я непремѣнно буду л-юбить ближняго своего, 
буду любить божественное въ человѣкѣ, дважды объедипен- 
номъ со мпого— въ аістѣ творспія и въ актѣ искупленія.

На фопѣ церковпаго пошимапія словъ Спасителя опредѣ- 
ленио рѣшаются тѣ вопросы, которые въ качествѣ проблеммъ 
этики волнуютъ наше общество. Въ самоыъ дѣлѣ— вотъ во· 
просъ объ аскетизмѣ, которъшъ такъ горячо заиималисъ въ 
религіозно-философскихъ собрапіяхъ въ ТІетербѵргѣ. Аскетизмъ, 
учитъ Церковь, елужнтъ однимъ изъ ередсшвъ къ достижеиію 
первой п главной заповѣди закона спассяія, какъ водворепія
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въ душѣ чсловѣка Дарства Божія, которое ссть „правда, миръ 
и радость о Дусѣ Святѣ“. Неправы, слѣд., тѣ, которые ста- 
вятъ его самодовлѣющимъ дѣломъ, иеправы и тѣ, которые 
отрпцаютъ его мѣсто въ христіанствѣ. Ботъ нопросг об% отно- 
шеніл служенія общественному благу къ заботѣ о спасеніи 
своей собствеппой души, считающійся въ фіілософской этккѣ 
своего рода антиноыіей. К акъ опредѣлепно опъ рѣшается съ 
точки зрѣнія Деркви! Одипаково она осуждаетъ тѣхх, которые 
„почитаютъ совершенно неразумиымъ предпочесть сиасепіе 
ближнихъ своему собствепному („Ппсьла Святогорца“), „какъ 
будто христіанпну нужпо дѣлать выборъ между тѣми и дру- 
гпми; такъ и тѣхъ, которые въ заботахъ объ обіцсствепномъ 
служеніи забываюта устроеніе своей личпой души, что слу- 
жвтъ „единыш на иотребу“.

Въ томъ, къ сожалѣпію, смыслѣ понимаютъ приведенныя 
слопа Спасителя представители н а т е й  иптеллигенціи. Обра- 
тивъ свое вппмапіе и всѣ свои прапствеппыя спмпатіп па 
вторую іюловпну изреченія Господа, онц зановѣдь о любви къ 
Богу сгалп считать пужпою лпшь пастолько, пасколько опа 
служптъ пособппцей ко второй п тѣмъ самыиъ релнгію (а вѣдь 
ея существо заключается въ первоіі заповѣдп) свели иа сте- 
пепь одного только средства для нравсівепныхъ цѣлей: такх, 
по прекрасному выраженііо одного изъ дѣятелей „Новаго пути“ 
Г. Миискаго, чудныя фрески цѣпятся лишь пастолько, па- 
сколько оиѣ предохраняютъ стѣпы отъ сырости... Дѣлать ре- 
лгиію средствомг длн чехо лгібо зяачіггъ, no совершеппо спра- 
ведлпвомѵ выражепію другого дѣятеля „Ноиаго путпа Г. М е- 
режковскаго, уыичтожать ее. И такъ ноішмаіоіціе слова Спа- 
ситсля скоро н допгли до свопхъ послѣднихъ выводовъ: разъ 
можпо, продолжнмъ сравнепіе Г. Минскаго, предохрапить 
стѣпы отъ сыростн ііасляными краскамп, зачѣмъ же нужпы 
фрсски...

Итакъ, II суідсствомъ дѣла, η нродолжіггелыюй литературой 
въ нашпхх журпалахъ по вопросу объ отношепіи Дерквц къ 
иптеллпгеіщіп осиовной иункгъ различій іп. ихъ аііросозерца- 
иіи опредѣлеві' ясно. Отсюда пепзбѣжный шводѵ. возрождспіе 
нашего обіцестг.а \:ъ вѣрѣ встюжно только послѣ безусловпаго



принятія церковнаго повимавія словъ Спаоителя о главпыхъ 

заповѣдяхъ.
Въ какоыъ же отвошеніи къ дапному столь близкому всѣмъ 

намъ пѵнкту стоитъ новѣйшій возродившійся идеализмъ?
„Совреыенвші повороть въ философіи, читаемъ въ преди- 

словіи къ сборн. „Проблемы идеализма“ , ве есть плодъ одной 
теоретичеекой любознательности: ве одви отвлеченвые иптересы 
мысли, а прежде всего сложные вопросы жизни, глубокія по- 
требности вравствевнаго сознанія выдвигаютъ проблему о 
должвомъ, о вравствеввомъ идеалѣ... З а  нравственвой проб- 
лемой вырастаеть цѣлый рядъ другихъ проблеыъ, глубокихъ и 
важныхъ, тѣсвѣйшимъ образоыъ связавныхъ съ дѣятельной
жизныо духа“.

Въ порядкѣ генетическаго разватія и ыы будемъ излагать
ученіе вашихъ идеалистовъ.

Въ исторіи философскихъ ученій одвимъ изъ ваиболѣе труд- 
ныхъ вопросовъ служитъ вопросъ о свободѣ воли, вородившій 
противопоюжвыя школы сторонниковъ ея и детермивистовъ. Онъ 
можетъ разсматриватьс^ ст. двухъ по нашему мнѣвію вераз- 
выввыхъ сторонъ: со сторовы чисто философской или, какъ 
выражаются, метафизической; и со стороны своего отвошенія 
къ дѣятельности обществеввой, или соціальной. Въ послѣдвее 
время начинаетъ имѣть мѣсто такой взглядъ *). Ііусть все въ 
ыірѣ подчипено закону безусловной веобходиыости и поэтому 
детермивировано. Но важно то, что я сознаю себя свободнымъ. 
Этого и достаточно. Представьте себѣ такое раздвоеніе въ дѵгаѣ: 
умомъ я, становясь подъ флагъ механическаго міровоззрѣвія, 
сознаю себя весвободвыыъ, но субъективно, сознателъно об- 
манчиво, чувствую себя свободныыъ. Неужели можно допустить 
такой расколч. или, допустивъ, успокоиться па немъ? Нѣтъ, 
вопросъ о свободѣ можетъ быть рѣшевъ только ва почвѣ и 
въ согласіи полвомъ съ обідими началами міровоззрѣнія. He 
входя въ подробиыіі разборт данваго вопроса съ метафизиче- 
ской стороны, я выскажу лишь вѣсколько самыхъ краткихъ 
положеній, на которыя уполномочиваютъ ыеня наши авторы 2).
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л)  РазуиЬю ые»ду прочимъ и цит. выше статью Г. Сафроыова.
'2) Вь кнпгѣ Вердяева вопросу о свободі и веобходимости посващеіш въ



Свобода дѣятельности есть источникъ творчества. Творчество 
же не можетъ быть присущимъ явленіемъ опыіа, тѣмъ или 
другимъ матеріальныыъ актомъ, а только— вещи въ себѣ, суб- 
станціи. Субстандіей, бытіемъ самостоятельныігь, дѣйствую- 
щимъ изъ себя, ыожетъ быть только духъ *). Такъ признаніе 
Сі-.ободы открываетъ перспектавы совсѣмъ иного учевія, извѣсг- 
наго подъ именемъ идеализма.

Съ точки зрѣвія соціальной вопросъ о свободѣ водц слу- 
житъ первымъ и необходимымъ шагомъ, отъ котораго зависитъ 
весь дальнѣйшій путь. Въ систеиѣ позитивизма и марксизма 
нашли себѣ одновременный и совмѣстный пріютъ свобода и 
необходимость. По стопамъ западныхъ критиковъ М аркса 
Ш тамлера и ІЗолыыана 2) данный пункгь подвергся критикѣ 
и нашихъ идеалистовъ. Такъ называемый научный соціализмъ, 
который съ одной стороны постулируетъ необходимост  еаступ- 
ленія соціалистическаго схроя общества, но въ то же время 
обращаегся къ свободной волѣ человѣка, приглашая его къ 
извѣстяому образу дѣйствій для достижеиія этого результата, 
заключаетъ въ себѣ непришіримое противорѣчіе: „нельзя осно- 
вать иартіи, по буквальноыу выраженію Штаымлера, повто- 
ряемому Г . Булгаковымъ, ставящей цѣлью содѣйствіе наступ- 
ленію луннаго затыепія, которое и безъ ю го придеть въ свое 
время съ естественной необходимостыо“. Идея причиннаго 
долженствованія или свободной необходимости есть своего 
рода деревяныое желѣзо илн желѣ8ное дерево.

Огвергать свою свободу п признавать одинъ только законъ 
механическоіі необходимости значитъ перестать быть самимъ 
собою,— никто никогда не можетъ провести послѣдовательно 
въ своей жизни доктрину детерминизма. Сознаніе свободы 
дѣйетвія связано съ коренными свойствами нашего духа, съ

въ  иредисл , с т р .  X X X I I  п сл. въ т е к с т ѣ — 107  и сд. у Г . Б у л гак о в а  въ его квп гѣ  
„ О т ъ  ы ар к с и зм а  ьъ  идеалозм уи 1904 г. э т о т ъ  в о п р о съ  р азсы атр п в ается  въ с т а т ь ѣ  
„ 0  соц іалы іом ъ  н деалѣ“.

!)  П а  отомъ соотиоіпеиііі  идсіі Г. Л о п а т и н ъ  осноиы ваетъ  пеооходим осгь  нрц· 
з п а в ія  б езгм е р т іл  чел о вѣ ческо й  д}ши. „ В о и р о е ы  фплософіи п пспхо.іогііг* иеркы я 
кгшжки.

· )  См. о б ь  игомъ А. Д живс\а*гова „М а р к с о зм ъ  u к р я ш ч е с к а и  ф іілософ і»“ въ 
„ В о п р о с а х ъ  ф плософ іо  п п гпхологіиа  1901 г. м а й — іюпь.
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постояяиьшъ содержаніемъ нашвго созпанія. Э ю іъ  фякіъ ц 
дѣлается точкой отправленія дальнѣйшихъ разсѵжденій.

Свобода человѣческой воли выражается ь ъ  способиости вы- 
бора. Выборъ дѣйствій предполагаетъ различеаіе и сравнителъ- 
вѵіо оцѣнку. Въ ряду представляющнхся нашему совнанію 
ыотшювъ одни мыосуяідаемъ, другіе оправдываемъ... Является, 
таквмъ образомь, съ необходиыостью вопросъ, чѣыъ мы руко- 
водствуемся ъ ъ  своемъ выборѣ,— извѣстгшй въ фидософской 
литературѣ вопросъ о крит еріи правственности.

Вх дапноя* случаѣ ыогутъ быть три точки врѣнія. ІІо са- 
моыу древпеыу, и думаеыъ, единствевно псгинному, яоззрѣвію 
санкція правственной дѣятельности человѣка заключается въ 
коиечнош» выводѣ въ релвгіозныхъ вѣроваиіяхъ: голосъ со- 
вѣсти есть голосъ 'Божій. Ио второму взгляку правствеп- 
лость садіа въ себѣ юіѣетъ достаточпое оиравданіе для себя— 
взглядъ, ведущій свое начало отъ К анта. Наконецъ, третій 
взглядъ выставленъ познтивизмомъ въ теоріп прогресса. Нрав- 
ствевяо, а потому и подлежитъ осуществепію, то, чго содѣй- 
ствуетъ прогрессу> безправствепно, что тормозитъ его. Цослѣд- 
вій взглядъ, говорятъ его сторонникн, вдолнѣ узаконяетъ из- 
вѣстные, получившіе всеобщее лризнаніе, принципы равен- 
ства людей, свободы п братства, каковыя вачала, лопимаемыя 
какъ мы видѣлн выше, въ чисто эвдемонистическомъ смыслѣ, 
и составляютъ содержаніе арогресса.

В ъ  теоріи прогресса позитпвизмъ и ыарксизыъ иодъ фла- 
гомъ положвтельнаго званія вводятъ чисто религіозную идею, 
сами не замѣчая того J). Независиыо отъ  оцѣвки даііной 
теорін со сторопы ея истинности необходимо прежде всего за- 
мѣтпть, что оиа всецѣло покоится « а  е ѣ р ѣ  в г  ч е л о ѳ ѣ ч е с т в о :  

доказать ваучно, что человѣчество въцѣлоыъможетъ подняться 
до пебывалой сще высоты, понятно, нельзя. „Позитивная наука 
не въ силахъ раскрыть будущихъ судебъ человѣчества, она 
оставляетъ насъ относительно ихъ ѳъ а б с о л ю т н о й  п е и з в ѣ с т -

ІСратпкѣ теоріп прогресса ъъ „Проблен. ид.и посвлщена отдѣлміал статьа 
Г. Ьулгаиова „Осноиныл проблоды теоріи прогресса1*. Обь этоП ;uö теоріи онъ 
говорип. оъ статьлхь кнпгп „Отъ М. ііъ Bj.lt „Ивапь Кирамаэовъ, какь ((шдо- 
co-pciiifi тппъ“ стр. 99 о сл.,—„Душеннал дряма Герцева“ стр. 176 п сл.
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пости. Отрадпая увѣренность, что все доброе и разумпое въ 
коицѣ ковцовъ восторжествустъ и непобѣдимо, не имѣетъ ни- 
какой иочвы въ мехашіческомъ міропоиимаиіи: вѣдь здѣсь 
все есть абсолютная случайвость, отчего же та саыая слу- 
чайность, которая нынче превознесла разумъ, вавтра его не 
иотошітъ, и -которая ныече дѣлаетъ цѣлесообразныаш знаніе 
и истину, завтра пе сдѣлаетъ столь же дѣлесообразныма не- 
вѣжество и заблуждепіе? Илп исторія не зиаетъ крушенія и 
гибели цѣлыхч» цивилизацій? Или оиа свндѣтельствуетъ о 
правильномъ и непрерывномъ прогрессѣ? Забудемъ о міровомъ 
катаклизмѣ или застывапіи зомли и всеобщей смерти, какъ 
окончател ыі омъ финалѣ исторіи человѣчества, по ѵже сама по 
себѣ перспектива абсолютной случайиости, полпая непрогляд- 
наго ы ракаи неизвѣстиости,способва оледенить кровь“ (Пробл. 
ид. 16). Значитъ, исключительпо

„Вѣрь тоиу, что сердце скажетъ,
„Нѣтъ залоговъ отъ небесъ.

Ноучнтельное явдеиіе! Отридая религіозиую вѣрѵ, считая 
ее переяшткомъ и стремясь создать иоложительную науку, 
позитивизмъ, вопреки „закону о трехъ со(*;гояніяхър, оканчи- 
ваегь вѣрою. Въ Аѳинахъ, вспоминаетъ по этому поводу со- 
вершенно справедливо Г . Булгаковъ, во вреыя св. ап. Павла 
средп храыовъ многихъ боговъ, въ которыхъ уже давно пе 
вѣрили, высился алтарь, посвящевпый „невѣдомому богу“. Въ 
этомъ выразилось пеумолкающее исканіе Бога со сторопьі 
утратившаго старую вѣру человѣчества. И теоріи прогресса 
позитивизма, эта религія человѣчности, есть также алтарь 
„невѣдомоліу Burv“.

Вы помните отдающіеся цивизмоыъ слова Зомбарта ο про- 
грессѣ человѣчоства: „мы сдѣлалпсь богаты потому, что дѣлыя 
расы и племена умерли за васъ, цѣлыя части свѣта обезлю- 
дились, цѣлыя страны и культуры опустошены“. Слова эти, 
поражающія насх,— представляютъ собою совершеняо логич- 
ный выводъ изъ основныхъ посылокъ теоріи прогресса. Гар- 
ыонія жпзнп будущаго человѣчества покупается по сммслу ея 
дѣиою страданій иредшествуіоідихъ поколѣніи. Но можетъ ли



лримирпться съ такиыъ обезличеніемъ однихъ людей для дру~ 
гихъ сознаніе человѣка? „Представь, говоритъ у Достоевскаго 
Иванъ Карамазовъ брату своему Алешѣ, представь, что ты 
самъ возводишь здавіе судьбы человѣческой съ цѣлыо въ фи- 
налѣ осчастливить людей, дать имъ, наконецъ, ыиръ и покой, 
но для этого необходимо и немип^емо предстояло бы замучить 
всего лишь одно крохотное созданьице, вотъ того самого ре- 
беночка, бившаго себя кѵлаченкомъ въ грудь, и на неотмщен- 
ныхъ слезкахъ его основать это здапіе, согласился бы ты быть 
архптекторомъ па этихъ условіяхъ?!“

Н ѣтъ— отвѣчаетъ Алеша.
Но. доиустимъ, Зонбартъ и другіе согласились бы, став- 

т и  в ы те  своего нравственнаго созванія, считая его по 
теоріи эволюціонпой этяки лишь вѣковымъ предразсуд- 
комъ. Какъ  заставить однихъ быть помостомъ для другихъ, 
по выражепію Ивана Карамазова, уяаваживать собою про 
кого-то гарыонію будущаго? Вѣрить въ какое*то иеобъяснимое, 
своего рода ыпстическое единство протедш ихъ, настоящ ихъ и 
будущихъ поколѣвій человѣчества съ точки зрѣеія дапной те- 
оріи основанія нѣтъ.

Такъ ниспровергаются уже предпосылки теоріи прогресса.
Басколько устойчиво самое содержаніе ея?
Субъектозгь бе8конечяаго прогресса ио философіи позити- 

виБма является человѣчество. В ъ  этоыъ отношеиіи удержапа 
догыа 0 .  К о нта и Фейербаха, что особенно важно замѣтить 
въ виду пряыой философской зависимости отъ него М аркса и 
Энгельса.

Данаый безличиый субъектъ надѣляется свойствами боже- 
ства и прежде всего вѣчностыо или, по крайней мѣрѣ, безсмер- 
тіеыъ. Отдѣльный человѣкъ смертенъ, человѣчество безсмертно, 
человѣкь ограниченъ; человѣчество обладаетъ способяостью 
къ безконечному развитію. Вотъ слова Гюйо въ его разсужде- 
віи о безсыертіи: „Стоицизмъ былъ правъ, когда, говоря памъ 
о смертц, убѣждалъ человѣка стать выше ея. У тѣш евіе  мы 
найдемъ въ той ыысли,что мы честно прожили жизеь, испол- 
нили свой долгь, что жизнь будетъ безостановочно продол- 
жаться и послѣ насъ, что все наыи любямое... это безсмертиое
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васлѣдіе человѣчества и природы, намв полученное и соста- 
вляюіцее въ насъ лучшуго часть, все она будетъ жить, про- 
должаться, безпрестанно увеличиваться, передаваться другпмъ, 
не пропадая“... Итакъ, человѣчество безсмертно. Но что же 
такое человѣчесшво и отличается ли оно свойствами отъ чело- 
вѣт? Нѣтъ. Ово представляетъ просто болыпое, неопредѣлен- 
ное количество людей, со всѣыи людскими свойстваыи и такъ 
же мало получаетъ вовыхъ качествъ въ своей природѣ, какъ 
куча камней или зерна по сравненію съ каждымъ отдѣльнымъ 
камнемъ или зерномх. То5 что позитивизмъ называетъ чело- 
вѣчествомъ,— есть повтореніе на неопредѣленномъ иростравствѣ 
и времени и неопредѣлеввое количество разъ насъ самихъсо 
всею нашей слабостьюи ограниченностью. Имѣетъ наша жизвь 
абсолютный смыслъ, дѣву и вадачу, ее имѣетъ и человѣчество; 
во если жизнь каждаго человѣка, отдѣльно 'в8ятая, является 
безсмыслицей, абсолютной случайностью, то также^безсыыслен- 
ны и судъбы человѣчества.

Какъ нетрудио видѣть здѣсь, опять ввдно вліяніе незаглу- 
шимой религіозпой потребности. Видѣть высшую п послѣднюю 
цѣль бдаія въ этомъ преходящемъ и случайвоыъ существова- 
ніи немыслимо для человѣка. Но, согласно философіи позитн- 
визма, высшаго и абсолютнаго сыысла жизни, отрицающаго ея 
ограниченность и ея условность, вельзя искать въ области 
премірааго или въ области религіозной вѣры. Его нужно най- 
ти въ мірѣ опытваго, чувствевно-осязательнаго бытія. Чело- 
вѣческой ыысли снова ставится неразрѣшиыая задача;— идея 
человѣчества— какъ бога— противорѣчивая попытка рѣшить 
ѳту задачу...

Великая истина^ принесшая Христа, обх этическомъ равен- 
ствѣ всѣхъ людей, сдѣлалась теиерь достояніемъ человѣчества. 
Равенство людей— правовое и эісономическое, составляетъ ду- 
т у  теоріи прогресса, за вичетомъ которой отъ будущаго со- 
ставленія безсмертнаго человѣчества остается одпа тѣнь. Эти- 
ческая равноправвость людей псключительное достояніе хри- 
стіанскон эры: въ мірѣ антпчномъ ыы знаемъ ыораль господъ 
и рабовъ При малѣйшемъ вникнивеиіи въ дѣла видно, что эта 
идея в а  почвѣ христіанства служитъ только выводоыъ изъ 
ыетафизичесісихъ посылок.ъ: люди равны вх Богѣ и во Христѣ
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Спасвтелѣ пашемъ. Выражаясь словами одного пзъ предста- 
вителей пдеалідаа. корни равноправности людей— въ траис- 
девдентвой области. Чѣмъ же можетъ обосноватъ идею ра- 
венства людей позитивизмъ, не выходящій пзъ сферы опытпыхъ 
явленій. Вѣдь фактъ нерапенства людей въ ихъ налпчшжъ су- 
ществованігг, неравенства природнаго, неравенства экономиче- 
скаго слишкомъ очевидеяъ, чтобы нужпо было на него указы- 
вать, Здѣсь опять, по выражевію Булгакова, повитивизмомъ и 
ыаркеизмомъ сдѣлаво сверхсмѣтное позаимствованіе у религіи 
и ыетафизики.

Говорить ли далѣе о немыслимости прогресса человѣчества 
въ сыыслѣ эвдемонистическомъ, что въ философской литера- 
турѣ стало уже трюизыомъ *)?..

Закончимъ эту критшсу современваго бога нашей внтелли- 
генціи словами Гердена 2), которыя прекрасно тіодводятъ 
итогъ ея. „Объясвите аінѣ пожалуйста, говоритъ докторъ въ 
статьѣ „Съ того берега“, отчего вѣрить въ Бога сыѣшно, a 
вѣрить въ человѣчество не смѣшно; вѣрить въ царство небес- 
ное глупо, а вѣрить въ земныя утопіи— ѵмно? Отбросивгаи 
положительную религію? мы остались гтри всѣхъ религіозиыхъ 
привычкахъ, и, утративъ рай на небѣ, вѣрили въ пришествіе 
рая земного и хвастаемся этиыъ... Если прогрессъ цѣль, го* 
воригь Герценъ въ другомъ мѣстѣ, то для кого мы работаемъ? 
Кто этотъ Молохъ, который по ыѣрѣ приближенія къ нему 
тружеыиковъ, вмѣсто награды пятится и въ утѣш еніе изнурен- 
нымъ и обреченпымъ на гибель толпамъ, когорыя ему кричатъ: 
m oriluri te salutaut, только и умѣетъ отвѣтить горысой на- 
сыѣшкой, что послѣ ихъ смерти все будетъ прекрасво на 
землѣ. Неѵжели и вы обрекаете современныхъ людей на жал- 
куго участь карріатпдъ, поддерживающихъ террасу, па кото- 
рой другіе когда лвбо будутъ тандовать?.. Или на то, чтобы 
быть иесчастными работникадш, которые по колѣни въ грязи 
таідутъ баркѵ съ таинственнымъ руноагъ и сь  суіиренной 
надішсыо „прогрессъ въ бѵдущемъ“.

Критика теоріи прогресса въ сочипеніяхх новѣйшаго иде-

) См. Вулгакоиа въ„О гъ М. къ [І.<( <Объ эхоітіініескіімі» мде.иЬ» п ио мпо- 
гпхъ мЬсіахъ цит. ст. попутно. У Бсрднева цнт. соч. стр. LX (Дредпсловіе Струое),

. 1) Въ стаіьѣ Г. Бу.ігакова „Дуіпввиап драма Г е р ц е і іа “ , о г р .  176.
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ализма— одпа изъ лучшихъ странпцъ. Ея полную основатель- 
ность признаюгъ ѵ насъ такіе органы позитивизма, какъ 
Міръ Божій, хотя, катсъ надо полагать, не сознавая всѣхъ 
выводовъ этого писпроверженія ьіоднаго кумира.

