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I. ОТДѢЛА ИЗВЪСТІЙ и ЗАМѢТОКЪ по ХАРЬКОВСКОЙ ЕІІАРХІИ:
I. П р іе м ъ  у  В ы с о к о п р е о св я щ е н н а го  А р с е н ія .— К ъ  с в ѣ д ѣ н ію  ду* 

х о в е н с тв а .— П р о то к о л ъ  м и с с іо н е р с к а го  С ъ ѣ з д а  д у х о в е н с т в а  1 и  2 
о к р у го в ъ  В а л к о в с к а г о  у ѣ з д а .— Б п а р х іа л ь н ы я  и з в ѣ іц е н ія .— О т ь  к а и и е - 
л я р іи  С о в ѣ т а  Х а р ь к о в с к а г о  е п а р х іа л ь н а г о  ж е н с к а го  у ч и л и щ а  объ - 
я с н е н іе .— II. Ц е р к о в н о с т ь  и  н а р о д н о сть , к а к ъ  у с т о и  н а ш е го  б о го сл у -  
ж еби а го  п ѣ н ія .  (О кончан іе ). К. Ш ебатикскаго.— М и с с іо н е р е іг ій  л и с т о к ъ . 
М ѣ р ы  б о р ь б ы  с ъ  с е к т а н т с т в о м ъ . Свящ. М. і^ м хол аеб ска го .-Б и арх іа л ьн ая  
х р о н и к а  —  И н о е п а р х іа л ь н ы й  о т д ѣ л ъ — Р а з н ы я  и з в ѣ с т ія  и з а м ѣ т к и ,—  

^ О б ъ я в л е н ія .  (Стр. 675— 712).
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Ж У Р н А Л Ъ

„BTSPA и РАЗУМЪ“
СОСТОИТЪ И З Ъ  Д В У * Ъ  О ТДВЛОВЪ :

1) Отдѣпа богосповско-философскаго и 2) Извѣстій и замѣтокъ по ^арьковской епаруіи. 
Сохраняя апологетическое направленіе, журналъ даеп> статыі, прежде пеего, цер- 
ковнаго характера. Съ научно-апологетическою же цѣлію въ этомъ журналѣ 
помѣщаются изслѣдованія изь области философіи вообіце и въ частности изъ исн- 
хологіи, метафизики н исторіи философіи. Накокецъ въ немъ закліочается отдѣлъ 
иодъ назваиіемъ: „И звѣстія и замѣтки по ?(арьковской епаргсіи". Въ этотъ отдѣлъ 
входятъ: постяновленія и распоряженія правительственной власти, цсрковноіі н 
грлждаиской, центральиой н мѣстной; статьи и злмѣтки руководствешіо-иастырскаго 
характера; свѣдѣнія о внутренней жизіш спархін; псречень тскущихъ важиѣйшихъ 
событій церковной, государствснной и обществешюй жнзни и другія извѣстія, по- 

лезныя для духовенства н его прнхожапъ въ сельскомъ быту.
Журналъ выходитъ отдѣлыіыми кннжками Д В А  Р А З А  въ мѣсяцъ, по девяти 
и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой киижкѣ, т. е. годичиое нзданіс журнала со- 
стоигъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско-философскаго содержанія свьшіе

200 псчатяыхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 p., за-границу 12 р.
съ пересыпкою.

Р а з с ію ч к а  вь у п л а т г ь  денегъ  п е  д о п у с п а е т е н .

ПОДПИСКА ГІРИНИМАЕТСЯ; вь ^Сарьковѣ: въ редакціи журіГала „Вѣра 
и Разумъ“ при Харьковской духовной семинаріи, въ харьковскихъ отдѣ- 
леніяхъ „Новаго Времеии“, во всѣхъ остальныхъ книжмыхъ магазинахъ 
г. Харькова; въ М осквѣ: въ конторѣ Н. Печковской, Петровскія личіи; 
въ кн. магазинѣ И. Д. Сытина; въ Петербургѣ: въ киижномъ магазинѣ 
г. Тузова, Гостин. дв,, N° 45. Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка 
на журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ и во

всѣхъ отдѣленіяхъ „Новаго Времени“.

Въ редакціи журнала „Вѣра и Разумъ“ можно получать полный комплекть изданія 
за 1910 г. за 8 руб. съ перес. За другіе годы экземплиры журнала могугь быть 

пріобрѣтаемы no особому соглашенію съ Редакціей.

ВЪ РЕДАКЩИ ПРОДАЕТСЯ:

СО Б РЯ Н ІЕ СЛ О В Ъ  и РѢЧЕЙ  Вы сокопреосвящ еннаго Ярсенія Яруіепи- 

скопа ^арьковскаго и Яцтырскаго, говоренныхъ въ разныхъ мѣстахъ его 
служенія. Цѣна за семь книгъ семь рубпей съ пересылкой. Весь чистый 
доходъ поступаетъ согласно волѣ Его Высокопреосвященства, Архіепи- 
скопа Арсенія, в> попьзу О бщ ества вспомощ ествованія нуждающи^сся вос- 

питанниковъ ^арьковской Ду^овной Семинаріи.



ΙΙίστει νοοδμεν.

Вѣрою разумѣваемъ 

Бвр. XI.

Харьковъ. Дозволено цензурою, 15 Сентября 1911 года.
Цензоръ Протоіерей Іоаннг Знаменскій



с л о в о
Выеоколреоѳвященнаго Ареѳнія,

Д р хіеп и ск оп а  ^.арьковскаго и Д хты рскаго;

въ }срамовой день Іоанно-Усѣкновенской кпадбищенской 
церкви г. ^(арькова (1911 г. 29 августа).

Поздравляю  васъ, возлюбленная братія, оъ хра- 

мовымъ праздникомъ сего святаго храма.
Д л я  всякаго православнаго прихода такой де-нь, 

какъ настоящ ій, еоставляетъ великое и радостное  

торжество. И ны нѣш нее иреотолыюе ираздисство при- 

влекло сю да какое великое множество молящ ихся! 

И въ храм ѣ  и вокругъ него и дал ѣ е по кладбш цу—  

сколько ты сячъ богомольцевъ, а  тамъ отовсюду не- 

престанно движ утся  все новыя потоки народа сю да, 
ісъ этому густо иаселенном у граду могилъ, повиди- 

мому та іш хъ  безмолвны хъ и  одинокихъ...
Х рам ъ сей безприходны й, м еж ду тѣм ъ въ нем ъ



нынѣ богомольцевъ столько, сколько не бы ваетъ ни 

въ одномъ приходскомъ храм ѣ наш его града. К аж ется, 
все населен іе града теперь составл яетъ  здѣш ній при- 

ходъ . Но не только въ храмовой день, а и  въ  обыч- 

ные дн и  сю да непрерывно притекаю тъ молящ іеся: то 

въ храмѣ, то там ъ у  одинокихъ  м огилъ постоянно  

слыш атся панихидное пѣніе и скорбиые· возгласы  
надгробны хъ свящ еннодѣйствій ...

Какая ж е сила, какое чувство побуж даетъ  оди- 

наково в сѣ хъ  притекать сю да, въ это мѣсто скорби, 
слезъ  и смерти1?

В сѣ хъ  насъ  влечетъ  сю да ж ивая и неискорени- 

. мая связь съ  умерш ими наш ими сродникам и и ближ - 

ними. Какъ і і и  м огущ ественна смерть въ прекращ еніи  

земного бытія лю дей, однако она не мозкетъ исторг- 

нуть память о н и хъ  изъ  наш его сознанія. П усть  

умерли наш и ближ ніе, тѣ ла и х ъ  предались тлѣнію, 
они сокрыты въ м оги лахъ , п усть  сами могилы  исчезли  

съ  л и ц а земли, но духов н ая  связь наш а оъ ними  

неиотребима. Мы, живы е, творим ъ о н и хъ  „вѣ чн ую “ 
память, береж ем ъ въ душ ѣ  своей и х ъ  духовны й  

обликъ, ищ емъ м ѣста упокоенія и хъ  праха, молимся  

о н и хъ , образъ и х ъ  д ѣ л аем ъ  какъ бы чаотію наш его  

личяаго существоваыія и пока мы живы , все время  

пребы ваемъ въ духовном ъ  общввіи съ  почивш ими.

Во всем ъ этомъ выраясается всеобщ ая и  глубо-  

чайідая вѣра лю дей въ  безсм ертіе душ и человѣческой.
Эта вѣра присущ а лю дям ъ в сѣ хъ  врем енъ, м ѣстъ  

и  развитія, но съ  особенною ясностію  и глубиною  она
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нсповѣдуется православпыми христіанами, просвѣ- 
щаемыми Вожественнымъ Откровеніемъ.

Смерть человѣка не есть безслѣдное исчезновеніе  

его: это— только разлученіе и разлученіе времениое 

дуіди съ  тѣломъ. Какъ учитъ Слово Божіе, въ смерти  

тѣло возвращ ается въ землю, изъ которой оно соз- 

дано, а  д у х ъ  отходитъ  ко Господу, который д а л ъ  

его. Х отя тѣло истлѣваетъ и превращ ается въ прахѣ, 

но какъ зерно сѣ ется  въ землю, дабы, какъ зерно и  

возрасти— воскреснуть предъ  преславнымъ Вторымъ  

П риш ествіемъ Господа и Всеобщ имъ Его Судо.мъ (1 

Коринѳ. X V , 36 44). Д у х ъ  ж е человѣческій без- 

сме-ртенъ; по разлученіи съ  своимъ тѣломъ онъ  

по предварительном у суд у  Божію вступаетъ или  

въ предначатіе блаж енства въ общеніи съ  Богомъ  

или в ъ  предначатіе мученій въ аду. И придетъ время  

предъ Страшнымъ Судомъ Божіимъ, когда каж дая  

душ а обрѣтетъ свое тѣло, соединится съ нимъ и по- 

слѣ всеобщ аго воскресенія возстанетъ полнымъ че- 

ловѣкомъ для пріятія уж е полнаго и вѣчнаго воз- 

даянія— блаж енства или мученій. А съ  ыами живыми  

что будетъ  тогда"? Эту тайну открываетъ намъ Св. 
Ап. П авелъ , когда говоритъ: „вси бо не успнем ъ, 
вси ж е измѣнимся, вскорѣ, во мгновеніе ока, въ по- 

сл ѣ дн ей  трубѣ: вострубитъ бо, и мертвіи востаыутъ  

нетлѣнни, и мы изм ѣним ся“ (1 Коринѳ. X V, 51— 52).
Эта тайна всеобщаго воскресенія мертвыхъ была 

открыта вѣрующимъ еще въ Ветхомъ Завѣтѣ. Св. пр. 
Іезекіиль возвѣщалъ ее въ слѣдующемъ дивномъ сво-
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емъ пророческомъ видѣніи . „Была на мнѣ рука Гос- 

пода, и Гоеподь вы велъ м еня д ухом ъ  и поставилъ  

меня средн поля,— и оно было полно костей,— и об- 
велъ меня кругомъ около н и х ъ , и вотъ ве-сьыа много 

и хъ  на поверхности поля и вотъ онѣ весьма с.ухи. 

И сказалъ мнѣ: сы нъ человѣческій! ож и вутъ  ли 

к о с т і і  ein"? я сказалъ: Г осію ди  Боже! Ты зн а е т ь  

это. И сказалъ мнѣ: изреки иророчество на кости сіи 

и скаж и имт»: „кости сухія! слуш айте словоТос-подне!"  

Такъ говорилъ Господь Б огъ  костямъ симъ: вотъ, Я 

введу д у х ъ  въ в а съ — и ож ивете. II оПложу в асъ  ж и- 

ламп и выроіцу на васъ  плоть, и покрою васъ  кожею  

ιι введу въ васъ д у х ъ ,— и ож ивете и узн аете, что Я 

— Господь. Я изрркъ пророчество, какъ повелѣно было 

мнѣ; н когда я пророчествовалъ, произош елъ ш умъ, 
и вотъ движ еніе, м стал и  сближ аться  кости, кость съ  

костыо своею. II видѣ лъ  я: и вотъ ж нлы  были на  

нихъ, и плоть вы росла, и кож а покрыла и х ъ  св ер ху , 

а д у х а  н е было въ  н и хъ . Т огда  сказалъ  Онъ мнѣ: 

изреки пророчество сы нъ человѣческій, и скаж и духу:  

такъ говоритъ Господь Вогъ: отъ четы рехъ  вѣтровъ  

приди д у х ъ , и дохн и  на эт и х ъ  убиты хъ, и они ож п- 

вутъ. II я изрекъ пророчество, какъ Онъ п овел ѣ лъ  

мнѣ, и вош елъ въ нихъ  д у х ъ ,— и они ож илп и стал н  

на ноги овои— весьма, весьм а великое полчш це. II 

сказалъ Оыъ мнѣ: сы нъ человѣчеокій! кости с іи —  

весь дом ъ  И зраилевъ. Вотъ, онп говорятъ! „и зсохл и  

кооти наш и, ιι погибла наш а н адеж да: мы оторваны  

отъ корн я“. ІІочему изреки пророчеотво и скажи имъ:
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такъ говоритъ Господь Богъ: вотъ. Я открою гробы 
ваши II выведу васъ, народъ Мой. изъ гробовъ ва- 
шихъ II введу васъ въ землю ІІзраіілевѵ. II узнаете, 
чти Я—Господь, когда открою гробы ваши и выведѵ 
васъ, народъ Мой, изъ гробовъ вашпхъ, и вложу въ 
васъ духъ Μοϊϊ, π оживете, іі помѣіцу васъ на землѣ 
вашей,— π узиаете, что Я Господь сказалъ это—и сдѣ- 
лалъ, воворнтъ Господь" (Іезек. XXVII, 1— 14). Такъ, 
въ этомъ видѣніп въ велнчрственныхъ чертахъ нзо- 

бражены были не только обновленіе Ызраиля и воз- 
вращеніі! его изъ плѣна Вавилонскаго иа родішу, но 
π всеобіцее воскресеыіе рода человѣчвскаго...

Какъ долж на бытв у тѣш ителыіа для людей ута вѣра  

во всеобщ ее и дивное воскресеніе мертвыхъ! Какъ опа 

укрѣпляетъ и ож ивляетъ наш у память о почивіш іхъ! 

Въ какую глубокую связь съ  ннми она поставляетъ  

насъ. ж ивы хъ! Эта вѣра побуж даетъ насъ  непрестанно  

молиться о почивш ихъ, ибо молитвы ііаши о ш іхъ , 
соединенны я съ  благодатны.ми моліггвами св. Цвркви, 
возводятъ и хъ  къ Дарству иебосно.чу. Эта вѣра обод- 

ряетъ н асъ  будущ им ъ соединеніем ъ наш имъ съ  ио- 

чившими, и поэтому, она нримнряетъ насъ съ их-ь 

смертію, успокаиваетъ  насъ  и утѣш аетъ во время 

скорби и сл езъ  о нихъ ... Примпряюіцее и радостнос 

обращ еніе къ нам ъ этой вѣры всегда. слыиш тся таісь 

настойчпво въ величественно.м,і> и умиліітелыю\п>  

чинѣ иравославно-христіанскаго иогребічіія...
И такъ, возлюбленная братія, „всѣмъ бо явитися  

намъ подобаетъ  п редъ  Судиіцемъ Христовымъ, д а
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нріиметъ кін/кдо, яж е съ  тѣлом ъ со д ѣ л а  или блага, 

мли зл а “ (2 Кориыу. V, 10). II о есл и  бы нам ъ, по 

вѣрѣ наше-й и благодати  Б ож іеіі, въ  тотъ  страшный 

день Господень, услы ш ать сладостны й гл асъ  Христа  

Спасителя: „пріидите благоеловенніи  О тда Моего и 

унаслѣдуйте Д арство уготованное вам ъ отъ слож енія  

м іра“! (Матв. X X V , 34). Аминь.



І ъ  характериетикѣ проповѣдническаго творчѳетва 
выеокопреосвящен. Амвросія, архіеп. Харьковекаго.

(Къ дееятилѣтію со дня кончнны 3 еент. 1001 r.).

I.

Общій обзоръ проповѣдническаго творчѳства преосв. Амвросія.

Преосвященный Амвросій запечатлѣлъ свое имя въ 
исторііг отечественкой церкви двоякаго рода проповѣдниче- 
■скою дѣятельностью. Съ одной стороны,—это блестящій ора- 
торъ-импровизаторъ, съ другой—не менѣе знамепптый авторъ 
длиннаго ряда образцовыхъ проповѣдей, нашісанныхъ въ 
тиши ученаго кабинета. И та и другая дѣятельность про- 
должалась въ течепіе дѣлой его жизпи. Имнровизація со- 
здала ему его славу и извѣстность. Съ нея ииенно онъ 
началъ свою энергичную проповѣдническую дѣятельность. 
Выстѵпивъ на поприще импровизацііг въ пятидесятыхъ го- 
дахъ прошлаго столѣтія 1) по совершенно случайному мо- 
тиву,—совѣту Ѳеодора Васшіьева Самарина 2),—-онъ таю> 
усердно работалъ въ Москвѣ на этомъ поприщѣ, что, по 
юловамъ его біографа, проповѣдывалъ почти каяедый вос- 
кресный ιι праздничный день живымъ, устнымъ словомъ, 
пока произнесеніе поученій такого рода не обратилось у него 
въ нравственную потребность, какъ обязательность его слу- 
женія, какъ его призваніе. „Когда почему нибудь проповѣди

1) Полн. собр. проповѣдей Высокопреосвященнаго Архіепископа 
Амвросія, бывшаго Харьковокаго, съ приложеніями. Изд. Совѣта 
Харьковскаго Епархіальнаго женскаго училища, т. V (дополнитель- 
пый). Харьковъ, 1903 г. Живое слово, стр. 102—4).

2) Срав. Живое Слово, стр. 103. 1



бывало не приготовіішь,—говорилъ онъ, будучи Харьков- 
скимъ архіепископоыъ,— и видишь, какъ народъ зарапѣе 
пріідвигается къ аналогію, становится скучво и тяжело на* 
душѣ, II выходишь изъ церкви съ смущенною совѣстыо, 
точно сдѣлалъ какое нибудь дурное дѣло. Оно и дѣйствп- 
тельно выходитъ дурное: не исполненасвятаяобязанность“ 1). 
Такъ было во время его служенія въ санѣ священиика прп 
Казанской, у  Калужскихъ воротъ, церкви. Но то же вндимъ 
я за время слуя«евія въ санѣ епископа, который онъ при- 
нялъ 15 января 1878 г. Проживая въ Богоявленскомъ мо- 
настырѣ, онъ, по словамъ прот. Буткевича, неопустительно· 
въ каждый воскресный и праздничный день совершалъ Бо- 
жественную литургію и неопустительно проповѣдывалъ 
Слово Божіе. Это были проповѣди не писанныя, не сочи- 
непныя напередъ, „неучевыя“, какъ называлъ ихъ самъ 
преосвященный; это были импровизаціи въ собственномъ 
смыслѣ этого слова; но хакія то именно проповѣди его и 
любилъ слушать простой яародъ, ради нихъ то онъ лногда 
издалека приходилъ въ ту дерковь, гдѣ совершалъ ліггур- 
гію преосв. Амвросій. Бывали случаи, когда владыка, уста- 
лый или недомогающій, не думалъ совсѣмъ пропзносить 
проповѣдь; но народъ самымъ присутствіемъ своимъ и при- 
вычкою вынуждалъ его препобѣждать немощи іг говорить -). 
Ставъ потомъ архішастыремъ Харьковскимъ, „Краснословес- 
ный“ 3) Амвросій съ тою же ревностыо и увлекательностью· 
проповѣдывалъ Слово Божіе 4). Въ 1882 году оиъ неопусти- 
тельно говорплъ имировизаціи на каждомъ богослужеяіи,. 
хотя бы ему приходіілось служить нѣсколько дней подъ 
рядъ δ). Бъ 1883 г. преосв. во всѣ воскресные и празднич- 
ные дни обыкновеадо служнлъ въ каѳедральномъ соборѣ u 
яеопустительдопроизносилъ импровизированяыя поученія 
въ которыхъ о е ъ  между прочимъ объяснялъ молптву Го- 
сподню. Объ этомъ сообщаетъ прот. C. А. Иларіоновъ въ 
шісьмѣ къ архіеп. Саввѣ Тверскому. „Октября 30-го,· въ

г) Вѣра н Разу.\гь 1902 г. 9, етр. 507—8.
2) Вѣра и Раз. 1902 г. 11, стр. 661.
н) Саввы, архіеп. Твсрского „Хрошіка моей жизнн“ т. 6, ст. 681.
4) Вѣра и Раз. №  19, стр. 193.
5) Вѣра и Раз. 1902 г. № 14, стр. 91.
“) Вѣра и Раз. 14, стр. 101.
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день прпбытія Владыки на Харьковскую паству, было от- 
і:рыто воскресное собесѣдованіе вътретьемъ мѣстѣ. Народъ 
х о д і іт ъ  въ слѣдъ Владыкп. Онъ служилъ въ соборѣ и уже 
нѣсколько служеній сряду въ поученіяхъ с в о і іх ъ  разъяс- 
няетъ молитву Господню „Отче нашъ“. Послѣ литургіи жа- 
ждущіе слышать слово его массою направиліісь къ тому 
зданію, гдѣ предполагалось открытіе, и занялп всѣ комнаты; 
конечно, не могли слышать рѣчи, которою онъ дѣйстви- 
тельно растрогалъ слушателей. Рѣдкій даръ проповѣдниче- 
скій, какъ живой источникъ бьетъ, такъ льется рѣчь нзъ 
его святптельскихъ устъ. Жаль, что онъ не даетъ въ печать 
с в о і іх ъ  поученій; на просьбы многихъ о томъ, чтобы печа- 
тать всѣ его поученія и рѣчи отвѣчаетъ одио: мнѣ легче 
ихъ говорить, чѣмъ писать“ Въ слѣдующемъ году тотъ 
же протоіерей гшсалъ тому же архіеп. Саввѣ про преосв. 
Амвросія. „Въ теченін всего мая мѣсяда Владыка обозрѣ- 
валъ церкви Зміевскаго, Волчанскаго іі Ахтырскаго уѣздовъ, 
ежедневно служилъ, говорилъ вездѣ ироповѣдц“ 2). Въ томъ 
же 1884 году преосв. Аывросій предавался систелатическому 
ішпровизированному проповѣданію о Богѣ п Его свой· 
ствахъ8), при чемъ не забывалъ потребностп образованнаго об- 
іцества. Въ декабрѣ 1884 года прот. ІІларіоіювъ сообщалъ 
архіеп. Саввѣ: „Владыка нашъ для образованыой публикп 

" началъ бесѣды по субботамъ на всенощныхъ п избралъ дер- 
ковь въ Инстптутѣ благороддыхъ дѣвицъ. Декабря 1-го, 8 
ιι 15 говорилъ о различіи нежду образоваиіемъ и иросвѣ- 
щеніемъ, о томъ, что истинное просвѣіценіе заключается въ 
познадіи Бога: „да знаютъ Тебе едииаго, ГІстшшаго Бога н 
Бго же послалъ есн Іисуса Христа“,—и 3-я бесѣда, особепно 
поразительная, была о безвѣріи нашсго времеші. Публшш 
было не много, но самая избранная, начиная съ губерна- 
тора, вице губернатора и другихъ почетныхъ лпдъ“ ‘)- Си- 
стематическую іімпровизированную катпхизадію велъ преосв. 
Амвросій такяіе осеныо и зимою 188G года г’).