А эти выводъг таковы.
Теорія прогресса въ системѣ позитпвизыа и марксизма пред- 

ставляетъ собою пе одпо юлько завершеніе корпуса, безъ ко- 
тораго послѣдній могъ бы еще имѣть сыыслгь бытія. Нѣтъ. 
Это— голова, въ которой жизнепние корни данныхъ теорій... 
Отвергпите вы теорію прогресса, отъ позитивизма ничего не 
остаиется кромѣ древняго паипнаго скептяцизма, а отъ марк- 
сизма одно только столь же наивное указаніе на то, что если 
люди не будутъ ѣсть, они умрутъ, и совершенно яелогичный 
выводъ, что пзъ экопоыическаго фактора, какъ своего источ- 
ника, вытекатотъ всѣ стороны т. н. духовной жизнн человѣка: 
„какъ будто труду шлифовалыцика стеколъ для телескопа 
Гершеля обязаиы мы великимъ открютіеыъ лланеты Урана, 
а ие иаблюдательности самого Гершеля“ J) хотя безъ стекла 
и нельзя достпгнуть данныхъ результатовъ.

Въ крптикѣ теорін прогресса, какъ не трудпо видѣть, заклю- 
чается п крптика т. н. эмішрическихъ иачалъ нравственности, 
т. е. тѣхъ взглядовъ, по которымъ крнтерій нравственной 
дѣятельпости человѣка— въ удовольствіп, какъ говоритъ идо- 
низмъ, или въ счастіи, какъ говоритъ эвдемовиз&іъ: нрав-
ственностп пѣтъ никакого отношенія къ этнмъ тсоріямт, отри- 
цагощпмъ самое сѵіцествоея— пдею Оолоіснаго и осповывающимся 
исключительпо т  сущемъ. Но за всѣмт» тѣыъ оетается въ 
силѣ повпдпмому утилитарнзмъ, do  котороыу критерій нравст- 
веиности въ общемъ благѣ, въ возыожно большеыъ счастіи воз- 
можио большаго количества лицъ, совремеппый катехизпсъ по 
правоучепію нашего прогрессивваго общества.

К ритика этой теоріи скрыто содержалась также въ крпти- 
кѣ теоріи прогресса. Въ краткпхъ, по неопровержныыхъ сло- 
вахъ, касается ея новѣйшій идеализмъ въ другихъ статьяхъ съ 
точіси зрѣпія существа нравственностіт 2).

* )  1 1 .  Т у г а н ъ  І > а р а п о » і * і ; і Г і  „ О ч е р к о  ів г ь  н и в і . й ш е н  и с т о р і п  п о . і н і п ч е е к о й  < *ко " 

н о м ш “  — С и б .  І У О З ,  с т р .  3 2 7 .

2) І іромѣ иопутныхь строкь нь сгцтыш» г. Нулгакона съ особеііиой иодроб·



По обычпоыу, какъ говорятъ авторы статей П . И ч незаслу- 
гкевно распространенному, по крайней мѣрѣ со стороны форму- 
лировки взгляду существо нравствешюсти полагается въ по- 
жертвованіи свокшъ я  въ пользу другого, откуда п произошли 
рубрики эгоизмъ и альтруизмъ. Въ нашпхъ курсахъ христіан- 
скаго нравоучевія удивительнымъ образомъ затѣняются обя- 
занвости по отпошенію къ себѣ и весь цептръ поставляется 
въ обязанпостяхъ ио отношевіи къ ближннмъ: и здѣсь явно 
не въ полнотѣ исчерпывается смыслъ приведенныхъ мною 
сдовъ Спасителя, которыми любовь къ себѣ полагается образ- 
цомъ любви къ ближнииъ, образцомх не только по степени, но 
и по содержанію... Утилитаризмомъ данная точка зрѣпія про- 
ведена съ полной послѣдовательвостью: каждый человѣкъ дол- 
женъ безъ слѣда отдать себя на пригоювленіе счастья другимъ.

Заслуживаетъ вниыанія та въ высшей степени опрсдѣленио 
формулировавная точка зрѣнія, на которой стоятъ въ данномъ 
вооросѣ новѣйшіе идеалисты.

Источнвкъ нравственности человѣка не въ отношевіи его 
къ кому-либо внѣ его стоящему, а къ саэіому себѣ. „Я“ и „ты“ 
въ каждомъ изъ насъ: „я“ это визш ая ыаша природа, то, чт5 
есхь какъ фактъ, яты“— это высшая природа, вѣрнѣе пдеадъ 
человѣка, къ которому ш  должны стреыиться. „Быть гѵман- 
нымъ, по словамъ Бердяева, значитт, быть человѣкомъ, т. е., 
развивать въ себѣ духовную личность, такъ какъ не быть гу- 
ыаннымъ звачитъ ве дорости еще до того состоянія, которое мы 
вазываемъ человѣческой личностью“. Понятно, съ этой точки 
зрѣнія правствепность сохраияетъ свою полвую силу, хотя бы 
человѣкъ жилъ одиноквмъ на какоыъ лпбо необитаемомъ 
островѣ, тогда какъ резонъ бытія утилитаризма съ отсутствіемъ 
ввѣшпяго ятыи падаегь...

Ставовясь на почву Каитовскаго ученія, новѣйшіе идеа- 
лисгы питаются взбѣжать его формализма. Бердяевъ такую 
даетъ формулировку нравственности. „Онаесть внутреннее от-

ностью останав.шваѳтсн иа этоыъ вопросѣ г. Есрлиеіа въ статьѣ сбороика }1 L1. 
II.“ «Этпческап пробдема въ свѣтѣ философскаго идеа.іпзиа». Объ утпліггаризиѣ 
<тр. 108 п сл, Пос.іѣдняи статьп сбириака пКъ вопросу о моральнояъ творчестві“ 
Д. Е. Жуковскаго также ставитъ воиросъ о критеріп правствеішостп въ сиыслѣ 
идеа.іпзма.
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ношеніе человѣка кх саыому себѣ, исканіе и осуществленіе 
своего духовнаго я, торжество „нормативнаго“ созиавія въ со- 
зпаіііи „эыпирическоыъ“.

Самъ собою напрашивается вопрось, въ чедіъ же состоитъ 
„нормативная“ личность человѣка? „Идея нормативной лич- 
ностя и правственяая проблеыа, сѵбъектоыъ которой личность 
является, пояятны только на почвѣ спиритуалнзма. К аятъ, го- 
воритъ г. Бердяевъ, совершенно послѣдовагельно и постули- 
ровалъ спиритуализмъ. Человѣкъ имѣетъ абсолютную цѣнность, 
потому что онъ вѣчный духъ“. Нравственио цѣнное вх чело- 
вѣкѣ опредѣляется не одобреніеыъ или осужденіеыъ другихъ 
ліодей, не пользой общества, вовбще не внѣшнимъ ему міромъ, 
а согласіемъ съ собствевной внутренней нравственной при- 
родой, отиошеніеыъ къ собственному Богу.

Всякоыу, хотя поверхпоство знакоыоыу съ исторіей фило- 
софской ыыслн, приводимыя ыяою слова новѣйшихъ идеали- 
стовъ знакомы: это воскрешенный и вполнѣ сознательно за- 
вѣтъ Кенигсберскаго генія, проведшаго рѣзкую полосу между 
старой и иовой философіей. Прогрессъ въ сочпненіяхъ совре- 
ыенішхъ учениковъ К анта— въ обоснованіи правственнаго за- 
кона. Трансцендентный міръ К апта есть вынужденвая гипо- 
теза для объясневія того, что непонятно нашему разуму, и 
въ этоыъ своемъ качествѣ оаъ несомнѣнпо не имѣетъ орга- 
яической связи съ послѣдпимъ. Новѣйшій идеализмъ стремится 
въ аналнзѣ нравственвости найти путь къ его обоспованію п 
рѣшительпо призваетъ религіозную санкцію.

Всякая попытка точнѣе опредѣлить тотъ идеалъ личиостн, 
о котороыъ ыы говорили выше, выводитъ, чптаемъ въ „Про- 
блеыахъ“, за предѣлы опыта. Идеалъ личности— въ нравствен- 
помъ совершенствованіи, а послѣднее необходимо предпола- 
гаетъ абсолютный идеалъ, которыыъ регулируется паша ирав- 
ствеввая жизнь. „Идея осуществленія „яа путемъ достиженія 
идеалыіаго духовнаго состоянія упирается въ вѣчпость н без- 
копечностъ. Человѣческая личность своеобразная и индивиду 
альная въ своемъ стремленін къ совершенству всегда тяготѣетъ 
къ одной и той же точкѣ, къ Верховному Благу, въ Которомъ 
соедипяются всѣ цѣнности. Послѣдній этадъ па зтоыг длинномъ
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пути—сліяяіе человѣка съ Вожвствомъ“ '). Прнзнаьая одпо 
хорошішъ, другое дурпымъ, говоригь другой авторъ, мы имѣ- 
еыъ въ виду безуеловность л абсолютпость добра и зла. Слѣ- 
довательио, мы ставили себя въ извѣстное отношеніе къ абсо· 
лютиому, и потребпость разумнаго оправданія результатовъ 
ыоральпаго творчества приводитъ иасъ къ идеѣ абсолютиаго42).

Авторъ развпваемыхъ наыи ныслей называотъ свою точісу 
зрѣнія нравственнымъ ішдивидуализмомъ. Ho по ихъ миѣнію 
въ немъ пеобходимо заключается н то, что яавывается обычно 
альтруизмомъ. Въ идеѣ безусловной цѣяности личиой непре- 
мѣішо содержится п прпзнаиіе такой же безусловной зпачи- 
мости II нашихъ ближнихъ: осля абсолютная цѣиность ыоя 
заключастся въ томъ, что я вѣчиый духъ, то тѣмъ саыымъ 
абсолютная цѣяпость лереводится на исѣхъ ближнихъ.

Подведемъ итогіг изложевпаго въ „Проблемахъ идеализма* 
по вопросу о критсріи правственности.

Блпжайшею цѣлыо правствеішой дѣятельпости человѣка 
служытъ развитіе въ себѣ нравствеенаго совершенства, достн- 
жепіе того, чго пазывается личностью человѣческой. Бъ этоыъ 
требованіи иашсго нравствеипаго созшшія iraplicite  содержнтся 
призпаніе, разумѣется, актипное безусловной цѣнпости, какъ 
самоцѣли, каждаго иашего ближняго. Послѣднимъ основаніемъ 
нравственностп служитъ релвгіозпая пдея, въ которой полу- 
чаютъ свою жизііь нравственния требоваиія нашей ирироды. 
По мнѣнітоГ. Бердяева, ихъ точка зрѣнія составляетъ идеаль- 
ную сущиость и христіанской религіи. „Центральная идея, 
которую христіанетво внесло въ развитіе правственнаго само- 
созиавія человѣчества, есть идея абсолютвой цѣнности чело- 
вѣка, какъ образа и подобія Бож ія, п нравственной равно- 
дѣшюсти людей предъ Богомъ. Вмѣс^ѣ съ тѣмъ христіанство 
поияло нравственвую ироблему, какъ проблеиу внутреннюю , 
проблеыу отнотепія человѣческаго духа къ Богу“.

Въ исторіи руоскаго самосознанія папболѣе острую форму 
прввпыалъ всегда споръ о взапывомъ отношепів ііравствеи- 
наго шідивидуализма η нравственпаго универсализма. иначе 
говоря— объ отпошеиіи лпчяаго иравственнаго усовершенство-

1) Сіагья Г. Берднева —„Пробл.“ стр. 110, 111 п др.
3) Статья Г. Жусовскаго—„Пробл.“ стр. 520.
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вапія къ идеѣ общаго блага. ІІрипомните какъ горячо обсуж- 
дался этотъ вопросъ 13 лѣтъ тоыу пазадъ ио поводу пзвѣст- 
наго реферата пбкойиаго Вл. Ооловьева „о характерѣ средне- 
вѣковаго міровоззрѣнія“, когда Московскія Вѣдомости неспра- 
ведлпво обвинили его въ игнорированіи заповѣди о личномъ 
сиасеніи* Да и зваменнтая, какъ выражаются, „литературпая 
схватка“ Гоголя и Бѣлинскаго, выразившаяся въ обмѣиѣ пись- 
мами,— была споромъ по тому же вопросу... He только эгой, 
no и прочнмъ нравственныыъ проблеыамъ суждено па вѣки, 
выражаясь словамп Г. Булгакова, остаться проблемами болѣе 
всего потому, что въ иихъ заключается задача для воли чело- 
вѣка и найти полпую гармонію въ встрѣчпыхъ мотивахъ пе 
составляетъ удѣла земной жпзпп чедовѣка... А въ предѣлахъ 
возможнаю трактуемая проблема можетъ быть рѣ тен а только 
на почвѣ христіанскаго понпыанія вравственной задачи, ко* 
торая энергичпо поддерживается вовѣйішши идеалистами.

Основою этики служитъ ндея личности. Человѣкгь святъ и 
неирикосповепенъ не во имя своего случайнаго эмпирпческаго 
содержаиія, онъ свягь п иепрпкосновепепъ, какъ поситель 
высшаго дѵховнаго иачала. Отсюда оргаппчески устанавлн- 
вается связь каждаго изъ насъ съ друпімъ. Человѣкъ чтитъ 
въ дрѵгомъ человѣкѣ своего Бога. Можно сказатг», что нрав- 
ствепиый уровепь человѣческой личписти измѣряется стеиенью 
ея пропвквовенія общсственпою жпзныо н обществеиньши 
ивтересаАін. Человѣкъ осуществляетъ свое духовное только 
выходя нзъ узкой сферы ипдивидуалыіыхъ лерсжшшііП въ 
собственномъ смыслѣ этого слова u вступая па пшрокую арепу 
міровой жизии. Оиъ обрѣтаетъ свою „ипдивидуалЕпость“, раз- 
вивая въ себѣ „увиверсальное“ !).

„Идея абсолютнаго достопнства человѣческой лпчностп, чи- 
таемъ у г. Булгакова, п равенства всѣхъ иредъ Богоыъ, какъ 
„сыповъ Бож іихъ“ , проповѣданя Евангеліемъ и неразрывио 
связана въ неагь съ учепіелъ о Богѣ и мірѣ, съ осповными 
лоложеніями христіанской метафпзики. Всѣ демократическіе 
идеалы ыашего времсни питаются этон идеей. Но— страішымъ

1) Ом. стат. С. И. Нулгакова иъ „ІІроилсмахъ“ „Осноішы» ироидеаш теорін 
нрогресса“ , c t j j . 27; ст. г. Бердлеиа „Зтичосіииі ироб.іема і;ь і*цѣтЬ филисоф- 
скаго пдеалпоѵіа“, стр. 110, 115 и др.



обраэомъ— ие тголько происхождепіе »той идеи забыто и дѣй- 
ствителіныя освованія ея утеряны, но съ теченіемх времени 
идеалы свободы, равенство и братство стали считаться чѣыъ 
то чуждымъ и даже противоположныыъ христіапству. Недора- 
зумѣвіе это приводитъ ісх тому, что уиоыянутые идеалы ото- 
рвавы отх своей естествеяной и притомъ единствеиной основы, 
оказываются висящиыи въ воздухѣ и открыты всевозможнымъ 
(дарвинистическимъ, ницшеаискимъ и др.) иападеніяых, ибо 
они могутъ нмѣть лишь одно безспорное основаніе, религіозно- 
метафизическое“ J).

При свѣтѣ нравственной философіи новѣйшаго идеализма 
лолучаетх свое значеніе философія Ницше. ІІо глубокому вы- 
ражеиію г. Булгакова, философія сверхчеловѣка— эффектный 
иамятникъ на діогилѣ позитивизма съ его теоріей утилитаризма. 
Безсмертвую заслугу Ницше, по словамъ Бердяева, составляетъ 
побѣдоыосная критика теоріи общественнаго блага, уничхо- 
жающей лцчность человѣка. ІІротестъ Ницше противх мѣідан- 
ской морали и тѣхх этическихъ теорій, которыя ищутъ выс- 
шей нравственной санкціи не въ „я“, а въ общественномъ 
мнѣніи, общественвомъ благополучіи, приспособленіи къ средѣ 
и т. п., расчшцаетъ почву для болѣе иравильной и глубокой 
постановки нравственной проблемы, забытой „послѣднимх че- 
довѣкомъ“ б ъ  его погонѣ за ыелкими добродѣтелями. А своей 
теоріей „любви къ дальнему“ и „любви къ нризракаиъ и ве- 
щамъ“ Ницше хотѣлъ стать выше критикуемой имъ ыорали... 
Весь трагизмъ этого ыыслитела вх томъ, что ему, по выраже- 
нію Бердяева, пришлось жестоко поплатиться за ошибки XIX 
вѣка: высшую проблелгу духа онх тштался рѣшить на почвѣ 
натурализма, отрицанія духа, и окончилх своей философіей 
человѣка-бога, съ чего началх, какъ извѣстно, матеріалистъ 
Фейербахх 2)...

Анализъ проблемъ этики въ системѣ новѣйшаго идеализма 
прнвелъ яасх къ самому важвому вопросу о эначеніи религіи 
въ жизни человѣка.

По господствовавшей до сихъ поръ фвлософіи позитивпзма
*) „Отъ марксизма къ идеалязму“, стр. 297, 302.
?) Кроиѣ статьв г. Бердлева ем. въ „Проблемахъ*1 статыо С. Л. Фраака„Фр. 

Нвцше в этива „любви к*ь дальвеиу".

3 7 6  ВѢРА И РАЗУЫЪ



чедовѣчество въ своемъ раввихіи послѣдовательно проходигъ 
три состоявія —теологдческое илв рел^игіовное, затѣмъ метафи- 
зическое и, наконецъ, п<щтивное или наувяое. ГІо ісурсамъ 
политической экономія, составленнымъ правовѣрными учени.- 
ками М аркса, все то, что составлаетъ содержаніе религія, на- 
зывается фетлшивмомъ3 отъ котораго человѣчество постепенно 
освобождаехся х).

На основаніи выше иэдоженваго можно предположять, да  
какую почву становится новѣйшій идеализъ въ рѣшеніи этой 
дервостепенной лроблеми. И религія, и метафизическое мышле- 
ніе и положительное знавіе отвѣчаютъ основнымъ духовнымъ 
потребностяы* человѣка, и ихъ ра8витіе можехъ вести тодько 
къ ихъ взаимноыу црсдасненію, отвюдь не уянчтожевдо, До- 
требности вти яядяются #сеобщими для всѣх$ іюдей и во 
всѣ вреыѳва ихъ ісудествов&аія и ^осхавляютъ духордое вд- 
чало въ челавѣкѣ въ црохивдаодозшосхь ^Еивотдомутгт^акимр 
сдовами открывается сборникъ „Проблемъ идеадцзма“. Реллгія, 
по словаыъ новѣйшихъ пдеалистовъ, проникаетъ всю дѣятель- 
ную жизвъ сознательваго человѣка. Всѣ нравственныя цѣли, 
которыя онъ себѣ ставитъ, должны являться выѣстѣ съ тѣмъ 
и предписаніями его религіи. Каждый человѣкъ долженъ въ 
своей жнзни разрѣшить тяжелую задачу: сочетать абсолютвое 
съ относительнымъ, опредѣлить свою дѣятедьность хакиыъ об- 
разомъ, чтобы она отвѣчала требованіямъ его религів, п.ро- 
никнуться сознаніемъ, что эти пменно дѣда и эти именно обя- 
занности есть то, чего хочетъ отъ васъ нашъ Богъ. Рѣшеніе 
этого вопроса практической религія, знаменитаго вопроса „что 
дѣлать“, веобыкновевно трѵдно и открываетъ полный просторъ 
бевграничнымъ и безконечнымъ сомнѣвіямъ. Положить имт» 
конед^ь, нравствевво поставить на ноги и утвердить человѣяа 
и здѣсь можетъ только вѣра. Безъ нея ве можетъ такимъ обг 
разомъ шагу ступить человѣкъ въ самыхъ основныхъ вопро-

Таковъ, напр., «Кратвій нурсъ эконоипаеской иауви> А. Богданова, 
Спб. 1899.

Волросу о значевіи релпгіи иосвящены нѣсволько страншгь почти во всѣхт» 
статьяхъ C. Н. Булгакова. См. напр. «Оспояныя проблемы теоріп прогресса» 
стр. 4, 41, 42. Въ статьѣ „Что даетъ совреиеаыоііу сознааію фплософія Вла- 
доміра Соловьева“, въ кн. „Огъ М. къ нд.'1 стр. 202 н сл. Въ квогѣ Бердяева 
въ пред. Струве см. стр. XX примѣч. 1 п др.
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сахъ жизни. Въ вѣрѣ намъ отказано въ поддержкѣ извнѣ, 
силу вѣры нужво находить въ себѣ, самая вѣра есть врав- 
ственная задача. Вѣра въ добро никогда не оскудѣвала въ 
человѣчествѣ, но есть эпохи нсторіи, отмѣченныя упадкомъ 
вѣры или ея подхемомъ. Никакое развитіе знаній и блескъ ма- 
теріальной культуры не можетъ воямѣстить упадка вѣры; 
можво допустить, что человѣчество лишится своей науки, своей 
циввлизаціи, какъ оно в  жило въ теченіе вѣковъ. Но полная 
потеря вѣры въ добро означала бы нравственяую смерть, отъ 
которой не спасли бы никакія силы науки, никакія ухищренія 
циввлизаціи.

Мн разсмотрѣли, лучше сказать, коснулись только вопросовъ, 
входящихъ въ кругъ идей возрождающагося идеализма. На- 
чало и развитіе его, какъ я говорилъ въ началѣ своихъ чте- 
ній, совершается на нашихъ главахъ,— говорить, слѣд., о его 
вавершеніи вельзя. Болѣе того. Мы можемъ слѣдить за посте- 
пенной эволюціей взглядовъ одного и того же автора. Бердяевъ 
въ первой своей книгѣ, изд. въ 1891 году, еще нерѣшитель- 
ный вдеалистъ,— въ 1902 году въ „Проблеыахъ вдеализма“ 
онъ уже привнаетъ не одно толъко субъективвое значеніе идей 
религіи, а въ статьяхъ, печатавшихся въ прошломъ году въ 
М ірѣ Божіемъ, онъ уже объявляетъ Вл, Соловьева за его 
гносеологію міровымъ философомъ, а вѣдь гносеологія Соло- 
вьева есть постиженіе истины вѣрою... И  все же попытаемся 
сдѣлать общую оцѣнку того направленія, которое послужидо 
поводомъ къ нашимъ чтеніямъ.

Бываютъ историческія эпохи, отмѣченныя упадкомъ вѣры, 
или подъемомъ ея— приводилъ я выше слова C. Н . Булгакова. 
Наше время несомвѣвно характеризуется въ общемъ уиадкомъ 
вѣры,— я бы добавилъ— вмѣстѣсътѣыъ упадкомъ, разумѣю ши·* 
ровую публику, философской и богословской мысли. Говорить въ 
наше время о чемъ-либо, входящемъ въ область христіанской фг^ 
лософіи, ве толысо не благодарное но даже рискованиое дѣло. Въ 
связп съ этимх, а  можетъ быть, и въ свою очередь обусловливая, 
стоитъ -совершенно неиравильное повиманіе христіавства—  
сведевіе его исключительно на одво нравоученіе. Мнѣ понятно 
ук&яаніе на то, что безжизненпое теоретизированіе христіан- 
ства есть схоластика. Но не нужно 8абывать и того, что
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признавать и говорить тодысо о нравственномъ ученіи хри- 
стіанской религіи no нрекраснымъ словамъ дѣятелей „Новаго 
пути“ звачитъ быть далекимъ отъ нея...

Настоательная задача совреыеннаго общества воспринять 
христіанство въ его цѣлостной неразрывности какъ съ вѣро- 
учительной, такъ и съ нравоучительной стороны.

Я вполнѣ понимаю обаяніе нравственнаго идеала христіая- 
ства и дѣйствіе его на волю и чувство человѣка въ смыслѣ 
проведенія и осуществленія его въ жизни. Ho ие будетъ ли 
это обаяніе мимолетнымъ волненіемъ сердечпымъ, если оно не 
будетъ органическн вытекать въ сознаніи вѣрующаго изъ 
Л ида Спасителя, какъ Богочеловѣка, какъ оно вытекаетъ въ 
дѣйствительности. Нѣкто Луначарскій, полеми8ируя н а стра- 
ницахъ „Вопросовъ философіи и психологіи“ съ C. Н . Б улга- 
ковымъ, писалъ,что въ наше время ѵожно уже не говорить 
о необходимости вѣры въ безсмертіе душн для нравственной 
жизни. А ннѣ кажется, что въ наше время,— да и во всякое 
— объ этоыъ-то и должяо говорить: толькофилософская обосно- 
ванность идеала,— каковая можетъ быть и у простеца, и у 
настоящаго ученаго мыслителя, способна сообщить ему х а- 
рактеръ твердаго убѣжденія, этой души живой, безъ которой 
могутъ быть только одвѣ вспышки...

Въ наше вреыя всѣ говорятъ о религіи, но почти всѣ счи- 
таютъ ее средствомъ для другой какой либо цѣли. Религія, 
говорятъ одни, опора нравственности. Редигія небезполезное 
пособіе, снисходительно заявляютъ даже и позитивисты, для 
ускоренія прогресса. А въ недавнее время, по поводу извѣст- 
наго доклада г. Стаховича, нѣкоторые защитники религіи, отъ 
которыхъ спаси насъ Богъ, договорились до того, что религія 
нужна только для государства: пусть— были удивительныя 
рѣчи— Церковь отъ стѣсненія свободы вѣры теряетъ въ своей 
силѣ, за то цѣлость государства вынгрываетъ. И золотыми 
словами нужно было повсюду напнсать незабвенную рѣчь ны- 
нѣпшяго преосвященваго ректора мѣстной акадеыіи, въ кото- 
рой оиъ на вопросъ, „зачѣмъ дана намъ вѣра православная“ 
въ услышаиіе всей Россіи сказалъ, что религія имѣетъ цѣну 
ве какъ средство для чего-то, a casia no себѣ, что вѣра дана 
наыъ для вѣры!..



Настоя.тельная аадача современнаго обхцеотва понять вѣчно^ 
и безусдовдов здачеяіе религіи, а къ этому дриложится вее 
осталызое...

Дробдемн идеализмд съ предшествовавшимд и слѣдовавшами 
за яимъ сочввещаыи ывогими своими странидами, если щ  
всѣміг, указываюхъ совремедному образованяому обществу на 
эдо зелидсое дѣлс>. „И ш ш някг нравственваго энтузіазма, за- 
н&дчдрает.ъ одцу .свою статыо Булгаковъ, слѣдубтъ видѣть вь 
религіоанонъ лроникнозедіи ведѣаіядда Бога. .„Лишь эта фило- 
софія во&вратит$ чедовѣчеству утраченваго имъ живого Bora, 
о wQTopoATb торкует^ ц мятется совре&енная душа и лишь 
ода поможетч. ему изд^чдтзся отъ нравтическаго бевбожія^ 
служенія плоіги, а не дрардѣ .Божіе.й, дотюрое подобно раку 
все болѣе лоражаетіь и омертвляетъ современное .европейское 
общество. Человѣчество возвратитъ тогда утерянную гармовію· 
ра8личпыхъ сферъ дѣятельности духа, и религія займетъ по- 
добающее ей цевтрадьвое м істо, ставетъ о.сновой мысди и 
дѣятедьностд дюдей. Когда учвтедя любяи спросилд, въ чемъ 
состоитъ гдавное содержаніе закона, опъ выравилъ его въ 
двухъ задовѣдя&ъ, ярячемъ перзая заиовѣдь -била о любви къ- 
Богу, а вторая, дровзводная, о любзд лъ  ближпему. Ояь 
укаэалъ этимъ правильное, дормадьное соотношеніе между ре- 
лвгдозеымъ .н общественвыыъ днтересомъ и, н.е уыаляя въ его 
8наченіи посдѣдняго, отвед^ ему однако второе мѣсто. Въ 
пррешяемъ человѣчесхвѣ утрачено это лраввльяое соотношеніе, 
и ,совр.емевная доктрида призваетъ только вхорую заповѣдь, 
подчіндивъ и л и  заыѣнивъ ею вервую... Ц  на долю этой док* 
трины выдадо отрицательво водтвердить истину о вѣчномъ 
значеніи релнгіи, показавши всю невозъіожность ея отрицанія“*
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Содѳржанів, I. Высочайшія награды.—Оиредѣлепіе Овятѣйшаго Сппода.—Епархі- 
альныя взиѣщенія.—Сппсокь вакаятныхъ «росфорническихъ аіѣстъ оъ Харьков- 

саой еиархін.—Огь Совѣта Харькозсваго Евархіалыіаго женсваго учнлища.

і .

Вьісачайшія награды.
Высочайшимъ дркказомъ ыо вѣдонству иравосдавнаго исповѣ- 

данія, 6 мая, награждаштся орденаии: св, Анны  2+й сшеп&тх 
членъ Харьковскаго уѣзднасо оздѣлѳнія едархіальяаго училиац- 
ыаго совѣта, статскій совѣтникъ Михаилъ Вевпрягит ; св. Gma· 
нгіслава степени: учителя Харьковскаго духовнаго училища, 
статскіе совѣтникд Ваондіи —Пономаревд п ІІванъ Евецкіи, секре- 
харь Харьковской духовиой конспсторіи, кодлежскій совѣтникъ 
Иваиъ Ссшоіиоогічд, секретарь ири Харьковекозгь епархіальномъ 
архіереѣ, надворный совѣтііпкъ Григорііі М акухит \ св. А ш ы  
3-й  стенепи: статскіѳ совѣтншщ: преіюдаватвль Харьковскаго 
еиархіадьнаго женскаго учплпща, Яковъ Еолосовсній и ноноіп;- 
никъ смотрптеля Еупянскаго духовнаго учидища Алѳксандръ 
Ма.ітиевскій\ прѳиодаиатоль Харьковскаго епархіадьнаго жен- 
скаго учидпща, колложскій совѣтннкъ Е в г о н і й  Трифыльсва; не- 
нмѣющій чина, кандидатъ богословія, Харьковскій еігархіадьный 
наблюдатѳдь піколъ церковно-приходекпхъ u грамоты, Василій 
Давыдепко\ св. Сшанислаоа 3-й степени надзііратедь Куиянскаго 
духовнаго учплища, надворный совѣтникі» ІІетръ Торанскій.

Опредѣлспіс Святѣііиіаго Сішода,
Указъ ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛ И ЧЕСТВА , САМ ОДЕРЖ ЦА В С Е Р О С -  
СІЙ СКАГО , изъ Святѣйш аго Правительствую щ аго Сѵнода Преоввя- 

щенноиу Арсѳнію, Архіепископу Харьковскому и Ахтырсиому.

По укаву ЕГО ЮІПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій 
Лравительствующій Сѵнодг елушали: 1) предложеиный Г. Сѵно-
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дальнымъ Оберъ-Лрокуроромъ, отъ 12 іюня 1903 г. Л· 803, жур- 
ладъ Учебнаго Комитета за λ· 248, о мібрахъ къ прѳдупрѳждѳнію* 
уклоневій казеннокоштныхъ воспитанниковъ духовішхъ акаде- 
мій отъ обязательной службы по духовно-учебному вѣдомству, н 
2) отзывьг Совѣтовъ духовныхъакадемій по означенному воиросу.. 
П р т а за ли : Разсмотрѣвъпредположенвня Учебнымъ ІСомитетомъ, 
въ дѣляхъ лредутірежденія уклоненій казеннокоіптныхъ восіщ- 
танппковъ духовныхъ академій отъ обязательной для нихъ 
сдужбы ио духовно-учебному вѣдометву, мѣры, въ связи съ отзы- 
вами по сему предмѳту академичсскихъ Совѣтовъ, Святѣйпгій. 
С у н о д ъ  находитъ, что обращеніе окончивтпхъ курсъ въ духов- 
ныхъ академіяхъ въ еиархіальное вѣдомство, лри недостаткѣ въ 
вастоящее время кандидатовъ для занѣщенія открывающнхся 
вакансій ъъ духовво-учебныхъ .заведевіяхъ, потеряло свое зна- 
ченіе, а храненіе докумѳнтовъ этихъ воспитаиннковъ въ духов- 
лыхъ академіяхъ, какв то былодо 1887 г., усложняя дѣлонроиз- 
водство конснсторій п акадѳмій, замѳдляетъ явку воснитанни- 
ковъ къ мѣстамъ ихъ назначеній. Признавая, цоэтому, нолѳзяымъ 
сосредоточить въ Учебномъ Еомитетѣ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, 
вмѣстѣ съ дѣлами по распрѳдѣленію окончившихъ курсъ въ духов- 
ныхъ академіяхъ надолжностивъ духовно-учебномъ вѣдомствѣ и по 
увольненію ихъ б з ъ  сего вѣдолства, также и дѣла яо храневііо 
всѣхъ документовъ академическихъ воспитанниковъ и по наблю- 
денію за В8ысканіямв съ снхъ воспитаяниковх долга духовному 
вѣдомству, Сватѣйшій Сѵнодъ, въ отмѣну дѣйствовавшнхъ на сей 
прѳдметъ іго духовно-учебному вѣдомству расиоряжелій, опредѣ- 
а я ж к  *установитъ на будущее время слѣдуюіція правилш 1} 
Окончнвтпіѳ курсъ воспдтавнихи духовныхъ акадѳмій, обучав- 
лііеся въ академіл и семпнаріи, или хотя бы въ одной изъ нихъ, 
ва  казеиномъ ео [іижяввішра аосІѳГостітаввшш, обучавшіеся въ 
духовно-учебннхъ завѳденіяхъ на своемъ содѳржаніи, по окон- 
чаніи акаделвческаго курса, заявившіе о своемъ желааін служить 
по духовно-учебному вѣдомству, иоступаютъ въ вѣдѣніе Цен* 
тральнаго Управлѳнія сего вѣдомства; 2 )  Начальства духовныхъ 
академій выдаютъ таковымъ ЕвоспЕтанникамъ тояько врѳменныо· 
ввды на житбльство или билетн напроѣздъ, но отнюдь но удо- 
стовѣрителышя свидѣтѳльства объ окончаніи нми академиче- 
скаго курса, а такжѳ прогонныя деньгп до мѣстъ пхъ родины; 
дипломы же ва степень кандвдата богословія и аттестаты на 
званіе дѣйствительнаго студента, съ обозначепіемъ въ ннхъ обя.-



вательствъ служебныхъ и денежныхъ, докуненты о родопроисхо- 
жденіи и др., а также взятыѳ у нихъ точные адреса ихъ мѣсто- 
жятельства,—препровождаются Совѣтамп акадеыій, имѣстѣ со 
сппсками но установленнымъ формамъ, въ Учебный Комитѳть 
при Святѣйшемъ Сгяодѣ, гдѣ они и хранятся впродь до опродѣ- 
ленія воспитанниковъ на службу; о всякой перемѣнѣ своѳго мѣ- 
стожятельства озваченные воспитанншш яѳмѳдленно докосять 
Учебному Комитету; 3) Епархіальнымъ Преосвященнымъ прѳдо- 
ставляется олредѣлять окончившихъ курсъ въ духовныхъ акадѳ- 
міяхъ, въ случаѣ ихъ просьбъ, на службу ио епархіальному вѣ- 
домству, по прѳдварительноыъ сношеніп о томъ съ Учебнымъ 
Еомитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ; 4) Начальства духоішо- 
учебныхъ заведеній и другихъ учрежденій духовнаго вѣдомства, 
куда будутъ опредѣлѳны на службу академическіе воспитанники, 
о вступленіи ихъ въ должность немедлѳнно сообщаюгь Учебному 
Еомитету; тогда документы постулившихъ на службу воспитан- 
няковъ препровождаются изъ Учебнаго Еомитѳта къ начальстваиъ 
подлежащпхг духовяо-учебныхъ заведеній и другяхъ мѣстъ ду- 
ховнаго вѣдомства; 5) Оиредѣленныя на духовно-учебную службу 
лвда иолучаютъ слѣдующія имъ прогонныя и другія дѳньги изъ 
Хозяйствѳннаго Уиравлелія лрп Святѣйшеш» Сѵнодѣ непосред- 
ственно или же, по мѣсту пхъ жптельства, чрезъ духовныя кон- 
систорін, которыя обязуются незамедлительно удовлетворять но- 
лучпвшпхъ назначеніѳ слѣдующими пмъ деньгаии, высылаемымн 
изъ Хозяйственнаго Управлѳнія, или же заимообразно изъ конси- 
сторскихъ сушгь; 6) Въ слѵчаѣ нежеланія воеяптаннпковъ, обу- 
чавіпихся въ академіи и семппаріи, или хотя бы въ одной изъ 
иихъ, на казенномъ содержаніи, ноступитг» на службу ио ду- 
ховно-учѳбному пли вообще духовиому вѣдомству, о чемъ должны 
быть поданы пми соотвѣтетвующія заявлѳнія въ Учебпый Еомп- 
тетъ при Святѣйтемъ Су нодѢ, равно н въ елучаѣ отказа казеи- 
нокоштныхъ воспптаннпковъ, заявпвшихъ ранѣежеланіѳслужпть 
по духовно-учебпому вѣцомству, отъ даннаго имъ назначѳнія, 
Учебный Еомитетъ выдаеть имъ всѣ ихъ документы или, до но- 
лученія таковихъ изъ духовныхъ академій, сообіцаетъ Совѣтамъ 
академій о выдачѣ оныхъ, при томъ только условіп, еслп ати 
воспптаннпки представятъ удостовѣреніе, что внесли въ Хозяй- 
ствѳнное Управлеыіѳ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ слолна п еднно· 
временно израсходованную на содержаніѳ ихъ въ духовно-учеб- 
ныхъ заведсніяхъ сумму, о чѳмъ Учеблымъ Комитетомъ или, со-
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глаено его увѣдомленіго, Совѣтамн академій дѣлается соотвѣт- 
ствующая надпись на докунентахъ; 7) Еели академическіе воепа- 
танникп не иолучатъ назначенія іто духовноучебному нлн ко- 
обще по духовноыу вѣдомству до 1-го яяваря слѣдующаго учеб- 
наго года, то, въ елучаѣ желанія т ъ  поступить на службу въ 
другія вѣдомства, Учебный Комитетъ лри Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
высылаетъ дохументы ахъ въ то учрежденіе, куда онп яосту- 
пятъ на службу, и виѣстѣ съ тѣмъ сообщаетъ сему учрежденію, 
равно Хозяйственному Управлѳнію и Сѵнодальному Контролю, 
что таковые воспитанникя обязаны уилатить лхъ долгъ  за ка- 
зѳнное содержаніѳ въ семинаріи и академін иосредствомъ 1 0 ° /о  

вычѳтовъ изъ содержанія, какое они будутъ иолучать ло службѣ 
внѣ духовнаго вѣдомства; 8) ІІоступившіе на духовно-ѵчебную 
службу или вообще на службу ло духовному вѣдомству казенно- 
коштные воспитанндки могутъ, нрежде выслуги ими обязатѳль- 
наго срока за казеыное содержаніѳ въ духовно-учѳбныхъ заведе- 
ніяхъ, быть увольняеші отъ сей службн лли пѳрѳмѣщаемы на 
службу въ другоѳ вѣдомство не иначѳ, какъ подъ условіемъ 
уялаты лми долга ихъ духовному вѣдоиству по расчеі’у недо- 
служеннаго за казенноо содѳржаніе въ академіи времени; 9) Въ 
случаѣ заявленія состоящихъ на духовно учебной службѣ лицъ 
съ академическимъ обра8ованіѳмъ о желаніи пхъ лерейтл на 
службу по граждаігскому вѣдоаіству или постѵіілѳнія со сторони 
гражданскпхъ дачальствъ запросовъ о таковыхъ лицахъ, Правлѳ- 
нія духовныхъ сѳминарій п учдлпщъ, прѳдварительно какнхъ 
лябо распоряжеиій но сему лредмету, испрашиваютх на уволь- 
неніе ихъ нзъ духовнаго вѣдометва разрѣтеніѳ Учебнаго Комя- 
тета при Святѣйтемъ Сѵнодѣ; 10) Всѣ взыскиваемня съ окончив- 
шнхъ курсъ въ духовныхъ академіяхъ воспнтанниковъ, въ слу- 
чаяхъ выхода изъ духовно-учебнаго плп вообще духовнаго вѣ- 
домства, деньги за казенное содержаніе въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ. а таісже въ уилату иолучеыныхъ заимообравно изъ 
Сѵводальныхъ суммъ иособій, вносятся и при ѳднноврѳменной 
уплатѣ, и ііри унлатѣ въ разсрочку, въ Хозяйственное Управ- 
леніе лрд СвятѣЙшелъ Сѵнодѣ, которое и слѣдить за точностыо 
и своевременностыо таковой уилаты. Деньгя, нодлежащія взиека- 
нію съ воспитанииковъ духовно-учебныхъ заведеній, пользовав- 
пшхся во время обучѳнія въ сихъ заведеніяхъ частнымн стипея- 
діями, въ сдучаѣ неисиолненія имн обязательствъ, связанннхъ 
съ таковымъ иользованіѳмъ, вносятся также въ Хозяйствонное
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Управленіѳ, колмъ препровождаются къ яачальствамъ поддежа- 
щихъ духовно-учебныхъ заведѳній, гдѣ номянутые воспішшники 
обучались. Для должныхъ къ ислолненію сего постановленія рас- 
поряженій иослатв Елархіалышмъ ІІреосвященншгъ початные 
цпркулярные указы. Аирѣля 8 дня 1904 года.

Подлинный указг лодписалн: ОберЪ’Секретарь В . Самуиловз. 
Секретарь П. Смердынспій

Е п а р х і а л ь н ы я  и з в ѣ щ е н і я .
1  Объ опредѣленіи на священно-церковно-служительскія и ѣ ста .

а) Д іаконъ— псаю м яш къ Харьковской Алексаядро-Невской цернви В а- 
сплій Рудниковскій опрѳдѣіепъ 22  апрѣля на свящснпяческое мѣсто къ 
церквя седа Льсковкн, Вогодуховскаго уѣзда,

б) Окопчившій курсъ въ  Духовпой Сешшаріи Василій Ладенковъ олре- 
дѣлепъ 2 5  апрѣля н, г. па свяіценннчѳскос ыѣсто къ церква седа Зна* 
менска, Валковскаго уѣзда.

в) Окончившій курсъ въ Духонной Сенипаріп Борпсъ ИзмтЪовъ 
опрсдѣлсяъ 2 5  аярѣдя п. г. яа свящснноческое мѣсто прп церквя села 
Мезбновпв, Ахтырскаго уѣзда

г) Надзпратель— реиетпторъ Купянскаго Духовпаго Учялища, студентъ 
Духовпой Семппаріи Вяссаріонъ Смирнскій опредѣлепъ 25  апрЪля на 
свящсиничсское ыѣсто ирп Архапгодо Мяхайливской церквн, заштатпаго 
города Б ѣ л о іш ьи , Сумокаго уѣзда*

д) Крестьянияъ Грягорій Чііботаревъ опредѣленъ 26 апрѣля п. г ца 
псадошцацкос мѣсто при Воскресенской цсрквп, зашт. города Славяпска, 
Изіомскаго уѣзда.

0) Рсгеятъ  Ѳеодоръ Корсунъ опредѣлепъ 28  апрѣля и. г. яа исахом- 
щпцкое мѣсто ири Харъковской Алвксапдро-Невской дсрквя.

ж) Безмѣстный д іакояъ— псалошцикъ Іоашгь Цоповъ опредѣленъ 29  
апрѣля н. г. яа исалоыщицкое мѣсто ирц церивя caoö. Бвзлюдовня, Харь- 
ковскаго уѣзда,

з )  Сыяъ псаломщпка Иваяъ Константиноеъ опрсдѣлеяъ 29  апрѣля 
н г. па псаломіцпцііае зіѣсто ирп церквн сд. МихаЙляковкп, Старобѣль- 
скаго уѣзда.

1) Сынъ псаломщнка Алоксапдръ Жуковъ опредъленъ 2 мая и. г. яа 
псаломщицкое мѣсто при цсрквн слоб. Козѣевкп, Богодуховскаго уѣзда.

и) Учитель церковпо-прпходской шкоды Васпдій Царевскііі ояредѣ-



іѳн ъ  2 мая н. г. на псалоыідицкоб мѣсто прн церкви слоб, Муратовой,.
Старобѣльскаго уѣзда.

к) Крестьяпинъ Иванъ Машвльниковъ опродѣлепъ 2 8  апрѣля н. г. на 
пш оищ ицкоѳ мйсто при цсрквЕ слоб. Ьоголюбовки, Купяпскаго уѣзда.

л) Сынъ священпика Григорій Кориильевь  опрсдѣленъ 3 мая н. г. на 
псаломщнцкое мѣсто при церкви села Молодоваго, Водчанскаго уѣзда.

м) Окончившій курсъ въ  Харьковской Духовной Сѳминаріи Аиатолій 
Яновскій опредѣлѳпъ 7 ная н. г. па псалошцицкое мѣсто пря церкви 
с1. Перѳкола, Валковскаго уѣзда.

2. 0  перенѣіденіи священно-церковно-служителей.

а) Свящевникъ церквя, сл. Охочей, Зиіевскаго уѣзда, Нпколай Соггш 
перея&щснъ 29  апрѣля и. г. на свящелиическое мѣсто л р п  Успѳнской 
дѳркви, слоб, Бѣлокуракнной, Старобѣльскаго уѣзда.

б) Священнвкъ УспенскоЙ цѳркви, слоб. Соколова, Зыіѳвскаго уѣзда, 
Алексаядръ Чудноеекій перемѣіценъ 30 алрѣля н. г . на священннческое 
мѣсто лрп Успенской церквн, слоб. ВеріпеЙ-Сыроватки, Суыскаго уѣзда.

в) Священнякъ Рождество-Богородячной церквп, слоб. Михайловки, Ло* 
бедвнскаго уѣзда, Іоавнъ Стелецкій переыѣщѳнъ 2 ыая п. г .  на священ- 
ническое ыѣсто лри Няколаевской церквн, сѳла Влѣзки, Лѳбедяискаго уѣзда.

3. В а к а н т н ы я  м ѣ с т а .

а) Священническгя:
Прп Успонской церкви, с, Соколова, Зміевскаго уѣзда.

—  Вознесенской церкви, с. Каиеыецкаго, Ахтырскаго уѣзда.
—  Троицкой церквп, с. Охочей, Зыіевскаго уѣзда.
—  Ворисо Глѣбской церкви, с. Ясенка, Ахтырскаго уѣзда.
—  Иопровской дерква, сл. Иассековки, Волчанскаго уѣзда,
—  Рождество-Богородичлой церкви, с. Михайловки, Лебедннскаго уѣзда.

б) Д г а к о п с к і я :
При Покровской церкви, сл. Старой Водолаги, Валковскаго уѣзда.

—  Троицкой церкви, слоб. Моясеевки, Старобѣльскаго уѣзда.
—  Тронцкой дерквп, сл« СѣнноЙ, Богодуховскаго уѣзда,
—  Косьмо-Даміаповской цѳрквн, сл. Тѳрновой, Волчанскаго уѣзда.

в) П с а л о м щ и ц к і я ;
При ІІокровской ц ер кви ,с . Вольшой Б аб вя , Волчанскаго уѣзда.

Рожд.-БогородвчноЙ церквп, с. К н ягян и н а-Л ш ш а, Изюмскаго уѣзда.
—  Арх.-МаханловскоЙ дѳрквп, гор, Краснокутска, Багодуховекаго уѣзда-.
—  Георгіевской церквп, сл. Одьховатіш, Водчанскаго уѣзда.
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— Покровской церкви, сі. Алвсовкя, Изюмскаго уѣзда.
— Спасской церпвн, сі .  Вооводска, Старобѣльскаго уѣзда.
—  Ннколаѳв. церкви, сл. Ново-Бурлуцка, Волчапскаго уѣзда.
— Тоапио Богословской цервви, Сенпхи, Купяпскаго уѣзда.
—  Сошествіевской церкви, гл. Хатней, Волчанс-Еаго уѣзда,
— Параскіевской церкви, с. Песчапаго, Волчанскаго уѣзда.
— Тихоновской церкви, с. Стѳльмаховки, Купяцскаго уѣзда.
— Соборной Трояцкой цѳркви, гор. Зыіѳва.
— Троицкой церкви, гор. Богодухова.
— Петро-Павловской цсркви с. Княжнаго, Валковсваго уѣзда.
— Благовѣіденской церквя, сл. Зориковки, Старобѣльскаго уѣзда.
— Ииколаевской церкви, сл. Бѣловодска, Старобѣльскаго уѣзда·
— Успеиской церкви, сл. Лптвяновки, Старобѣльскаго уѣзда.
— Тронцкой церкви, слоб. Бѣловодска, Старобѣльскаго уѣзда.

4. Объ утвержденіи дерковныхъ стар о стъ .
а) Къ цѳркви села Гавриловки, Изюнскаго уѣзда, утвержденъ 25 апрѣ- 

ля я. г. старостою потомст. дворянинъ Григорій Ланоеъ*
б) Къ Николаевской церквп, гор. Крлспокутска, Богодуховекаго уѣзда 

утвержденъ 27 апрѣля п, г. старостою мѣщанипъ Сергій Кохшй.
в) Къ церквіі слоб. Павловокъ, Сулскаго уѣзда уівержденъ 29 апрѣля 

старостою крестьяпвоъ Никпта ІПикулъ.
г) Къ церкви, сл. Бѣжавки, Лебодявскаго уѣзда утвержденъ старостою 

29 апрѣля крестьяяивъ Стефанъ Гнатенко.
д) Къ церкви ш а  Комаровкя, Харьковскаго уѣзда, утвѳржденъ 29 ап- 

рѣля старостою мѣщанипъ Василій Трофименко.
ѳ) Къ Преображснской церкви, слоб. Юпаковкп, Сумскаго уѣзда, утвер- 

ждеаъ 29 апрѣля п. г. старостою крестьяішпъ Артеыій Охременко.
5. Объ утвержденіи должностныхъ лицъ.