1) Архіеп. Сигіиы „Хроника*, т. VII, отр. 70.
2) Тамъ же, стр. 268.
8) Вѣра и Раз. j\5 14, стр. 103.
4) Савва архіеп. Тверской. Хроника моей жнзни, т. VII, 370.
•г') Вѣра η Разумъ 1902 года № 14, 225.
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Въ слѣдуюгцемъ году неопустительно совершая бого- 
служенія по воскресиымъ и праздничнымъ днямъ и, по 
обычаю произнося проповѣди, преосв. Амвросій въ рядѣ 
катихігзичесішхъ поученій изложилъ евапгельское ученіе о 
блаженствахъ. Вробще, въ первые десять лѣтъ проповѣдни- 
ческая дѣятельность Харьковскаго витіи отличалась такою 
неутомімостыо и широтою, что нѣкоторые доброжелатели 
его боялись, что Харьковсісое общество, привыкнувъ къ не- 
обычайно частымъ выступленіямъ своего архігаастыря-витііі, 
какъ явленіямъ обычнымъ, перестанегь относиться къ нимъ 
съ должнымъ вниманіемъ. Съ 1892 года, вслѣдствіе потери 
преосв. Амвросіемъ голоса, должна была почти совоѣмъ 
прекратиться его импровизированная проповѣдь х). Но съ 
постепеннымъ ограниченіемъ импровизаторской дѣятельно- 
сти не умолкала, а скорѣе развивалась проповѣдъ писанная 
въ видѣ поученій, которыя до 1892 года произиосилъ самъ 
авторъ своимъ „теноровымъ голосомъ;громкоираздѣльно“ 2), 
а послѣ этого года читались съ церковнаго амвона уже 
кѣмъ либо изъ довѣренныхъ отъ автора лицъ. Иисанныхъ 
проповѣдей мы имѣемъ отъ преоов. Амвросія около 150. 
Оиъ давалъ ихъ во время служенія въ Москвѣ среднішъ 
числомъ отъ 3 до 4 въ годъ, разиѣромъ Ѵа до 1 иечатнаго 
листа, а во время служенія въ Харьковской епархіи отъ δ 
до 6 размѣромъ отъ 1 до 3—4 печатныхъ листовъ 3). Все 
это рѣчи, произнесенныя въ торжественныхъ собраніяхъ по 
случаю какихъ либо дразднествъ или выдающихся событій, 
царскихъ дней (болѣе 40), встрѣчи царствевныхъ особъ (ок. 
10), погребенія и поминовенія общественныхъ дѣятелей (ок. 
15), юбилея, актовъ учебныхъ заведеній (ок. 20), освященія 
храмовъ и ихъ храмовыхъ праздниковъ, открытія различ- 
ныхъ обществеыныхъ учрежденій (больше 20), наконецъ, по 
случаю такихъ событій, какъ спасеніе Государя отъ опасно- 
сти, изданія манифеста, принесенія присяги, совершенно- 
лѣтія Наслѣдника, панихиды по умершемъ Государѣ (ок. 7). 
Затѣмъ сюда же относятся двѣ рѣчи: одна при нареченіи 
во епископа, другая—при вступленіи на Харьковскую ка- 
ѳедру. Изъ проповѣдей, написанныхъ безъ всякаго отяоше-

*) Вѣра и Разумъ 1902 года № 18, стр. 373.
2) Саввы „Хроника“. Т. ΥΙ, стр. 710. 1
8) Ср. Вѣра и Церковь, 1901 гоДа, томъ II, стр. 478—479.
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нія къ какому либо тордсественному собранію, можно ука- 
зать повндішому только одну, это—слово на Литургіи Пре- 
ждеосвящеішыхъ Даровъ—„о самоизвішенііі“ 1 марта 1884  
года L). Наконецъ, въ Московскій періодъ своей дѣятельно- 
с-ти преосв. Амвросій далъ нѣсколько рѣчей застольныхъ 
произнесенныхъ внѣ храма и нѣсколько публіщнстическихъ 
чгеній н статей, а въ Харьковскій—нѣсколько словъ юби- 
лейныхъ, внѣ дерковныхъ и рядъ рѣчей, предназначенныхъ 
для чтенія на такого рода внѣцерковныхъ собраніяхъ, ка- 
ковы акты Харьковской Сеыинаріп, епархіальнаго женскаго 
учішища н Инстптута благородныхъ дѣвіщъ.

II.

Импровизированная проповѣдь.

Тотъ не составитъ еебѣ вѣрнаго представленія о про- 
повѣднической дѣятельноети преосв. Амвросія, говоритъ 
одшгь его біографъ а), кто будетъ судить о ней только по 
иечатиымъ проповѣдямъ и забудетъ о тѣхъ нмпровизаціяхъ, 
которыя были произносимы при каждоігь священнослуже- 
ніи и обозрѣніи епархіи. Онъ „составитъ себѣ неизбѣжно 
лишь одностороннее представлепіе“.

Импровизированныя проповѣди преосвящен. Амвросія 
имѣли существенно иной характеръ, чѣмъ проповѣди зара- 
ііѣе напіісакныя и напечатанныя. Послѣднія онъ предназна- 
чалъ для обширнаго круга читателей, для лпцъ шітелли- 
гентныхъ и научно образоваыиыхъ болѣе для чтенія, чѣмъ 
для слушанія (нѣкоторыя нзъ нихъ онъ даже прямо печа- 
талъ безъ предварнтельнаго произпесенія пхъ въ церісви); 
въ нихъ о і іъ  говоритъ болыпе уму, чѣмъ сердцу, а потому 
всѣ онѣ η  отличаются серьезною, научною илн философскою 
постановкою; нѣкоторые шісатели поэтому называли ихъ 
прямо трактатами (мнѣніе это, впрочемъ, огаибочио). Въ 
своихъ проповѣдяхъ ішпровіізованиыхъ' не шіеанныхъ и не 
печатиыхъ, но произнесенныхъ только жішымъ словомъ,

Говоримъ—„иовіщішому“--нотому, что преоеи. АМІфОСІЙ могъ 
іімѣть въ виду событіе 1 марта 1881 года, по случаю котораго іп> 
соборѣ, навѣрное, была торжественпая паішхида.

2) Вѣнокъ на могилу ...высокопр. Амвросія... Харпковъ, 1902 г., 
стр. 7. Срави. Вѣра и Раз. 1902 г. № 9, стр. 509.
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онъ имѣлъ въ вііду напротивъ, лпшь простой неученый на- 
родъ, который только II посѣщалъ церковное богослуженіе; 
въ шіхъ онъ говоріітъ, за раншиш литургіямп, уже не 
столько уму, сколько сердцу с в о і іх ъ  благочестивыхъ слу- 
шателей, а потому онѣ іі отлпчались всегда простотою, яс- 
ностыо, общедостуаноетыо и сердечностыо изложеиія. Архі- 
ешіскопъ Амвросій, справедлнво говорптъ свящ. А. Поло- 
зовъ въ Дерков, Вѣд. (1901 г. Л?> 38), напечаталъ далеко не 
все, что было ішъ проігзиесено. Онъ, какъ нзвѣетно, не- 
устанно проповѣдывалъ Слово Божіе, и народныя массы 
охотяо любили его слушать, когда онъ просто, ясно п сер- 
дечно обраіцолся къ шшъ о д н і ім ъ .  Эти не ішсанныя, ио не 
менѣе обігльныя и цѣнныя, чѣмъ печатныя, поученія по- 
койнаго в і іт і і і  были іі  сердечпы, і і  доступны всѣмъ и каж- 
дому, II вызывали олезы умнленія. Своіі ішпровіізаціи, про- 
изнесенныя во время служенія при Казанской, у Калужскііхъ 
воротъ, церкви, Амвросій, тогда протоіерей Λ. 0. Ключаревъ, 
называлъ въ шутку „мужііцкіімгі проповѣдямн“, такъ какъ 
онѣ предпазначались преіімущественно для простого народа. 
II онъ ие ошнбался. ІІростой ыародъ зналъ своіі проповѣдп 
II любилъ нхъ: онъ цѣігилъ ихъ выше даже ученыхъ и па- 
нечатанныхъ проповЬдей своего любимаго витііі. Объ этомъ 
зналъ it самъ проповѣдшікъ. „Мнѣ объяснпли разшіцу между 
ііроповѣдяміі обдуманнымн, обдѣланныып, іі іишровіізіірс- 
ванныші поученіямп, говоріггъ онъ, мон бывшіе прнхожане, 
болынею частію, люди простые. Я дарнлъ имъ свои печат- 
ныя проповѣдц; прочіітавіші ихъ, оіш мнѣ говорили: „бла- 
годаримъ, но вотъ тѣ проповѣди, которыя вы говорите иамъ 
каждое воскресенье, лучше“ г). До насъ не дошло нн одной 
степографііческіі—точно заплсаішой іпшровпзаціи преосв. 
Амвросія и мы не можемъ депосредствеипо судить объ осо- 
бенностяхъ его импровизііровашшхъ ироповѣдей. Но мы 
можемъ съ вѣроятностыо закліочпть о ішхъ по тѣмъ су- 
жденія.мъ, которыя даетъ самъ проповѣдшікъ въ своей статьѣ 
„Жпвое слово“. Такъ какъ здѣсь оиъ хочетъ подѣлнться со 
своимн сослужителяміі и особешю съ молодыми и начинаю· 
щими.опытомъ жизші -), то въ его оуяіденіяхъ пужно в і ід іу іъ  
тотъ идеалъ, къ которому стремился и такъ или шіаче осуіцс-

1) Вѣра и Раа. 1002 г. Л? 9, 0.141. 510—11.
2) Живое Слови, стр. 103.
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•ствлялъ одъ самъ. Здѣсь онъ даетъ подробное разъясненіе 
отличптельыых^ свойствъ импровизаціп отъ писанной пропо- 
вѣди. Различіе между тѣыъ и другимъ касается, во-первыхъ, 
построенія, во-вторыхъ, содержанія. „Для опытнаго слушателя, 
говоріітъ здѣсь авторъ, въ писанной и заученпой рѣчгі сей- 
часъ впдна кабинетная работа; самая постановка вопроса 
•опредвлепіе главнаго донятія, раскрытіе частныхъ мыслей, 
послѣдователыіость, гладкая, осмотрѣнная, безостановочно 

■ льющаяея рѣчь,—все обнаруживаетъ обдуманность и отдѣ- 
ланность по всѣмъ правиламъ учевыхъ и ораторскпхъ со- 
чиненій. И это при всей снлѣ впечатлѣнія безсознательно 
понимается даже простыми слушателями; „ужъ очень все 
■складно“. Писанныя рѣчи „строятся по неотлояшымъ яако- 
намъ человѣческаго мышленія“, и именно это построевіе и са- 
мые законы построенія такихъ рѣчей существенно отлпча- 
ютъ ихъ отъ ішпровизацій... Попробуйте б.уквально, стено- 
графнчески, записать самую блестящую іімпровизированнуіо 
рѣчь, произведшую самое силыіое впечатлѣвіе, іі при чте- 
лііі отдестись къ ней съ тою строгою критикою, съ какою 
вы отдоснтесь къ сочиненіяиъ,—вы не будете ею довольны; 
она ва.мъ покажется, за очень рѣдкими исічліочевіяди, и де 
послѣдовательною, и деполною, и не стройною, хотя на сво- 
емъ мѣстѣ к въ свое время она найлучшимъ .образомъ сдѣ- 
лала свое дѣло. Другой опытъ: кто упражнялся довольно въ 
ішпровизаціяхъ и пробовалъ записывать дома со всею точ- 
ностію произнеседныя имъ рѣчи, Torif здаетъ, что это де 
только трудно, но даже и де возможно. Какъ только онъ 
сѣлъ за столъ, взялъ перо въ руки, оиъ чувствуетъ, что у 
него въ умѣ начинается совершенно иная работа, иныя трс- 
•бованія логики и искусства изложенія, чѣмъ тѣ, какія дѣй- 
ствовали въ его импровизаціи. Оыъ чувствуетъ, что жизнь, 
которою одъ самъ жилъ ири произнесеніи устной рѣчи, уле- 
таетъ при логическомъ анализѣ мысли“

Въ приведенныхъ словахъ иреосвящ. Амвросій указы- 
ваетъ, такимъ образомъ, слѣдующее различіе между своими 
іімпровизаціями н шісанными проповѣдямп. Въ иисанныхъ 
проповѣдяхъ оиъ отавилъ правиломъ нрежде всего давать 
вопрос.у дадлежашую постановку, затѣмъ опредѣлять глав-

’) Живое Слово, стр. 80—87.
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ное понятіе, лежащее въ основѣ раскрытія вопроса, и, на- 
конецъ, изъ этого понятія раскрывать часдныя мысли по- 
слѣдовательно, гладко и стройно, съ такъ яазываемыми пере- 
ходами отъ одной части къ другой. Импровизаціи строи- 
лись не такъ. Въ нихъ не было многаго изъ того, что дѣ- 
лалось въ писанныхъ проповѣдяхъ, для удовлетворенія прп- 
вычки къ требованіямъ логики и соблюденію правилъ, пред- 
писанныхъ для сочиненій. To же самое говорилось проще 
и прямѣв безъ л і іш н и х ъ  принадлежностей научнаго мышле- 
нія. Многимъ мыслямъ давалось направленіе и приложеніе 
и большее илн меньшее раскрытіе въ зависимостя не отъ 
тѣхъ требованій, которыя строго логическп вытекалп изъ 
существа вопроса, но въ зависимости отъ наличнаго со- 
става и наотроенія слушателейх). Со стороны содержанія 
импровизація таісже представляетъ нѣчто иное въ сравне- 
ніи съ пнсанною проповѣдью. Тамъ (въ шісанной пропо- 
вѣди), мы задаемся мыслью взять предметъ для слова ин- 
тересный (удовлетворяя этимъ большею частію самнхъ себя> 
и даже новый, и раскрыть его пооригинальнѣе, такъ какъ 
обо всемъ изъ христіанскаго ученія много до насъ было пи- 
сано, и намъ не хочется повторять то, что одѣлано други- 
ми. И вотъ мы, какъ говорится, ломаемъ головы, болыиею 
частію совершеино напрасно, исключая, разумѣется, слу- 
чаевъ, когда, по требованію жизни являются и новые пред- 
меты для иоученій, п необходимость новыхъ пріемовъ въ 
ихъ изложеяіи. ЗаЦача импровизаціи и проще н ограни- 
ченнѣе, именно: давать краткое н, по возможности, ожив- 
ленное наставленіе слушателямъ изъ ученія вѣры и хрп- 
стіанской жизни въ видахъ постояннаго, или частаго напо- 
мияанія о спасенід души и преуспѣяніи въ добродѣтеляхъ, 
—изъ чего по времени сложится въ умахъ слушателей бо- 
лѣе, или менѣе полное иредставленіе о предметахъ вѣры и 
христіанскихъ обязанностяхъ... не о томъ надо было забо- 
титься, чтобы исчерпать всю полноту и глубину соцержанія въ 
данномъ предметѣ, а чтобы изложить его ясно и понятно для 
слушателей, изъ которыхъ большинство составляютъ люди, не 
получившіе научнаго образованія, да и получившіе его боль- 
шею частію отличаютоя сиудостію въ познаніяхъ въ предме-

*) Живое Слово, стр. 88.



тахъвѣры1). Но это не значитъ, что мыслн для ішпровігзаціи 
могутъ браться не существенные для раскрытія вопроса илп 
что онѣ могутъ быть разбросаемы бсзъ всякаго порядка. 
что импровизаторъ можетъ схватить изъ своего предмета, 
что попало, изложитъ его второпяхъ кат;ъ нибудь, не за- 
ботясь ни о круглотѣ, ни о связи мыслей. Онъ можетъ не 
исчерпать всего содержанія предмета, какъ это дѣлаетъ 
писатель въ кабинетѣ, но онъ долженъ непремѣнно указать 
главнѣйшія основанія своего разсужденія, чтобы ішѣть дан- 
ныя для выводовъ ιι заключеній; онъ можетъ не выдержи- 
вать со всею строгостію развитія мыслей, какой требуетъ ло- 
гика отъ сочинеыій, но связь мыслей непремѣнно должна 
чувствоваться въ его рѣчи; онъ можетъ допустить нѣкото- 
рыя уклонепія отъ одной мысли къ другой, повторенія—съ 
цѣлыо возстановленія того, что бнло имъ забыто, или по 
скорости опущеяо изъ внішанія, но во всемъ этомъ не дол- 
жпо быть хаотическаго смѣшенія мыслей, обдающаго слу- 
шателей туманомъ, въ которомъ они чувствуютъ потреб- 
ность спросить: что это такое 2)? Въ импровизаціи, какъ іг 
въ тшсанной проповѣди, должны быть: глубина мыслей, точ~ 
ное разграниченіе ихъ и правильное ихъ развитіе. „Безъ 
глубины мнслей рѣчь оратора будетъ пуста; безъ точнаго 
разграниченія мыслей онъ будетъ с&іѣшивать понятіе и укло- 
няться отъ главнаго предмета, составляющаго цѣль рѣчи; безъ 
правильааго развитія мыслей его рѣчь будетъ непослѣдова- 
тельна, запутана и оставитъ въ слушателяхъ смутиыя пред- 
ставленія о предметѣ, а иногда недоумѣнія и сомнѣніяа). Въ 
отношеніи, наконецъ, слововыраженія, и въ импровизаціяхъ, п 
въ писанныхъ проповѣдяхъ мысли должны выражаться „точ- 
ными словами, соотвѣтствующими достоинству предмета, мѣ- 
сту 4), содержанію рѣчи, чиотому вкусу и доотоинству со- 
бранія 5), примѣнительно къ средѣ, въ которой говорится(і). 
Особенно возстаетъ преосвящ. Амвросій противъ наполненія 
рѣчи иностранными словами и оборотами, пногда сами по

*) Тамъ же, стр. 140.
2) Живое Слово, стр. 92—93.
8) Тамъ же, стр. 92.
4) Тамъ же, стр. 143.
3) Тамъ же, стр. 89.
ö) Тамъ же, стр. 97.
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себѣ излишнішп, а иногда непонятными для тѣхъ, къ і;ому 
оОращена рѣчь“. Каі;ая надобность, говорптъ Амвросій, обра- 
щаясь къ ораторамъ и писателямъ духовнымъ и свѣтскішъ 
безъ различія, каі.ая надобность громить полуграмотныхъ 
людей, засѣдающихъ во миогихъ нашнхъ собраніяхъ при об- 
сужденіп какого-нибудь частнаго и иногда очень неважяаго 
вопроса общими разсужденіями о прогрессѣ и дивплігзацііі, о 
рутинѣ, господствующей въ яашей странѣ и т. п.Ѵ II і;аі;ъ 
бы, ісазалось, мыслящему человѣоу, при необыкновенномъ 
Погатствѣ нашего родного языка, не обойтись Оезъ ішостран- 
і іы х ъ  словъ, не требуемыхъ вовсе наукою, каковы: эмансп- 
пація, аксплуатація, эвак-уадія, дезинфекція, прригадія, эпи- 
зиотія, ыанипуляція, днскредитировать, фпгурцровать и пр.? 
Е сліі ораторы духовные вдновыы въ томъ, ято доселѣ с-лдш- 
комъ крѣпко держатся пріемовъ рѣчп, усвоенныхъ имъ лсто- 
ріею нашего духовнаго просвѣщеиія, отъ чего всегда бы- 
вастъ трудно отдѣлаться, u есліі это заслуживаетъ иногда 
еправедливаго порпцанія; то съ какой стати намъ впадать 
іізъ доброй в о л і і  въ новый иедоотатокъ,—нагроможденія безъ 
иуждьг въ русскую рѣчь иностранныхъ словъ, чего таісъ 
тщательно избѣгали наши знамеиитые отечественпые ппса- 
тели первой половішы текущаго столѣтія. Рѣчь импровнза- 
тора есть „рѣчь болѣе' илп менѣе разговорная“. Правда, че- 
ловѣкъ ученый вообще и въ частностп богословъ привы- 
каетъ говирить языкомъ своей науки, по цері;овная пропо- 
вѣдь въ этомъ отпошеніи имѣетъ ту особенность, что оиа 
каоаетоя съ учеиой т о ч к іі  зрѣлія всѣхъ явленій жизніт важ- 
ныхъ и не важныхъ, хоротпихъ и худыхъ. Поэтому, пропо- 
вѣдшшу въ рѣчи своей прпходится сближаться съ обыкно- 
веннымъ разговирнымъ языдомъ“. Но однако же здѣсь ну- 
жна особеиная „осторожность, чтобы ие заговоріггь о дѣ- 
лахъ /Кіітейсісихъ тѣмъ ждтейскимъ языкомъ, какъ слышится 
на площадяхъ 1). Что касается размѣра импровизацій, то 
преосвящ. Амвросій размѣръ ихъ ставитъ въ зависпмость 
оть дуідевнаго состоянія проповѣдшіка—съ одной стороны, 
it слушателей—съ другой. Самъ онъ могь съ  яспостыо го- 
вордть минутъ 15—20 II уже съ напряженіемъ полчаса -).