а) Свящепиикт» Усиѳнской дерквв, слоб. Сеньково, Купянскаго уѣзда, 
Василій Лоповъ утворждевъ 27 апрѣля сего года бдагочпнныыъ 1 овруга 
Купявскаго уѣзда, па ыѣсто уволевнаго отъ должпостп благочиннаго по 
болѣзпа свящопнвка Мяхавда Силъванскаіо.

б) Свящешгакъ Вознесепской церкви, сд. Берекв, Зміевскаго уѣзда, 
Александръ Мощенковд яазначепъ 30 апрѣля депутатоыъ 2 округа Зыіев- 
скаго уѣзда.

в) Монахияя Богодухввскаго женскаго нонастыря Ѳеофила утверждопа 
26 апрѣля п. г. D. д. благочпнной того ж мопастыря.

6. 0  присоединеніи къ православію. 

а) Крѳстьянянъ Сѳмепъ Михапловъ Алтунинъ% пребывавшій 6 лѣгь
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въ штундѣ, присоедвпеиъ in праиославію с в я щ і і н і ш к о м ъ  церкви прдгород- 
што города Харькова е ш  Осиовы Георгіемъ Рудинскимъ.

б) Крестьянвнъ свктаптъ—толстовецъ Яковъ Тимофеевъ Нтитенщ  
присоѳдппенъ 11 аирѣля п г. къ правошвію свящешгакойъ церквп села 
Лавловокъ, Сумскаго уѣзда, Іоанноыъ Захаръевымъ.

в) ІСрестьянпйъ Сомеігь Маваровъ Проскуринъ, жсна ого ГГедагія ы дѣтп 
Семопъ, Дарія, Ксенія я Anna я крестьянипъ Сппрпдоыъ Сѳиоиовъ Кря- 
ковцевь п дочь ого Anna, присоедпнѳпы пзъ безпоповской сектьі къпра- 
вославііо ла лравахъ едпновѣрія свящонішкомъ сдоб. ІІижие-Богодаиовки, 
Старобѣльскаго уѣзда, Лукою Кряковцевымъ.

7. 0 пожертвоганіяхъ.
Въ теченів апрѣля 1904 г. въ Харьковскую Духовііую Коивисторію 

постугшли пожѳртвовапія па воепиыя нужды: отъ служащихъ въ Харьк. 
Епарх. жеп. училиіцѣ 2°/о пзъ жаловаиья за февраль α мартъ 122 руб. 
38 κ., отъ Харьковскаго Архіерейскаго Домоуправлепія 2%  пзъ жаіо- 
ванья и братск. круашп. доходовъ Архіорейскаго Дома за февраль и 
мартъ 124"р, 1 κ., отъ казначея Куряжскаго Преобраѵкеіхскаго мопастйра 
3%  пзъ братсйихъ доходовъ за февраль 7 р. 23 км отъ благочииныхъ: 
церквей гор. Харькова 1526 руб. 14 κ., 4 округа Харьковскаго уѣзда 
557 руб. 2 к , 1 округа Богодуховскаго уѣзда 1043 руб.,93 к. 2округа 
Водчапскаго уѣзда 1049 руб. 5 κ., 3 округа Волчапскаго уѣзда 468 р, 
46 κ., 1 округа Зміевскаго уЬзда 223 р. 44 κ., 1 округа Изюыскаго уѣзда 
128 руб. 77 κ., 3 округа йзюмсклго уѣзда 459 руб. 15 к , 4 округа
Изюмвкаго уѣзда 927 руб. 37 км 1 округа Купяискаго уѣзда 598 руб.
77 κ., 3 округа Купяпскаго уѣзда 800 p., 2 округа Лебѳдпнскаго уѣзда 
652 руб. 63 к , 1 округа Сумскаго уѣзда 2304 руб. 11 коп., 3 округа
Сумскаго уѣзда 1325 p., 1 округа Старобѣльскаго уѣзда 1448 р. 25 к,
и 2 округа того жо уѣзда 1720 руб. 45 коп. и отъ причтовъ церквѳй: 
В о з н р с ѳ н с я о й ,  олоб. Грачевки Водчаискаго уѣздя 30 руб., Покровской гор. 
Чугуева, Зыіевскаго уѣзда 67 руб. 29 коп., ГІокровскоЙ, сдоб. Радьковни 
Купяпскаго уѣзда 42 руб* п Николаепской гор. Лебѳдяна 76 руб.· 80 κ., 
а всего 15702 руб. 25 к. Нзъ нихъ пожертвоваш 15543 руб. 70 коп. 
вообще ка военньш иуѵкды, a 158 руб. 55 к. на усялоніе воиинаго фло- 
та. Дсиьга эти отослаыы Консаоторіею въ ХозяЙствеппоо Управленіе ярп 
Св. СпнодѢ.
Сяасокъ йакантныхъ просфорническихъ мѣстъ въ

Харьковской епархіи.
Ахтырскаго уѣвда.

Ι-χο Благочиптческаго окруш\ прв Всѣхсвятской, НяколаевскоЙ 
и Преображепской цер. сл. Котельвы, прп Авдреевской ц. с. Млян-



В) Вечеромъ, ъъ 6 часовъ, пмѣетъ быть совершѳно соборке все- 
нощноѳ бдѣніе.

4) Вт> самый дѳнь Пятпдесятилѣтія училпща, 6-го іюня н. гм 
будетъ совершена Архіѳрѳйсклмъ свящѳннослуженіемъ Божествен- 
ная лптургія, въ кондѣ которой Предсѣдателѳмъ Совѣта имѣѳтъ 
быть пропзнесено соотвѣтствушцее случаю слово, a no оконча- 
ніи лятургіи будетъ отслуженъ благодарственный Господу Богу 
молебеяг съ пропзнесеніемъ многолѣтія Государго Императору со 
всѣмъ Царствующимъ домомъ и здравствующимъ нынѣ Архппа- 
стырянъ, унравлявпшмъ Харьковскою елархіею,— Митрополпту 
Флавіану п Архіепяскопу Іустяну.

5) Въ часъ для, иослѣ Божественной Лятургіи, Совѣтъ учи- 
лища прѳдполагаетъ устролть скромный актъ, на которомъ одинг 
пгъ иреподавателей прочтетъ приготовлѳнную пмъ на этого 
случай рѣчь, инспѳкторъ классовъ—исаорпческую записку объ 
учллнщѣ ъъ ястекшеѳ пятидѳсятилѣтіе, а дѣлопроизодптель 
Совѣта—обичный краткій годовой отчетъ о состояніи училища. 
Въ заклточеніе аета будутъ розданы оканчввающимъ курсъ ъъ 
семъ году— аттсстаты, а  лучшимъ воспитанвидамъ—наградння 
кннгп и похвальпне листы.

Въ озламенованіе истекпіаго пятидесятнліітія Совѣтъ училища, 
кромѣ того, намѣренъ пздать въ настоящѳыъ году „ІОбилейный 
Сборникъ“, въ который войдутъ 1) описаніѳ иразднованія пяти- 
десятялѣтія учпляща, 2) псторичѳская записка; 3) юбилейныя 
рѣчи п проиовѣдя п 4) списокъ всѣхъ бьгвшихт» восіштаннпцъ 
училпща съ краткями біографическими свѣдѣніямп о нихъ. Въ 
виду этого Оовѣтъ учллпща покорнѣйше проситъ бывілихъ вос- 
пптанплцъ учнлища прлслать на пмя предсѣдателя Совѣта ялк 
же началъницы своп восноминанія обт» училящѣ, начальствую- 
щихъ, учащпхъ я  восплтывагощихт» лицахъ, не стѣсияясь формою 
н споеобомъ изложенія, но съ предоставленіѳмъ Совѣту училища 
права воспользоваться таклмн воспоыпнаніямп кагсъ матѳріаломъ 
для исторіп учялпща.

Засимъ Совѣтъ учплпща покорнѣйше проситъ всѣхт» истин- 
ішхъ любнтелей духовнаго просвѣщенія н въ особенности елаі>- 
хіальное духовенство и бывшнхъ свояхъ воепитапницъ почтить 
училвщиое торжество своямъ ярисутствіемъ.
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I I .
С о д е р ж а н і ѳ .  I I .  0  п р в г о т о в л е н і и  р у к о п о л о ж е н п ы х ъ  d o  і е р е и  ь ъ  п а с т ы р с к о м у  с л у -  

ж е н і ю .  С вящ екника  Дгсмиш рія Ж юмияарскаго.— Н ѣ ч т о  о  б о г о с л у ж е б и о м ъ  п ѣ в і и . —  

Е п а р х і а л ь н а я  х р о н и к а . — А р х і е р е й с в і я  б о г о с л у ж е н і я . — Ч е с т в о в а в і е  п р о х о і е р е я  ο .  I .  

Л .  Ч и ж е в с к а г о  н о  с л у ч а ю  и с і ю д н и в и і а г о с я  L X - л ѣ т і я  е г о  с в я щ е н н о с л у ж е н і я . — T o p -  

ж е с т в е н и о е  м о л е б с т в і е п о  с л у ч а ю  с ы о т р а  ч а с т е й  п о й с к ъ  о т и р а в л я ю щ и х с л  н а  Д а л ь -  

н і й  В о с т о к ъ . — П о с ѣ щ е н і е  Е г о  В ы с о к о п р е о с в я щ е п с т в о м ъ  В ы с о к о л р е о с в л щ е н в в м ъ  

А р х і е п п с х о л о ы ъ  А р с е в і е ы ъ  ж е н с к о й  г н ы п а з і и  Д .  Д .  О б о л е н с к о й . — О п н с а в і е  п о ѣ з д -  

к и  В ы с о Е О п р е о с в я щ е п н ѣ й г а а г о  А р с е н і я ,  А р х і е я и с & о п а  Х а р ь а о в с в а г о  д л я  о б о з р ѣ н і я  

ц е р к в е й  u  у ч е б в ы х ъ  з а в е д е в і й  Х а р ь Е о в с к о й  е п а р х і и . -  И н о е п а р х і а л ь н ы й  о т д ѣ л ъ . —  

Р а с п о р я ж е н і е  Д с к о в с & а г о  Е п а р х і а л ь н а г о  п а ч а д ь с т в а  о т в о с и т е л ь н о  о т п у с к а  с в в .  

н е о н ъ  и з ъ  и о н а с т ы р е я  п о  л р и х о д а м ъ . — Р а з н ы я  и з в ѣ о т і я  и  з а м ѣ т к и . — Д и с ь м о  в ъ

р с д а к ц і ю . — О б ъ я в л е н і я .

0  нриготовленіи рукояоложенныхь во іѳреи къ па*
стырскому служенію *)

„Въ христіавской Церкви уже въ началѣ IV  вѣка на по- 
мѣстныхъ соборахъ (Неокесар. 11.), Карѳ. 22) постановлено 
было, чтобы въ пресвитерн избираемы были лица не ыоложе 
30 лѣтъ, а  въ діаконы яе моложе 25 лѣтъ и ѳто правило по- 
томъ утверждено было таестымъ вселенскимъ соборомъ (пр. 
14, 15).

Русская Дерковь всѣ эти правила оставила у себя во всей 
ихъ силѣ, толысо на практикѣ почти нигдѣ и никогда (за 
малымъ исключеніемъ) они не исполняются. Съ своей стороны 
ыы празнаемъ полную цѣлесообразность древнихъ и новыхъ 
постановленій о возрастѣ избираемыхъ и иоставлясмыхъ во 
пресвитеры и наоборохъ ненормальность существующаго въ 
болыпинствѣ порядка постановденія во пресвитеры очень мо- 
лодыхъ людей...

Въ самомх дѣлѣ, возьмемъ обстоятедьства, при которыхъ со- 
вреыенный юный пастырь долженъ вступитъ въ отправлевіе 
своихъ обязанностей.

Большею частію онъ семинаристъ. Отъроду— 21— 22 года.. 
Только кончилъ курсъ... Жить дома, у родныхъ, если они еще 
есть, вѣдь нѣтъ сыысда. Идти въ псаломщики, или учители 
(единственные дороги семинаристу) нѣтъ призванія, да и ма- 
теріальная обезпеченность не совсѣмъ то улыбается. Остается

П о м ѣ щ а л  э т у  з а м ѣ т к у ,  н е с о ы н ѣ п н о  о р и г н ц а л ь н у ю  u  б л а г о н а н ѣ р е н н у ю ,  ы ы  

ж е л а л и  б ы  в ы з в а т ь  с у я г д е н і я  о  п е й  л и ц ъ  к о ш і е т е е т п ы х ъ  и  а е п о с р е д с г в е а н о  

з а п и т е р е с о в а п в ы х ъ  в ъ  э т о м ъ  д ѣ л ѣ .  Fed.



такимъ образом-ь (лвгко скаэать) ж<?ииться и получать мѣстог 
или нолучить мѣсто, а  потомъ жвниться. Послѣднее бываодь 
чаще и вотъ гточему. Можно жениться, но вдругт не дадутъ 
мѣста? Въ виду этого почти всегда стараются аолучатъ сда- 
чала мѣсто, а потомъ уже вступаютъ въ бракъ. Н а это дает- 
стя два, ыного три мѣсяца, сроку. Время въ сравневіи съвѣцг 
ностью безусловво мало, однако и за это короткое вреыя вре 
же успѣваютъ не толкко ознакомиться, но и обвѣнчаться...

Лвпіь только молодые люди вступали въ бракъ, они спѣ- 
шатъ затѣмъ скорѣе въ городъ, такъ какъ данный срокъ бы- 
ваегь почти всегда пропущенъ. Нужно скорѣе посвящатьсяу 
a  το пожалуй еще утеряешь мѣсто...

Время назначено. Остается два? 1 три дня до посвященія. 
Предлагаютзь исповѣдаться у духовника, очевидно предлава* 
ютЗ) этвмъ человѣку вдуматься, ва  что рѣшается овъ... Нам^ 
кажется всякій :на это долженъ употребить всѣ силы юной своей 
дулш. Ыо раввѣ тодько обь этомъ и дуыы?— Вѣдь при пемъеще 
его ыолодая жена, часто'тесть и теща,которые, въ видуозна- 
чендой краткости времени, бевусловно не успѣли еще вполнѣ 
приготовитв обѣщанное приданное своей дочери. Согдаситесь, 
И8бѣжать этого невовможно. Но что же отсюда?— Х лопот^ 
хлопотъ, какъ говорятъ, полонъ ротъ...

Во вртъ, слава Богу, все необходимое ваконецъ заготов- 
лено и даже отправлено къ мѣсту своего назначенія. Дубдиі- 
каты въ карманѣ... Вотъ уже и ставленникъ въ рясѣ... Св. 
крестъ на груди... Сначала теща, а потомъ жена подходятъ 
подъ благословеніе... Но еслибъ этимъ все такъ и закон- 
чялосьі... Новопосвящевному вѣдь предстоитъ еще остатьсяна 
недѣлю, практичесЕи усвоитъ церковное богослуженіе. Подят- 
во, что теща и жена тутъ совсѣмъ не нужны. Тещ а это со- 
знаетъ; удовлетворенная въ своихъ чувствахъ., она готовитьея 
уѣзжать, Но... жена... я.е можеть... Ж алко; горько на душѣ.,. 
Страшнос у ней бываетъ сыѣшеніе ыыслей и чувствъ« Трудно 
вто понять!...

Остаются вмѣстѣ. Деньги идутъ, но вѣдь это приданное?—  
ихъ можно не жалѣть... Только плохо то} что и иыънастаетъ 
конедъ. Это особенно бываетъ замѣтло тогда, когда молодой
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священникъ ирибудетъ, наконецъ, на свое мѣсто и начнетъ жпть 
отъ трудовъ своихъ. Вохъ почему въ это время приходится 
вережигать еще большее замѣшательство мыслей и чувствъ. 
Человѣкъ впервые выступаетъ на общественную должность, да 
еще такую, какъ должность иастыря церкви. Впервыо встрѣ- 
чается съ л г о д ь і ш  на широкой аренѣ горькой борьбы за су- 
ществованіе. Съ одной стороны идеи, мечты, порывы къ высо- 
кому служевію на хр. нивѣ; съ другой—полная нужда, попе- 
ченіе „о ыірскихъ“, како угодить себѣ и женѣ. Неудивитель- 
но растеряться. Да такъ оно почтн всегда и бываегь.

Юный пастырь положчтельно не знаетъ, съ чего начать... 
— Почти всегда пытаются начать съ осуіцествленія „идей“. 
Ііопытки хороши, горячи. н о .. неувѣрены, мадо обдума- 
ны η, нерѣдко, идутъ ъъ разрѣзъ съ жизнііо... А  жизнь какъ 
нарочно требуетъ, неумолимо требуетъ своего удовлетворевія.. 
Что же дѣлать?.. Начинаются и тутъ попыткя войти въ со- 
глашеніе съ жизнію, но опять попытки тѣже— неувѣренныя, 
необдуманвыя. Народъ не хочетъ поннмать чужихъ нуждъ, 
молодой же пастырь не знаетъ и пе пониыаетъ воззрѣній на- 
рода. Какъ молодой человѣкъ, онъ самоувѣренъ въ себѣ, въ 
правотѣсвоихъидей, поступковъ. Частооиъ не терпигь противо- 
рѣчій, но въ тоыъ то и бѣда!— Въ жизни на каждомъ шагу 
эти противорѣчія. Юяый пастырь пока не хочетъ ихъ по- 
нять. Его, напримѣръ, поражаетъ нравственное, или религіо8- 
ное оскудѣніе прихода. Онъ силптся перевоспитать прсходъ и 
выступаетъ съ обличителъною рѣчыо. Ho а это— бсзуспѣшно! 
Безус-ловно подобныя обличенія, особенио когда пастырь пе за- 
рекоыендовалъ себя ии съ нравствепной, нн религіозпой сто- 
роны, вызываютъ въ приходѣ одни лишь недовольства. Но 
опять таки и эти недовольства ничего не значили бы если бы 
къ нимъ не присоединялись еще другія, уже вызванныя чисто 
матеріальными условіями жизня. И  какъ часто нолодой пастырь 
падаетъ духомъ подъ тяжестію этихъ условій!...

Вотъ почему ыы считаемъ не совсѣмъ желательнымъ по- 
свящевіе ыолодыхъ людей, только вышедшяхъ изь за еканьи, 
— въ санъ пресвитёровъ.

ИЗВѢСПЯ n o  SA P!)К. ВіІАГХІИ 4 0 7



Иравда, не вевдѣ практнкуется посвяіценіе подобныхъ мо- 
лодыхъ дюдей. Б г  нѣкоторыхъ епархіяхъ, напр., предлагаютъ 
сначалала поступать псаломщикомъ, діаконоаъ, или учителемъ 
церковной школы. Мѣра, одобренная Церковью. Но въ насто- 
ящее время она не всегда можетъ съ полвымъ успѣхомъ прак- 
тиковаться.

—  Чтожъ дѣлать?— Намъ кажется, всѣ эти неудобства, если 
не совсѣмъ, то во всякомъ слѵчаѣ въ болыпипствѣ, могутъ 
быть устранены при введеніи слѣдуюіцихъ мѣръ.

Священншъ Д . ЛюмитрскШ .

(Продолжѳяіе будетъ)
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ІІѢЧТО 0 ВОГОСЛУЖЕВИОМЪ ПЪНІП.
Говорятъ— сердце сердцу вѣсть подаетъ. Ковечпо, пріятоо 

слушать въ церкви искусное хоровое пѣніе, но полное впеча- 
тлѣвіе отъ иего получается тогда, кода пѣніе проникнуто 
искреннимъ благоговѣіінымъ чувствомъ пѣвцовъ. И  одна вы- 
правка въ пѣніи никогда ве замѣнитъ души живой, которая 
п не особеино искусноыу пѣвію сообщитъ такую силу дѣй- 
ствія на души людскія, какой, думаемъ, не будетъ иыѣть ни- 
когда и самое безукоризненное чтеніе вотъ. Вотъ почему лю- 
бительскіе хорм, не дѣлающіе изъ пѣпія въ церкви ремесла 
и предмета наживы, участники которыхъ проникнуты созна- 
ніемъ того, что оыи дѣлаютъ дѣло Божіе, всегда будутъ за- 
дѣвать чувствительныя струны сердца. даже и тогда, когда 
псполпепіе иыв церковныхъ пѣсиопѣпій ве вполнѣ безупречно 
со стороны техники.

He такъ давно мвѣ совершевво случайно пришлось во 
вреыя всенощной зайти въ одву изъ церквей на окраинахъ 
нашего города. И вотъ что я увидѣлъ тамъ. Церковь полна 
варода. Капонъ читаетъ самъ свящ еввикъ, имѣя книги на 
аналоѣ, поставленыомъ предъ вконою Богоматери. Ввятиое, 
раздѣльное чтевіе кавова невольно заставляло внимать чита- 
емому. И хотя тропари вычитывались свяіценникомъ сполна, 
однако утомлевія отъ этого чтенія никакого. Чтецъ читалъ
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сознательно, и читаемое легко восприиималось слушателями. 
Тутъ лишпій разъ припомнились намъ толки иечати объ 
исправленіи нашихъ богослужебныхъ квигъ въ дѣляхъ сдѣ- 
лать читаемое удобопонятнымъ для слушателей. Но вотъ здѣсь, 
въ церкви, читаютъ такъ, что увѣрены мы, и простой чело- 
вѣкъ пойметъ читаеыое. Главное дѣло, слѣдовательно, не въ 
теісстѣ книгъ, а въ чтецѣ...

На клиросѣ въ деркви иѣлъ хоръ пѣвчихъ, въ неиъ слы· 
шались мужскіе и женскіе голоса. Пѣли для приходской деркви 
очень стройно, но, главаое, пѣш  съ душою. „Вскую т  итри- 
нулъ еси отъ лица Твоего, ОвЬте еезаходимый*... И чувство- 
валось, что пѣвцы скорбятъ за эго отчужденіе отъ оезаходи- 
маго Свѣта, скорбятъ—'заетавляютъ скорбѣть и нрисугсгвую- 
щихъ въ церкви. „Но обрати мя и къ свѣту заповѣдей Твоихъ, 
пути моя направи, молюся“, поютъ они, при чемъ въ пѣніи 
слышится глубокое молитвениое настроеніе. И присутствующіе 
въ церкви сопершаютъ крестное знаменіе съ поклоноыъ чрезъ 
слова трогатедышй церковной пѣсни, съ чувствомъ восгіѣва- 
емой, хотя наминуту переживъ добрый порывъ. Участники та- 
кихгь хоровт пе позволятъ себѣ въ церкви іш пусгыхъ разго· 
воровъ другъ съ другомъ, ни тѣмъ бодѣе смѣха. Въ проме- 
жугкахъ нѣнія опи внимательвые слушатсли читаемаго. И за 
нихъ3 именио за пихъ, по Божьи совершашщихъ дѣло Божіе, 
молигся Церковь, когда въ сугубой эктенія проситъ: „о плодо- 
посяіцихъ, добродѣющихъ... труждающихся, поющихъ во свя- 
тѣмъ храмѣ".

Дѣтъ иять тому назадъ я слышалъ хорь любигелей въ 
одномъ уѣздномъ городѣ, правда не въ нашей епархіи. И 
одушевлеяное пѣніе эрого  хора поразнло мепя. Кто поетъ? 
обратился я съ вопросомъ ісъ спутнику. ЛюЗигели изъ мѣст- 
иой интеллнгенціи, былъ отвѣгъ. Соборъ выписываетъ для 
пѣвчнхъ только ноты, жалованья участнякамъ, конечно, ника- 
кого. Съ той поры и доселѣ, слушая пѣніе въ церкви, я 
веегда думаю: что лучше? Лучше ли пѣвіе искуспое, но не 
пдущее далѣе умѣлаго чтенія нотъ или пѣніе и съ шерохова- 
тостями, по одушевленное? Искуеному, но не благоговѣйному 
пѣвду ыа клиросѣ не должно быгь мѣста. И какъ было бы
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хорошо, если бы вездѣ, гдѣ можно, по церквамъ подобрались 
дружины благоговѣйныхъ пѣвцовъ, дѣйствительно проникну- 
тыхъ созпавіемъ важностя и сватбсти таісого дѣла, какъ 
пѣніе въ церкви ^!..

( Э  ^  Q ( P  ^  Q

   .     _  ^  . іч' чѵ5хч
Ш Ч  Е П А Р Х І А Л Ь Н А Я  Х Р О Н Й К А .
о  ~  с ;  о

Архгерейскш богослуженія 2-го, 6 -to и 9-го мсія.

Въ воскресеиье, 2-го мая, божественную лвтургіго въ Каѳед- 
ральномъ соборѣ совершялъ, соборие, Преосвященпый Стефаиъ, 
Епископъ Сумскій. .

— Въ тотъ же день Его Преосвященстно совершолъ вечерню 
въ Іоанно-Предтечепеь-ой церкво, на Осиовѣ

— Въ четвергъ, б-го иая, въ пыеокоторжественный девь рож- 
деиія Его Императорскаго Велпчества Государя Императора 
Нпколая Александроввча, въ Каѳедральномъ соборѣ совершалъ 
лптургію, а іюслѣ нея служилъ модебеыъ ІІреосвяіденный Сте- 
фанъ, Епископъ Сумскій, въ сослуженів городского духовенства. 
На боіослуженіп въ чпслѣ многочислеыиыхъ моляідпхся, прзсут- 
ствовалн: и. д. губериатора, воце губернаторъ В. Н. Азанчевскій, 
генералптетъ, поиечптель учебнаго округа M. М. Алексѣенко, гу- 
бернскій ііредводптелг. дворяиства Г. А. Фирсовъ, прокуроръ су- 
дебной пилатвг C. С. Хрулевъ, городской голова A. К. Погорѣлко 
п иредставителн прапвтельствеыыыхъ п обідестпениыхъ учрежденій. 
Послѣ богослужепіа на Соборной плоіцади состоялся дерковный 
парадь ротамъ отъ 201 Лебединскаго и 202 Старобѣльскаго ре- 
зерввыхъ лолковъ.

— Въ вобкресепье, 9-го мая, литургію въ Каоедральномъ соборѣ 
совершалъ Преосвященный Стефанъ, Епнскопъ Суыскій.

Чествовапге протоіерея о. I. J1. Чижеоспаго no случаю гіспол- 
пившагося L X -лѣтія ею свящеппослужепія.

5-го Мая, въ 9 часовъ утра, въ Димитріевской дерквп, послучато 
всполнившагося 4-го маи шѳстодесятилѣтія служенія иротоіерѳя о.

3) (Новгор. Епарх. Вѣ*.).



I. Л. Чожевскаго въ свяіценномъ санѣ, мѣстиымъ городсквмъ ду- 
ховеествомъ, во главѣ съ саиомъ юбнляромъ, была отслужеиа бо- 
асественная литургія, послѣ которой Высокопреосвященпый Арсе- 
вій, Архіепвскопъ Харьковскій и Ахтырскій, совершилъ благодар- 
ственное Господу ßory молебствіе. Храмъ былъ наполненъ массою 
моляіцпхся.

По окончаеіи богослуженія Владыка обратнлся къ иастптому 
юбиляру со словомь въ общемъ слѣдующаго содержаиія:

„Долголѣтіе вообіце есть даръ Вожій, прослужпть же шестьде- 
сять лѣтъ на одномъ попріпцѣ— вслочайшая рѣдкость. Эго долго· 
лѣтіе показываетъ, что на васъ іірисутствуетъ особое благослове- 
ыіа Божіе, которое ииспослано Всевыпгпимъ ве даромъ. Оігь на- 
градилъ васъ за истппныя достоинства. Я  знаю васъ очевь не· 
давно, тѣмъ не менѣе за это короткое время успѣлъ хорошо no- 
знакомиться съ вапгей плодотворной п многосторовней дѣяте.ть- 
постью, кавъ пастьгря духовнаго. Но еще раньше зналъ васъ по 
ыногочасленнымъ вашимь летературнымъ трудамъ, всегда училъ 
по н і ш ъ  другвхъ п  всѣыъ рекомеидовалъ для рѵководсіва.

Все зто побудпло мепя ходатайствовать о награждепів пасъ 
самой высшей наградой, которая доступна для священниіса — 
орденъ св. Аниы 1-й степенв— о сердечно радуюсь, что вьг удо- 
стоепы ея. Съ велвкимъ удовольетвіемъ возлагаю па васъ знака 
этого ордена“

Прп этомъ Владыка надѣлъ на протоіерея ο. I. JL Чяжевсваго 
Анненскуго леату п звЬзду.

„А отъ себя личяо , продолжалъ Архипастырь, въ зиакъ моего 
глубокаго уважеиія п пскренпяго располопсенія къ вамъ, благо- 
словляю этпмъ святымъ образомъ ОзерянскоЙ БожіеЙ Матерп“.

Послѣ этого благочиовый 2-го округа г. Харькова ο. П. Ѳомпнъ 
прочиталъ отъ городского духовенства письмениое привѣтствіе, въ 
которомъ говорплось прпблазительно слѣдуюгдее:

„Ваше высокопреподобіе, глубокочтпмый о. протоіерей Іоаяиъ 
Лукачъ!

Нынѣ всполпвлось шестьдесятъ лѣтъ вашего служенія нъ свя- 
ідевиомъ санѣ. Въ день такого псключнтельнаго в рѣдкаго въ 
псторіи Харьковской епархіп гобялея, иы, вашп Харьковскіе со- 
слуашвцы, съ чувствомъ глубокаго къ вамъ уваженія иреклоняемся 
оредъ т я е п м ъ  служебномъ подвпгомъ и предъ тааою громадою 
трѵда, вакая выполнена вамп за этотъ періодъ временп п выпол- 
нена съ нстинного честью п славою. Йскренеія чувства къ вамъ
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Харьковскаго духовенства выразилпсь во всемъ томъ, что говори- 
лось и иисялось еще на прошломъ вашемъ пятидесятвлѣтнемъ 
юбвлеѣ. й  ныиѣ остается только іюдтвердвть съ особенного силон> 
то, что было высназано десять лѣтъ назадъ.

Вы трудвлвсь столь долго па саыомъ почетиомъ, святомъ п въ 
то же время трудномъ попрсщѣ человѣческаго служепія—поітри- 
щѣ пастырскомъ—и оказалп здѣсь заслуги предъ святого дер- 
вовью великія.

Съ чувстволъ првзвательноств п лгобвп Хярьковскіе свящеіь 
нвви будутъ всегда вспоывнпть о првмѣрно усердной службѣ вашей- 

въ должности благочвннаго Харьковскихъ дерквей. Всѣ люболи 
васъ за прямсй характеръ, доброе сердде и простое обращепіе съ 
меныпей братій. Харі.ковсвіе Владыкп, прп которыхъ вамъ првхо- 
двлось служить, начввая сг Высокспреосвящевнаго Фвларета, 
высоко цѣнплп вашв достоивства, облекалв васъ свовиъ довѣріемъ 
в вмѣлп васъ своимъ соірудивкоыъ во всѣхъ отпошевіяхъ елар- 

хіальнаго управлевія.
Вапгв мвогочнслевные литературныѳ труды представляютъ цѣн* 

ный виладъ въ отечественаую литературу а сдѣлалв ваше пмя 
взвѣстнымъ далеко за предѣлами вашей епархіи.

Со славою трудплпсь вы и на педагогпческомъ попрвідѣ. Нельяя 
также умолчать о вашей благотиорптельвой дѣятельностп. Вы 
всегда былв отзывчпвы ва горе блвжиято. Много щедрыхъ по- 
жертпованій вы посылалв братьямъ-славяиамъ въ поелѣдакт 
русско турецкую войну.

И въ иастояідее времл, весмотря па прекловный возрастъ и 
слабость здоровья, вы продолжаете работать на пользу дерквп п 
отечества. обнаружпвая удпвительиую для вапшхъ лѣтъ энергію a 
неутомимую шажду трудп,

Прпмпте жѳ оіч. насъ, досточтвмый о. протоіерей Іоапиъ Лукпчъг 
вате выраженіе сердечнаго къ вамъ уваженія п лгобвп. Въ знакъ 
же этвхъ нашвхъ чувствъ, благоволате прпвять отъ ыасъ св. 
БвблІю—„словеса Господни“, которыя бпли „пѵтеводной звѣздой 
вашей жвзнв*.

Поднесеывая бпблія вредставляетъ собою цѣппое и роекогпнов 
трехтомиое пзданіе Вольфа.

Вслѣдъ затѣмъ, привѣтствуя юбиляра отъ лвцъ всѣхъ првхо- 
жанъ, церковный староста Г. В. Вочаровъ поднесъ ему цѣыыый 
образъ св. Вознесенія Господня.

Лвшь только успѣлъ онъ отойти въ сторопу, какъ на средпву
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храма передъ о. Іоанномъ Лукичемъ вытпелъ иебольшой курчавый 
мальчикъ о, обратясь къ досточтпмому пасшрю, бойко иронзаесъ 
прввѣтствіе въ стлхахъ. Это особенно понравилось Архіеиаскопу 
Арсенію, который тутъ же собственноручно вручилъ мальчиву 
просфору.

Растроганвый юбвляръ благодарилъ всѣхъ за оказанную честь 
и внвманіе. Всѣ арисутствугоіціе были прпглашеіш нмъ въ домъ 
раздѣлвть хлѣбъ-содь.

Во время траиезы Выеокопреосвящеиный подарилъ отцу про- 
тоіерею свой портретъ. Затѣьгь въ комвату вопі.тп учеипка и уче- 
ніщы церковно-прпходской піколы нри Дмитріевокой деркви и 
одавъ нзъ иихъ, сказавши небольпіое привѣтствіе. цоднесъ хлѣбъ- 
соль.

Въ этотъ зыаменательный день юбвляромъ было получено много 
нрпвѣтственвыхъ телеграммъ, которыя и были прочвтаны благо* 
чннннымъ ο. П. Ѳоминымъ. Въ чвслѣ ихъ было прпвѣтствіе оть 
Высокопреосвящениаго Флавіаня, Мптрополита Кіевекаго и Га- 
двцкаго, въ которомъ говорилось слѣдующее: „Сердечно поздран- 
ляю съ «сиолнивіплмся шестидесятилѣтіемъ свнщеннослѵженія 
вашего; молптшшпо иризывлю на вмѵь благослоиеніе Божіе іуь ію- 
желавіемъ многихъ лѣтъ о добраго здорот.я*.

йяъ Одессы архіеннокопъ Іустипъ нриелалъ такую телеграмму: 
„Привѣтствуго васъ съ особенпоіо милостію Божіею, дароиавшею 
ваыъ шостьдесять лѣтъ добре потрудитьси во благо сиятой деркви 
на разныхъ иорвщахъ вашего многоалодиаго служенія“. Кромѣ 
того, было нолучеио поздравлевіе отъ шіатора Проскурякова и 
другвхъ, Чтаігіе э*пхъ привѣтствій соиронождалось пѣиіемъ много- 
лѣтія. Во все время траиезы было сказапо много рі чей, ирв чемъ 
профессоръ, ловторъ богословія, тіротоіерей, о. Т. И. Буткевичъ 
вгліомиплъ то далекое время, когда оыъ еще малепькнмт» былъ 
прпвезенъ въ домъ къ о. Іоанпу Лукнчу одпимъ его родствеинп- 
комъ п какъ въ этомъ домѣ былъ обласкаиъ уважаемымъ юбв- 
ляромъ, Много было п другихъ воспомпнаній, ярко характа* 
ризующпхъ лвчноить дистиуважаемаго п иочтеиыаго отда иро- 
тоіерея. ДОжн. К рА
Торжествениое молебствге no слі/чаю смотра частей войскз% 

отѣравляющихся на  Дальній В оспкт .
2-го мая, въ 9*/а ч. утра, вомавдвръ 10 армейскнго ворпѵса гс- 

нералъ-лейтевавтъ Случевскій произвелъ смотръ войсковымъ ча- 
стямъ, отправляющимся ші Дальвій Востокъ. Часта выстроилвсь

ИЗВѢСТІЯ ПО ХАРЬК. ЕПАРХШ



противъ Коралло-Меѳодіевскаго клядбіпца, лѣвѣе НііколаевскоЙ 
больипды. Около 10 часонъ утра на плоіцадь ирибылъ командиръ 
10 ярмейскаго корпуса генералъ-лейтенантъ Случевгків. Зангралв 
встрѣчу, войска взялп „на караулъ“· Геввралъ Случевскій наира- 
вплся вдоль фронта сиачала ішжнпхъ чпповъ, а затѣмъ пере- 
ѣхалъ во вторую лпвію кг обозамъ. Между тѣиъ, впереди предъ 
средвною частей былъ поставлеяъ авалой для совертиевія молеб- 
ствія 0 начало собираться соборное и воевиоѳ духовевство, a 
также архіерейскіе вѣвчіе. Въ 10я/ 4 ч* пріѣхалъ Высокоиреосвя- 
щенный Арсеній, Архіеппскопъ Харысовскій в Ахтырскій. Была 
подана команда: „ва молитву, шапкв долоЙ“. Владьтка, въ сослу- 
жевів духовевства, совершолъ торжественное иолебствіе съ колѣ* 
нопреклоненіемъ и лровозглашевіемъ многолѣтіл Государю Импе- 
ратору. Государынямъ Иыператрнцамъ и всему Царствующему 
Дому% а также „исероссійскому, хрьстолюбпвоыу, иобѣдоносиону 
воппству“. Когда діакопъ провозгласплъ: ^пакв, пакп иревлонша 
нолѣна“, всѣ офицеры, пижігіе чины п всѣ іірвсутствующіе съ бла- 
гоговѣвіемъ опустялясь на колѣнп, возсылая горячія молитвы ко 
Всевышнему. У многихъ на глазахъ былв видны слезы... Картпна 
бнла грандіозно-умвлнтельвая η навеегда сохрапптея въ памяти 
переживающпхъ эти торжественныя минути!... По окоичаніа мо- 
лебствія, Выеокопреосвященный благословилъ отъ лвца горола вой- 
сковыя части иконаыв Озерявской Божіей Матери. йковы держа- 
ла ирвсутствовавшая на молебствін депутація отъ городского уп- 
равлеиія, въ лпцѣ городского головы A . К. Погорѣлко, членовъ 
управы H. А. Севервнаи M. М. Серебрякова u купеческаго ста- 
росты И. К Велвтченко. Предъ благословевіемъ образамв Влады- 
ка сказалъ прочувствоваиное слово. ІГослѣ првкладыванія офице- 
ровъ ко кресту, Владыиа, въ сопровожденіи комаидвра корпуса, 
обходплъ ряды нпяеиихъ чвновъ, окропляя пхъ св. лодою*
Посѣщеиіе Его Высокопреосвящвнствомду Высокопреосвящеи- 
ными Архіепископот  Арсеніемд женской ггшназіи  Д. Д>

Оболенской.
1-го мая состоялпсь, въ лрпсутствів Высокоиреосвмщенниго 

Архіевоскопа Арсевія, выпускные экзамены YII и VIII классамт. 
въ гииназіи Д. Д. Оболенской. Ровно въ 9 часовъ утра въ гвмна- 
зію првбылъ Высоковреосвяіцевный Арсевій и былъ встрѣчевъ въ 
вестибюлѣ гимназів попечптельнидею гвмназів Д. Д. Оболеиской, 
иредсѣдателемъ ледагогическаго совѣта, профессоромъ, A. К. По- 
горѣлко, начальницею гвмяазіи М. Д. Борщъ, преподавателемъ За-
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ноиа Божія въ высгаахъ классахъ, профессоромъ, докторомъ бого- 
словія, ирот. Т. И. Буткевичемъ, блюстителемъ за преподаваніемъ 
Закона Божія въ женскнхъ гимназіяхъ, прот. С. П. Любицкимъ, и 
законоуяптелямв гимиазіи. Владыка прослѣдовалъ въ актовый 
залъ, гдѣ былъ встрѣченъ нѣніемъ молвтвы, в преподалъ всѣыъ 
архипастырское благословеніе. Затѣмъ ітчались всоытанія по 
Закону Божію совмѣстно воспзтанницамъ обопхъ выпѵскнихъ 
классовъ, при чемъ Владыка внвмательно слуталъ отвѣты, н каж- 
доЙ воспитапнидѣ самъ давалъ по содержанію того или иного 
отдѣла курса очень обстоятвльвые и жизненвые воиросы, на ко- 
торые получалъ отъ воспитаннпцъ самыя подробиыя и осмыслен- 
выя объясневія. Въ концѣ пспьлапій его Высокоиреосвящепство, 
обратпвшпсь къ воспптаипицамъ съ напутственнымъ ігроіцальнымъ 
словомъ, выразилъ удовольствіе іі сердечную благодарность, какъ 
за отвѣты воспвтаипицъ, такъ н за иаучную и орпгинальную по- 
становку ореподаваиія въ YIII классѣ ыетодвки Закона Божія, 
какую (поставовку) придалъ своимъ лекдіямъ профессоръ Т. И. 
Буткевпчъ. Въ этомъ же слоиѣ Владыка убѣждалъ воспитаннидъ, 
выходищахъ пзъ гвмиазіи и вступающпхъ въ жазвь, поступать въ 
жизнн, дѣятелыюсти п особеино въ семьѣ сообразпо полѵчеппымъ 
пмп на лекціяхъ ио методпкѣ Закона Божія урокамъ п наставле- 
ніямъ.— „Ипаче—сказадъ Владыка— вс.уе трудямся“, п указвлъ на 
великое значепіе и высокое прпзваніе въ жвзнп жепіциіш, какъ 
жены, матерн и наставнвцы. Затѣмъ Владыва благословилъ воспи- 
таннпцъ и всѣхъ участвовдвпівхъ въ экзамевѣ крестиками и около 
1 часу дня отбылъ пзъ гпмназіи.

Оннеапіе іюѣздкп Вмроконііеорвящрнпѣйиіаго Лрренія, 
Аріспископа Харькоискаго н Ахтыі>ркаг<> для о іш рѣ- 
пія церквей и учеопыхъ заведеній Харьковской спар\іи.

(П р о д о лж еиіе  *).

На граннцѣ Зміевскаго п Куігянскаго уііздовъ для і.стрѣчп и 
прнвѣтствія Внсокопреосвящеинаго Архіепископа Арсенія въ ва- 
гоігь ношелт» помощтіпкъ благочпппаго свящ. о.Нсчаевъ. Владыка 
милоггиво прпшілъ отыіего почетний рапоріъ о состояніп благо- 
чшшпческаго округа и долго бесѣдовалъ съ нпмъо состояніи цер- 
квен и тіриходовъ, о духовенствѣ и его пастнрской дѣятельно- 
стп въ округѣ.

* I См. «Изв. по Харьк. еп.» Λ# 8.



На ст. „Еупянскъ-Узловяя“ во вромя неболыной остановкп ва- 
гоиа, откуда оиъ должеігь быть переданъ иа Бѣлгородскуіо же- 
лѣзнодорожную линііо, къ Владыкѣ явидась деиутація во главѣ съ 
ннсігекторомъ народныхъ учплчщт» Ордыпсмшъ н Начальннкомъ 
станціл, которые убѣдитслько просяли Архппастыря иосѣтлть на- 
ходящуюся прп станціи желѣзно-дорожную двухкласснуго мшш- 
стерскуіо пгколу н нрслодать учащпмъ п учалцшся владычнее 

'благословеніе. Владыка охотно яаъявилъ свое согласіе u его ва- 
гонъ тотчасъ же былъ иоданъ къ школѣ отдѣльнымъ ларовозош., 
Встрѣчеиный Инспекторомъ народныхъ училвщъ л школьной 
корпораціей, Архшіастырь въ сопровожденіи толіш  жедѣзно-до- 
рожныхъ служащпхъ, прп иѣніи Дрпстосъ Воскресе“, вошелъ ъъ 
классъ, гдѣ въ иродолжсніи 35 мпк. нспытывадъ учеипковъ въ 
знаніи Закона Божія. Имѣя въ впду, что ст. „Купякскъ-Узловая“ 
является пупктомъ, силъно уязвлеишгь сектантскпмъ лжеученіемъ, 
Владыка особеиное вниманіе обратилъ на степеиь усвоенія дѣть· 
мл тѣхъ сторонъ христіанскаго вѣроученія, какія встрѣчаштъ 
возраженія илп опроверженія со стороны сентантовъ, какѵто: 
нсточнпки вѣроучеиія, иконопочптаніе, іерархія п т  л. Узнавъ 
огьокружающпхъ,что значптельное населепіе станціп, свыше 1600 
чел., принадлежитъ къ одному нз'ь городскпхъ приходовъ г. Еу- 
лянска, отетоящаго отъ нея болѣе чѣмъ въ 5 вер. u вслѣдствіе 
этого стоитъ внѣ непосредствеішаго пастырскаго воздѣйствія, 
Лладыка выразилъ сожалѣніе, что давнія заботм желѣзнодорожнаго 
начальства объ устройствѣ здѣсь церквп-школы до спхъ норъ 
нс увѣнчались успѣхонъ.—„Всѣ злементы церкоішоприходской 
жпзни, сказалъ Владыка, яа лнцо: и пікола, виолнѣ готовая для 
благолѣпнаго нѣнія въ храмѣ Вожіемъ, п количество прихожаігь» 
п пламенное желаніе ихъ молиться въ своемъ храмѣ. А поеему 
я выражато полнуіо надежду па то, что вт. скоромъ временп осу- 
іцествптся здѣсь важное дѣло устроенія храма Божіи и обра- 
зованія новаго нрпхода. Раадавъ крестнкіг вт» бдагослове- 
ніе учаицімъ и учащ тіся, Ьладнка прп пішіи иасхальныхъ 
ирмосовъ, вшнедъ на крыльцо учплпщнаго зданія н останоішв- 
іппсь здѣсь, въ впду множествасобравшагося народа, продложплъ 
всѣяъ псполішть патріотпчсскій вимнъ: „Боже, Царя храни^. 
Видъ маститаго Архппастыря, окружениаго толпою народа, п оду- 
шевленное пѣнів массы народап школьнаго хора производпли глу* 
боьое возбужденіе патріотпческпхъ п молптвешшхъ чувствъ 
Невольный взрнвъ „ура“ локрылъ стройное пѣніе гимна в иро*
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должался во все вреяя архппастырскаго шествія до самаго вхо- 
да въ иагонъ.

Менѣе чѣмъ черезъ 20 нин. Высокотіреосвященннй Владыка 
пряГшлъ т  ст. Дупянскъ городъ“. Здѣсь, ирн выходѣ изъ вагона, 
ОнТ) былъ встрѣченъ городскинъ головою, г. Аѳиногеяовьшъ, 
замѣщающпмъ уѣздпаго предводптеля дворялства, предсѣдателемъ 
уѣздной улравы г. Сошальскимъ, Смотрптелемъ духовнаго учили- 
ща И. И. Грпгоровичемг, начальствующлми городскихъ піколъ η 
мкогочпсленнымъ Кунянскнмъ иаселеніехгь. Прннявъ <гь благодар- 
ностыо хлѣбъ-соль отъ города и выслушавъ привѣтствія оть де- 
путацій и представнтелей города п разныхъ учрежденій, Архи- 
иастырь, сопровождаемый народомъ, съ иокзала иаправился пря- 
мо въ городской соборъ. Тігхій уѣздный городокъ иришѳлъ въ 
необычнос оживленіе. Прп колокольномъ звонѣ ирнходскпхъ цер^ 
квей отовсюду стекался во зіноаествѣ народт» для встрѣчи своего 
Архинастыря п принятія огь яего благословенія.

На церковной папсртп, іірп входѣ вг храмъ, Владнху ветрѣ- 
чаль младшій соборный свящеиникъ о Александръ Субботннт н 
пкчть другихъ священшгковъ окружнмхъ ирпходекиѵг. дерквей. 
Когда Гіладнка, послѣ обычиой деркоішой іетрѣчи, обрмтилси къ 
народу для преиодаиія архшіастырекаго благословенія, о. Алек- 
санд])Ъ Макухннъ привѣтствовалъ его слѣдующими словами:

^Ваше Высокопреосвяіценство, 
Милостпвѣйшій Архнпастырь п Отецъ!

Соверпіепио нсожпданно мнѣ выиала высокая честь нстрѣтпть 
Ваше Высокопреоевящеиство въ семъ евятомъ храмѣ, носвягцен- 
номч» восиомпнанш того же чѵдеснаго знаменія ІЗогоматерп, какъ 
η тотъ храмт», вт> которомъ Вапгнмъ Высоконреосвяіценетвомъ 
протгущественно совершается возношеніе молптвъ о мирѣ всего 
міра передт» престоломъ Божіимъ въ лашемъ епархіальиомъ градѣ.

Ьт» настоящій дснь п мы, пастыри, и иравославная нѣстігоя 
иаства обрадованы Вашвмъ посѣщеніемъ богосиасаемаго града 
Купянска.