3) Живое Слоііо, етр. 144.
2) Тамъ же, стр. 132.
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Одна изъ напболѣе длішныхъ ішпровлзацій была сказана 24 
ноября 1870 года въ день годичнаго акта Петровской ака- 
демін. Одинъ изъ слушавшнхъ ее дѣлаетъ о ней такой от- 
зывъ: „ІІа актѣ говорилъ рѣчь архіерей; говорилъ болѣе по- 
лучаса и—такъ хорошо, такъ разумно, всѣ таі;ъ его заслу- 
шалнсь, что какъ бы онѣмѣли. 400 человѣкъ стоялп такъ 
т ііх о , что олышенъ былъ бы лолетъ мухл. Говорплъ опъ о 
вещахъ иитересныхъ для воякаго человѣка: объ идеалахъ, 
т. е. о совершенствѣ, къ которому долженъ стремиться вся- 
кій, о совѣстл, о свободной волТ> человѣка, о несовершен- 
ств'1'ι чсловѣчвегсітхъ зпаиій, о вліяніи релпгіл на частнаго 
человѣка и, наколоцъ, просплъ студентовъ, чтобы оші не 
подрывали релпгііі л не смѣялпсв наді> иею между крестья- 
намл, такъ какъ вмѣсто ыея нпчегп ие могутъ дать пмъ. 
Цѣлый деиь послѣ этого почти только п говорили, что про 
<зго приповѣдь V). Ііодобное ;ке впечатлѣніе, πυ свидѣтель- 
ству прот. Буткевича, произвела на слушателей другая про- 
должителыіая импровнзированная рѣчь, сказанная въ сум- 
ской гимиазнческой церкви. Рѣчь эта дышала искренностыо 
л такою трогательностію, что родителл и мыогіе изъ прпсут- 
ствующігхъ отвѣчали на пее обішьлыми слезамл: самъ вла- 
дыка, изображая грустиыя совремелныя явлеиія, въ пѣкото- 
рыхъ мѣстахъ говорилъ сквозь слезы л дрожащлмъ голо- 
сомъ" -).

Отчасти ло случайности, отчастп по вплѣ самаги ире- 
освященнаго Амвросія, не дозволявшаго близілшъ къ ссбѣ 
лицамъ стенографировать его лмпровизаціи изъ опасенія, чтп 
мысль объ этомъ будетъ производить въ немъ замѣшатель- 
ство во время самаго произяопіенія проиовѣдл, пмпровизиро- 
ванныя рѣчл знаменитаго витіи не допхли до насъ нстолько 
въ стенографмческомъ, но даже и сколы;о нлбудь удовле- 
творлтельномъ видѣ. Отъ этого мы ле лмѣемъ козможности 
судлть непосредствешю, въ калой мѣрѣ указанлыя правпла 
в ы п о л и я л ііс ь  самимъ преосвящ. Амвросіемъ въ его импро- 
визаціяхъ. До нашего времени случайно сохраннллсь въ 
приблизительной передачѣ лпшь нѣсколько отрывковъ пм- 
провлзацій преосвялі. Амвросія. Таковы рѣчи: при посѣіде-

Ч Вѣііа и Разумъ № 12, стр. 730—731. 
-) Вѣра н Разумъ Λ1» 14, стр. 90.



ніи Сумской классической гіш назш х); въ столѣтнюю годов- 
щнну со дня рожденія Московскаго митрополита Филарета '-) 
въ церкви Харьковскаго тюремнаго замка 3), въ домовой 
церкви Харьковскаго института благородныхъ дѣвицъ 1-го 
іюня 1891 года4). Сюда же можно отнести рѣчь въ отвѣть 
гга юбплейныя поздравленія 8 сентября 1888 г. Къ сожалѣ- 
нію, всѣ этіг ішпровизаціи, вызванныя спеціальныші слу- 
чаями, имѣютъ спеціальный экстраординарный характеръ, 
канъ напрішѣръ: нѣсколько практичесішхъ наставлепій уче- 
ішкамъ» гимназііг, і іл і і  восшітаншіцамъ инстіітута, пліг, на- 
конецъ, заключеннымъ въ тюрьмѣ, выраженіе благодарности 
ιι уваженія городу или сословію; что касается рѣчи въ па- 
мять Фігаарега, то отъ нея сохранился ліішь отрывокъ, въ 
которомъ даются лнчныя воспоминанія о Филаретѣ. Но, къ 
сожалѣнію, не сохранилось ни одного образца, такъ сказать, 
нормальныхъ или рядовыхъ импривизацій, въ которыхъ пре- 
освященный Амвросій безотносительно къ какимъ лпбо осо- 
бымъ обстоятельствамъ, раскрывалъ истлны христіанской 
вѣры ιι нраветвенности. Лишь до нѣкоторой степеніі пред- 
ставленіе объ нпхъ можетъ давать поученіе no случаго вы- 
пуска воспитаннпцъ института благородныхъ дѣвпцъ, ра- 
екрывающее общую тему о чтеніи книгъ, какъ средствѣ са- 
мообученія ιι самообразованія. ІІоученіе состоитъ изъ не- 
большого вступленія, въ которомъ указывается поводъ къ 
раскрытію именно этой, а не другой темы, изложенія, и со- 
всѣыъ коротенькаго заключенія. Чтобы понять особенность 
зтого поученія—имировизадіи, ыужно сравнить его съ дру- 
пш ъ лоученіеыъ, писаннымъ, предназыаченнымъ на подоб- 
ный же случай, хотя н на другую тему. Это—рѣчь, произ- 
несеиная въ Моеквѣ 31 мая 1880 г. привыпускъ воспитанницъ 
Московскаго Николаевскаго института. Во вступленіи того 
ιι другого слова проповѣдникъ, исходя отъ факта выхода 
воспитаншщъ изъ школы, напоминаетъ нмъ о задачахъ,. 
которыя опѣ д о л ж н ы  в ы п о л н и т ь  впѣ ш к о л ы . Но тогда какъ 
вт> перволъ словѣ онъ ограничивастся простымъ конста-

*) Вѣра н Разумъ 1902 г. Al· 14, стр. 95—96.
2) Вѣра и Разумъ 1902 г. 14, стр. 99. Сравн. Архіен. Саввы.

Хроника, т. VI, стр. 744.
3) Вѣра и Разумъ 14, стр. 101—2. Вѣра и Рааумъ № 18.
‘) Вѣра ц Разумъ Ай 17.
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тированіемъ факта, во-второмъ—онъ достаточно подробяо 
описываетъ его частныя обстоятельства и указываетъ поводъ 
къ рѣчи въ мотивахъ личяаго свойства, не имѣющнхъ отно- 
шенія къ существу темы. Равно и предстоящія воспитанни- 
дамъ задачп онъ изображаетъ въ первомъ словѣ кратко и 
просто—самообразованіе и самообученіе, во-второмъ—чрезъ 
рядъ логически тѣсно связанныхъ и другъ друга воспол* 
няющихъ мыслей, выраженныхъ чрезвычайно правішьно, въ 
тонко округленныхъ фразахъ. Въ изложеніи перваго слова 
ходъ мыслей поразительно простъ. Для самообразованія пе- 
обходішо читать книги; но книгъ много, и всѣхъ нельзя 
прочесть; пеобходішъ зыачитъ выборъ; нужно читать только 
самое необходимое и нстинно полезное. Книги бываютъ 
трехъ родовъ; и каждый изъ нихъ требуетъ особаго отно- 
шенія. Къ первому роду книгъ—прішадлежатъ книгп Свящ. 
Писанія. Ихъ нужно читать уеердно. Всѣ возраженія (нхъ 
четыре) противъ такого чтенія неосновательны и неразумны. 
Ко второму роду книгъ принадлежать кнпги научнаго со- 
держанія. Здѣсь каждый воленъ избирать, что ему болѣе 
необходимо или что болѣе нравится. Третьяго рода книги—  
беллетристическаго характера. При выборѣ ихъ требуется 
осторояшость, пужно опасаться чрезмѣрнаго увлеченія имп 
пли озыакомленія съ произведеніями тенденціозыыми и без- 
нравственными. Вотъ и все содержаніе изложенія. Въ основу 
плана развитія мысли положено троякое дѣленіе книгъ н 
по поводу каждаго члена дѣлеиія представлено нѣсколькп 
предостереженій. Нѣсколысо иное видимъ во второмъ словѣ. 
Въ основу изложенія здѣсь кладется текстъ изъ Свящ. ІІи- 
санія и затѣмъ каждое основное понятіе этого текста под- 
вергается логическому и психологическому анализу. Идеалп> 
женіцішы вокрываетоя путемъ систематическаго сведеніл 
всѣхъ частныхъ мыслей и сужденій къ общимъ понятіяш, 
и основнымъ психологичеокнмъ состояніямъ, которымъ дается 
точное опредѣленіе. Здѣсь вы видите крѣпкое сдѣдленіе 
точно выясненныхъ понятій: сердце, любовь, кротость, мол- 
чаливость. Наконецъ, если можно судить о внѣшяей сто- 
ронѣ импровизаціи, несмотря на возможную неточность п 
неполноту ея передачи, то можно замѣтить, что импровіі- 
зація отпичается простотою и безыскусственностыо пос.трое- 
нія, тогда какъ писанныя проповѣди—кяижнымп пріемами
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тіостроенія фразъ іі цѣлыхъ періодовъ. Фразы тщательно 
отточенныя, слова точно взвѣшаниыя, полнозвучные округ- 
леныые вполнѣ періоды, включающіе заразъ нѣсколько прн- 
даточяыхъ предложеній, параллелизмы мыслей и выраженій, 
приведенные самымъ совершепнымъ образомъ, все это сразу 
чувствуется въ писанной московской проповѣди и совер- 
шенно не замѣчается въ Харьковской гшпровизаціи, хотя іі 
послѣдняя блещетъ красотою чистаго, яснаго, точиаго, пра- 
вильнаго олова.

Есть и еще нѣкоторый матеріалъ, по которому мы мо- 
ікемъ отчасти судить объ нормальныхъ импровизаціяхъ 
преосв. Амвросія. Зто его нѣсколько статей въ Душ. Чтеніи 
II одно „наставленіе“ Харьковскаго періода, носящпхъ форму 
размышленій, ничѣмъ ночти не отличающяхся отъ формы 
проповѣди, а το іі прямо—форму проповѣди: „вѣра жены 
хананейской“, евангельское повѣствованіе объ исцѣленііі Гос- 
подомъ десяти прокаженныхъ, евангельское повѣствованіе объ 
исдѣленіи Господомъ жены кровоточпвой, евангельское повѣ- 
ствованіе объ исцѣлеиіи Господомъ слѣпорождеппаго, „позво- 
лптельпо ли уходпть изъ церквн отъ проповѣди“'?, христіанскіе 
совѣты крестьянамъ, вышедшпмъ изъ крѣпостной завнсішо- 
сти, поученіе къ поселянамъ по случаю рекрутскаго набора (все 
въ приложеніп къ 1 тому), наставленіе дѣтямъ, учащішся 
въ сельскихъ школахъ: о кроткомъ н жалостливомъ обра- 
іценіи съ животными 1). Всѣ эти статыі,—совѣты и наотавле- 
шя,—должно признать несущественной литературной обра- 
боткой соотвѣтствуюшихъ ішпровизацій. Съ одпой стороны 
объ этомъ нужно почти съ необходимостью закЛючать изъ 
того мѣста „Жнвого Слова“, гдѣ начинающему импровиза- 
тору совѣтуется начшіать, между прочимъ, какъ разъ съ 
тѣхъ темъ, которымъ посвящены первыя три изъ перечис- 
лениыхъ статей -). Съ другой стороны, эти статыі построены 
какъ разъ по тѣмъ пріемамъ, по которымъ строилъ преосв. 
Амвросій, по его собствешіымъ словамъ, свои импровизаціп. 
Вотъ что, иапрішѣръ, говоритъ онъ о своемъ первомъ вы- 
ступленіи въ качествѣ импровизатора-проповѣдшіка: „Была 
иедѣля предъ началомъ постной тріодп и предстояло чтеніе 
Евангелія о Закхеѣ. Размышляя о содержаніи предстоящаго

!) Т. Υ, стр. 270-279.
2) Жнвое Слово, стр. 184—5. См. ниже,
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Евангелія, думаю про себя: вѣдь смогу же я разсказатъ, 
какъ малороолый Закхей взлѣзъ на дерево, чтобы видѣть 
Іпсуса Христа, какъ увидѣлъ его п обратился къ немуГос- 
подь, какъ былъ въ его домѣ и что говорилъ и прочее. 
Вѣдь лалеиькія дѣти это разсказываютъ... Пришедшн къ 
Богослуженію, чтобы обязать себя, я заранѣе распоряднлся, 
чтобы былъ поставленъ аналой, сказалъ, что будетъ пропо· 
вѣдь; а προ себя повторялъ: упаду, но выйду!.. Вышелъ... 
перекрестшіся, и, какъ только сказалъ первыя слова о Зак- 
хеѣ, страхъ ночезъ совершенно, я почувствовалъ какую то 
радость, что побѣдішъ, повпдпмому, непобѣдішое препят- 
ствіе,—говорнлъ совершенно спокойно и развязно,—вывелъ 
і із ъ  событія пршшчное назиданіе; а однішъ словомъ, ска· 
залъ проповѣдь во всей формѣ. Прпшелъ я домой совер- 
шепно счастлпвый“... Итакъ, разсказъ о евангельскохіъ со- 
бытін, соедіінешшй съ приличнымъ назидаяіемъ, вотъ одна 
і із ъ  простѣйшпхъ формъ импровизацій знаменитаго вптіп. 
Какъ разъ ее то мы п встрѣчаемъ въ четырехъ первыхъ 
статьяхъ. ГІодробнѣе описываеть эту форму преосв. Амвро- 
сій въ совѣтахъ начинающему импровизатору. Извѣстно, 
говоритъ онъ здѣсь, что изложить въ устной рѣчи свѣдѣнія 
собранныя въ памяти легче, чѣмъ мысліі, требующія разви · 
тія на мѣстѣ и, слѣдовательно, быстраго соображеиія. По- 
этому для первоначальныхъ импровизацій нужно выбирать 
преднеты усвояемые памятыо и легко передаваемые. Таковы 
разсказы изъ бнблейской исторіи ветхаго Завѣта, изъ еван- 
гельскихъ сказаній о жизнп Христа Спаснтеля, чудесахъ 
Его и примѣрахъ высокой вѣры, увѣнчанной благоволеніемъ 
ιι благодѣяніями Господа, каковы вѣра ягены Хананейской. 
кровоточнвой, сотника, олѣпороягденнаго, жены блуднпды іг 
проч. Библейскія событія и повѣотвованія о нихъ мозкно 
назвать облаченіемъ истины и добродѣтели. ІІоэтому не 
трудно, при изложеніи ихъ, переходить къ самой мысли, 
ими выражаемой, а слѣдовательно и дѣлать примѣненіе іп> 
нравственнымъ цѣлямъ поученія, шіи выводіггь изъ нихъ 
такъ называемое назиданіе. Сюда же можно отнести прптчп 
Христа Спасителя, представляющія живыя картішы дѣй- 
ствительной жизни и выражающія заключенныя въ шіхъ 
мысли съ такою яснос-тыо, а иногда съ такішъ готовымъ 
полнымъ прішѣненіемъ къ жизни. что отъ оратора требуется
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только живая передача притчи и, если угодно, поясненіе 
основной ея мыслп примѣрами изъ современной жизни по- 
нятными для слуягателей 1). Такую именно живую передачу 
евангельскаго событія, съ наглядными поясненіями каждой 
его черты прп помощи общедоступныхъ соображеній (напр. 
стр. 132, 156—7; лрилож. къ I т.) и примѣровъ (налр. стр. 
169 прнл. къ I т.) и съ приложеніемъ вытекающихъ отсюда 
назиданій (напр. стр. 141—143; 168—172) и представляютъ 
изъ себя разсматриваемыя четыре статьи. А остальныя изг  
указанныхъ произведеній преосв. Амвросія представляютъ 
н ііч т о  лное, какъ краткое и оживленное, ясное и п о н я т н о р  
наставленіе слушателямъ изъ ученія вѣры и христіанской 
жизни -), т. е. то, чѣмъ должна быть, по воззрѣнію преосв. 
Амвросія, церковная имдровизація.

Нѣсколько остатковъ импровизированныхъ рѣчей ішп 
словъ преосв. Амврооія, сказанныхъ по случаямъ экстраор- 
динарнымъ, по своей крайней миніатюриости и неточности, 
въ свою очередь, также не могутъ давать достаточно опре- 
дѣленнаго представледія о характерѣ такого рода словъ. 
Нанболѣе удовлетворительное представленіе въ ѳтомъ отно- 
шеніп можно, по нашему мнѣнію, получить изъ ипого источ- 
ника. Дѣло въ томъ, что еоть цѣлая группа писанныхъ про- 
повѣдей, носящихъ несомнѣнно слѣды импровизаторскаго 
творчества преосв. Амвросія, какъ оно проявлялось экстра- 
ординарпымъ образомъ по спедіальнымъ доводамъ. Поученія 
этой групды разбросаны въ собраніи проповѣдей преосвящ. 
Амвросія ло разнымъ мѣстамъ, соотвѣтственно хронологи- 
ческому лорядку происхожденія, но ихъ въ болыпинотвѣ 
случаевъ легко выдѣлить лзъ среды другихъ. По внѣшдостл 
они отличаются сравнительной краткостыо. Внутренняя сто< 
рона ихъ олредѣляется задачей не доказать, а описать пред- 
мѳтъ рѣчи. Такимъ предметомъ является или самый внѣшній 
факгь, служащій внѣшнимъ поводомъ къ рѣчи, или же 
мысли и чувства, непосредственно имъ возбуждаемыя. Изло- 
женіе идетъ—или соотвѣтственно тому порядку, въ каісомъ 
расположены части вдѣшняго предмета въ самомъ явленіи, 
или въ лорядкѣ текста Свяіц. Писанія, приспособленнаго 
для описанія. предмета. Волылинство ихъ лринадлежитъ

*) Живоѳ Слово, стр. 134—5.
2) Живое Слово, стр. 140.
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Московскому періоду дѣятельности вреосв. Амвросія: ска- 
заны онн былп здѣсь въ такихъ экстраординарныхъ слу- 
чаяхъ и неожиданныхъ событіяхъ—какъ при погребеніяхъх), 
при наречеяіи во епископа -), прп встрѣчѣ Государя Импе- 
ратора 3), при помгшовеніяхъ 4), юбялеяхъ 3), по случаю за- 
ключенія мира 6), важныхъ государственныхъ событій 7)5 
при открытін выставки 8), открытіи учрежденій п), прп освя- 
щеніи учрежденій 10). Въ Харьковскій періодъ служенія къ 
этого рода проповѣдямъ прішадлежатъ: рѣчь на освященіе 
храма въ Спасовомъ Скиту 20-го августа 1889 года и ) 
въ день коронацііт 16 ыая 1883 г . 12), при встрѣчахъ высоко- 
поставленныхъ особъ 13), сюда же приблнжаются: рѣчь при 
погребеніи Харіітоненко и), рѣчь къ студентамъ Харьков- 
скаго технологическаго института передъ его открытіемъ 15 
сентября 1885 г . 1б), рѣчь воспитанникамъ Сумскаго реаль- 
наго училища 5 октября 1886 г . lf>), рѣчь 9 октября 1888 г. 
въ Харьковской Благовѣщенской церквн предъ закладкою 
новаго храма того же имени 17), рѣчь на освященіи Сумскаго 
Преобраліенскаго собора 30 августа 1892 г. 18), рѣчь о выс- 
шемъ назначеніи образованной женіцшш въ средѣ право- 
славнаго духовенства послѣ освященія храма въ епархіаль- 
номъ женскомъ училищѣ 21 сентября 1897 г . 19).

Изучая проповѣди этой группы, илп типа, приходишь 
къ невольному заключенію, что о н і і  созданы также по тѣмъ 
правиламъ, которые намѣчены преосвящ. Амвросіемъ для 
импровизацій. Онѣ именно „не исчерпываюта всего оодер-

3) II, (78—85); 99—102; 138; 154—102; I, 1 0 4 -1 7 0 ;' 170—(отчасти I. 
170-178; 179—187, 185—191 (I, 192- 197; 198-205.

2) 105-106.
3) II, 107.

11, 112—115 (I, 146-154).
5) II, 116—119 (II, 142—5; 186-191).
») II, 120-327.
7) 102—4; 234—7; 238—241; 242—5; 246—8; 249—251; 255—258; 259—200
»1 128- 130. и) Проп. 87—80.
я) II,. 209—210. п ) Проп. стр. 37-44.

Μ) II, 139, V, 398; 466.
18) Ііроп. 395-6; (452-3; IV, 249-50). Проп. 558-9; 579-80.
Н) Проп. 778- 82. ' 17) Upon. 346—351.
15) Проп. 179-184. 18) Проп. 509-517.
Ю) Проп. 228-235. 19) Т. IV. 133-150.



жанія предмета", хотя въ н і і х ъ  указаны главнѣйшія осно- 
ванія разсужденія, заключаюіція въ себѣ даяныя для вывода 
п заключеній, непосредственно за н и м і і  слѣдующпхъ. Въ 
нихъ развитіе мысліі „не выдержано со всею строгостію“, 
какой требуетъ логика отъ сочиненій, но связь мыслей въ 
нііхъ -иепремѣнно чувствуется; „мыелн разставлены не съ 
тою строгостію, какъ это требуется въ сочиненіяхъ, ыо оші 
стоятъ непремѣнно въ порядкѣ“. Въ нпхъ—глубипа мыслей, 
точное разграниченіе ихъ и правильное ихъ развитіе, какъ 
должно быть II въ ппсанныхъ проповѣдяхъ, но онѣ не исчер- 
пываютъ всей полноты и глубины содержанія пре-дмета, a 
л і іш ь  излагаютъ его ясно и понятно для слушателей. По 
всѣмъ этимъ прпзнакамъ указанный рядъ проповѣдей дол- 
жно признать остаткомъ импровизованныхѣ поученій пре- 
освященнаго Амвросія, на который рука писателя, хотя п 
наложила слѣдъ болѣе глубокій, чѣмъ въ ранѣе разсмотрѣн- 
ныхъ статьяхъ, но все же, по особымъ обстоятельствамъ, 
далеко не въ полной мѣрѣ. Въ этихъ проповѣдяхъ есть чрез- 
вычайио красивые прнступы. Громовое слово обличенія раз- 
дается предъ преданіемъ землѣ тѣла Харьковскаго губерпа- 
тора князя Д. Н. Крапоткина „Еще жертва тайнаго зло- 
дѣйства: еіце невинная семья осиротѣла; опять люди по- 
рядка нравственно оскорблены, лица правительственныя сму- 
щены и встревоженьг, воѣ озабочены необычайностыо собы- 
тій.—Что же намъ дѣлать? Поминать невинно убиваеныхъ? 
Ждать новыхъ жертвъ? Смотрѣть, что будетъ дѣлать прави- 
тельство для нашего спокойствія и безопасностр? Повпди- 
мому, намъ, частнымъ людямъ, болыпе дѣлать и яечего; по 
крайней мѣрѣ, мы привыкліі думать, что все это насъ не 
касается. Такъ ли это? Но эти тайные враги отечества не изъ 
чужой страпы, не изъ другого народа; это наше порожде- 
ніе; это нашіі питомцы. На насъ ложится отвѣтственность 
за ихъ престушіенія; именно насъ должно озабочивать то; 
что они находятъ убѣжище средн нашихъ согражданъ; насъ 
должна ужасать мысль, что число ихъ можетъ умножиться» 
что нашъ стомилліонный народъ, при существующихъ усло- 
віяхъ, можетъ ііроизвести ихъ еще цѣлые полки. Кто же 
долженъ перепахать наше поле, на кото.ромъ растутъ такіе

Современникн называли это слово „замѣчательнымъ и ире- 
краснымъ“. Саввы „Хроника", т. V, стр. 8G5, 870, 889.
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плевелы? Кто должвнъ засѣять нашу ниву лучішімн сѣме- 
нами? Конечно мы сами... Вотъ когда ыастала ппра. сарка- 
стически продолжаетъ витія, поыять, что значили эти льсти- 
выя рѣчи; христіанство есть религія любви и мнра; не под- 
нимайте преній о религіозныхъ вопросахъ, свойственныхъ 
•среднимъ вѣкамъ; не раздражайте страстей; предоставьте 
каждому свободу думать іі вѣровать, какъ онъ хочеть: не 
смущайтесь разномысліемъ; все само собою придетъ въ по- 
рядокъ; все идетъ къ совершенству·'·'. Это намъ подклады- 
вали мягкое возглавіе для нашей умствепной іі нравствен- 
ной лѣнгі π безпечности. Мы и заснулп,—и сбылась надъ 
нами притча Спасителя: „сиящіімъ же человѣкоыъ, пріхіде 
врагъ ιι всѣя плевелы посредѣ пшеницы“ (Матѳ. із , 15) (II, 
154—5). Соверпіенно въ другомъ тонѣ приступъ ' къ слову, 
при помлновеніи митрополита Филарета. „Много, говоритъ 
проповѣдникъ, прекрасныхъ словъ іі рѣчей, нсполнен- 
ныхъ искреинихъ чувствъ любви ιι благодарноити, сказано 
было надъ гробомъ въ Бозѣ почившаго мптрополита Фи- 
ларета въ печальные дни его погребенія. Но намъ все ка- 
жется, что мы еще не довольно сказали. Такъ полиа про- 
текшая его жизнь достопамятныхъ дѣяній, такъ полны души 
разнообразныхъ воспоминаній объ немъ ц горестныхъ впе- 
чатлѣній отъ его внезапной кончины. Проводивъ его со 
всѣмъ нашимъ духовнымъ сонмомъ на мѣсто вѣчнаго по- 
коя, мы съ чувствомъ одиночества разошлись каждый къ 
мѣсту своего служенія и вотъ теперь о немъ жо порознь 
бесѣдуемъ съ вами, духовныя чада его и наши. Такъ зрѣ- 
лыя дѣти престарѣлаго отда, схоронпвъ его, возвраіцаютс.я 
каждый въ свой домъ, и каждый въ кругу собственнаго се- 
мейства начинаетъ снова, со слезами на глазахъ, вспоміь 
нать его достоинства и труды; его любовь и наотавлеііія. 
—Итакъ, знаменитый архипастырь нашъ соіпелъ въ могилу. 
Человѣкъ, ко мнѣнію котораго всѣ прислушивалнеь, оуда 
котораго многіе боялись, самъ сталъ достояніемъ исторін, 
предметомъ сужденій для всѣхъ желающихъ судить. Такова 
участь всѣхъ людей, и особенно знаменитыхъ. Но... ыы дол- 
яшы возстановить въ нашей памяти его величавый образъ, 
не съ цѣлью простого, хотя и разумнаго обсужденія, даже 
не съ цѣлью только духовнаго утѣшенія, а преіімуществен-
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но съ цѣлыо иравствеянаго назиданія“ г). Поражаетъ ориги- 
нальностью теченіе мысли въ приступѣ рѣчи при освяще- 
ііііі новаго дома Харьковской конторы Государственнаго 
банка 7 января 1901 г. „Размышляя о томъ, говоритъ здѣсь 
внтія, что можно было бы предложить вамъ, милостивые го- 
сударп, въ видѣ духовнаго назнданія и утѣшенія отъ Слова 
ІЗожія, для восполнепія настоящаго вашего торжества,—я 
встрѣтилъ недоумѣніе: что можно сказать отъ Писанія въ 
государственномъ учрежденіи, рдѣ главный дредметъ за- 
ботъ для служаіцихъ составляютъ деньги, и главное заия- 
тіе цыфры? Но я всегда имѣлъ убѣжденіе, что пѣтъ въ мірѣ 
человѣка, и нѣтъ для него положеиія и состоянія, которое 
ие могло бы быть освѣщено словомъ Божіішъ, и которому 
не иашлось бы въ сокровищшіцѣ ученія Христова благо- 
творнаго указанія и спаеительнаго направленія. Такъ и въ 
настоящемъ случаѣ я вспомнгагь слово Хрпста Спасителя,. 
сказанное въ отвѣтъ фарисеямъ, предложившимъ ему иску- 
сптельный вопросъ: „должны ли Іудеи—зтотъ Богоизбран- 
ный народъ, платить дань Римскому Кесарю, царю языче- 
скоыу, поработившему землю—ггзраилеву“ (Матѳ. 22, 21). 
Господь сказалъ: „покажнте мнѣ златницу кинсонную“, ка- 
кою ушіачивается эта подать. Показали ему пенязь, черво- 
нецъ. Чье на немъ изображеніе и надпись? спросилъ Гос- 
подь; Ему сказали Кесаревъ. Итакъ, отвѣчалъ Спаситель: 
„отдавайте Кесарева Кесареви, а Божіе—Богови“... Далѣе, 
отсюда выводится главная мысль слова, что „забота о немъ 
(т. е. золотѣ, освященномъ сердечною покорностью свобод- 
наго яарода закону Божію) почтенна, а храненіе и распре- 
дѣленіе его, по указаніямъ правительства, такъ-же важны, 
какъ и исполненіе религіозной обязанности, съ которой эта 
повинность поставлена рядомъ: „воздадите Кесарева Кеса- 
реви и Божія Богови“ 2). Рѣчи, посвященныя отдѣльнымъ 
лііцамъ, по случаю погребеній, юбилеевъ и т. п., обычно 
представляютъ изъ себя изображеніе чертъ ихъ личности 
въ порядкѣ ихъ жизненнаго проявленія (біографическомъ), 
какъ напримѣръ, въ словѣ при погребеніи архіепископа Вв- 
генія8), или въ порядкѣ важности этихъ чертъ, какъ на-

J) 1, 196-7.
2) Т. V, 398-9.
8) I, 164-170.
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примѣръ, при поминовеніи митрополита Филарета1), нли 
же, наконецъ, въ порядкѣ, какой опредѣляется наиболѣе ха- 
рактеризующимъ личность покойнаго текстомъ, какъ въ 
словѣ при погребеніи П. И. Куманина -); причемъ язъясне- 
ніе текста иногда отдѣляется отъ изображенія личпости, 
предшествуя послѣднему. какъ въ словѣ при погребеніи 
протоіерея П. И. Ключарева-Платонова !!), или при погребе- 
ніи Тучкова4). Въ послѣднемъ родѣ чрезвычайно замѣча- 
тельны по смѣлости мысли двѣ проповѣди. Первая, сказан- 
ная 20 августа 1889 года, цѣликомъ посвящена проведенію 
параллели между обстоятельствами событія 17-го октября 
1888 года II главными чертами событія... какого? событія съ 
ветхозавѣтнымъ патріархомъ Іаковымъ при видѣніи лѣствицы. 
Каждой чертѣ второго событія проповѣдникъ находитъ со- 
отвѣтствующую въ первомъ и ветхозавѣтный патріархъ та- 
кимъ образомъ приравнивается къ русскону государю. Мысль 
проповѣдшіка можетъ оперировать еще смѣлѣе. Во второй 
проповѣди, на панихидѣ по Императорѣ Александрѣ ІІ-мъ, 
проповѣдникъ проводитъ полную параллель между послѣд- 
ними обстоятельствами жизни этого Императора и таковы- 
ми же... кого? самого Христа Спасителя. Такимъ образомъ, 
Императоръ-праведникъ вполнѣ уподобляется здѣсь самому 
Проповѣднику правды—Христу 5). Изъ другихъ рѣчей раз- 
■сматриваемаго класса типическими являются три рѣчи. Въ 
первой,—сказанной по прочтеніи манифеста 29-го аирѣля 
1881 года,—кратко комментируются важнѣйшія слова маіш- 
феста въ томъ порядкѣ, въ какомъ они тамъ слѣдуготъ °); 
во второй, послѣ краткой исторіи антропологическихъ рас- 
копокъ, сближенной съ повѣствованіемъ Библіи, дается 
краткій религіозяо-философскій комментарій къ нѣкоторымъ 
предметамъ выставки 7). Третья замѣчательна по своей крат- 
кости и несложности. Она вся состоитъ изъ 32 печатныхъ 
•строкъ. Отмѣтивъ общую радость по поводу констатирован- 
наго на выставкѣ факта широкаго развитія ііромшішеішостп 
и искусства, проповѣдникъ указываетъ, что теперь ыастаетъ 
для общества задача обѳзпечивать зависяіцпми отч> неги

1) I, 1 4 6 -1 5 4 .
2) I, 198-205. 
8) 1, 179-184. 
4) I, 171-178.

•r>) II, 238-241. 
Β) II, 246-248. 
’) II, 128-130.
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средсгвами дальнѣйшее преуспѣяніе доказанныхъ на вы- 
ставкѣ всѣгь разнообразныхъ отраслей промышленности и 
пскусства. Какіе же это средства? Промышленность и искус- 
ства,—это цвѣты на великомъ древѣ народной жизни; a 
цвѣты пышно распускаются только тамъ, гдѣ здоровы вѣтки 
II корни. Эти вѣтки II корни суть духовыыя сшш и свой- 
ства народовъ. Значитъ, нужно поднять эти духовныя.силы. 
Эта мысль и выражается проповѣдникомъ въ общихъ крат- 
к і іх ъ  пожеланіяхъ: да не оскудѣваетъ у насъ вѣра въ Бога 
II Его святое промыішіеніе, да укрѣпляется уваженіе и бла- 
гоговѣйный страхъ къ законамъ божественнымъ и государ- 
ственнымъ, да не ослабѣваетъ... іі т. д. При этихъ толыш 
уеловіяхъ все относящееся къ благоустройству и украшенію 
нашей внѣшней народной жизни будетъ п благоусиѣшно, и 
благонадежно, и истішно прекрасно.—Миръ вамъ и Божіе 
благословеніе.

Послѣднія двѣ рѣчи принадлеягатъ къ числу проповѣ- 
дей, сказанныхъ внѣ храма. Сюда же прнмыкаютъ рѣчи за- 
стольныя. Одна изъ нихъ,— нменно, сказанная на прощаль- 
номъ обѣдѣ 12 октября 1882 года,—ничѣмъ ие отличается 
отъ обычыыхъ такъ сказать церковныхъ рѣчей преосвящен- 
наго Амвросія. Другія, будучи одннаковы съ послѣдними 
по построеаію, отличаются по господствующей національной 
і іл і і  общественно-государственной точкѣ зрѣнія; таковы рѣчи: 
на прощальномъ обѣдѣ 12 октября 1882 года х), на юбилеѣ 
проф. ІІІуровскаго2), яа обѣдѣ 23 апрѣля 1885 г. въ Харь- 
ковскомъ Дворянскомъ Собраніи8). Это образды полусвѣт- 
скаго ораторства дерковнаго витіи, никогда не могущаго во- 
все уклониться отъ религіозно-нравственной точки зрѣнія.

Т. II, стр. 205-209.
2) Т. II, стр. 108-111.
в) .Проповѣдн преосвящеіінаго Лмвросія, архіеиискояа Харь- 

ковскаго". Харьковъ, 1805 года, стр. 412. Уто изданіе мы дитируемъ 
вмВсто 3-го тома „Полнаго собранія“.

В . В и н о гр а д о в ъ

(ІІродолііѵОіііе будетъ)

/ ч



Краткій очеркъ йеторіи хиліазм а  
въ древней церкви.

(Окончаніе) *).

Послѣ опредѣленія времеіш второго пришествія Хрпста 
для устроепія Имъ славнаго земного тысячелѣтняго царства, 
Лактанцій даетъ поэтическое описаніе блаженства правед- 
нпковъ въ этомъ царствѣ золотого вѣка, которому (описа- 
пію) посвящена цѣлая гголовіша VII кннпг „Божественнкхъ 
постаыовленій“. ІІстребивъ неправосудіе, пропзведя судъ 
надъ людьми іі воскресивъ тѣхъ, которые были праведпы 
съ самаго начала, Христосъ пребудетъ съ людьми въ про- 
долженіе 1000 лѣтъ и будетъ управлять во всей справедли- 
вости. Ліоди, которые останутся тогда въ яшвыхъ, не умрутъ, 
но въ продолженііг 1000 лѣтъ произведутъ на свѣтъ без- 
конечное множество дѣтей, святыхъ и благоугодпыхъ Богу. 
Воскресшіе будутъ предсѣдательствовать въ качествѣ судей 
надъ л іо д ь м і і ,  оставішшися въ живыхъ. He всѣ народы бу- 
дутъ истреблены: иные уцѣлѣютъ, чтобы елужить попрн- 
іцемъ для побѣдъ, даруемыхъ отъ Бога праведникамъ, п для 
украшенія і і х ъ  торжествъ, равно какъ і і  для того, чтобы 
оніі находшшсь въ вѣчномъ у нихъ рабствѣ. Князь демо- 
новъ ιι виновшщъ всѣхъ золъ будетъ связапъ цѣнями іі 
заключенъ въ темницы небесной іерархіи въ теченін 1000 
лѣтъ, когда царствовать будетъ правда на землѣ, дабы онъ 
не ыогъ вредить шікому изъ благочестивыхъ. Когда же 
явится Сынъ Божій, то добрые люди соберутся со воѣхъ странъ 
вселенной, и по окоичаніп суда для нихъ устроится святый

*) См. ж. „Вѣра и Разумъ“ № 16 за 1911 годъ.
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градъ посрсдн земли, гдѣ Господь, основавшій его, Самъ 
будетъ пребывать со святыми свопми. Сивилла огіисываетъ 
этотъ городъ слѣдующпмъ образомъ: „Самъ Богь основалъ 
его, и сдѣлалъ блистательнѣе солнца, луны іі звѣздъ“. 
Тьма, покрывающая небо, въ то время разгонится, солнце 
п луна будуть блистать своішъ свѣтомъ, неподлежащпмъ 
пикакому нзмѣненію. Земля станетъ сама собою производить 
множество плодовъ, такъ что никому не нужно будетъ ее 
воздѣлывать. Медъ будутъ псточать тогда горы, впно поте- 
четъ пзъ нихъ ручьями н молоко. рѣкою. Самые дпкіе и 
свнрѣпые звѣрп не станутъ уже въ то время питаться 
кровью, хищныя птііцы не будутъ болѣе стремителыю бро- 
саться на свою добычу. Всѣ жпвотныя сдѣлаются кроткпмн 
и чрезвычайно миролюбіівымп. Словомъ сказать, тогдашнее 
время будетъ представляться вѣрнымъ и живымъ очеркомъ 
всего того, что поэты повѣствуютъ относительно ЗОЛОТОГо 

вѣка въ царствѣ Сатурна. Люди будутъ жить въ то время 
въ мирѣ II покоѣ II наслаждаться полдымъ во всемъ обіі- 
ліемъ. Они царствовать будутъ съ Богомъ, и государп са- 
мыхъ отдаленпыхъ странъ прндутъ на поклонъ къ Великому 
Царю, Котораго ішя будетъ славно во всей вселепіюй: они 
поднесутъ Ему и дорогіе дары“ х).