Какъ въ жпзнп отдѣлыюй лпчиостп, такъ п  въ х п з ш і  обшшгь 
—большихъ τι малыхъ—какъ едіпшцт., бнвають еобытія, кото- 
рмя отрывнюгь пхъ отъ повседневпыхъ обычныхъ занятій, кото- 
рыя заставліпоп» о себѣ говорпть долго до п іюслѣ соверіпенія 
самыхъ собнтій н которыя, наконецъ, доставляютъ участникамъ 
внсокую радоеть.
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Такпмп событіями въ жпзнп церковно-общественной, въ жпзни 
православныхъ христіанъ, являются милостпвыя посѣщенія Архц- 
иастыря своихъ наствъ: я рѣдкое удовольствіе иолиться со св<ь 
имъ Архипастыремъ л влдѣтг> торжественнос Архіерейское бого- 
служеніе, п счастіе получпть Архішастырское благословеніе u 
утѣшеиіе назндатьея Бго учнтельнымт, словомъ—все это вмѣстѣ 
взятое—привдекасгь въ нодобныхъ настоящему событію случаяхъ 
въ св. храмы множество мояяпщхся.ІІредъ взорми Вашего Внсо- 
копреосвященства находятея ά почтенные старцн, п зрѣлые мужи 
и жены, юнопш н дѣвнцы и даже малютки—дѣти, къ которнмъ 
особенно расположено Наше отеческое сѳрдцс; для нихъ счастіе 
видѣть своего Архвпастнря и получить его благословеніе ие мо- 
жетъ іш съ чѣмъ сравниться.

Лусть же Архппастырское благословеніе Вашего Высокоирео- 
священства будетъ пмъ л юношестау напутствіемъ въ лредстоя- 
щем'ь лмъ жпзненномъ иутд, а всѣиъ намъ кт> укрѣплепію и еди- 
нелію въ вѣрѣ д любви къ ближнимъ. Тогда ослабнетъ п ум- 
ственное шатаніо, тогда въ насъ сильнѣе будетъ говоритъ чув* 
ства долга къ Прѳстолу я  Отечеству, в% иемъ особенно нуждается 
наша Родпна въ насхоящее тяжелоѳ для всѣхъ ѳя сыновт> время*.

Внслутавх со вниманіемъ прпвѣтствіе о. Александра, Владыка 
выразилъ ѳму свою благодарность н приступилъ къ осмотру 
храма; причемъ тщательно осматрпвалъ всѣпринадлѳжности хра* 
ма, требуя въ недоумѣнныхъ случаяхъ объясненій и разъясненій 
отъ помощняка благочнннаго и мѣстнаго свящѳнника. Въ это 
вре-мя церковный хоръ иѣлъ паехальныѳ ирмосы, исполняя сердца 
переполнявшаго храмъ народа радостными чувствами ио иоводу 
ирніпествія Высокоиреосвящѳннѣйтаго Архпнастыря. Окончнвъ 
обзоръ храма, Владнка вовсѣлъ на прнготовленное для него на 
амвонѣ яресло и встулилъ въ бесѣду съ ученикамп соборной 
дерЕОВНО прнходской школы, иснытывая ихъ знанія въ законѣ 
Божіемъ и ихч> редпгіозно нравственную настроенность. ІГрограм- 
на этой живой и въ высшей степени занпмательной и поучп- 
тельной бесѣдн здѣсь, какъ и во всѣхъ другпхъ мѣстахъ, отдя- 
чалаеь всесторонностьіо и разнообразіемъ. Молитвн, вѣроученіе 
и нравоучеяіе, содержащееся въ Сѵмволѣ Вѣры п заповѣдяхъ, 
главные моменты Священной Нсторіи въ свявд съ христіанскою 
жизніго—вотъ основноѳ содержаніѳ настоящей бесѣды. Особен- 
ность же зтой бесѣды заключалась въ томъ, что Владыка, назя- 
дая дѣтей, поучалъ вх то же время и настырей, здѣсь предсто-
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ящихъ, однпхъ иеіштывая, а другихъ поучая. ІГризнаиая влолнѣ 
цѣлесообразнымъ наставлять дѣтѳй йъ Законѣ Божіемъ по школь- 
нымъ программамъ—въ порядаѣ, ими указанномъ, Владыка осо- 
бенно настаивадт» на томъ, чтобй законоучители, независимо отъ 
учебной программы н нѳ дожидаясь, когда въ порядкѣ ѳтой нро- 
граммы нужно изучать тѣ илн другіѳ истяны вѣрй я  собьггтя 
Священной исторіи, снѣшили ознакомять всѣхъ дѣтей безт» раз- 
личія н х ъ  возраета и отдѣленій со всѣмп существекнымп сто- 
ронамп христіанской религіи, а именно: съ молптвою, которая 
для каждаго христіанина въ теченіе всей его жизнп является 
самымъ легкпмъ и доступныиъ средствомъ его живого общенія 
с*ь Богомъ; съ главнѣйпіимн праздииками, киторые, иодобно лѵте- 
воднымъ звѣздамъ, сонутствуютт» намъ въ жизпи нашсй, 
то возбуждая нъ насъ чувство радостл духовной, то вселяя 
вг наст» надежду на сиасеніе илп лробуждая іп> насъ 
чувства локаянія, раскаянія и духовной скорби о грѣхахъ сво- 
пхъ; съ заловѣдями Закона Божія, направляющими стопы хри- 
стіанина ло лути добра, лравды и справедливости и, наконѳігь, 
сть догматами хрлстіанской религіп, дающиаги оенову нстинной 
вѣрѣ и жизни. Несоыиѣнно, что зтотъ мудрый совѣтъ, преіго- 
данный Владыкою Куггянскямъ иастырямъ, будетъ лрплятт. къ 
свѣдѣнію τι исполненію д всѣмл другимп пастырями—законо 
учптелями Харьковской енархіи, тѣмъ болѣс, что онъ етоптъ въ 
связп ст> требоваыіямп самой пгкольной жизнл. Извѣстно, что дѣ- 
тн ссльскнхъ тколъ весьма нѳрѣдко оставляюгь тколу на вто* 
ромъ и еще чаще на третьемъ году обученія, выходя изъ нея съ 
слабымп лознаніями ііо всѣмъ предметамъ учебиой программнг. 
ІІусть же этп познанія будутъ слабымп п иесовершеиными по 
другпмъ иредметамъ обученія, но пусть не будутъ оии таковн- 
ми по предмету Закона Божія, иусть дѣтд и іізъ  перваго отдѣт. 
ленія л изъ второго выходятъ съ твердымъ н точлымъ знаніемъ 
суіцности хрястіанскйй релнгіп.

Бѳсѣда коенулась пастырей также и ло вопроеу объ обрядовой 
сторонѣ совершенія таинства крещенія. Извѣстно, чт<> нздавло 
подъ вліяніемъ католичества въ малороссіи раслространился 
обычай совѳршать таинство крещенія чрезъ облпваніе, а нѳ 
чрезъ погрѵжсніе, какъ требуетъ того смыслъ п значеніе самаго 
талнства. Обычай этотъ не чуждъ также н Харысовской епархіи. 
Спросивши учениковъ о таннствѣ крещенія п его значеніи, Вла- 
дыка, обраідаясь къ дѣтямъ и всѣмъ взрослымъ, предложилъ имъ



отвѣтять, какъ совершается въ приходахъ Купянскаго уѣзда 
обрядъ этого таинства. Общій отвѣтъ былъ тотъ, что таинство 
хрвщенія вѳздѣ и всегда совѳршается чрезъ погруженіе, запскдю- 
ченіемъ елучаевъ крещѳнія опаено болышхъ дѣтей, крѳщеніѳ 
которнхъ совершается чрезъ обливаніе. Владыка бнлъ весьма утѣ- 
шенъ, что католическій обнчай ослабѣваотъ п исчезаетъ въ мѣ-
стахъ ѳго недавняго господства

Окончивъ свого бѳсѣду съ духовенствомъ, народомъ и ученп· 
камп, Владыка лригласилъ веѣхъ, особенно жѳучащнхсяявиться 
на дрѵгой день въ храмъ для лрпсутствованія и молитви на 
архіерейскомъ богослуженів, и затѣмъ отбылъ, тѣснпмый наро- 
домъ, подходившимъ иодъ благословеніе, въ Нпкодаввскую при- 
ходекую церковь, осмотрѣвъ но дорогѣ находящуюся ири храмѣ 
церковио-приходскую школу.

По случаю болѣзни прпходскаго священнпка о. МпхаітлаСпль- 
ванскаго, въ Николаевской деркви Владнка былт» встрѣчеэть 
свящ. с. Приетѣна Купяяскаго уѣзда о. Моѵсеемт» ІІетровымъ п 
членаніг мѣстнаго прпчта. Войдя во храмъ я принявъ обычную 
встрѣчу, Влалнка обратплея къ лрвхожанамъ со сяовамп, пол- 
иыми сердечнаго сокрушенія но поводу болѣзни нриходскаго 
священника. „Сожалѣю, сказалъ Владнка, что вапхъ добрый прп- 
ходскій пастырь сильно занѳмогъ. Безъ хозяпна и домъ сирота. 
Вы иасомые. о которыхъ онъ нспрестанно молился въ семъ храмѣ, 
возиосите молитвы о здравіи его п ироспте Господа Бога, да 
дарѵетъ Οηί> вамъ его здрава н невредима, да возставнтъ онъ 
скорѣе его отъ одра болѣзнп. Этимъ вы ясполните свой долгъ 
христіанскій, ибо насомые всегда должіш молиться за паеш ря, 
вакг своего духовнаго охца. Поскорбѣвъ вмѣстѣ съ прпхожаиамя 
о болящемъ, Архшіастырь осмотрѣлъ храмъ и выразивъ затѣмъ 

ѵжѳланіе объ образованіи при храмѣ настоящаго, правильнаго п 
вполнѣ благоустроеннаго хора, изъ церкви иоѣхалъ навѣстпть 
на дому больного прпходскаго евящеиникаТ Нельзя оішсать той 
радостл и того духовнаго ободренія; какое ироизвело на опеча- 
лениую и удрученную горемъ седіью и саиого больного иоявле* 
ніе мцлостиваго и благостиаго Архипастыря. Больной, собравідн 
иослѣдиія спды, всталъ п встрѣтилъ Владыку въ полномъ одѣя- 
пін, спдя на одрѣ, Владыка съ сердечнымъ участіевіъ разспра- 
шпвалъ ѳго о состояніи здоровья н затѣмъ, выразпвт» иожеланіе 
скорѣйшаго выздоровленія, отбылъ отсюда въ Духовноѳ Учплпщѳ, 
гдѣ ириготовлѳнъ былъ ДЛЯ Н6Г0 ночлегь.
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При входѣ В7» училкще на парадной ітлощадкѣ нижняго этажа, 
Высокопреосвященнѣйтаго Ыачальника встрѣтилн смотрптель 
учплища И. И. Григоровить, поиощннкъ его Александръ Мали* 
піевскій и членъ иравленія прот. Ѳеодосій Навродскій. На пло- 
іцадкѣ второго этажа собралась вся училпіцная корпорація пре- 
нодавателей п воснитатѳлей, при этонъ смотрнтель учшшща, 
выступивт» напѳредъ съ хлѣбомъ-еолью, привѣтствовалъ Владнку 
слѣдующимп словами:

„Ваше Выоокопреосвященство,
Втіісокоиреосвященнѣіішій Владкка, 

Мцлостивый нашъ Архппастырь и Отецъ!
Вѣсть о Ваіиемъ намѣреиіи поеѣтить нагпъ городъ п наше 

духовиоѳ училище уже давно наполняеті» наіші сердца трепет- 
ншш  ожиданіямн; ожпданія эти нинѣ смѣішлись дѣйствитель- 
ностію; мы впдпмъ Васъ сейчась въ стѣиахъ нашего учплища, 
мы встрѣчаемъ Васъ, -  встрѣчаемх съ глубокииъ бдагоговѣніеиъ- 
и благодарностііо. Днн Вашего иооѣщенія ддя нашего училища за- 
пишутся въ нашей інкольной лѣтопиеп, п несомнѣнно навсегда 
огпшутся вь благодарной памяти всѣхъ вдѣсі» учаіцпхъ и уча- 
щихея. Но дѣия высоко Ваше Лрхішастырское прибытіо къ иамъ, 
мы неволыю и естественио заглядываемг икутрь есбя и воиро- 
шаемъ себя: достойіш ли мы Вашей милостиѴ Отвѣта иа этотъ 
вопросъ будемъ ждать отъ Касъ, Ваше Высокопреосиящснство. 
Вашъ оиытный и Высокоиреосвященный взглядъ иайдетъ въ насъ, 
быть можегь, болѣе недостатковъ, чѣмъ спѣлыхъ и добрыхъпло- 
доігь,—найдетъ и дѣлаіііе наше несовершенншгь и дѣлатѳлѳй 
ненскуснмми. II мы, какъ ікокорные дѣтп, не хотимъ скрмвать, и 
не можегь скрнть всего того, что иамъ присуще; а только προ 
снмъ нрнкрыть напш нсдоетатки, на сколько возможно, Ваиіею 
Архппастырекою снпсходптельностію, вразумпть п научігп» насъ 
для дальнѣйшей уснѣшнѣйшсй службн напгей для блага учи- 
лища. Мы же съ овоей стороны еъ иолиоіо нскренностію и го- 
тошюстію даеиъ обѣщаніе быть всегда послушиыми ііашему 
Высоконреосвящеііству п въ точности иснолнять всѣ Вашн 
Архипастыр^кія расноряженія ц указамія, клонящіяся къ наилуч- 
шему благоустройству Купянскаго духовнаго учнлиіда.

1>т. знакъ нашего снновняго послушанія и иокорностп, усерд- 
нѣііше нроенмт» Васъ, Ваше Высокопреосвяіценства, прпмате отъ 
насъ, по русскому обычаю, эту хлѣбъ-соль, благословпте насъ
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Вапіимъ Архииастырскимъ благословеніемъ на всѳ доброе, чест- 
ное и подезное и не оставьте насъ Вашимъ олытиымъ руковод- 
етвомъ л сердечнымъ лоиеченіемъ и иа будущѳе время*.

Принявъ и лоцѣловавъ хлѣбъ соль и поблагодарпвт, смотрителя 
учялища за лрлвѣтствіс, Владыка, въ сопровожденіи училищ. 
ной корпораціл, поднялся на вѳрхній этажъ, откуда прошелъ 
лрямо въ молитвонннй залх, гдѣ собрались для встрѣчи воспн- 
танникл училшца. Прпвѣтственное пѣніе «Ангелъ воніяшо вн· 
звало справедллвое одобрѳніе пѣвцамъ, послѣ чего Владыка, прп- 
гласивъ воспптаннпковъ въ соборную церковь на литургію, от- 
лравилея въ приготовлѳнную для него квартлру, гдѣ л было 
совершено всенощыое бдѣніе.

На другой день (16 апрѣля) въ 8 ч. утра прпзывный благо- 
вѣстъ соборнаго храма возвѣстшгь начало архіерейскаго служе- 
яія Божественной литургін. Владыка вошелъ со славою въ 
храмъ, встрѣчешшй 12 свящешшкамп въ полномъ обла- 
ченіи, я, взойдя на архіерейскую каѳедру, приступюгь къ 
совершеніхо лптургіп. Во время ллтургіи пѣлп два хора—хоръ 
учениковъ духовнаго учнлища л мѣстный церковный хоръ. 
Храмъ не могъ вмѣстить всѣхъ желающихъ помолиться съ Архи- 
пастыремъ. Ученпки церковной, земскпхъ, мѣщаиской, город- 
скихъ школъ л ученицы женской прогимназія въ колпчествѣ 
свыпге 600 чел. заняди ыѣста лредъ солѳею нежду двумя клиро- 
самн. На лнтургіи присутствовали лредставителп всѣхъ мѣст- 
нют» обществъ и учрсжденій.

На маломъ входѣ, въ то время, когда всѣ священнослужптелн, 
выіідя на средину церквл, сталн по бокамъ Архипастыря, Вла- 
дыка, призвавч, младшаго изъ сослужащихъ свящеиниковъ о. 
Адександра Субботина и возлагая на него екуфыо вгь награду 
за его ластырское служеніѳ, сказалъ ему слѣдунлцее:

„На твото долю выиала высокая честь встрѣтпть п прввѣт- 
ствовать въ семъ храмѣ меня, твоего Архипастыря. Собравъ над- 
лежащія свѣдѣнія отъ близко знающлхъ тѳбя лидъ, я убѣднлоя, 
что твое пастырское служеніе Церкви Божіей заслужпваетъ по- 
хвалы. И какъ прнходскій священнпкъ, и какъ законоучптель 
дѣтей въ разныхъ піколахъ, т е г  проявнлъ достаточно любви н 
усердія въ продолженіѳ 12-лѣтняго своего служѳнія. А посему, 
пользуясь настоящпмъ случаемъ сослуженія съ тобото, дабы н 
пасомые твои зналн архипастырское вняманіѳ къ тебѣ, возлагаю



на тебя скуфыо съ лравомъ носить ее по установленію“. Награ- 
ждснный архииастырскою милостію земньшъ поклономх благо· 
дарилъ Владыку.

На лптургіи, послѣ пѣнія „Буди нмя Господнѳ благословено4, 
Владыка произнесъ глубоназидательное слово, которое безъ со- 
мнѣнія послужило для иасомыхъ велнкимъ нравственннмъ уро- 
комъ, а для пастырей образцоыъ пастырскаго проповѣдыванія въ 
достуаной для народа формѣ. Содержаніе слова слѣдугощее.

„Намъ взрослымъ весьыа часто бываютъ памятвы особен- 
ные случаи изъ періода нашего дѣтства. Дуыаю, дѣти, что 
веобычное въ вашемъ городѣ архіерейское служеніе, съ его 
торжественностью и велелѣпіеыъ, съ его особенностями и об- 
щимъ пѣвіемъ учащихся при необычайномъ стеченіи народ- 
выхъ массъ, надолго, если не навсегда останется въ памяти 
многихъ изъ васх. Потому и молитва ваша, весыотря на про- 
должительность богослуженія, была усердва. He могу и я  въ 
свою очередь скрыть отъ васъ того духовваго удовлетворенія, 
какое получилъ я отъ совмѣстной молитвы во ыножествѣ со- 
бравшихся прихожанъ храма сего. Единственно, что могло 
нарушить ровное, спокойное и молитвенное настроеніе вред- 
стояіцихъ— 8то громогласвый концертх, съ усердіемъ испол- 
венвый церковнымъ хоромъ. Крикливый товъ его, от- 
сутствіе сяокойной мелодіи лишаютъ во8можности сохранять 
обычное въ храмѣ молитвевное вастроевіе. Пѣвцы викогда ве 
должвы забывать, что дерковное пѣвіе то же молитва, выра- 
жаеыая въ формѣ дріятныхъ и стройныхъ 8вуковъ съ оттѣн- 
комъ благоговѣнія, умиленія и любви къ Господу. Ничто кри- 
кливое ему не свойственно. Бозвоситъ-ли христіанинъ Госпо- 
ду Богу хвалы и моленія, обращается ли къ нему съ проше- 
ніемъ и благодаревіемъ, всегда онъ молитвенное пѣвіе раство- 
ряетъ смиревіемъ и соэнаніемъ своей грѣховности. Вспоынимъ 
хрвстіанскихъ псалмопѣвдевъ н пѣснописцевъ: со слезами, съ 
молитвою, стоа на колѣняхъ, составляли в разучивали они цер- 
ковныя пѣенопѣнія. ІІѢвіе для нихъ не было ремесломъ или за- 
нятіеыъ по принужденію и необходимости: занятіе пѣвіемъ 
было ихъ подвигоыъ, молитвою и духовнымъ наслажденіемъ. 
Многіе пѣснописцы η пѣснопѣвцы, желая потрудиться ради 
спасенія души, всю жизнь свою посвящали занятію симъ пред-
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аюгоыъ, удаляясь въ манастыри. Этимъ обіясняется то, почему 
древнѣйшіе церковвые напѣвы, составлевиые св. пѣсвотаорцаш, 
особенво доступны душѣ и особенно способны возбудить въ 
яасъ еоотвѣтствующее вастроеніе. Этимъ объясняется также и 
то почему люди, чуждые религіознаго вастроевія, ие въ со- 
стояніи создать религіозныхъ мотивовъ, охватывающихъ душу 
религіознымъ настроеніемъ. Ихъ свѣтскіе мотивы нерѣдко 
переносятся на чуждую имъ церковную почву и потому ско- 
рѣе подавляютъ молитвенное чувство, чѣмъ возбуждаютъ его. 
Все это особенно должны помннтьрегенты цорковныхъхоровъ, 
отъ которыхъ эависита выборъ церковныхъ мотивовъ, а  также 
00. настоятели, которыиъ привадлежитъ общее руководсщ» 
церковно-религіозною живнію въ прнходѣ...

Вмѣстѣ съ тѣмъ я выражаю желаніе, чтобы и всѣ цредсто- 
ящіе во храмѣ во время богослуженія держали себя .созна- 
тельно, изображая внѣщніе знаки молитвы тамъ и тогда, ко- 
гда этого требѵетъ важно.сть молитвословій, пѣснопѣній д 
священныхъ дѣйствій. А ыежду тѣмъ, какъ я  замѣчалъ, зы 
не вездѣ й не всегда изображали крестное знаменіе, когда 
8то требовалось; ие преклоняли главъ, не дѣлали колѣнрйре- 
клоненій въ тѣхъ случаяхъ, когда это было необходимо н.е 
только по смыслу богослуженія, но и по требовавію самого 
устава. Особенно же печально, чхо и дѣти, которые всегда и 
во всемъ берутъ примѣръ съ взрослыхъ, также не соблюдають 
требованій церковной дисцишшны.

Отмѣтивъ усмотрѣнные мною недостатки, я хочу предложить 
вамъ, православиые, нѣсколько словъ пазиданія по поводу 
празднуемыхъ въ настоящіе дни ведикихъ священно-истори- 
ческпхъ событій.

На Божественной литургіи въ г. Чугуевѣ, откуда я при- 
былъ къ вамъ, я бесѣдовалъ съ провославными о тѣхъ еван- 
гельскихъ ыужахъ и женахъ, которые особенно послужили 
Господу при крестѣ и погребеніи и прославлепію которыхъ 
св. церковь посвящаетъ настоящую недѣлю св. женъ мѵроно- 
сицъ. Въ лицѣ Іосифа Аримаѳейскаго и Никодима предложенз. 
был% мною мужамъ великій урокъ нелицѣмерной преданности 
и самоотверженной любви къ Господу и Спасителю нашему, a
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въ дидѣ св. женъ дгродосицъ-^урокъ ТОЙ ДОСТОЯННОЙ, крѣп- 
кой и глубокой любви, какая особенно свойственда жешцинѣ 
и какая должна сос-тавдять ідредметсь подражанія ддя л е н ъ . 
Е ак ъ  бы продолжая начаіѵую хамх» бесѣду свою, я начну :по- 
вѣствовать івамф о явленіяхф Воовресшаго Господа нашего 
Іисуса Хрвста.

■—  Христосъ Воскресе, дравосдавные.
—  Воистину Воскресе, слышу единодушный ή радостный 

отвѣтъ сь  вашей стороны.
Такъ лривѣхствуемъ мы, христіане, въ эти дни другъ друга, 

такъ привѣтствовали взаиьшо раныпе насъ христіане всѣхъ 
времен^ и  народовъ. Но кто первый и кого имѳнно привйт- 
ствовадъ сидъ радостнымъ восклидавіеыъ? Отвѣтъ ,на с©й .во- 
дросъ вдг находиуъ взь еваніедьскомъ повѣстврваніи о собы- 
тіяхъ, случивщдхся цри Гробѣ Госдоднемъ хотяас:ь до воокре- 
сеніи Хрисховомъ. Р ан о  утроігь, зргда еще быдо тенн&, шо- 
вѣсхвуетъ Е в. Лука, нѣкоторыя бяагочестивыя жены шшіди 
ко гробу Спаситедя, чтобы помазать тѣло Его бдаговонньпш 
.ароыатами. Когда они, войдя въ самый гробъ, не нашли тѣла 
Госдода Іисуса и недоумѣвади о семъ, вдругъ предстали предъ 
ними два мужа (А нгега) въ одаждахъ блясхающихъ и сказа- 
ли: „что вы лщете Жигваго деяю ртвш іи? Е гоздѣсь яѣт%: &нг 
воскресг, Иднте скажите обх» зтода учвдикамъ Е г о \  1 !агсь 
впервые изъ устъ Ангеловъ быдо услБшіано женами мѵроно- 
сицами радостное привѣхствіе: „Христосъ воскресъ11. Тотчасъ 
же т 'роносицы  поспѣшили возвѣстить объ этомъ ученикамъ 
Христовымъ. „И, возвратясь отъ гроба, повѣтствуетъ тогь же 
св. евангедистъ, возвѣстили все сіе одинадцати и всѣмъ дро- 
чимъа, радостно воскликнувъ: „Хриспьосъ в о с к р е с е Убѣдившись 
въ истинѣ Воскресенія Христова, Апостолы и святыя жены 
ыѵроносицы восторженно и радостно дривѣтствовали и гово- 
рили другъ кх другу: „Христ осг воскресе и взаимио отвѣчали: 
„Вопстину воскресе“. Отсюда и ведетъ начало хотъ священный 
обычай христославія, который доставляетх намх. столько радо- 
сти и духовнаго утѣшенія въ свѣтлые дни Пасхп Христовой.

Въ  этоыъ пасхальномъ привѣтствіи, въ сихъ четырехъ крат- 
кпхъ, но выразителышхъ словахъ ваключается весь глубочай-
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шій сыыслъ Ііраздника и все его необъятное значеніе для 
хрвстіанива.

Но не являлся ли Воскресшій Христосъ кому-либо еще 
равьше своего явленія женамъ мѵроносицамъ? Евангельское 
повѣствованіе умалчиваетъ о семъ, но благочестивое священ- 
ное предавіе побуждаетъ насъ вѣрить тому, что Іисусъ Хри- 
стосъ прежде всего по воскресеніи Своемъ явилса Своей воз- 
любленной Матери, которая болѣе всего нуждалась въ утѣше- 
ніи и въ успокоеніи ея истерзаннаго страданіями сердда. He 
она ли всю свою жвзнь страдала за Сына своего возлюблен- 
наго, всѣми преслѣдуемаго и отовсюду гонимаго? не она ли 
б ш а  свидѣтельввщей заушевій? поругавій и оплеваній Его 
врагами? ве она ли стояла и при крестѣ Сына Своего, когда 
Онъ, свободный отъ всякаго грѣха и ни въ чемъ не повин- 
ный, будучи Богочеловѣкомъ, перевосилъ тяж кія страданія за 
грѣшный родъ человѣческій? Кто же могъ утолить ' неуто- 
лиыую скорбь и печаль Пречистой Дѣвы Богоыатери, і&къ не 
Сывъ ея, доказавъ явленіемъ своимъ, что Онъ возсталъ изъ 
мертвыхъ?! Е й  же Благодатной Дѣвѣ и Ангелъ Господень при- 
несъ туже радостную вѣсть, вопіяше: „Чистая Дѣво, радуйся! 
Твой Сынъ воскресе, тридневенъ отъ гроба“

Кого же далѣе вужно утѣшить и обрадовать неложною на- 
деждою будущаго воскресенія? Разумѣется того, кто постоянною, 
чистотою и пламенною любовію доказалъ свою неизмѣнную 
предавность и глубокую вѣру во Христа, кто сосредоточивалъ 
въ Немъ всѣ мысли, желанія, цѣль жизни, κτο слѣдовалъ за 
Нвмъ, служа Ему отъ имѣній Своихъ и жертвуя ради Hero 
своею жизнію. А  такими и были св. жены муроносицы, оста- 
вившія все ради возлюбленнаго Учителя своего, забывшія 
свовхъ родныхъ, посвятившія Ему все, что было для нихъ 
дорого на землѣ. И изъ нихъ первой явился Господь М аріи 
Магдалинѣ, которая возлюбила Его болѣе другихъ и которую 
Іисусъ Христосъ также облагодѣтельствовалъ больше другихъ, 
изгнавъ и8ъ нее семь бѣсовъ. Благодарное сердце исцѣленной 
пдаменно горѣло желаніемъ увидѣть Спасители своего и Го- 
сводь пошелъ на встрѣчу ей, авившись ей прежде другихъ.

Послѣ этого Іисусъ Христосъ неоднократно являлся учени-



камъ Своиыъ. Они, Его нелосредственные преемншш, должвы 
были возвѣстить всему міру Его божественное учевіе и утвер- 
дить Дерковь Христову ва землѣ; ови, Его избранники и 
посланники, очевидцы всѣхъ великихъ дѣлъ, совершенныхъ 
Имъ для спасевія рода человѣческаго, болѣе другихъ нужда- 
лись въ томъ, чтобы укрѣпить вѣру свою въ Hero. И воскрес- 
шій Господь является имъ, однихъ увѣряя, другихъ ѵтѣшая, 
а  всѣхъ вообще укрѣпляя своими обѣтованіямв.

Прежде всего Онъ является двумъ учепякамъ своимъ, 
Клеопѣ я  Лукѣ, которыс по дорогѣ изъ Іерусалима въ Еммаусъ 
разсуждалп между собою объ извѣстіяхъ, принесенныхъ же- 
нами, бывшими у Гроба Господня. „О чемъ разсуждаете“, 
спросилъ нхъ Господь, и узнавши, что они разсуждали о стра- 
даніяхъ и смерти Іисуса Христа, недоумѣвая во всемъ произ- 
шедшемъ, ска8алъ имъ: яне такъ-то надлежало пострадать 
Христу и войти въ славу свою“? причемъ и въ доказательство 
этого привелъ всѣ пророчества о страданіяхъ Мессіи, начавъ 
съ М огсея. Ученикн дивились слышанноыу. Все для нихъ 
становилось яспымх. И во время благословенія Имъ трапезы 
они узнали въ незнакомомъ спутникѣ своего Учителя и Гос- 
пода. Тотчасъ же Іисусъ сталъ невидимъ. Такъ укрѣпилъ Гос- 
подь вѣру въ недоумѣющихъ сердцахх учениковъ своихъ. Душа 
ихъ открылась для благодарныхъ воздѣйствій, они увѣровали 
въ Воскресшаго и говорили другъ другу: „не горѣло ли вх
насъ сердце, когда Онъ изхясиялъ Писанія“?

He мевѣе нѵждался въ удостовѣреиіи истивы воскресенія 
Господня п Симоігъ, ученикъ Хрпстовх. Ревностный и пламен- 
ный въ вѣрѣ своей, оех иногда колебался при жизви Возлюблен- 
нагоУ чителя своего. Чтобы навсегда укрѣпить вѣру апостола 
Петра и сдѣлать его несокруіпимымъ кампемъ, на исповѣданіи 
коего будетъ созидаться Церковь Хрисгова, воскресшій 
Христосъ явился ему и еще разъ подтвердилх возложенную на 
иего высокую апостольскую миссію: „паси овцы моя“.

Одважды когда всѣ ученнки кромѣ Ѳомы собрались въ
одномъ домѣ во Іерусалнмѣ и разговаривали ыежду собою
о случившемся, Іясусъ Христосъ явился нмъ, пронпквувъ 
сквозь затворенпую дверь. „Миръ вамъ“, сказалъ Хри-
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стосъ, ставт# йосреди* учевиковѣ. ВсѢ прнгали въ ужаеѵ, ймв 
поаавалос^ что ови видятъ призракв. Но Іисусъ Христосъ, 
ободряя' ихъ, сказалъ: „для чего такія  ігасли входятъ въ сердц» 
ваши?? Посмотрите на руки Юои и на ноги МЬи, это я Самгс; 
осяжяте Меня и разсмотрите: у духа нѣтъ плоти' и костей; 
какъ видите у Меня“. И затіімъ, желая уб§днть ихъ въ Своеіг& 
дѣйствительномъ явлеяіи, Овъ сталъ^вкушать съ  ними пищу, 
и потомв сталъ невидимъ.

Ап. Ѳома, не1 удостоившійся на сей разі» увидѣть Господа, 
впалъ въ великую скорбь. Соынѣніе угнетало e r a  Бсѣ гово- 
ворил# ему: „мы видѣли Госиода“, но онъ отвѣчалъ·’ „пока’ не 
увижу п а  рукахъ Его ранъ отъ гвоздей и не вложу руки 
моей въ ребра Его, не повѣрю. Чрёзъ недѣлш ученики снова- 
еобрались всѣ вмѣстѣ, и Ѳома былъ съ ними. Вдругв учентси 
сяова услышали привѣтствіе: „Миръ ва&гв“ . ІІосреди ихъ
стоялъ ихъ Возлюбленный учитель Христосъ. „Подай перстъ· 
твой сюда, сказалъ Онъ Ѳомѣ, и посмотри руки Мои, подаі? 
руку твою и вложи въ ребра Motr, и не будь невѣруібщимъ, 
но вѣрующішь“, „ГОСПОДБ мой и Богъ мой, воскликнулв Ѳома. 
Іисусъ Христосъ въ отвѣтъ на это· сказалъ ему: „ты: повѣрилъ, 
потоыу что увндѣлъ М евя; блаженны не вйдѣвшіе и увѣро- 
вавшіе*.

Послѣ эгого Іисѵсъ Христосъ снова являлся ученикамв 
Своимъ на берегу Генисаретскаго озера;* затѣмв ва  одвой изъ 
Галялейскихъ горъ явиѵгся болѣе вежелв пятистамъ Своихъ' 
учениковъ; отдѣльно являлся Іакову я, наконецъ, явился оди- 
надцати авостоламъ на горѣ Галвлейской.

Являясь ученикаагъ и посдѣдователямъ своимъ, Іисусъ Хри* 
стосъ поучалъ ихъ тайнамъ царствія Божія. П р г  послѣдвемъ 
же явленіа своемъ Ояъ сказалъ учеввкаыъ свокмъ: „дана Мнѣ 
всявая власть на небесахъ и на землѣ. Ичакъ идите по всему 
міру, проповѣдуйте Евангеліе всей твари, научите всѣ на*· 
родъг, крестя ихъ во имя Отца и‘ Сына и Святаго Духа, уча 
соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ. Кто увѣруетъ № будетъ 
крещенъ, тотъ сиасется, а кто не будетъ вѣровать, осужденъ 
будетъ... И  вотъ Я съ вааи во вся дни до скончанія вѣка“.

Такъ Господь являлся ученвкаігь Своиаъ по воскресеніиі
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увѣряя ихъ, что оп% дѣйствителыго1 йоскресъ изъ мертвыхъ, 
какъ предсказаво о Н емг т> Писаніи и что, слѣдовательно, 
Овъ есть обѣщанный Спаситель міра. Таковъ Его и послѣд- 
ній завѣтъ аяостоламъ, а  въ лицѣ ихъ и всему міру зри- 
стіанскому“ .

Особенность зтого проетохо и въ высокой степенн задушевнаго со- 
бесѣдованія заключалась въ томъ, что Высокоиреосвященный лропо. 
вѣдникъ содержаніе слова заимствовалъ изъ отвѣтовъ ученнковъ, a 
развитіе темы и выводъ назиданія дѣлалъ самъ. Дѣтп, нринявъ 
участіе въ живомъ собесѣдованін съ Архипастыремть, не смотря 
на то, что это происходило въ храмѣ, при многочисленномъ сте- 
ченіи ыолящихся, нпсколько не смущались, а напротпвъ охотно 
и бойко отвѣчалп, когда добрый Владыка обращался къ нпмъ съ 
вопросамн о явленіяхъ Господа напіего Іисуса Христа. Uo спра- 
вѳдливости можао сказать, что истяна говорила устамн дѣтей.

Совершивъ Божественную Литургііо, Бысокопреосвященнѣйшій 
Владыка направился яъ квартиру смотрителя духовнаго училя- 
ща, гдѣ ему былъ ігредложенъ чай. Послѣ ненродолжительнаго 
отдыха, Владыка прпступилъ гь обзору остальныхъ церквѳй 
г. Купякска—кладбищенской п тюрекной, а также городскихъ 
учебныхъ заведѳній—женской нрогимназін, уѣзднаго п городского 
учплпща, мѣщанской и земской школ-ь.

При выходѣ Владыки изъ квартиры, въ одпой нзъ лріемныхъ 
вомнатъ смотрительской квартирн, ему представился здѣсь Ку- 
пянскій уѣздный наблюдатѳль церковннхъ тколъ свящ, о. Васи- 
лій Масловъ, который, поднося Высокопреосвященному Началъ- 
нпку Харъковской епархіл церковныхъ шкодъ почетный рапортъ, 
выразидъ при этомъ свою искреннюю благпдаркость за высокое 
духовное наелажденіе п утѣпіеніе, доставлекпоеучащимся дѣтямъ 
совершенісмъ торжественнаго архіерейскаго богослуженія, а также 
зато религіозно-нравствѳнное пазиданіе, каковое по своей чнсто 
отеческой задушеішости п иростотѣ блпзко коснулось дѣтскихть 
сердецъ и ироизвело сильноѳ впечатлѣніе. Владыка благодарилъ 
о. иаблюдателя за выраженныя имъ чувства.

По путн слѣдоваиія пе-рвымт» учебнымъ заведеиіеэіъ былажен- 
ская Ирогимназія. Встрѣченный корпораціей учнлкща въ пол- 
номъ составѣ начальствутощихъ, ѵчащихъ п воспитанницъ, Вла- 
дыва прп пѣніи „исъ-полла этн десггота“ прошелті въ залъ, гдѣ 
собрались всѣ воспитательницы и здѣсь пристуішлъ къ яспытанію
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д хъ ъъ знаніи Закона Божія. Лрограмма нсиытаній здѣсь была 
бодѣе лшрокая, чѣиъ въ школахъ ннзшаго тниа, обнимая собою нѳ 
только молятвы о Свяіценяую Есторію Ветхаго л Новаго Завѣта, 
но такжѳ и Езтяхизисъ н особѳнно основательное зяаніѳ Оѵиво- 
да вѣры н заповѣдей съ подробными объяснѳніямн. При этомъ, 
пряяимая во вниманіе, что для восиитанндцъ женскаго учебна- 
го заведенія особенно важнс знаніѳ выдающпхся библейскихъ я  
хрнстіанскпхъ жонъ, которыя бн служиля для пихъ идеаломъ 
для подражанія на ихъ жизнсняомъ пути, Владыка особѳнно 
остановился въ своей бѳсѣдѣ съ япяи  о Маккавейскихъ мучени- 
кахъ, о мученицахъ Вѣрѣ, Яадеждѣ, Лгобвя и матѳри ихъ Софіи. 
Для того чтобы воспитанняцы сяльнѣе запечатлѣли хрнстіанскій 
образъ сихъ женъ, Архипастырь выдалъ имъ для лублячнаго 
прочтенія свои> брошюрку о Прѳмудростя (Софіи) и трехъ дще- 
ряхъ ея (ііѣрѣ, Надеждѣ и Ліобви). Перѳдавъ затѣмъ начадьницѣ 
Лроишназін кннжкн релпгіозно-нравствеянаго содержанія п кре- 
стпкн для раздачя ихъ учащимъ и учашдшся, Владнка, ироснлъ 
спѣть молптву за Даря я  гимкъ „Боже, Царя храни“. Поднявъ 
духъ училипшой корпорацін и особенно учащнхся и утѣшпвх 
ихъ своею отечеекою бесѣдою, Владыка отбнлъ отсюда въ Город- 
скоѳ училище, напутствуемый самымя добрымя чуветвамн я  
сердечною любовію дѣтскихъ сердецъ.

Въ Городсконъ Училищѣ для встрѣчи я  прднятія благословѳ- 
нія собрались учащіеся трѳхт» тколъ: городского, жѳнской мѣ- 
щанской л мужской зѳмской иъ колячествѣ свышѳ 350 чел. 
Здѣсь у входа Владыку встрѣтили: заступающій мѣсто уѣзднаго 
прѳдводителя дворянства, инспекторъ народныхъ учнлищъ, го- 
родской голова, лрѳдсѣдатель управы я  составъ школышхъ кор- 
порацій. Еогда дѣти лропѣли прпвѣтетвенное: „исъ полла эти, 
деспота“, Инспекторъ вародныхъ училшцъ обратился къ Владыкѣ 
съ слѣдугощнмъ прнвѣтствіемъ, произнеееняыиъ ямъ съ особѳн- 
нымъ подъемомъ чувства.

„Ваше Высокоиреосвященство,
Милоетявый Архипастырь!

Отъ лменц учащпхся дѣтей, отъ г.г. учащихъ и отъ своѳго 
именя дѳрзаю прянеетн Вамъ, Владыко, глубокую благодарность 
и выразитъ Вамъ сѳрдечную, горячую признательность за Вашѳ 
милостивое къ намъ вниманіе, за Ваіпе посѣщеніе.

Ваше Архнпастырское благословѳніѳ поможѳтъ г.г· учащпмъ
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сѣять разумное, доброе, вѣчное; а дѣтяиъ Ваше благословеніе 
облегчптъ нѳ легкій трудъ вослрпнять и сознательно усвоить 
эти великія сѣмена, дабы изъ нихъ выросля добрые іглоды, ко- 
торыми будутъ питаться нннѣ учащіяся дѣти, впослѣдетвіи 
вѣрные слуги Даря, Яашѳну Создателю во славу, роднтелямъ на 
утѣтеніѳ, церкви и отечеству на пользу.

Благословнте, Высокопрооевященнѣйтій Владыкоі*
Сердечное привѣтетвіе прѳдставителя земскихъ школъ уѣзда 

провзвѳло пріятноо впечатлѣніе на Архшіастыря, вслѣдствіе чего 
Владыка, благословляя его, благодарплъ за выражеяныя мыслн 
п чувства.

Желая выяснпть прѳдъ всѣми, что ыожду школою и церковыо 
должна существовать постоянная я  самая тѣсная связь, что 
храмъ Божій есть та же школа, научающая насъ всему святоиу 
и доброму, и что предстоящіе въ храмѣ являются тѣми же пасо- 
мыми и учащнмнся, какими являются дѣти въ школѣ, Владыка 
предложилъ собравтимся вопросъ, слыхали-ли онн ѳго поученіе 
въ храмѣ на литургіи и есля слтпали, то что замѣтилн? Убѣ- 
дившнсь, что дѣтн были внимательны ко всему, что онъ гово- 
рплъ имъ, Архппастырь прпступилъ къ испытанію дѣтей въ 
знаніи молнтвъ утренней, вечерней, Ангелу Хранителю—съ 
объясненіями пѣкоторыхъ наиболѣе неиокятныхъ выраженій и 
словъ и съ усвоеніемъ общаго смысла каждой молнтвы. Иричемъ 
слушая краткую молитву Ангелу Хранитѳлю „Ангелѳ Божій*, 
Владыка остановилъ свое вниманіе на ея выразительностя, ясности 
и предѣлѳнности сравннтельно съ другою молитвою Ангелу Хра- 
нителю „Ангеле Х ристовъ\ Затѣмъ Владыка, иримѣнптельно къ 
разнымъ школамъ п отдѣленіямъ дсиытывалъ нхъ иознанія іго 
Священной исторіп, краткому катпхизису. Но особенно нодробно 
остановнлся надъ выясненіемъ смысла и значенія святыхъ, ныена 
копхъ даготся цамъ прп крещѳніи. Узнавъ, что дѣти не знакомн 
сх житіями святыхЪ; лмеяа которыхъ онп ноеятъ п даже яе 
знаютъ своихъ тезоименитствх, Владыка, въ лвцѣ присутствуго- 
щихъ, просилъ всѣхъ законоучитѳлей ознакомпть дѣтей съ этимъ 
важнымъ для нпхъ иредметомъ. Зяаніе жятія Святаго, прпсвоен- 
наго яамъ церковію, какъ напіего постояннаго Ангела н папгего 
молитвеннпка возлагаетъ на насъ обязаняость молпться ему и 
подражать его христіанской жпзнп. Но какъ мы буденъ подра- 
жать добродѣтелямъ того пли другого Святаго, незиая его свя- 
той и богоугодной жизни. Здѣсь же Владыка уясннлъ д і і т я м ъ  зна-
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чѳніз ношенія нами креста на груди и, освѣдомнвшись, всѣ ди 
дѣти имѣютъ его у сѳбя на шеѣ, убѣждалх никогда въ жиани 
не разставаться съ лимх, какъ съ видлмымъ знакомъ нащѳй 
прннадлежности къ христіанской вѣрѣ, имѣющимъ важное зна* 
чеиіѳ въ  духовной жлзни каждаго хрдстіанина.

Лѣвіемъ „Свѣте тихій“ и гимна „Боже, Царя Храни“ закончи* 
лось нспытаніе дѣтѳй трѳхх соѳдиненнахъ городскихъ школъ.

Далѣѳ Владыка прослѣдовалъ въ Городское трехклассное учн- 
ллщѳ, гдѣ ѳго съ вѳтерпѣніѳмъ давно ожидали питомцн учи- 
лища во главѣ съ свонмъ начальствомх н учителямя. При входѣ 
въ классъ, въ котороэгь собрались всѣ учащіеся, учекики стройно 
и гарионячно пропѣли „исъ-лодла эти, десиота“ (тріо). Пѣніемъ 
тріо Владыка былх весьма утѣшенъ. Посдѣ этого, цо желанію 
Владыки, были ислолнены общимъ хоромъ всѣхъ учащихся пѣсно- 
иѣнія: „Свѣте твхій", „Хвалитеимя Господне“, „Благословн душе 
моя Госиода“, „Гошіодн воззвахъ“ на разные гласы л др. Строй- 
ное иѣніе учениковъ вызвало одобрѳліѳ и благодарность Архи- 
ластыря учнтеліо-регѳнту, инслектору Бѣлоусенко, за что этотъ 
послѣдній получилъ отъ Владыки ьъ благословеніе св. Евангеліе. 
Послѣ зтого Владыка въ живой н сердечной бесѣдѣ съ учащлмися 
началъ испытывать т ъ  познанія по Закону Вожію. Былн прѳд- 
ложены вопросы о молнтвахъ, заповѣдяхъ, о почитаніи святнхъ, 
объ алгѳлахъ, о лреп. Серафимѣ Саровскомъ Чудотворцѣ, о 8, 6 
л 4 членахъ Сѵмвола вѣры, о Богѣ троичномъ въ Лпцахъ, о 
лраздникахъ Крещенія и Преображенія, о даряхъ іудейскихъ, о 
судѣ надъ Господомъ нашлмх Іисусомъ Христомъ, о воскресеніи 
Господяемх и др. Учѳннки быстро былп вовлечены въ интерѳсъ 
живой бесѣды съ Архдпастыремъ и отвѣчали охотно на всѣ 
прѳдлагавпііеся воиросы, Отвѣтами учащнхся Владыка остался 
весьма доволеяъ и въ благословеніѳ лмъ, равно какх ученлцамъ 
прогимназіи и учѳнпкамъ городскихъ и земекихх школх, раздалъ 
крестикн и книжкп рѳлнгіозно-нравствѳннаго содѳржанія для 
школьннхъ библіотекх. Въ числѣ розданныхъ для этпхъ библіо- 
текх книгъ значительная часть составляетъ проповѣди и слова 
самаго Архипастыря или же ѳго собственныя лзданія. Здѣсь же 
Владыка сдѣладъ распоряженіе π о томъ, чтобы крестлкя бнлн 
лереданы дѣвчимъ соборнаго хора за вхъ усердіе.

Нельзя обойтн вниманіемъ л того незначитѳльнаго, повиди- 
мому, факта, свидѣтельствующаго о чуткомъ π отзывчивомъ ко 
всякому горю сѳрдца Владыки, который имѣлъ мѣсто въ Город-
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скомъ учшгащѣ. Въ грунпѣ учащихся средняго отдѣленія, на 
виду у Владнки, стоялть ученикъ Диваленко съ подвяванной ру- 
кой. Диваленко давапъ отличные отвѣтн; въ глазахъ ѳго видно 
было не мало глубокой сворби^ нѳ свойствѳнной возрасту юнаго 
14 лѣтняго подросіъа Жѳлая оказаяь свое? вниманіе ученяку за 
ѳго бойкіе отвѣты, Вдадыка учаетливо началъ-раэопрашивать его 
о его горѣ. Оказалось,. что Дпваленко мѣсядъ тоыу назадъ, за~ 
щвщая свою мать отъ разбойничьяго наиаденія грабителей, ли- 
шился кнсти на рукѣ и получплъ три глубокія раны въ годову. 
Обласкавъ храбраго u самоотверженнаго защптника жизни лю- 
бимой матери, Владыка ободрилъ его въ горѣ, иредодалъ еиу 
архииастырское благословѳніе, дадъ ѳяу крѳстикъ и убѣждалъ 
его бодро ндтк на дадьнѣйшемъ жизненномъ поприщѣ.

Послѣ этого Владыка оставялъ Городское упилпще, сонровож- 
даемнй одувгевленннмъ ігѣніемъ учащихся ирадостнынъ одушев- 
ланіѳмъ всѣхъ окружавшкхъ его.

Шъ ГородскоТб учияища Внсокопреоовященяѣйгаій Архппа- 
стырь прослѣдовалъ далѣе въ Николаѳвскую церковь, состоящуйУ 
прп Куиянской тюрьмѣ и находящуюся въ полуверстѣ отъ го- 
рода. Здѣсь нрп входѣ въ тюремную ограду Нладыка былъ встрѣ· 
ченъ начальникомъ тюрыіы 31. И. Будянскныъ н полнымъ соета- 
вомъ дирѳкторовъ тюремнаго отдѣленія во главѣ съ заетунакь 
щпмъ мѣсто старшаго директора. Въ это врѳмя въ храмѣ въ 
ожиданіи Владыки собрались всѣ заключенные въ чнслѣ 130 
мужчинх и женщинъ, которые нодъ ваблщ еніемъ ткрѳмныхъ 
надзпрателей сталн за особой рѣшеткой. Лринявъ обычную 
встрѣчу отъ свящ. о. Могсея Пѳтрова п осмотрѣвъ затѣмъ ал- 
тарь II его иринадлежности, Владыка выстуішлъ на амвоігь н, 
осѣкивъ заклгоченныхъ своимъ архшшстырскпзгь благословеніемт», 
обратнлся къ н тгь  съ сердечнымъ н глубоко задушевиииъ ирн- 
вѣтствіемъ сдѣдугощаго содерж атя.