Въ послѣдующее, послѣ Лактанція, время, когда хри- 
стіане освободились отъ гоненій и для церквп наступгаш 
болѣе или менѣе епокойныя времена, ожиданія хиліастовъ 
тысячелѣтняго на землѣ дарства Христова ослабѣваютъ и 
перестаютъ пользоваться распространеніемъ среди вѣрую- 
щихъ, исчезаютъ мало по малу и изъ христіанскаго сознанія. 
Съ этихъ поръ прііверженцамп хиліазма являются о д н і і  

только мистики, разнаго рода религіозиые мечтатели, л ю д і і ,  
разочарованные окружающею ихъ дѣйствительностью. Ко- 
нечно, не одно прекращеніе внѣшнихъ гоненій на церковь 
содѣйствовало. исчезновенію хлліазма изъ сознанія древнихъ 
вѣковъ христіанства; этому много пособила еще энергичная 
полемика, которая велаоь, параллельно съ развитіемъ и рас- 
прортраненіемъ хиліазма, со стороны отцовъ и учителей 
церквн того времени, нераздѣлявшихъ хііліастнческихъ ча- 
яній и надеждъ на устроеніе на землѣ славнаго царства

х) „Божеств. постановлеиія“ Л. Ц. Лактандія въ русск. иере 
Москва 1783 г. 72; кн. VII, гл. XXIV, 283—287 стр.
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Хрпстова. Вообще, нужно замѣтить, что хиліазмъ, какъ за- 
блужденіе у еретиковъ и какъ ошнбочное мнѣніе у право- 
славныхъ, не былъ предметомъ обіцепрігзпаннаго церковнаго 
догмата.

Первымъ полемистомъ и ревностнымъ обличнтелемъ 
хиліазма іі соедішенныхъ съ нимъ надеждъ и чаяній оылъ 
иресвитеръ Кай, жившій при римсколъ епископѣ Зефиріінѣ 
(Евс. 2, 25) и умершій около 217 года. Внѣшшшъ случаемъ, 
давшимъ пресвитеру Като поводъ открыто высказаться про- 
тивъ хиліазма, послужилъ диспутъ, который имѣлъ Кай съ 
Прокломъ, главою рішскихъ монтанпстовъ г). Обліічая мон- 
танисговъ, пресвптеръ Кай необходішо долженъ былъ затро- 
нуть it хиліастическія ояшданія и мечты, горячо отстаиваемыя 
іпш Между прочимъ, когда Проклъ сталъ доказывать 
и с т і ін н о с т ь  своихъ хиліастическихъ ожиданій ссылкою на 
XX главу ааокалігпспса ап. Іоаныа, Кай не нашелся, чтобы 
приводимую Прокломъ апокалипсическуіо главу истолковать 
въ свою пользу II обратить ее въ оружіе противъ самого же 
Прокла, но желая во чтобы то ші стало опровергнуть за- 
блужденіе противника, онъ подвергнулъ сомнѣнію подлші- 
ностЬ II канонпческое доетоинство самой книги. Кай при- 
писалъ ее перу· извѣстнаго уже намъ еретпка апостольакаго 
вѣка—Керинѳа, который будто бы озаглавилъ ее именеиъ 
ап. Іоаниа, оъ тою, по смѣлому предположенію Кая, цѣлію, 
чтобы придать болыпій авторнтетъ своимъ хиліастическимъ 
ожиданіямъ. Кай въ своемъ разсужденіи, сохраненномъ у  
Евсевія, о Керпнѳѣ говоріттъ слѣдующее: „Керішѳъ въ от- 
кровеніяхъ, какъ бы напиоанныхъ великнмъ апостоломъ, 
баснословитъ намъ о диковинахъ, будто бы показаяныхъ ему 
ангелами, н потомъ присовокупляетъ, что послѣ воскресенія 
настанетъ земное дарство Христово, что люди тогда оиять 
будутъ жить тѣлесно въ Іерусалнмѣ, служа страстямъ u 
удовольствіямъ, it что тысяча лѣтъ пройдетъ въ брачныхъ 
ііразднованіяхъ,—говоритъ врагъ божественныхъ писаній съ 
намѣреніемъ обольстять слушателей“ !t).

!) Ц. Исторія Бвсевія II, 25.
-) Atzberger ibidem 2(H).
8) Ц. Исторін Евеевія Памі()ііла III, Х Х \‘ІІІ; Atzberger, ibidem, 

179 и 269 стр.
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Болѣе рѣиштелыіыміі ιι силышміг противпнкаип хи- 
ліастігческой доктрины явились отцы и учителн церкви— 
выходцы изъ Алексанцрійской школы. 9то іі понятно если 
мы припомнішъ направленіе этой школы съ ея пдеализмомъ, 
наслѣдованнымъ отъ фіілософігі Платона, выражавшимся 
аллегордзмомъ и миетицизмомъ въ толкованіи Св. Ппсанія 
ιι глубокими умозрѣніями въ разрѣшеніп догматическихъ 
вопросовъ. У представителей Александрійекой школы, усво- 
ившихъ въ своемъ міросозерцаніп взглядъ фіглософіи Пла- 
тона на тѣло, какъ на темндцу для души, хиліастическія 
ождданія земного царства Христова не могли встрѣтить 
себѣ хорошій пріемъ, по самому суіцеству ихъ (этнхъ пред- 
ставіітелей) ученія о наслажденіяхъ чувствеыиыми благамп, 
какъ тяжеломъ бременп для души, препятствуюіцемъ ея 
счастыо ιι іістинпо-духовыымъ наслажденіямъ.

Изъ нредставителей Александрійской школы, заявнв- 
ідихъ себя энергичною н плодотворною для перкви лолемп- 
кой ггротпвъ хпліазма, мы лмѣемъ въ виду главнымъ обра- 
зомъ зпаменитаго Орнгена, иачальника Александрійской 
щколы (·(· 254) ιι с.в. Діонисія, съ 233 года бывшаго тоже 
учдтелемъ Александрійскаго училища, а съ 248 н до 265 г. 
александрійскіімъ еппскопомъ.

Орнгенъ, гіреклоняясь иредъ Платоновсішмъ іщеализ- 
момъ, no ученію котораго матерія есть зло, естественно не 
могъ іюлагать высшаго счастія и блаженства въ будущей 
ж пзЕ іі въ чувственныхъ удовольствіяхъ іг наслаждеяіяхъ; 
наііротіівъ, возможпо скорое н иолное отрѣшеніе душн отъ 
чувственішхъ узъ, отъ оковъ тѣла и возможно большее прн- 
ближеніе къ Божеству—вотъ ицеалъ счастія и блажеыства, 
дредноспвшійся умственнымъ взорамъ идеалиста Оріігеиа. 
Учнть вмѣстѣ съ хиліастами о земноиъ тысячелѣтнем/ь 
царствѣ Хрпстовомъ со всѣми чувственншш радостяші u 
наслажденіями значіітъ, no Орнгену, гіроиовѣдывать возвра- 
щеніе человѣка къ несбыточному, невозможному—ко злу. 
Уовоенный Оригеномъ аллегорическп-шістііческій методъ 
дзъясненія Св. Писанія далъ ему возможность избѣжаті» 
того, чего не могъ избѣгнуть на диопутѣ съ ГІрокломъ Kail, 
преевитеръ римскій, отвергдувшій, за безсиліемъ оировер- 
гиуть ссылки ІІрокла на апокалшісисъ, иодлішность поолѣд- 
няго, д пстолковать въ духовномъ смыслѣ тѣ мѣста Св. Пи-
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санія, гдѣ говорится, повпдішому, о земныхъ радостяхъ. 
ожпдающихъ ираведниковъ въ царствѣ Хрнстовомъ х).

Враждебныя отношенія Оригена къ хиліазму особенно 
рельефно выотупаготъ Въ его сочнненііі „De principiis“, гдѣ  
онъ/оворитъ, что „нѣкоторые, отвергая всякій трудъ ура- 
зумѣнія (ішсанія), слѣдуя (только) по поверхности буквы 
закона, угождая больше своеыу удовольствію и похота и бу- 
дучи учешікаші одной только буквы, думаютъ, что обѣто- 
ванія, какія нужно ояшдать, будутъ состоять въ тѣлесномъ 
яаслажденіи і і  роскоши; поэтому о н і і  надѣютея получить ио- 
слѣ воскресеиія плотскія грубыя тѣла, владѣющія способно- 
стію ѣсть я ипть II вообще всѣми органлческіши отправле- 
ніями плоти и крови, отвергая учеяіе au. ТІавла о духовнсшъ 
воскресенііі (1 Корпнѳ. XV, 44). Ко всеыу этому о н і і  (эти 
люди) прпбавляютъ еще брачныя связя іі рожденіе дѣтеій 
воображатотъ, что Іерусалимъ снова будетъ возстановленъ іі 
въ его основапіе будутъ положены драгодѣпные камни,— 
яшма и сапфііръ, халкидонъ и смарагда, сардій і і  опшссъ. 
гіадинтъ и аметястъ и др. Оші даже думаютъ, продолжаеть 
Оригенъ, что для служенія имъ даны будутъ іінонлемен- 
ники, которые будутъ у нихъ пахаряші і і  строителями. Мнѣ- 
ніе свое они думаютъ подтвердить ссылками на пророков7ч 
которые говорятъ объ Іерусалимѣ, что тамъ нѣкогда будугь  
ѣсть и. пить слуяштели Господніг, праведникн станутъ жпть 
въ радостіі и веселіи, а печестнвые станутъ проводить дни 
свои въ горести и печали. Изъ Новаго Завѣта также приво- 
дятъ слова Сиасителя, содержаіція обѣтованіе учешікамъ о  
наслажденііг виномъ (Мѳ. XXVI, 29). ІІрибавляютъ еіце іі то, 
что Спаситель называетъ блаженными тѣхъ, кто алчетъ н 
жаждетъ нынѣ, обѣщая ішъ, что они насытятся (Ми. V, 6), 
и приводятъ много другихъ мѣстъ изъ ТТисашя, пе зная, что 
ихъ нуяшо пошшать образно. Кратко сказать, оіш хотятъ 
того, чтобы въ ояшдаемой будущей жпзни все было совер- 
шенно подобпо жизни настоящей, т. е. чтобы сиова было то,. 
что есть. Такъ думаютъ тѣ, которые, хотя и вѣруютъ во Хри- 
ста, но понимаютъ бояіественныя Писанія по судсйски і і  въ 
этихъ (обѣтованіяхъ) не находятъ ничего, достойдаго Боже- 
ственныхъ обѣтованій. Но, говоритъ далѣе Оригснъ, тѣ, ко-

!) , D e  p r in c ip i i s “ II, 2.



торые умозрѣніе Ппсаній пошімаютъ по разуму апостоловъ, 
тѣ, конечно, надѣятся, что святые будутъ ѣсть, но хлѣбъ 
жнзніг, питающій душу пнщеіо пстины и премудрости, (хлѣбъ 
жизніі), который просвѣтптъ умъ н напоптъ его изъ чаши 
божественной прсмудростн, какъ говоритъ Божественное ІІц- 
саніе: „Премудрость уготова себѣ трапезу, закла своя жерт- 
венная іг раствори въ чашѣ своей в і ін о  н громкимъ голо- 
сомъ зоветъ, ѣшъте хлѣбы, которые я прпготовнла вамъ іі 
пійте вино, которое растворила вамъ (Притч. IX, 1—5)“. На- 
пптанный у т о іо  ппщею премудрости умъ будетъ достнгать 
чнстоты II совершенства, съ какішн былъ человѣкъ созданъ 
сначала *). Подобиымъ же образомъ Оригенъ опровергаеть и 
миѣніе хрнстіанъ о возстановленіи впдпмаго вещественнаго 
Іерусалима и храма. „Е сліі Богъ чрезъ Монсея обѣщалъ, го- 
воритъ онъ, охрашітелямъ закона страну—обшпрпую,—ш> 
которой потечегь молоко и медъ (Исх. Ill, S), то Онъ-не 
указываетъ здѣсь на ту ішеино часть земли, которая назы- 
вается Іудеей. Іудея іі Іеруеалимъ берутся здѣсь пророкомъ, 
какъ образы той обширной, — безъ конца,—страны, которая 
находится на небѣ (С. Cels. VII, 28—29). He можетт> слу- 
жить въ пользу хшііазма, по словамъ Орнгена, и изреченіе 
псалыопѣвца: тысяча лѣтъ предъ Господомъ, какъ день вче- 
рашпій'2), на которое такъ любятъ ссылаться хиліасты для 
доказательства свопхъ ожнданій устроенія на землѣ ты- 
сячелѣтняго царства Христова, потому что Писаніе подъ 
„вчера“ разумѣеть прошедшіе міры, какъ подъ „сегодня“—  
ластоящіе а).

Система Орнгена, особеино его эсхатологія встрѣтила 
сшіьное протдводѣйетвіе со стороны людей, лично къ нему 
прежде всего нерасположеыныхъ (а таковыхъ у Оригена было 
очень много), а его крайній аллегорпзмъ іі мистицизмъ въ 
толкованіи Свящ. ІІпсанія породилъ во враждебномъ ему ла- 
герѣ другую крайность,—буквализмъ, которымъ открывался 
широкій просторъ для хиліазма. Πυ смерти Оригепа, въ Алек- 
сандрійекой Церквп началось цѣлое двігженіе въ пользу х і і -  
ліазма, образовался злачптелышй кружокъ противпиковъ 
аллегорическаго толкованія Св. Писанія, во главѣ съ епи-

Ч De principiis, кн. II. гл. XI.
2) Пс. 89, Г).
8) Atzberger, Geseliiclite, стр. 398 -400.
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скопомъ Непотомъ. Послѣдпій, какъ мы уже имѣліі случай 
выше говорить, по свидѣтельству Евсевія, нашісалъ въ за* 
щііту хпліазиа и опроверженіе возраженій, цротнвъ него на- 
правленныхъ со стороны Орпгеыа іі его послѣдователей, цѣ- 
лое сочиненіе подъ заглавіемъ „Обличеніе аллегористовъ“. 
Это сочиненіе Непота, къ сожалѣнію до насъ дошедшее 
только въ отрывкахъ, ішѣло необычайный успѣхъ среди 
егппетскихъ христіанъ, особенно Арсинойской провинціи. 
Расширенію ея популярыости оодѣйствовала много самая 
личность Непота, котораго св. Діонисій высоко ставилъ въ 
ряду другихъ за его вѣру, за его усердіе въ пзъясненіи Св. 
Писанія, въ составленіи духовныхъ дѣсенъ г). „ Нѣкоторые 
нзъ христіанъ, говоритъ Евсевій 2), стали предпочнтать книгу 
Непота закону, пророкамъ н самому Евангелію и апостоль- 
скішъ посланіямъ". Авторнтетъ этого сочішенія долго не 
иогь поколебаться н послѣ уже смерти с-амого Непота. Во 
главѣ хиліастическаго двпженія христіанъ А рсітои, угро- 
жавшаго Александрійской Дерквн отколоть отъ нея цѣлую 
арспнойскую область, по смерти Неиота сталъ нѣкто Кора- 
кіонъ, одинъ нзъ арсинойскихъ пресвитеровъ 3).

Но появившемуся въ Александрійской Церквіг пламени 
не далъ разгорѣться въ страшный пожаръ, мудрый и эпер- 
гіічный Діонисій, бывшій въ то время ешіскопомъ Алек- 
сандрійскиыъ. 0 дѣятельности св. Діонисія, лрекратившей 
арсинойскіе безпорядки и раздоры н водворпвшей миръ въ 
Александрійской Церкви, сохранилъ намъ довольно подроб- 
ныя свѣдѣнія тотъ же церковный историкъ Евсевій. Св. Діо- 
нисій, по словамъ Евсевія, когда узналъ о начавшемся хи- 
ліастическомъ двнженіи среди арсинойскихъ христіанъ, не- 
медлепно отправился въ Арсиною, на мѣото двнженія, соз- 
валъ таиъ всѣхъ пресвитеровъ арсинойскихъ ириходовъ 
вмѣсгЬ съ главныші прпверженцами Непота и беоѣдовалъ 
съ ними въ продолженіи трехъ сутокъ сряду, отъ утра до 
вечера. Духъ кротости и шіролюбія, съ ^какимъ велъ свою 
бесѣду великій пастырь съ своими заблудившимися пасомы- 
міі, далъ благотворные результаты для церісви. Самъ глава

г) Atzberger, ibidem, стр. 450.
2) Церковная Исторія Евсевія. Книга VII, глава XXIV, томъ I. 

С.-Петербургъ. 1858 г.
8) Церковная Исторія, ibidem.
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хиліастовъ Коракіонъ отказался, въ слухъ всѣхъ прлсут- 
■ствовавшпхъ на соборѣ братій, отъ своего ученія, объявивъ, 
что пе будетъ впредь „ыи держаться его, н іі  защшцать, нп 
зспоминать, іш преподавать“ ѵ). Одной устной бесѣдой о хи- 
ліазмѣ съ арсинойскпми хрис-тіанами не ограплчллся про- 
япцательный Діонисій. Хорошо зная широкое распростране- 
иіе вышеполменованной книгн Непота въ Арсииоѣ и опа- 
саясь, какъ бы съ теченіемъ временн едва только прекра- 
тивіпійся споръ опять не возобновился въ прежнлхъ сво- 
пхъ размѣрахъ, св. Діонігсій, съ возвращеніемъ въ Алек- 
сандрію, рѣшился увѣковѣчпть высказанныя пмъ ыа арсл- 
нойскомъ соборѣ доводы протлвъ хмліазма въ особомъ 
■сочішеніи „Объ обѣтованіяхъ“. Въ нервой кнпгѣ этого с о ч і і-  
нелія (оно с о с т о і іт ъ ,  по Евсевіго, кзъ 2-хъ книгъ) за изло- 
женіемъ исторіи арсинойскаго собора св. Діонисій высказы- 
ваетъ собственное мнѣяіе о тысячелѣтнемъ царствѣ Христа, 
а во второй кннгѣ Обѣтованій разсуждаегь объ ..Откровеніл 
Іоанна“ и между прочимъ выраягаетъ здѣсь иедовѣріе къ 
тому, чтобы апокалішсисъ, извѣстный съ именемъ апостола 
Іоапна, былъ ыапнсанъ именио этимъ апостоломъ; скорѣе 
ооглашается лрпзпать апокалипсисъ за произведеніе нѣко- 
ого Іоаыпа, святого и богодухновеныаго мужа пресвлтера2).

Изъ бордовъ противъ хиліазма, послѣ временъ св. Діо- 
ішсія Александрійскаго, заслужнваютъ особеннаго вниманія 
«в. Григорій Богословъ и св. Ефремъ Сиринъ—на востокѣ 
іг бл. Августииъ—на западѣ. Св. Григорій Богословъ съ осо- 
беннымъ сочувствіемъ относлвшійся, подъ вліяніемъ своего 
греческаго образованія, къ Оригену и вообще ко всѣмъ лред- 
■отавителямъ алекеандрійской школы, конечно, не могь ми- 
риться съ хішіастическими ожиданіями и чаяніями; онъ бо- 
ролся съ нлми въ своихъ стихотвореніяхъ („ІІсалтирь“ апол- 
линаристовъ), гдѣ прлмо называетъ хиліастическія пред- 
ставленія фабулами—плодомъ болѣзненной фаптазіи 3).

*) Atzberger, Geschichte, стр. 459; Церковная Исторія Евсевія, 
VII, XXIV.

2) Ibidem. Herz. Томъ 3, стр. 197. Atzberger, Geschichte, стр. 460.
8) Филареть, архіепископъ Черниговскій. Историческое ученіе 

<ібъ Отдахъ церкви. С.-Петербургъ. 1859 года, томъ 2, стр. 175—206; 
Нрот. Благоразумовъ. Свято-отеческая хрестоматія. 1883 г., стр. 265.
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Св. Ефремъ Сиринъ (* 372) въ качествѣ полемпста съ 
хнліазмомъ отоитъ въ ряду предшествовавшихъ ему πρυ- 
тивнпковъ атой ереси особнякомъ no своей новой точкѣ зрѣ- 
нія: онъ нападаетъ на хиліастовъ съ той стороны, съ какой 
оніі еще ие подвергалнсь. Св. Ефремъ де .отвергаетъ подобно 
пресвитеру Каю—первому полемисту противъ хиліазма—со- 
вершснно подлішности апокалішсиса Іоанна, не соглашается 
it съ лнѣніемъ Діонисія, впдѣвшаго въ апокалипснсѣ про- 
іізведеніе нѣкоего богодухновеннаго мужа, только не апо- 
стола Іоанна. Онъ указываетъ хиліастамъ ыа то, что въ апо- 
калііпсасѣ, на который они такъ любятъ ссылаться въ пользу 
своихъ хиліастическихъ тенденцій, нужно разлнчать учепіе 
о двойномъ воскресеніи мертвыхъ,—о первоыъ воскресенін 
праведниковъ для наслажденія, по мнѣнію хиліастовъ, бда- 
гами земного тысячелѣтпяго царства Христова, и второмъ— 
1'рѣшниковъ для суда надъ нимн. „По совершеніи времени, 
замѣчаетъ о і іъ  на основаніи Me. XXIV, 25, непосредствен- 
но послѣдуетъ конецъ этого видимаго міра, а затѣмъ уже 
соверпштоя воскреседіе мертвыхъ іі послѣдній судъ г).

Поэтому вставлять ЮОО-лѣтній періодъ между концомъ 
настоящаго времени и всеобщимъ воскресеніемъ—непра- 
в ііл ь н о , незаконно и несправедливо. ЮОО-лѣтній періодъ, на 
время котораго связанъ будетъ сатана, должно попимать въ 
■сиыслѣ неопредѣленнаго времени. Ировидѣцъ въ XX главѣ 
•своей книги говоригь о воскресеніи первомъ н воскресенін 
второмъ. Первое обозначаетъ воскресеніе какъ ветхозавѣт- 
ныхъ, такъ и новозавѣтныхъ праведниковъ, второе—всѣхъ 
прочихъ людей. Первое и второе воскресеніе совпадаютъ ме- 
жду собою въ одномъ и томъ же моментѣ временіі2).

Бл. Августинъ (f 430), лелѣявшій въ первые годы своой 
• юности идеалъ міровой субботы, въ послѣдствіи времеші 

оставилъ хиліастическія воззрѣнія и сдѣлался даже про- 
тивникомъ. Поолѣднимъ (антихіалистическимъ міросозерца- 
ніемъ) онъ обязаиъ былъ своему греколатинскому образо-

1) Прибавлеиіе къ изданію Творсній Cu. Отцеві^, русскій ііере- 
водъ. Часть 8. Москва. 1849 г.

2) Жизиь Св. Ефрема Сирііна А. Соколова. 1848 г., стр. 73—77 
прот. Благоразумовъ, ibidem, стр. 153.



ванію, no которому онъ сочувстФеяно относплся къ аллего- 
рііческіі-мпстическому направленію александрійской школы, 
усвоплъ господствовавшіе въ ней мрачные взгляды на тѣло, 
на здѣшнюю земнуго жизнь, какъ темницу, какъ тяжелыя 
трудно-носимыя оковы. Въ своемъ сочиненіи „De civitate 
Dei“ бл. Августинъ посвящаетъ изслѣдованію вопроса о 
ЮОО-лѣтнемъ царствѣ Христа три главы (6—9 гл., X X  кп.), 
изъ нихъ наиболѣе важная по данному вопросу—седьмая: 
„De duabus resurrectionibus, d e'm ille  annis, quid in Apoca- 
iypsi Ioannes... Въ этнхъ главахъ бл. Августинъ прн объяс- 
ненііі апокалішеическихъ словъ о первомъ воскресеніи и 
1000-лѣтнемъ царствѣ святыхъ соединяетъ царство Божіе 
въ состояніи совершенства нли вѣчное царство славы съ 
царствомъ Божіимъ во временномъ его развптіи или съ цар- 
ствомъ благодати. Тысяча лѣтъ Апокалипсиса, по Августину, 
доляша пониматься въ таішственномъ сыыслѣ,~это таин- 
ственное число (1000) и означаетъ собою время всего зем- 
ного развитія царства Божія яли возрастъ міра, обнимаю- 
щій собою періодъ времени отъ перваго до второго прише- 
етвія Спасителя. „Земная церковь и есть, і іо  мнѣнію Авгу- 
стина, дарство Христа, умершіе святые, какъ члены деркви, 
it по смерти не перестаютъ быть членаыи царства Вожія во- 
обще/точно такъ-же, какъ Христосъ Господь нггкогда не не- 
рестаетъ быть царемъ этого царства, а всѣ благочестиво жи- 
вущіе и о Господѣ умершіе—члены царства Божія“. Въ анти- 
хіалистическомъ я:е духѣ объясняетъ бл. Августинъ и свя- 
занность сатаны въ продолженіи 1000 лѣтъ, именно онъ зту 
связанность понимаетъ въ омыслѣ лишенія еатаны, отъ пер- 
ваго пришествія Ідсуса Христа до второго Его явленія, воз- 
і іо ж н о о т и  обнаруясивать вею силу своей искусительной дѣя- 
тельности по отношенію къ вѣрующимъ,—запрещенія ему 
искушать людей съ тѣмъ напряженіемъ насилія и лукав- 
(;тва3 па какое онъ способенъ; но за послѣдніе три съ поло- 
виною года предъ пришествіемъ Христа онъ (діаволъ) полу- 
читъ свободу, которую употребитъ на совращеніе вѣрую- 
щихъ. Но земная церковь, по воззрѣніямъ бл. Августина, 
не представляетъ собою послѣдняго завершительнаго и со- 
вершеннѣйшаго царства; таковое (совершеннѣйшее) насту- 
питъ, когда Господь скажетъ святымъ своимъ: „пріидите
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благословенніи Отда Моего, наслѣдуііте уготованное вамъ 
дарствіе отъ сложенія міра“ (Мѳ. XXV, 34) *).

Именемъ бл. Августина заканяивается рядъ христіан- 
скнхъ богослововъ, полемизировавпшхъ противъ хиліазма, 
потому что съ перемѣною внѣшнихъ исторцческнхъ обстоя- 
тельствъ, вызвавшгіхъ иоявленіе хиліазма п обусловлнвав- 
шихъ его развитіе въ древней церквн, хиліастическія ожи- 
данія и надежды иочезаютъ въ исторіи христіанства изъ 
яароднаго сознанія да долгое время.

Итакъ, подводя дтогъ сдѣланному нами очерку исторіи 
хиліазма въ древней христіанской деркви, мы видпмъ слѣ- 
дующее: чаянія іі ожиданія іудеями славнаго будущаго мес- 
сіанскаго царства, развившіяся подъ вліяніемъ настойчивой 
проповѣди ветхозавѣтныхъ лророковъ о блаженныхъ вре- 
менахъ, имѣющихъ наступить съ пришествіеыъ Мессіи, и 
получившія крайне-одностороннее, чувствендое направленіе 
въ іудейскомъ міросозерцаніи, подъ вліяніемъ неблагопріятно 
сложившихся для іудеевъ обстоятельствъ ихъ ягизни, нашли 
себѣ мѣсто и  значительную распространенность въ христіан- 
схвѣ,гдѣ импульсомъ къ подобнымъ чаяніямъ слуягило слово 
Бога о второмъ пртапествіи Христа при концѣ этого види- 
маго міра, въ связи съ бѣдственно-тяжелымъ положеніемъ 
первенствующихъ христіанъ среди жесточайшихъ гоыеній 
на нихъ со стороны императоровъ. Правда, въ хиліазмѣ 
отцовъ и учителей церкви мы не находимъ тѣхъ грубыхъ 
чувственныхъ дредставленій о блаженствѣ мессіанскаго цар- 
ства, какими (представленіями) отличается міросозерцаніе 
позднѣйшихъ, предъ временемъ перваго пришествія Христа, 
іудеевъ и іудействующихъ сектъ первыхъ вѣковъ хриотіан- 
ства, гдѣ (въ сектахъ) всецѣло были удержаыы національно 
іудейскія традиціи. Но и какъ таковой, хиліазмъ—ученіе о 
земномъ тысячелѣтнемъ царствѣ однихъ праведниковъ въ 
общеяіи со Христомъ, патріархами и пророкамп, не смотря 
да широкую распрострапенность въ древней церкви, не былъ 
предметомъ всеобщаго христіанскаго сознанія, не призна- 
вался за общеобязательпый церковный догматъ. Мы видѣли
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1) „De civitate Dei“ книга XX, ινι. VI—IX, стр. 1201—1212, 1570 г.; 
Herz. Т. 3, отр. 197.
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цѣлый рядъ отцовъ II учителей церкви, энергично устно и 
письменно боровшихся протнвъ него, какъ противъ о ш іі-  

бочнаго мнѣнія и еретическаго заблужденія. Ослабленію же 
значенія христіанскаго ученія и временному исчезновенію 
его изъ исторіи содѣйствовала съ одной стороны эта упор- 
ная подемика отцовъ и учителей церкви—антихиліастовъ,. 
съ другой,—и самое главнов, првкращвнів внѣшнихъ бѣд- 
ствій для вѣрующихъ съ признаніемъ хриетіанства господ- 
ствующедо реліігіею въ имперіп.

Л . Ѳ. Н и к о л ъ с т й .



Нравственное ученіе св. Нмвросія, 
еп. Медіоланскаго.

(Продолженіе) *). I

Отношѳніе христіанина къ богатству, бѣдности и вообще бѣд- 
ствіямъ жизни, а равно и искушеніямъ.

Указанное выше отношеніе св. Амвросія къ плоти и 
міру даетъ возможность уже заранѣе утверждать отрица- 
тельное отношеніе св. отца и къ мірскимъ благамъ и, въ 
частности, къ богатству. Такъ оно дѣйствительно и было (съ 
нѣкоторымъ ограниченіемъ, впрочемъ, какъ увидимъ ниже).

Добродѣтельная жизнь и связанное съ нею блаженство, 
по мнѣнію св. отда, есть самодовлѣющее благо, и потому 
совершенный или мудрецъ одну только эту ягизнь и счи- 
таетъ благомъ (solum et praeclarum bonum), только его онъ 
желаетъ, только къ нему стремится, только і ім ъ  и усла- 
ждается1). Обладая этимъ благомъ, праведный или совер- 
шенный владѣетъ истиннымъ богатствомъ2), избавляюіцимъ 
его отъ всякой яужды или недостатка8). Поскольку же 
добродѣтельная жизнь есть не только благо вообще, но и 
благо единственное, постольку внѣ и помимо его нѣтъ дру- 
гого блага. Вотъ почеііу для праведнаго совершеино без- 
различ^ы4) всѣ земныя вещи (вѣдь несчастія ждзни у  него 
ничего не отнимаюгь, а благополучіе ничего къ его един-

*) См. ж. »Вѣра и Разумъ“, № 14 за 1911 годъ.
J) De Iacob 1, 8, 35.

Ep. 38, 1.
8) De Iacob I, 7, 30.
*) Cp. De off. m· II, 4, 15.



ственному благу не прнбавляетъ4), вотъ почему, въ част- 
ностп, праведный совершенно равнодушенъ къ земнымъ бла- 
гамъ II въ томъ числѣ къ богатству2). Правда, онъ ра- 
дуется ішогда и земньшъ вещамъ, напримѣръ, радуется 
дѣтямъ. Однако,' эта радость ничего не прибавляетъ къ его 
блаженству, такъ какъ, если онъ и потеряетъ дѣтей, то не 
станетъ отъ того менѣе счастливымъ, ибо эта потеря не 
уменьшила его совершенствъ, а что совершенно, то и бла- 
женноп). Что касается богатства, то богатство праведнаго за- 
ключается не въ земныхъ вещахъ, не въ человѣческомъ и 
тѣлесномъ, а въ божественномъ и духовномъ4), въ крѣпости 
ума и „въ благой духовной монетѣ образа и подобія Божія“5), 
въ богатствѣ „небесныші откровеніями“, согласно словамъ 
псалмопѣвца: Н а пут и свидѣнгй твоихъ я усладился, какг 6ы 
во всѣхъ богатствахъ (Пс. СХѴШ, 146). Праведный богатъ 
вѣрою, которая надѣляетъ его богатствомъ всего міра 7),— 
такъ что ему уже ничего болыпе не достаетъ 8),—и не только 
вѣрою, но II благочестіемъ, и милосердіемъ, а3 самое глав- 
ное, онъ богатъ во Христѣ9) Господѣ10), въ Которомъ Одномъ 
онъ II радуется п ). „Если ты хочешь быть богатымъ, наста- 
вляетъ св. отецъ, будъ бѣднымъ для вѣка, чтобы быть бога- 
тымъ для Бога. Богатый вѣрою—богатъ Богу, богатый мило- 
сердіемъ—богатъ Богу, богатый простотою—богатъ Богу, бо· 
гатый премудростію, богатый знаніемъ богатъ дляГоспода"12).

De Iacob I, 8, 35; In ps. 1, 25: Кто стрѳмится къ вѣчному, 
тотъ избираетъ добродѣтель, а кто—къ настоящему, тотъ предпо- 
читаетъ удовольетвіе.

а) Cp. De off, m. II, 27, 133.
я) De Iacob I, 8, 34,—Съ другой стороны, въ случаѣ нужды пра- 

ведиый ради Христа не пожалѣеть не только всѣхъ радостей этого 
міра, но и самой своей жизни—Ibid. 8, 33.

4) In Luc. IY, 20.
*) Ep. 27, 10.
''>) In ps. 36, 12; cp. Ep. 27, G: „Видишь, чѣмъ владѣетъ иравед- 

ный: повелѣніями Господними, заповѣдями Его, наставленіями Его. 
Въ нихъ оиъ богатъ, въ ішхъ пасется, въ нихъ услаждается, какъ 
бы всѣми богатствами“.

7) Ер. Г.З, 86.
и) Ep. 03, (59. 1") In ps. 36, 12.
'·') In ps. 118,12, 3. 11) De Isaac 4, 12.

ω) De Nabuthae 14, GO.—Наоборотъ, неискупленный грѣшннкъ 
изображается св. отцомъ нищнмъ и нагимъ—In ps. 118, 1, 14.
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Но не одинъ только совершеный іі праведный, а п всякій 
христіанннъ, въ силу противоположностл настоящей и бу- 
дущей жизни, не можетъ считать благомъ вичего, что отяо- 
сіітся къ этому вѣку и къ настоящей жизни. Онъ знаетъ, 
что еслп здѣсь пиршество, веселіе, скаканіе и пѣніе, то 
тамъ будетъ постъ, слезы, молитвы и стенаніех) и, наобо- 
ротъ, если эта жизпь будетъ въ трудѣ, то та въ покоѣ2). 
Хорошо знаетъ также христіанішъ и то, что изъ этихъ двухъ 
противоположныхъ жнзней истннная ж і із в ь  только тамъ ц, 
наоборотъ, зеыная жнзнь іі  всѣ сокровища этого міра—н і іч т о  

ιι все, что ішѣется въ немъ, ложь!І). Нп въ чемъ земномъ: 
ніі во власти и почестн, н іі  въ знатности, пи въ красотѣ и 
шіловидяости, нп въ хорошемъ здоровыі4), ни, наконецъ, 
въ томъ, что чаще всего пршшмаютъ за благо, въ богат- 
ствѣ, которое преходитъ5) и котораго нельзя захватнть съ 
собою въ могнлу6), ни въ чемъ тлѣнномъ, нсканіе котораго 
евидѣтельствуетъ лишь о суетности7), нѣтъ истиинаго блага. 
Но если, такимъ образомъ, истншіая жизнь и истянное 
благо возмоя^ны толысо за гробомъ, то, само собою понятно, 
что только глупый захочетъ „собирать душѣ тѣлесное“ 8), 
мудрый же и вообще христіанинъ отрицательно относится 
ко всѣмъ „чуждымъ его природѣ“ 9) благамъ этого міра, 
нбо благо только то, что имѣетъ отношеніе къ будущей 
вѣчной ιι блаженяой ж изни10). Съ этой гочки зрѣнія, моято  
ли, напримѣръ, богатство почіггать благомъ? Какое оно въ 
самомъ дѣлѣ благо? Развѣ оно прішоситъ душѣ пользу,

НРЛВСТВЕННОЕ УЧЕНІЕ CB. ЛМВРОСІЯ 0 1 ]

1) In ps. 1, 25; De off. m. I, 9, 29; „Будетъ ли кто предпочитать 
обманчивые образы здѣшнихъ радостей наслажденію будущнмъ 
счастьемѣ?“—De vid. 6, 35 (Рус. пер., стр. 84).

2) In ps. 37, 2.
3) Exam. VI, 8, 51; Ep. 81, 12: „Что глупѣе тоги, чтобы, оста- 

вивши небесное, прилежать земиому и, отвергнувши постоянное, 
нзбрать то, что преходяще и бренно?“ In ps. 118, 4, 4: „Ихизнь прель- 
щаетъ насъ, какъ блудница, пріукрашаетъ лидо красками удоволь- 
ствій ιι тѣлесныхъ услажденій, дабы сокрыть въ нихъ истішу и 
продажнымъ видомъ обманзгть приблинсающихся къ пей“.

4) In ps. 1, 15.
•r>) In Luc. VII, 24G.
«) In ps. 48, 24; In ps. 61, 32; cp. De Nabuthae 8, 39.
7) De off. m. I, 49, 241. 9) In Luc. VII, 240.
B) De Nabuthae 8, 38. 10) Ep. 66, 7.
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развѣ оно слѣдуетъ за душой въ будушую ж іізнь1)? Вѣдь 
только добродѣтель есть спутница умершихъ, одно только 
шілосердіе слѣдуетъ за нами2), богатство же имѣетъ зна- 
ченіе только для живущаго на землѣ, н иѣтъ отъ него 
пользы умершему, какъ нѣтъ ея, впрочемъ, и живому. Бо- 
гатство не только не припоситъ человѣку пользы, а, наобо- 
ротъ, даже вредитъ ему, точнѣе, его душ ѣ 3), потому чти 
разыаго рода деиежыыя прибыли влекутъ за собою потерю 
добродѣтели, а роскошь не только губитъ добродѣтель, но 
іг ведетъ къ нотерѣ истинной вѣры и забвенію заповѣдей 
Божіихъ4). Вотъ почему праведный, зиающій, что всякое 
нріобрѣтеніе вѣка сего ссть иопібель для дудш, не забо- 
тится ни о какомъ пріобрѣтеніи кромѣ того, которое относится 
къ вѣчной ж и зн я δ). „Презріг же,—ыаставляетъ св. отецъ,— 
все, что приыадлежнтъ вѣку и поношеніе Господней страстл 
предпочтіг всѣмъ богатствамъ“ β), вѣдь пренебреженіе къ 
богатству является „вес.ьча прочнымъ основаніемъ для до- 
бродѣтели“ 7), и потому: „Кто славнѣе того, который не 
прелыдается золотомъ, кто равнодушенъ къ деньгамъ и, 
какъ бы съ нѣкоторой твердыыи, съ презрѣніемъ смотритъ 
на человѣческія страсти?“ 8).

Таковъ взглядъ св. отца на земныя блага и, въ част- 
ности, на богатство. Впрочемъ, св. Амвросій не всегда дер- 
жится такого отрицательнаго отношенія къ благамъ этого 
міра. йногда онъ измѣняетъ своему ученію о добродѣтели, 
какъ единственномъ благѣ, и примѣнйтельно къ аристоте- 
левскому пониманію совершеннаго блаженства, слагаюіда- 
гося изъ благъ души тѣла и случайныхъ, утверждаетъ, что 
блага по своей цѣнности распадаются на три категорін: къ 
первой должны быть отнесены блага души, ко второй— блага 
тѣла, напримѣръ, здоровье, сила, красота, наконецъ, къ 
третьей—блага случайнаго характера, какъ, напримѣръ, бо- 
гатство, друзья, отечество, слава 9). Принимая аристотелев 
скую по существу точку зрѣнія на благо,- св. отецъ въ со-

De Nabuthae 6, 27. 5) Ep. 2, 26.
-) In Luc. VII, 122. «) In ps. 118, 8, 15.
8) In ps. 118, 5, 26. 7) De off. m. I, 7, 23.
4) Ep. 58, 16.
«1 Ibid. II, 14, 06; I, 38, 191; In ps. H8, 8, 15.
9) De Abrah. II, 6, 33—34; 10, 08.
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отвѣтствіи съ нею измѣняетъ іі свой взглядъ на богатство. 
Такъ, онъ уже не отрицаетъ его категорическп, а говоритъ, 
что богатство можетъ быть и благомъ, и зломъ (indifferentia 
bona1) въ зависимости оть того, какъ нмъ пользуются, и 
что „небеснымъ изреченіемъ осуждаются не тѣ, которые 
лмѣютъ богатство, а тѣ, которые не умѣютъ ішъ пользо- 
ваться“ 2), что не самыя богатства подлежатъ порицанію, ибо 
въ нихъ остается мѣсто добродѣтели8), а лишь богатства 
грѣшниковъ *). Когда же богатство можетъ быть благомъ? 
Тогда, отвѣчаетъ св. отецъ, когда оно является у тебя по- 
собіеыъ для добродѣтели (adjumentnm virtutis"), когда ты 
употребляешь его на дѣла міілосердія, когдаты „расточаешь" 
его6), когда ты одаряешь і ім ъ  бѣдиаго7), когда ты черезъ 
это искупаешь свою душ у8). Вотъ иодъ этимъ только усло- 
віемъ благотворенія Амвросій и готовъ признать богатство 
за благо. Лаоборотъ, если богатбтво не расточается на дѣла 
милосердія, то оно становится уже не благомъ, а зломъ, 
такъ какъ вреднтъ богатому,J), ближе всего, тѣмъ, что по- 
рождаетъ въ немъ корыстолюбіе10) и совлеіеаетъ съ него 
образъ Божій, облекая его въ земной11).