„Не могу ве  выразить своей губокой благодарности чи- 
наыъ тюремваго пачальства, любезно пригласившаго меня по* 
сѣтить сей домъ и храмъ заключенвыхъ. Пользѵясъ симъ благо- 
пріятнымъ случаемъ я, какъ Архипастырь вашъ, съ велнкимъ 
духовнымъ угЬшеніемъ преподаю вамъ архнпастырское благо- 
словеніе и въ духовное назиданіе вамъ предложу вниманію 
ватедіу нѣсколько словъ христіанскаго ѵтѣшенія.

Ά  не сомнѣваюсь, заключеввые, что вы читали и слышади



св. Евангеліе Господа нашего Іисуса Христа и, хотя ае зна- 
ете веей полноты и глубвны содержанія сей священной кни- 
ги, цо хорошо поыните то великое изреченіе ея,которое вмѣ- 
етъ къ вамъ непосредственное отношеніе. Это тѣ самыя ело- 
ва Госиода нашего Іосуса Христа, когда Онъ, обращаясь къ 
меныпей братіи своей, какою въ настоящемъ случаѣ являетесь 
вы, заключеивые, изрекъ: ^Вътемнидѣ бѣхъ и посѣтисте Мене“ 
Во исполневіе сего свящевнаго завѣта своего пастыреначаль- 
вика Христа и я, какъ воставленный Имъ Архипастырь вашъ, 
пршпелъ сюда посѣтить васъ, здѣ вх темницѣ заключевныхъ 
для того, чтобы видѣть васъ, благословить и утѣшить васъ, 
ободрить въ вашеыъ трудномъ положеніи и наконецъ радостно 
привѣтствовать васъ для всѣхъ радостнымъ и восторженнымъ 
восклицаніеыъ: Д ристосъ  Воскресе“. Саыое пришествіе мое 
къ вамъ составляетъ для меня велнкую радость, ибо3 сказалъ 
ІисусъХристосъ: „понеже сотвористе меныпимъ Моиыъ братіямъ, 
М вѣ сотвористе“. Ботъ какая добродѣтель, вотъ какое воздая- 
віе посѣщающимъ съ блаш о цѣлью закліоченныхъ въ темницѣ.

Но какой урокъ преподамъ ваыъ, братіе, какое слово вази- 
данія скажу вамъ? Въ утѣшеніе и ободреніе всѣмъ вамъ скажу, 
что никто изъ васъ, какимъ бы порокомъ ни запятналъ себя, не 
долженъ отчаяваться въ милосердіи Божіемъ, Всякій изъ васъ 
ііожетъ расчитывать на полное помилованіе, если толысо при- 
несеть сх своей стороны Госиоду Богу свое искреппее в чи- 
стосердечное раскаяніе. Любовь Божія къ грѣшнику кающе- 
муся и Его мвлосердіе неисчерпаемы. H e закрыты и для васъ 
двери Д арствія Божія: нужно только покаяніе и твердая рѣ- 
шпыость исправпть свою жизнь. Скажу даже болѣе. Мило- 
еердный Господь нашъ Іисусъ Христосъ гораздо болѣе печется 
о грѣшвикѣ кающемся, нежели о праведвомъ; Онъ объ одной 
овцѣ заблудшей болѣе скорбѣлъ, чѣмъ о 99, ыаходяідихся въ 
стадѣ. Оыъ всегда шцетъ грѣшника, зоветъ его къ Себѣ, вле- 
четъ Своею любовію и тотчасъ идетъ къ Нему на встрѣчу, 
вакъ только замѣтитъ съ его стороны раскаяніе и готовность 
возвратиться на путь истинный. Неужели, зная сіе, мы ста- 
немъ сомнѣваться и отчаяваться въ своемъ спасевіи?!. Будьте 
же, заключепвыя, бодры, трезвы5 разумны; не падайте духомъ,
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ищите помощи и у тѣ т е н ія  въ молитвѣ. Покайтесь и Господь 
прпметъ васъ въ свои вѣчныя обители, какъ привялъ благо- 
разумнаго разбойника.

Здѣсь, въ стѣнахъ вашего обиталнща, вамъ предлагаются 
всѣ средства для вашего нравственнаго самоисправленія, Здѣсь 
храмъ, въ которомъ вы всегда можете возносить свои молитвы 
къ Богу, заботами начальства вашего постоянно устраиваются 
назидателышя чтенія, здѣсь для васъ оргавизована вполнѣ обез- 
печенная въ матеріальномъ отношеніи жизнь, вслѣдствіе чего 
заботы у васъ объ удовлетвореніи необходимыхъ житейскихъ 
потребностей совершенно отсутствую тъ. Воспользуйтесь же бла- 
горазуыпо временемъ заключенія своего въ темницѣ, употре- 
бите вреыя на исправленіе своихъ пороковъ и недостатковъ, 
позаботьтесь о душѣ своей— и вы обрѣтете здѣсь спасеніе 
свое, возстановите вх себѣ нормальвыя духовныя силы, сдѣ- 
лаетесь снова полезвыми членами общества и истинными ча- 
дами Церкви святой. Д а пребудетъ же на васъ благословеніе 
Божіе и да яаправитъ оно жизвь вашу на путь исти іш , 
правды и добра“.

Появленіѳ маститаго Архипастыря въ стѣнахътемннцы, средп 
удрученныхъ горемъ узвиковъ, внесло въ душнуто атмоеферу 
тюрьмы праздничное настроеніе. Судя по выражѳнік лицъ заклю- 
ченныхъ, сначала пасмурныхъ и угяетенныхъ, а потомъ бодрыхх 
и радостныхъ, яосѣщеніе Архипастыря и ѳго назнданіѳ глубоко 
запали въ сердца узннковъ и для многнхъ изъ нихъ послужатъ 
песомнінінымъ средствомх дальнѣйшаго ихъ нравственнаго исп- 
равленія. Впдно было, какъ жаль ямъ было уходящаго Владыку, 
какъ еще хотѣлось имх его впдѣть я  съ нимъ бесѣдовать.

Дальнѣйшее шествіе Архипастыря направилось на городское 
кладбпще и кладбященскую церковь, находящіяся вх полувер- 
стѣ отъ города. Войдя въ Кладбищенскую церковь, Владыка ло- 
всегдапінему своему обыкновенін), послѣ дерковной встрѣчи, сдѣ- 
лаяной ему соборнымъ причтомъ, пожелалъ отслужить литію по 
всѣмъ яочлвшішъ отцамъ и братіямъ я  ітравославнымъ воинамъ, 
за вѣру, царя и отечество животъ свой на брани положившнхъ. 
Прп этомъ, обратявшясь ко всѣмъ собравпшмся здѣсь, просидъ 
прнвять участіе въ общемъ пѣніи литіп. ІІомолнвшись объ упо- 
коеніп христіанъ и осмотрѣвъ небольшой храмъ, Владыка по
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шелъ обозрѣвать городское кладбпщѳ; иричсмъ обратилъ внвда·. 
ніе на то, что кладбище, какт. прянадлежность церкви, должно 
быть ъъ полномъ вѣдѣніи п распоряженіи деркви, а ие города, 
какъ это наблтодаетея въ Купянскѣ.

Бнло около 4 ч. вечера, и Владыка закончивъ обозрѣніе дѳр- 
квей и іпколх, посѣтилъ домъ соборнаго свяп^енника о. Алек- 
сандра Субботина, гдѣ лгобезнымъ и гостепріимннмт, ховяиномъ 
ему былъ предложенъ обѣдъ. На обѣдѣ присутствовали предста- 
•вители мѣстныхч. правительственныхъ к  общественныхъ учрѳж- 
деній. Во врѳмя обѣда въ чѳеть Владыки было предложено яного 
прочувствованныхъ тостовъ, въчислѣкоторыхъ особенно слѣдуетъ 
отмѣш зь тоетъ за Архшіастнря, какъ образцоваго учитѳля учи· 
телей народпыхъ и ихх руководителей. По окончаніи об&да 
Владьіка отбдаъ в* Духовное Уталищѳ для временнаго отдьад.

Вечеръ этого дня и весь слѣдующій день Владыка посвя.тнлъ 
подробной ревизіи Духовнаго училпща въ хозяйственномѵ ре- 
лигіояно-воепптательномъ и учебномъ отношеніяхъ.

Распоряженіс Лсковскаю Епарссіалънаго Начальства относи- 
телыю отпуска сев. инонз изз монастырей no пртодамз. 
Вслѣдствіе самовольнаго ігосѣщѳнія монахаии нѣгсоторыхъ мо- 

настырей ітсковской епархіи, селеній вакъ своей епархіи, такъ 
и сосѣднихъ съ оной, со свв. пконами, для молѳбетвій и неод- 
нократно поступавшихъ на это жалобт» со стороны причтовъ, 
не жедавшнхъ вторжѳнія моиаховъ въ ихъ приходы, псковская 
консисторія обгявпла, чтобы настоятели монаетырей, предварн- 
тельно безъ ипсьмеянаго разрѣпгенія Святѣйшаго Сняода шш 
еяархіальнаго начальства, не дозволяли бы евоей братіи лосѣщать 
лриходы со свв. лконамн, для богоелужснія въ неопредѣленное 
время и гдѣ прядетея, а нричтамъ вмѣнить въ обязанность прп 
яоявлеыіи монашествующихъ въ нхъ приходахъ, составдять акты 
п  доносить о посѣщеніп монашествутощпхъ сряду же мѣстнымъ 
благочпннши». Благочикннѳ же должны доноепть елархіальному 
начальству съ представленіемъ такихъ актовъ о пребнваніп мо-

отдѣлъ.
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иашествующнхъ и  ихъ богослужеяіяхъ въ томъ или другомъ 
прпходѣ сановолыіо, безъ предъявленія указовъ о дозволенш Свя- 
тѣйшаго Сикода илн «іщрхіальнаго начальетва. Приходскі<з .свя- 
щенники только яъ виду желанія иряхожанъ, внраженнаго въ 
лриговорахъ ыисьменно,—дндѣтв въ лриходѣ цѳрквн свв. лконы 
того илн друіото монаетыря въ опредѣлѳнное время, должны 
донослть о сѳмъ чрѳзъ благояинныхъ еиархіальному архіереш .оъ 
ходатайствомъ о дозволенш имть иринять икону изъ монастщ>я 
въ приходской церкви, а бѳзъ сего причты сами собото но дол- 
жны давать разрѣшенія на посѣщѳніѳ монастырскнхъ иконъ, a 
ждаті. распоряженія no сему епархіальнаго начальства. Насто- 
ятелямъ жѳ монастырей объявить, что впрѳдь за тавовое само- 
воліс настоятелн будутъ иодвергаться вгграфу, по усмотрѣнію 
елархіальнаг.о лачадьства, н что ник&кія разрѣшенід, лрѳждѳ 
бывшія, словесвдя, кромѣ указовъ Святѣйтаго Синода, не должны 
быть лринимаемы во внимаше лри (хгпу-скѣ ^вв. нконъ изъ мо- 
настдрвй ло цриходамъ, какъ до лсковской, хакъ н по другякъ 
—сосѣднихъ елархіягь.

·&·.....

Разныя извѣстія и замѣтки.
t&s- 4 5 ?

Лисьмо qz редагщію.
Считаю своямъ долгомъ подѣлаться съ чптателями жураала 

„Вѣра іг Разумъ“ тѣыъ, что мвѣ взвѣстно о священникѣ о. Сте- 
фанѣ Васлльевпчѣ Щербаковскомъ, геройска воодушевлявшемъ 
солдатъ прп Тюренченѣ (18 аврѣля) сдовомъ и примѣромъ, когда 
русскій отрядъ, окруженвый Японцами съ трехъ сторонъ, долженъ 
былъ лроложить себѣ путь черезъ ряды яповскихъ войскъ.

0 .  Стефанъ сынъ псаломідика, уроженецъ Херсонской губерніи. 
Теперь ему лѣтъ 29 или- 30; съ виду онъ совсЬмь ещѳ молодъ. 
По окончанів курса въ духовной се>іинаріи3 Стефанъ Васильѳвичъ 
іюатупилъ на епархіальную службу въ Херсонской епархіи и, со- 
стоя сельсвимъ приходскимъ священникомъ, ревноетно трудился 
въ дѣлѣ религіозно-нравствевнаго просвѣщенія своихъ првхожанъ 
Вмѣстѣ съ своей супругой онъ устраивалъ нерѣдко религіозно- 
нравственныя чтенія для прихожанъ. За свою дѣятельность су- 
пруги получилп благодарность мѣстнаго епархіальнаго начальства,



о чезгь было подробное сообідѳніе въ Херсоысквхъ епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ.

Будучп бездѣтныыъ п рѣдквмъ идеалистомъ, о. Стефанъ поры- 
валсл на Дальній Востокъ уже давво. Онъ проситъ протопресви- 
тера военнаго духовевства о назначеніа его военнымъ священни· 
комъ на Далыіій Востоаъ. Въ 1902 году весною онъ получвлъ 
назначеніе и отправился въ путь. Передъ отъѣздомъ, прощаясь съ 
сволмв друзьяыо, оаъ безиокоплся о томъ, чтобы перемѣна кли- 
адаа не отразвлась дурно на его здоровьи.

Въ самомъ дѣдѣ, будучн слабаго тѣлосложенія в съ слабо раз- 
вптой грудью, о. Стефавъ не можетъ похвалвться здоровьемъ 
в, хотя тероевх перѣдко склонны представлять людьми физически 
мощпъши, одеако о. Стефанъ не можетъ принадлежать къ числу 
такахъ людей. Достойно првыѣчанія, что средп свовхъ товарнщей 
по шяолѣ Стефанъ Васвльевичъ отличался необыновенно мягкнмъ 
п кратквмъ характеромъ. Лпцо у него свмпатпчное, а глаза свѣ- 
тятся рѣдкой добротой. Въ продолжительной бесѣдѣ съ друзьямв, 
нередъ отправленіемъ на Дальній Востовъ, съ его лвда не сходила 
тихая п мвраая улыбка. Въ этой улыбкѣ сквозплп и грусть, вы- 
званвая разлукой съ родиыми мѣстамв, и сознаніе важности шага, 
сдѣланваго человѣкомъ, рвавшпмся къ бодѣе высокой дѣятельности.

Итакъ, человѣкъ слабый физпчески, добрый в мягкій по харак- 
теру, идеалвстъ по убѣжденіямъ, оказывается героемъ, который съ 
крестомъ въ рукахъ воодушевляеть солдатъ средо невыразямыхъ 
ужасовъ войпы, гдѣ смерть кругомъ уносола много жертвъ.

0· Стефанъ раненъ двумя пулями,.. Да храпитъ Богъ его здо- 
ровьеі Да увѣпчается же неувядаемой и немеркнущей славой, 
добрый воинъ Христовъ, Тюреачеискій герой!..

Преподаватель Шатскаго Духовиаго учплища Ж . Воскресенскій.
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Вънниж ном ъ магазинѣ „ПРАВОВЪДЪНІЕ“ Ив. Каллин. Голубева
(Москва, Нзкольскал, д. Словяц. базара) продаютсн:

1) Сборктч^ь поучеяій, произнесеиныхъ въ Московской Н и ко - 
лаевской, что въ Хлыковѣ, церквп,-свящ. М. Д. Смариова. По- 
учепія на иоскресные и ираздвпчные днп, 555 стр. д. 2 р.

2) Сѣмя духовное. Поученія на Свмволъ вѣры свящ. ВасаліЙ— 
Кессаріііскоіі ц. въ Москвѣ, Арсевія Разумихпиа. 116 стр. д. 50 к.



Журвалъ ,,ЪЪ?А z  РАЗУМЪ1' издаѳхся съ 1884 года; за первыѳ двадцать 
дѣтъ въ журнад5 помѣщѳны были, иежду прочимъ, слѣдующія статьи:

Произведенія Высоаопреосвященнаго Аывросія, Архіепископа Харьковскаго,вакъ-то: 
„Живое Слово“, „0 причинахъ отчужденія отъ Церхви напгего образованнаго обще- 
ствак, „0  религіозномъ сектантствѣ въ нашемъ образованномъ обществѣ“; кроыѣ того 
пастырскія воззванія н увѣщанія православннде христіанамъ Харьковской епархіи, 
сю ва н рѣчи на разнаѳ случаи н ироч, Произведенія Высоковреосвяіценнаго Арсе- 
нія, Архіѳпископа Харьковсваго, кавъ-то: бесѣды, слова и рѣчи на разиые случаи и 
лроч. Пронвведенія другихъ писателей, какъ-то: „Петербургсхій веріодъ врововѣд· 
ннчесжой дѣятельностн Филарета, мнтроп. Мосаовскаго“, „Московскій пѳріодъ яро· 
ловѣдянчесжой дѣятельности ѳго же“. Профес, И. Корсунскаго.—„Религіозно-врав- 
сгвѳннов развитіе Импвратора Алвжоандра і-го и идѳя священнаго союза“. Профес. 
В. Надлера.—„Архіепнскопъ Инножедтій Борисовъ0. Бибдіографнческій очерж*. 
Свящ. Т. Бутжевича.— „Протестантсжая мысль о свободномъ в везависимомг вови- 
ханіи Слова Божія“, Т. Стоянова (К. Истомнна).—Многіл статьн о. Владнміра Геттв 
въ переводѣ съ французскаго язнха ва  руссжій, ъъ числѣ коихъ помѣщено „Издо- 
женіе ученія жаеодичесжоЙ лравославной Цержвн, съ ужазаніѳмъ разностей, жогорыя 
усматриваются въ . друтвхъ дерквахъ христіавскихъ“.—„Графь Левъ· Эикохаевлчъ 
Тодстой“. Критическій равборъ Проф. М. Остроумова.—„Образованнне ѳврен вѣ 
свовхъ отношеніяхъ u  хрнстіанству“« Т. Стоянова (К. Истомнна).—„З&вадная средне- 
вѣковаа нястиж* ■ отношеніѳ ея жъ жатолчесуву“* Дсторвческоѳ нзслѣдовавіе А. 
Вертеловсхаго.—„Икѣютъ-лн ж&ионжчесжія нлн общѳпр&вовяя осаованіл прнтяванія 
мірлнъ ХА уяравленіе цержовннх· жмуществамн“? В. Ковалевсжаго.—„Основныя задачн 
нашей народной школн“. К. Истомнна,—„Прнядшш государствевн&го н церковнаго 
права“. Проф. М. Остроумова.—„Соврехенн&я апологія талмуда и талмудистовъ“. Т. 
Стоянова (К. Истокяна).—„Теософическое общество я  соврехенная теософія“. Н. Глу- 
божовсжаго.— „Очеркъ лравославнаго дѳрковнаго права“. Проф. М. Остроухова.— 
„Художѳствѳнннй натуралнвхъ въ областх бибіейсхнхъ повѣсхвованій“. Т. Стоянова 
К. Истокина).—„Нагорная проповѣдьм. Овящ. Т. Буткевнча.—„0  славлясжомъ Бого- 
сіужеяін на Бападѣ“. В. Исгоюша.— православной я  лротестантсхой прово- 
ііднжческой юс провжваіѳ**. К. Ееѵошова^—„Ультрашонтаножое дждженіѳ въ X IX  
отолѣтія до Ватяхансхаго ообора (1869—70 г.г.) вжіючнтельно*. Омтд, L Арсенв- 
ева.—„йсторнчѳсхій очеркг еднновѣрія“. П. Схярнова.—яЗіо, его сущность н про- 
всхожденіе“. Профеа—прог. Т. И. Бутхевича.—„Обраідѳвіѳ Санла я „Евангѳліе" св. 
Аиостола Иавла“. Дрофес. Н. Глубоковсдаго.—„Основное или Апологетическое Бого- 
словіеи. Брофес.—прот. Т. И. Буткевича.—Отатьн объ актихрисгѣ. Дрофес. А. Д. 
Бѣляева.—„Кпнга Руоь“. Преосвященнаго Иннокентія, епнскоиа Сухсаахч) (иынѣ 
Тамбовскаго).—„Религія, ея сущность и происхождевіе“. Дроф.—врот. Т. И. Бутке- 
впча.—„Естественное Богоповваніе“. Профес. C. С. Глаголева,—„Фнлософія хоннзма“ 
Профес.—прот. Т. БутЕевича,—„Матерія, духъ и энергія, вакъ начала объективваго 
бытія". Проф. Г. Струве.—„Краткій очеркъ основнвхъ яачалъ фвлософіи“. Дрофес. 
П. И. Линицкаго.—„Зажонъ причинности“. Профес. A. Е. Введенскаго.—„УченІе о 
Святой Тровцѣ въ новѣйшей ндеалнстнческой философіи**. Дрофес. Д. Л. Соколова.— 
„Очеркъ совреиенноЙ франдузской философіи“, Дрофес. А. И. Введенскаго.--Ч0черкъ 
нсторіи философіи“. H. Н. Страхова.—„Этика и релнгія въ г "■'.ѣватаей иателлнген- 
ціи п учащейся молодежи“. Врофес. А. Шнлтова.—„Дсихоюг чікіе очорки“. Профес-
Б. А. Сиегпрева.—Чтеніа no косыологіи Дрофес. В. Д. Куду лдева.—„Законъ жизнн„ 
Профес. Мечнвкова. Д-ра М. Гіубоковскаго.

А  тавже въ жураалѣ поиѣщаехы бнлн пѳреводы фнлософскихъ проазведѳній 
Сенехи, Дейбннца, К.анта, Каро, Ж аве, Фувльѳ в ииогихъ другнхъ фнлософовъ.



О Т Ъ  Р Е Д А К Ц І И
СВЪДѢНІЯ ДЛЯ ГГ. СОТРУДНИКОВЪ и подписчиковъ

Адресн лидъ, доставляюшихъ въ редакцію «Вѣра и Разумъ>, с-вои 
сочиненія, должны быть точно обозначаемн, а равно п тѣ условія, на 
которып. нраво нечатанія получаемыхъ редакніею литературныхъ про- 
изведеній можетъ быть ей ѵступлено.

Обратная отснлка рукопіісей по почтѣ иропзволптся лпшыю нрсд- 
варительнош уплатѣ редакдіи издержекъ деиъгамн пли маркамц.

Значптельныя измѣненія п сокрашенія въ статьяхъ производятся но 
соглашенію съ авторами.

Жалоба на нснодученіе какой-лпбо книжкп журнала преировождастся 
въ редакцію съ обозначеніемъ напечатаннаго на адресѣ нѵмера н съ 
приложеніемъ удостовѣренія мѣстной почтовой конторы въ томъ, что 
книжка журнала дѣйствптельнр не бнла нолучена конторою, Жалобу на

I

неполученіс какой-либо книжкп журиала просимъ заявлятьредакціи не 
иозже, какъ по истсченіп мѣсяца оо временп выхода книжки въ свѣтъ 

0 перемѣнѣ адреса редакція пзвѣщается своевременно, при чемъ слѣ- 
дуетъ обозначать, напечатанннй въ ирежнемъ адресѣ, нумеръ.

Носылки, нпсьма, деньгп л вообіде всякуіо корресионденціи? редакція 
проситъ высылать по слѣдующему адресѵ: въ г. Харьковъ, въ зданіѳ 
Харьковской Духовной Сеиинаріи, въ редакцію журнала „Вѣра и Разунъ“ .

Контора редакдіи открыта ежедневно отъ 8-ми до 3-хъ часовъ ио 
полудни; въ зто-же время возможнн н лпчиыя объясненія по дѣламъ 
редакціи.

ä W Р едакцгя  с ч и т а т ъ  пеобходпмымь предупредит ь гг. своихъ  
подт іст коеь , чтобы опи до копца  года не т р е п л е т а л и  своихъ  
кнпж екъ ж у р п и ла , такъ папь п р и  окончапт  года, сь отсылкою  
послѣ дпей кпиж кп. т іь  будут ь вы слапы  д л я  каждоіі част и  
ж у р п а ла  особые заглавпы е лп ст ы , сь точнымъ обозначепгемъ 
ст ат ей гі ст раницъ .

Объявленія принпмаются за строку или ыѣсто строкп, за одннъ разъ 
30 κ., за два раза 40 κ., за трп раза 50 к.

р  I Ректоръ Селонаріп, Лротоіерей Іоапнъ ЗНАКЕНОКІЙ
едааторы. j д^дСТВв QTaTCKi Совѣтыньъ ІСонстантипъ ИСТОМИНЪ.