Въ болѣе позднихъ своихъ твореніяхъ св. Амвросій, 
въ зависішости отъ усвоеннаго имъ аскетическаго образа 
мыслей, рѣшительнѣе, чѣмъ раньше, отрицаетъ богатства, 
обладаніе которыми считаетъ несчаотіемъ для христіаиина и 
лягостыо для владѣющихъ 1S). „То, что кая;ется благомъ, на-

1) De Noe 32, 122; De off. m. II, 4, 15.
'-) In Luc. Y , 69.
8) Ep. 63, 92. ' r>) In Luc. ѴШ, 85.
<) In ps. 36, 28. R) In ps. 37, 24.
7) De Nabuthae 7, 36; Ep. 2, 26. Cp. Philo, De Iosepho S 144. Cp. 

Dr. G. Wilbrand, S. Ambrosius quos auctores quaeque exemplaria in 
epistulis componendis secutus sit, p. 4.

8) Ep. 2, 11; 63, 92. 10) Ibid. ΙΓ, 26, 132.
a) De off. m. I, 49, 244. u) Ibid. I, 49, 244.

12) Ibid I, 9, 28,—Если богатый не умѣетъ расточать и благотво-
рить бѣдиому,—говоритъ св. отецъ,—то онъ уже не госиодинъ богат-
ства, ибо онъ, какъ рабъ, стережетъ чужое, но не, какъ господинъ,
пользуется своимъ (De Nabuthae, 15. 63; 14, 58), да іі само богатство 
его заплеснѣваетъ. ибо оно подобно колодцу: чѣмъ больше изъ него 
черпаютъ, тѣмъ чище и пріятнѣй становится вода (De Nabuthae 12, 
52; ср. Basil. M. Horn, in illud Lucae, Destruam etc. 5).
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примѣръ, богатство, достатокъ, радость, чуждая печали, 
являются препятствіемъ къ полученію блаженства, какъ то 
явствуетъ изъ пзреченія Господа: „Горе вамъ, богатымъ, ибо 
вы уоке гитете свос утѣгиеніе. Горе вамъ, пресыщенные, ибо 
вы взалчш е (Лук. VI, 24—25“ 1). „Блаженны нищіе духомъ, 
ибо ихъ есть царство небесное (Мѳ. V, 3). Если блаженна 
бѣдность, которой открыто небо, презримъ эти тѣлесныя 
богатства, откажемся отъ тѣлеснаго изобилія“ -).

Попутно (въ связи съ вопросомъ о промыслѣ Божіемъ) св. 
Амвросій затрогиваетъ и рѣшаетъ вопросъ о тоыъ, почему 
въ этомъ мірѣ часто бываетъ такъ, что грѣшные пользуются 
богатствомъ, а праведные страдаютъ. Онъ даетъ два объяс- 
ненія этого факта. Первое. Богатства принадлежатъ вѣку, a 
„вѣкъ подчиненъ злу вѣка“. Отсюда, если грѣшники поль- 
зуются богатствами, то они пользуются тѣмъ, что грѣховно, 
яа чемъ лежитъ иечать зла. Къ тому же и киязья міра по- 
кровительствуютъ тѣмъ, кто имъ служитъ у). Выводъ отшода 
тотъ, что христіане не должны просить у Бога награды вѣка 
и надѣяться на то, что принадлежитъ' щру 4). Посколькѵ 
же богатство прігзнается н грѣховнымъ, и суетнымъ, св. 
Амвросій утверждаетъ, что богатые на самомъ дѣлѣ бѣдны, 
ибо не имъ принадлежитъ истинное наслѣдіе δ), а, съ дру- 
гой стороны, чѣмъ болыпе богатый имѣетъ, тѣмъ большаго 
желаетъ и, такимъ образомъ, тѣмъ больше имѣетъ нужду 6). 
Второе. Посылая грѣшникамъ богатства—нѣчто случайное, 
Господь оказываетъ имъ довѣріе, дабы они не имѣли по- 
томъ никакихъ поводовъ къ извиненію своихъ неправдъ 7).

1) De off. m. II, 5, 16.
2l In ps. 43, 91.—Объ отношеніи св. Амвросія къ богатству и 

еобствеішости (а равно и о благотвореніи) трактуютъ, между про- 
чимъ, Otto Schilling въ своей книгЬ: Reichtum und Eigentum in der 
altkirchlichen Literatur. Freiburg im Breisgau, 1908, S. 133—143, Dr. 
Ignaz Seipel, Die Wirtschaftsethischen Lehren der Kirchenväter. Wien, 
1907, S. 287 ff. проф. B. II. Экземплярскій, Ученіе древней церкви ο 
еобственности и милостынѣ, Кіевъ, 1910, стр. 144 слѣд.

8) In ps. 36, 76.
4) In ps. 118, 8, 11.
5) Cp. De off. m. 1 ,16, 61.
6) De Nabuthae 15, 63; 2, 4; 12, 50. Cp. Basil M. Hom. in divit. 5.
7) De interp. lob et Dav. I ll (IV), 7, 21; De off. m. I, 16, 63: „Mo- 

жеть быть тогда (на страшиомъ судѣ) скажетъ (Господь) похитителю 
чужого: Вот7, ты былъ ботатъ, зачѣмъ лсе ты присваивалъ себѣ чу-
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Вопросъ o бѣдствіяхъ я страданіяхъ утой жіізни, a 
равно и значеніи нхъ для христіанина, рѣшается св. Амвро- 
сіемъ въ томъ же духѣ, что и вопросъ о богатствѣ. II въ 
рѣшеніи даинаго вопроса у св. Амвросія замѣтны двоякаго 
рода обоснованія или два эленедта: болѣе случайный—стои- 
ческій н болѣе постоянный—хрнстіанскій. ІІсходя іізъ стои- 
ческихъ началъ, нашъ отецъ говоритъ, что бѣдность и во- 
обще бѣдствія этой жпзни есть нѣчто безразличное *), ко- 
торое яисколько не уменьшаетъ блаженнаго состоянія -) 
мудреца, презрптельно отпосящагося ко всѣмъ бѣдствіямъ 
ιι страданіямъ міра 3) по той простой причинѣ, что они для 
пего не сушествуютъ. Стоя же на хрпстіанской почвѣ, св. 
Амвросій, не отрицаетъ страданій, а, наоборотъ, въ связи 
съ фаістомъ противоположности настоящей жизни и буду- 
іцей говоритъ, съ одной стороны, о необходимостіі для хри- 
стіанъ страданій въ этомъ иірѣ зла, а, съ другой,—о полез- 
ности этихъ страданій для нравственной жизни человѣка, 

Живя въ настоящемъ мірѣ, въ этомъ вѣкѣ зла и цар- 
ства діавола, христіанинъ призывается къ борьбѣ съ этимъ 
вѣкомъ ιι оъ этнмъ царствомъ. Отсюда, вся жизнь человѣка 
на землѣ проходитъ въ постояііныхъ трудахъ, страданіяхъ 
и бѣдствіяхъ 4). И Христосъ, нришедшій искупить людей, 
могъ достигнуть этого только путемъ страданій за рабовъ 
Своихъ δ). Тѣмъ же путемъ страданій должны итти и Бго 
ученики ιι сонаслѣдяики; „соиаслѣдникомъ же Вго является 
тотъ, кто сопрославляется съ Нимъ, сопрославляется же тотъ, 
кто страданіемъ за Hero состраждетъ Ему (Рим. VIII, 16 
сл.)'ѵ ь). Вотъ почему, кто ищетъ Христа, ищетъ и скорбіг 
Его и пе отказывается отъ страданій 7), ибо только „сле- 
зами, стенаніями и весьма частыми молитвамп мы дости· 
гаемъ силы вѣчнаго блаженства“ 8), ябо многими скорбямп

жое? (Вѣдь) нужда тебя не тѣсннла и бѣдность не угнетала. He за- 
тѣмъ ли Я и сдѣлалъ тебя богатымъ, чтобы ты не имѣлъ (никакого) 
оправданія (своимъ неправдамъ) etc.; cp. Ibid. G4.J

г) Cp. In Luc. V, 53: Paupertas enim media est.; cp. Ibid. VIII, 13.
2) De Iacob I, 7, 27. 28; 8, 35; De off. m. HI, 17, 98.
3) De Iacob I, 7, 32. °) Ep. 35, 4; 7, 10.
4) Exhort, virgin. 14, 91. 7) In ps. 118, 18, 43.
») ln ps. 37, 32. 8) In ps. 45, 8.



надлежитъ человѣку войти въ то царствіе Божіе х), въ ко- 
торое ведетъ не широкій, а узкій путь 2). Впрочемъ, бла- 
женъ не тотъ, кто страдаетъ, а тотъ, кто препобѣждаетъ 
страданіе, кто не поддается воздѣйствію временной скорби3). 
Послѣднее же возможно для христіанина потому, что онъ 
не просто страдаетъ, а страдаетъ въ надеждѣ будущей бла- 
женной жизни 4). „Праведникъ знаетъ, что, если онъ стра- 
даетъ въ этой жизни, не будетъ за то страдать въ будущей, 
II кто не боролся здѣсь, тотъ не имѣетъ надежды на на- 
граду въ будущемъ. Кто получнлъ блага здѣсь, тотъ имѣетъ 
награду свою“ δ). ІІредъ славой будущаго вѣка ничто всѣ 
етраданія этого міра °): ни бѣдность 7), ни обиды и гоне- 
нія 8), ни даже смерть іі мученичество н). Правда, въ стра- 
даніяхъ бываетъ иногда такая чрезмѣрность, которой не въ 
состояніи подавить даже мощный духъ святыхъ 10). Но не 
слѣдуегь предаваться уиынію, такъ какъ Богъ посылаетъ 
ангеловъ къ защитѣ тѣхъ, которые являются наслѣдниками 
божественныхъ обѣтованій и ). Съ другой стороны, эта чрез- 
мѣрность и горечь страдаиій не портятъ сладости блажеи- 
ства. „При ясатвѣ благой совѣсти возможна примѣсь какой 
либо скорби“, но эта горечь незамѣтна „въ снопѣ блаженной 
жизнц“ 12). „Сохраняй,—увѣщаетъ св. отецъ,—награду твою 
для будущаго и поношенія этого міра почитай умноженіемъ 
твоей награды“ 13). Слѣдуетъ, впрочемъ, прибавить, что бѣд- 
ствія этого міра долезны намъ не только въ виду будущей 
жизни, но п въ настоящей, и именно потому, что радость 
и удачи упраздняютъ умъ и приводятъ его ко грѣху м), 
какъ это имѣлъ, напримѣръ, мѣсто съ народомъ еврейскимъ, 
который, упитавшись и утучнѣвши, возсталъ для игрищъ 
II отступилъ отъ Господа lö). Наоборотъ, несчастія дѣлаютъ

х) De off. m. 1, Ιδ, 58. a) In ps. 118, 8, 33.
8) De off. m. II, 5, 19.
4) In ps. 118, 7, 6. Cp. Orig. Select, in ps. CXVIII, y. 50. Pitra, 

Anal, sacra, III, 272.
3) De interp. lob. et. Dav. Ш (IV), 2, 3; IV (II), 3, 12.
e) ln  ps. 118, 7, 6; In ps. 37, 59; De Iacob. I, 7, 31.
7) Exam. VI, 8, 52.
8) De off. m. I, 48, 234. «) De off. m. II, 5, 21.
8) De Iacob. II, 11, 52. i«) In ps. 118, 21, 18; cp. 5, 41.

10) De off. m. II, 5, 21. «) Ep. 19, 9.
ir) ln  ps. 118, 1, 9. iöj In ps. 1, 32.

6 1 6  B'BPA II РАЗУМЪ



НРАВСТВЕННОЕ УЧЕНІЕ CB. АМВРОСІЯ 6 1 7

человѣка особенно преданнымъ Богу; вѣдь въ несчастіяхъ, 
опасностяхъ и постахъ умираетъ внѣшній іі плотской чело- 
вѣкъ и обновляется по вся дн іі внутренній *)> п потому 
„тебѣ,—заключаетъ св. Амвросій,—полезно имѣть сокрушен- 
ное сердце“ ‘2).

Говоря о перенесеніи христіаннномъ страданій этой 
яшзніг, св. Амвросій старается подчеркнуть одну особен- 
ность пменно хрнстіанскаго страданія. Вѣруюіцій во Христа 
переноситъ страданія не тупо, какъ это является характер- 
нымъ для стоическаго мудреца, іі не съ надеждой толысо 
на будущую жизнь 8), а еіде по прпмѣру Самого Хрпста и 
съ радостію. „Возрадуемся въ*нашихъ страданіяхъ, какъ 
Христосъ радовался въ С воііхъ“ 4),—увѣщаетъ св. отецъ 
своихъ пасомыхъ. Совершенному,—говоритъ св. Амвросій 
въ De Iacob,—чужда печаль этого міра, чуждо всякое воз- 
бужденіе тѣлесной скорби δ). Да и награда дается только 
радующемуся въ яесчастіяхъ, паоборотъ, никто изъ скорб- 
ныхъ не увѣнчнвается, какъ равно никто изъ печальныхъ 
не побѣждаетъ ϋ). „Гдѣ терпѣиіе,—пишетъ св. Амвросій 
Иринею,—тамъ и радость“ 7).

Но если всѣ бѣдствія этой жизни ничто для христіа- 
нина, то,—разсуждаетъ св. отецъ,—для него не является 
зломъ ιι то, что почитается величайшнмъ несчастіемъ этой 
жизни,—смерть. Вѣдь зломъ слѣдуетъ считать только то. 
что наноситъ вредъ душѣ; смерть же не причиняетъ вреда 
душѣ, слѣдовательно, она не есть зло 8). Но то, что не есть 
зло, есть добро 9), откуда слѣдуетъ, что и смерть есть 
добро 10). Вѣдь смерть есть собствеішо разлученіе души и 
тѣла, при которомъ душа оовобождается, а тѣло разру- 
шается; освобождающаяся радуетоя, а отходяіцее въ землю 
свою ничего не чувствуетъ1J); омерть есть, такіімъ образомъ,

In ps. 43, 81.
•■b In ps. 1, 32; Ep. 19, 9.
3) De intei’p. lob. et. Dav. IV (II), 3, 12.
4) In ps. 37, 32.
3) De Iacob. I, 7·, 31; cp. In Luc. VII, 130. 
β) De Helia 10, 36. 9) Ibid.
7) Bp. 27, 17. 10) De exces. fr. II, 39.
8) De bono m. 1, 1. u) 6e bono ш. 8, 31; 4,14; 5, 16.
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ііокой для тЬ.іа іі свобода нли разрѣшеніе для души !), 
которая послѣ смертп переходитъ къ „высшей“ 2), „болѣе 
счастливой ж і і з н і і “ 8). Съ другой стороны, еоли настоящая 
жизнь полна тягостн, то смерть, которая полагаетъ кодецъ 
ей, есть благо 4). ІІо особенно благодѣтельна смерть для 
нравственной жизни человѣка, такъ какъ она освобождаетъ 
его отъ пороковъ и страстей,—которые соблазняютъ даже 
праведнаго δ),—отъ всякаго грѣха G), а также и отъ всякой 
вііны 7). Даже больше того: смерть спасительна. „Что больше 
можемъ сказать мы о смертіг, какъ не то, что пменно смерть 
искупила міръ“ 8). Если смерти не уклоннлся Самъ Сынъ 
Божій, то не должны уклоняться ея л мы э). Правда, мы 
боимся смерти, но ие почему другому, какъ потому, что 
пмѣемъ нечистую, „раненую“ совѣсть 10); не физпческой 
смертд мы должны бояться п избѣгать, а моральной, когда 
умираетъ душа п ). Что же касается физической смерти, то 
ее не только не слѣдуетъ избѣгать, а, наоборотъ, желать іі 
даже упреждать; этого мы достигаемъ, когда ведемъ себя 
такъ, какъ будто мы уже поішнули этотъ міръ, ибо умерщ- 
вленіе есть подраяганіе смерти и ея предвосхищеніе. Черезъ 
зто лредвосхищеніе мы заранѣе можемъ получить себѣ, какъ 
ап. Павелъ, мѣсто въ раю 1'-). Достаточио только отвергнуть 
все смертное, и мы пріобрѣтаемъ блага смерти 1!і). „Намъ 
нужно умереть міру, чтобы жить Богу. Е сл іі же мы я-сивемъ 
плоти, то, конечно, разумность плоти есть смерть; мы не мо- 
жемъ тогда ж ііт ь  Богу, ибо враяедебна Ему эта ялотокая 
мудрость II яиізнь вѣка (сего)“ 14).

а) De Isaa.c 8, 79. 2) De exces. fr. II, 21.
8) De bono m. 2, 7; De Cain et Abel II, 10, 35.

De bono m. 2, 5.
Б) De bono m. 4, 15; In ps. 118, 11, 24.
e) De exces. fr. II, 42; De bono m. 2, 7; 7, 28; 4, 15; In ps. 61, 17; 

De obit. Valent. 45; De Cain et Abel II, 10, 35; In ps. 118, 18, 3.
7) In ps. 61,19; De bono mort. 4, 15.
8) De bono m. 4, 15. Cp. De exces. fr. II, 44; De bono m. 3, 9; De 

interp. lob et Da\- IV (II), 3, 11.
“) De exces. fr. II, 46.

1U) De bono mort. 8, 31.
n) De bono m. 2, 3; De exces. fr. II, 36.
ia) De bono m. 3, 10.
1B) De Isaac 4, 28; De bono m. 3, 9.
14) ln ps. 118, 11, 15; cp. In ps. 36, 72.



Ho какими мранныміііфасками ніг изображаетъ св. Ам- 
вросій жизнь этого вѣка, ігакъ яіі тяяселы бываютъ страда- 
нія ix бѣдствія здѣшней жизни, какъ н і і  желательно осво- 
божденіе отъ нихъ іг отъ грѣховной плотп, однако, св. отецъ 

' категорически отрицаетъ позволительность для христіанъ 
самоубійства. Человѣку не позволительно,—наставляетъ онъ, 
—учинять иадъ собой насиліе *), не говоря уже о томъ, что 
бѣганье міра требуетъ пребыванія въ немъ3). Св. отецъ ука- 
зываетъ при этомъ на непослѣдовательнооть тѣхъ, которые 
прибѣгаютъ къ самоубійству: они не переносятъ смерти и въ 
то же время стремятся къ ней,—чего избѣгаютъ, какъ зла, 
то прннимаютъ, какъ лекарство 3). Лишь въ одномъ случаѣ 
св. Амвросій считаетъ оамоубійство позволнтельнымъ, это 
въ случаѣ угрожающаго безчестія. Такъ, онъ одобряетъ по- 
ступокъ Пелагіи антіохійокой и ея сестеръ, которыя ради 
спасенія чести утопили себя въ рѣкѣ 4).

Итакъ, христіанинъ долженъ не только безропотно, но 
и радостно претерпѣвать страданія и бѣдствія, потому что 
они являются необходимою принадлежностію настоящаго 
злого міра и настоящей жизни, столь противоположной жизни 
будущаго вѣка δ). Ho кромѣ этого основанія ев. Амвросій 
указываетъ еіце и другое, которое не только примиряетъ 
христіанина съ испытываемыми имъ бѣдствіями, ио даяге 
заставляетъ ихъ желать. Богъ, посылая людямъ бѣдствія и 
страданія, вообще искушая ихъ, дѣлаетъ •,'»то съ тѣмъ, чтобы 
укрѣпить человѣка въ добрѣ 6).

l) De virginib. Ш, 7, 82. 2) De Isaac 3, ti.
3) De exces. fr. II, 11.
J) De virginib. Ш, 7, 32 sqq.—Блаж. Августинъ, рпзсуждавшій πυ 

тому же ьопросу, высказываетъ свое мнѣніе неохотно, но все же онъ 
противъ самоубійства даже въ томъ случаѣ, когда добродѣтели чело- 
вѣка угрожаетъ опасность, вѣдь добродѣтель,—разсуждаетъ онъ ,- 
въ душѣ, душой же никто не можегь завладѣть—De civit. Dei I, e. 19. 
Cp. D. Leitmrir, Apologie der christl. Moral, S. 108.

:>) Ep. 28, δ.
G) Челонѣкъ иначе не можетъ достигнуть добра, какъ путемъ 

искушеиій и страданій,—писалъ Климентъ Ал. (Н. Скворцовъ, Фило- 
софія отцовъ и учителей деркви. Періодъ апологетовъ, с. 289). Съ 
своей стороны и Оригенъ признавалъ значеиіе только за тою добро- 
дѣтелью, которая закалена испытаніямп (Horn, in Num. XIV’, 2), a 
гнѣвъ Божій, проявившійся въ посылаемыхъ Богомъ бѣдствіяхъ, ио- 
читалъ воспитателънымъ средствомъ для людей (ln lerem. hom, XIX, l).
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ІІекуіиеціе побуждаетъ человѣка къ самоанализу, къ 
кріітической оцѣнкѣ п болѣе вѣрному представленію своихъ 
силъ ιι окружающей дѣПствительностл. Искушеніе,—гово- 
рптъ св. Амвросій,— какъ стрѣла, проникаетъ вп.утрь чело- 
вѣка, оно, какъ мечь Господень или, что тоже, глаголъ Bo
utin, изслѣдуетъ тайникп человѣческаго существа *); благо- 
даря еиу человѣкъ ішѣетъ возможность отдѣлить отъ себя 
преходящее, какъ мякину -) и во всяконъ случаѣ не при- 
ппсывать еебѣ чего либо сверхъестественнаго !1). Въ тѣхъ 
же случаяхъ, когда человѣкъ благодаря усиѣху и счастію 
впадаетъ въ самомнѣніе нлн нечестіе, искушенія и бѣдствія 
возвращаютъ его на иуть правды, какъ то можно видѣть на 
примѣрѣ іудеевъ 4). Яо нскушенія не только возвращаютъ че- 
ловѣка на путь правды, а еще,—что пріобрѣтаетъ особенную 
цѣнность,—укрѣпляюгь его иа этомъ пути. Искушеніе есть 
упражыеніе нашей вѣры 3), уиражненіе души ß). Какъ сила 
тѣла увеличивается отъ частаго упражненія и, яаоборотъ, 
ослабляется, если ее ие упражняютъ, такъ обстоитъ дѣло и 
съ душевной твердостію 7) и съ нашей вѣрой въ Бога. Гдѣ 
нѣтъ искушеній, тамъ нѣтъ и духовной силы, нѣтъ добродѣ- 
телн, нѣтъ ιι побѣды 8), ибо всѣ искушенія этого міра суть 
упражненіе вѣры, знаменіе терпѣнія, славное воспитаніе добро- 
дѣтелп, побѣдоносное исповѣданіе (exercitium fidei, insigne 
patientiae, eruditio gloriosa virtiitis, confessio plena victoriae)9). 
He великая заслуга,—говоритъ св. отецъ,—не отступать отъ 
повелѣній Господнихъ тогда, когда ты наслаясдаешься бла- 
гополучіемъ, когда тебя никто не обижаетъ, никто не пре- 
слѣдѵетъ. Гораздо важнѣе, если ты не отступишь отъ Бога, 
потерявшн все пмущество и дѣтей 10). Вѣдь гонеиія затѣмъ 
и посылаются Богомъ, чтобы язасвѣтила вѣра, чтобы засіяла 
добродѣтель, чтобы всѣмъ былъ явленъ внутреяній умъ“ п ). 
И ие бояться, какъ зла, должно искушеній, за которыя слѣ- 
дуетъ яаграда, а, яаоборотъ, подобно праведнику 12), желать

In ps. 37, 22.
2) In ps. 43, 40.
8) Apol. Dav. 7, 36. 
4) In ps. 43, 30.
4) In Luc. VI, 39. 
·) De Isaac 6, 55.

7) De Cain et Abel II, 6, 22.
8) Apolog. 6, 30; In Luc. IV, 41.
8) In ps. 118,14,16.

10) In ps. 118,20,43.
u) In ps. 37, 21.
M) In ps. 118, 14,18.
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II просить у Бога такихъ искуіиеній, которыя мы можемь 
перенестп х). ІІе должно бояться даже жестокнхъ страдаиій 
потому что, гдѣ болыиій трѵдъ, тамъ и болыдая награда -), 
гдѣ много нскушеній, тамъ много также вѣнковъ и на- 
градъ 3), гдѣ больше искушеній, тамъ больше и славы 4), 
подобно тому какъ кормчій тогда болѣе славенъ, когда онъ 
чизбѣжитъ кораблекрушенія въ бурю, среди вздымающпхся 
волиъ, разсѣкая, а не прячась отъ нихъ“ 5). Самъ св. Амвро- 
сій симпатизируетъ временамъ гоненій, которыя заставлялл 
хрнстіаиъ быть виимательныші къ себѣ, воспитывали пре- 
небреженіе къ смерти и приблпжали людей къ Богу в).

Но атого мало.· Искушенія не только укрѣпляютъ вѣру 
II умножаютъ славу, они сообщаюхъ также душѣ миръ іі 
блаженство. Миръ въ душѣ человѣка можетъ установиться, 
—говоріітъ св. отецъ,—только благодаря искушеніямъ, ибо 
миръ II спокойствіе наступаетъ только тогда, когда чело- 
вѣкъ изгоніггъ или подавитъ тщетныя помышленія, когда 
і іс к .п ю ч ііт ъ  всякія движенія возникающихъ страстей, когда 
участятся горести, гоненія, голодъ, опасность, мечъ 7). Съ 
другой стороны, эти же искушенія сообщаютъ душѣ че- 
ловѣка радость и блаженство, —апостолы, напримѣръ, радо- 
вались страданіямъ за имя Госиодне8). Это и понятно. Вѣдь 
страданія, какъ и искушенія, посылаются Богомъ, БоіЧ) же 
наказываетъ того, кого Онъ любитъ9). Вотъ почему св. отецъ 
почитаетъ блаженными тѣхъ, кто подвергается бѣдствіямъ 
и страданіямъ этой жизни. „Кто станетъ теперь отрицать— 
спрашиваегь онъ,—что блаженнѣе тѣ, которые пострадали, 
нежели тѣ которыхъ не постигли никакія муки гонителей" 10), 
II это потому, что блаженство праведныхъ страдапіями іі  
бѣдствіями этой жизни, а также искушеніями страстей, 
не только не уменыпается, а, наоборотъ, еще болыие уси- 
ливается 11).

х) In Luc. IV, 42.
2) In Luc. IV, 37.
3) In ps. 118, 20,43.
4) D e in terp . lob e t  D av. II, (Ш ) 1, 2.
») De Iacob 1,8,36. 9) In ps. 118, 9, 7.
«) In ps. 118, 11, 22. 10) In ps. 118,14,17.
7) Ep. 70,17. u ) De Iacob I, 6, 24.
8) In ps. 118, 14,44.
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Богъ нскушаетъ людей пли Самъ непосредственно, или 
чрезъ діавола 1), которому Онъ даетъ власть искушать лю- 
дей й) съ тѣмъ, чтобы побѣдить діавола и оправдать пра- 
веднаго 3), а также, чтобы спасти духъ человѣка 4). йску- 
шая людей и не осиливая ихъ, діаволъ черезъ то дѣлаетъ 
яхъ болѣе сильными и лучшими 5), откуда слѣдуетъ, что 
своими кознями діаволъ не столько вредитъ людямъ, сколь- 
ко, противъ своей волн, охраняетъ ихъ 6). Діаволу въ его 
ііскушеніяхъ вѣрующихъ помогаютъ, какъ мы видѣли выте, 
оъ одной стороны, его аггелы, а, съ другой—нечестнвые и 
грѣшные люди.

Т р ш о р і й  І І р о х о р о в ъ .

*) De Abrah. II, 4, 13. 
а) In ps. 38, 32.
3J In ps. 118, 14, 10; De fuga s. 7, 39. 
*) De poenit. I, 13, 02. 
n) De parad. 2, 9; De fuga s. 7, 39. 
e) In ps. 37, 25.
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к а к ъ  д й т у р ш е е к і й  й ет о ч н и к ъ .

Основпой, принцішіальный взглядъ на причины про- 
исхожденія церковныхъ каноновъ ясно и твердо, намъ ду- 
маетоя, запечатлѣнъ въ слѣдующихъ словахъ отцовъ перваго 
Вселенскаго собора: „по нуждѣ иля по другпмъ побужде- 
ніямъ человѣческимъ мпогое проігзошло (έγένετο) не по пра- 
вилу церковному (2 пр.)“.·.

Въ силу этого, каждая, извѣстнымъ образомъ объедіі- 
ненная серія правилъ, является одяимъ изъ важныхъ іі 
существенныхъ звеньевъ той непрерывдой цѣпіг, какая соз- 
давалась авторитетяыми лицами, съ цѣлью зафиксировать, 
соотвѣтственно нуждамъ и запросамъ времени, нормальпое 
отправлеяіе церковной практики, составною частыо которой 
была и литургическая.

Вотъ почему, интересующія насъ правила, не будучи 
сяеціальйо литургическимъ памятникомъ, тѣмъ не менѣе 
способиы быть въ той или иной мѣрѣ источникомъ для 
знакомства съ древнею богослужебною практикою. Въ этомъ 
случаѣ задача наша должна заключаться въ томъ, чтобы 

*но предварительной классификадіи литургическаго матеріала 
1) описать его въ согласіи съ правплами; 2) разсмотрѣть 
и указать, на сколько достаточенъ и ясенъ матеріалъ для 
полученія полнаго представленія по тѣмъ или инымъ ли- 
тургическимъ вопросамъ... и 3) какое можно установить 
отношеніе и значеніе литургическихъ данныхъ правилъ къ 
современной богослужебной практикѣ.

Что же касается до порядка, въ которомъ бы удобнѣе,
4



п р п  с о с т а в л е н ія  о п п с а н ія ,  р а с п о д о ж и т ь  р а з н о о б р а з н ы й  за н н -  

м а ю щ ій  н а с ъ  м а т е р іа л ъ , т о  е с т е с т в е н н ѣ е  в с е г о ,  к а ж е т с я ,  
с л ѣ д у ю щ к м ъ  о б р а з о м ъ . Т а к ъ  к а к ъ  д л я  с о в е р ш е н ія  б о г о с л у -  

ж е н ія ,  н у ж н о  н м ѣ т ь  п о д х о д я щ е е  м ѣ с т о , т о  д о л ж ы о  п о т о м у  
п р е ж д е  в с е г о  п р е д с т а в н т ь  о г ш с а н іе  д а н н ы х ъ  о  м ѣ с т а х ъ  

б о г о с л у ж е н ія .
Слѣдуюшее мѣсто естественнѣе удѣлить литургіи, какъ 

нмѣющей важнѣйшее значеніе по совершенію на ней танн- 
ства Евхаристід; сюда, впрочемъ, можяо включить сродныя 
литургіи и по греческому названію п по обіцественному 
характеру совершенія—другія службы, такъ называемаго су- 
точнаго круга.

З а т ѣ м ъ , д о л ж н о  о б ъ е д и н я т ь  в ъ  о д н о  ц ѣ л о е  с в ѣ д ѣ н ія ,  
у с т а н а в л и в а ю іц ія  л н т у р г и ч е с к у ю  н а л и ч н о с -т ь  и  о т п р а в л е н іе  
т а и н с т в ъ  ц е р к о в н ы х ъ .

Все то, что повіщимому яе подходитъ подъ указанныя 
рубрики и не въ состояніи собственнымъ содержаніемъ за- 
полнить особой своей—естественнѣе сосредоточить въ одно 
смѣшанное цѣлое.

Гллва  I.

Мѣета м олитвенны хъ и богоелужебны хть еобраній.

Правяла даютъ намъ возможность установить троякаго 
рода мѣста, предназначавшіяся для молптвенныхъ и бого- 
служебныхъ собраній. Это: 1) храмы; -2) всякія мѣста, осо- 
бенно мученическія и 3) молитвенницы въ домахъ. Самое 
древнее, хотя и нѣсколько темное, свидѣтельство о суще- 
ствованіи особыхъ зданій для богослуженій мы имѣемъ въ 
о-мъ апоот. правилѣ. Тамъ читаемъ: „всѣхъ вѣрныхъ вхо- 
Д Я Щ И Х Ъ  В Ъ  церковь (κά ντα ς  τους έν Ε κ κ λ η σ ία  είσ ιόντας -κίστους).,.

Правда, въ вѣкъ собранія апостольскихъ правшіъ (ио 
еи. Іоанну Смолен.—конецъ 2 вѣка или начало 3-го, Опытъ * 
курса ц. законов. вып. I, стр. 133) еще трудно установить 
метанимичный смыслъ понятія „’Εκκλησία“ въ качествѣ мѣ- 
сга, предназначеннаго для служенія Богу 1).

J) Опредѣлешшя свѣдѣнія объ этомъ no „loh. Caspari Suiceri, 
(Thesaurus Ecclesiasticus e Patribus graeois ordine Alphabetico concin- 
natus“. Amsterdarai) относятся къ конду 4-го в. и явстнуютъ изъ со- 
чиненій Ѳеодорита, Златоуста, Евсевія. Т. I, стр. 1053.
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О д н а к о  г р е ч е с к ій  т е к с т ъ  г о в о р и т ъ  о в х о ж д е н іи  в н у т р ь  1), 

■объ у ч а с т іи  и  п р е б ы в а н іи  н а  б о г о с д у ж е н іи  с ъ  в и ѣ ш н е й ,  в и -  

д н м о й  с т о р о іш ,  п о т о м у  ч т о  р ѣ ч ь  и д е т ъ  о н а р у ш е н іи  п о р я д к а  
{•αταξίαν) 2) . Т о л к о в а т е л и  т а к ж е  п р и з н а ю т ъ , ч т о  в ъ  ц н т и р о в а н -  

н о м ъ  п р а в и л ѣ  и д е т ъ  р ѣ ч ь  о м ѣ с т ѣ  м о л и т в е ы н о м ъ . В п р о ч е м ъ ,  
•ещ е д л я  б о л ы п е й  я с н о с т и  п р и в е д е н н о й  в ы д е р ж к и , п р о т и в о -  
и о с т а в и м ъ  е я  с м ы с л ъ  с л о в а м ъ  *21 п р . Г а н г р с к а г о  с о б о р а :
και τήν έν αί>τή τή Ε κκ λη σία  του Ηεοο συνέλευσιν,

К а к ъ  б ы  іМы н и  с т а л и  п о н и м а т ь  в ъ  д а н н о м ъ  с л у ч а ѣ  
т е р м и н ъ  „Ε κ κ λη σ ία “ , HO ЗН ачвН Іе с л о в а  „συνέλευσι;“ (συνέρχομαι—  

■ сход и т ь ся , с о б и р а т ь с я , п р и х о д н т ь  к ъ  к ѣ м ъ - н и б .) — с х о д к а ,  
•с т е ч е н іе , о о б р а н іе ,  о б р а щ е н іе — у к а з ы в а е т ъ  н а  т іо л ь з у  о т ъ  
•о б р а щ е н ія  с р е д и  ц е р к в и , к а к ъ  о б щ е с т в а  в ѣ р у ю щ и х ъ ;  н а  

т іо л ь зу  в н у т р е н н ю ю , н р а в с т в е н н у ю .
О п р е д ѣ л е н н ѣ е  о ц е р к в и , к а к ъ  х р а м ѣ , г о в о р и т с я  в ъ  7 2  а п .  

п р а в и л ѣ , г д ѣ  з а п р е щ а е т с я  к р а ж а  в о с к а  и л и  е л е я  „ и з ъ  с в я -  
ТОЙ Ц ер к В И “ . (από τη ς  αγ ία ς  Ε κ κ λ η σ ία ς ) .

В п о л н ѣ  я с н о е  и  в ъ  т о ж е  в р е м я  в ъ  с в о е м ъ  р о д ѣ  п р и н -  

ц п п іа л ь н о е  с в и д ѣ т е л ь с т в о  п о  и н т е р е с у ю щ е м у  н а с ъ  в о п р о с у  

мы н а х о д и м ъ  в ъ  2 1  п р . Г а н г р с к а г о  с о б о р а .
В ъ  н е м ъ  о т ц ы  г о в о р я т ъ :  „ и  д о м ы  Б о ж ін  п о ч и т а е м ъ  (και

του; οίκους τοΰ Θεοϋ τιμώμεν) и  СОбраЫІЯ (και συνόδους), бЫВаіОЩІЯ

въ нихъ, яко святыя и полезныя, пріемлемъ, не заключая 
благочеотія въ домахъ, но почитая всякое мѣсто, созданное 
ΒΟ ИМЯ Б ож іе (αλλά πάντα  τόπον τόν έν όνόματι του Θεοϋ οικοδο

μή!) νέτα τ ιμώ ντες) И ХОЖДОНІе ВЪ ЦврКОВЬ ВоЖІЮ (κα ί τήν έν αυτή 

τή Ε κ κ λ η σ ία  τοΰ θ εοϋ  συνέλευαιν) на ПОЛЬЗу ОбщуЮ прІеМЛѲМЪ“.
З д ѣ с ь  м ы  в и д и м ъ ,  ч т о  н е с о м н ѣ н н о  п о л н ъ ш ъ  у в а ж е -  

н іе м ъ  о т ц о в ъ  п о л ь з о в а л и с ь  д о м ы  Б о ж іи — ο ΐκο ι Θ ε ο ί 8) (т а к ж е  

II у  Д і о н и с і я  А л е к с .  п р . 2 п р и  з а п р е щ е н іи  ж е н а м ъ ,  н а х о д я -  
ЩИМСЯ ВЪ о ч и щ е н іи ,  ВХОДИТЬ в ъ  ДОМЪ Б о ж і й — еі; τον οίκον 

είσ ιέναι τοΰ θ εοϋ ; с р . В аС . В вЛ . l i p .  7 5 — 0  ВХОЖДвНІИ ВЪ „ДОМТЬ 

м о л и т в е н н ы й — βίς οίκον προσευχής), т . е . х р а м ы , к а к ъ  о б ъ  э т о м ъ

1) Εις—предл. съ вин. пад. въ значеніи движенія къ какому- 
ниб. мѣсту, или предмету, на вопросъ—куда, въ, на, къ, до. ΚΙσϊημι- 
«μαι—допускать, впускать къ сѳбѣ, входить.

2) Τάσσω—ставить, поставлять, располагать въ иорядокъ. Ср. 
Εκκλησιαστική τ α ξ ι ς, 19 Лаод., именно какъ церковный опредѣлешшіі 
чинъ.

3) Подробное указаніѳ этого смысла у  ап. Павла, Тертулліана,
«левзинскихъ мистерій и т. д. cm. Thesaurus. Т. 2, стр. 466—0.
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говоритъ и 5 пр. того же собора; дочитались имѣющими 
преимущество въ нііхъ бывающія собранія.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ (попутно отмѣтимъ) мы встрѣча- 
еыся далѣе съ интереснымъ обобщеніемъ, что отцы почитаютъ 
и всякія мѣста (τόπον), созданныя (οικοδομάω—строить домъ^ 
основывать на чемъ—επί ті; наставлять, учить, назидать, рас- 
полагат;—значитъ, какія назидаютъ, научаютъ) во нмя Во- 
жіе, или какъ добавляетъ при изложеніи канона Гефеле- 
d. h. also auch die martyria, или какъ считаетъ мучениче- 
скія мѣста молитвенными и 9 пр. Лаод. собора. (Содсіііеп 
geschichte).

Если мы вспомнимъ пр. 6 Гангрскаго собора, которымъ 
изрекается клятва на желающаго устраивать гдѣ либо цер- 
ковныя. собранія и совершать священнодѣйствія безъ воли 
тископа (слѣдовательно, по согласію того можно было устра- 
ивать все это и не въ храмѣ?!); если, далѣе, присоединимъ. 
сюда свидѣтельство 74 Трулльск. собора о мѣетахъ, посвя- 
щенныхъ Гоеподу, но отличныхъ, по Вальсамону, отъ храмовъ- 
(ІІравила... т. I, с. 620), и прибавимъ, наконецъ, сдѣланную- 
справку о значеніи слова olxoSope«: то получимъ вмѣстѣ съ 
признаніемъ богослужебнаго значенія за извѣстнаго рода 
„всякими мѣстами“ выводъ, что это былъ, вѣроятно, ран- 
нѣйшій обычай собраній, уступающій постепенно свое зна- 
ченіе собраніямъ въ храмѣ.

28 правило Лаодикійскаго собора (также δ Неокес.) го- 
воритъ уже о „храмахъ Господнихъ“ (τά  Κ ο ρ ια χ α ) , какъ мѣ- 
стахъ общественныхъ собраній, и находитъ это названіе и 
„церквіі“ (α ί Ε κ χ λ η σ ϊα ι)  взаимозамѣнимыми. Это потому, что 
τόν Κυρ ιάκον , no словамъ Thesaux. Ecclesias. usitatissime notat 
templum.a Ε κ κ λ η σ ία ,  мы видѣли, тоже въ кондѣ 4  в. начи- 
наетъ употребляться въ значеніи мѣста богослужебнаго

Тернинъ Ε κ κ λ η σ ία  въ опредѣленномъ значеніи храма. 
употребляется Трулльскимъ соборомъ въ 59 правилѣ, пред- 
пирывающемъ совершать крещеніе въ Каѳолическихъ дер- 
квахъ; въ 75—при запрещеніи безчиннаго пѣнія; въ 76—при 
запрещеніи торговли вблизи храма и въ 7 пр. 7 всел. соб.— 
при рѣчи объ иконахъ. Между прочимъ изъ 76 Трулльск. 
узнаемъ не липгнюю подробность, что при храмахъ были 
свящ. ограды, а изъ 97—что были еще и другія постройки 
вродѣ помѣщенія для оглашенныхъ.
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Наконецъ о храмѣ говорятъ правіша 88 Трулльск., изъ 
котораго, кстатіг, узнаемъ, что храмы, бывало, строились внѣ 
населеннаго мѣста, близъ большой дороги (Вальсамонъ) и 
•97 ιι 4, 7 всел. Такъ какъ послѣдняя группа правилъ на- 
зываетъ храмъ словомъ ναό;, что, по опредѣленію Thesaurus’a, 
«значаетъ постройку, предназначенную служить въ честь и 
•славу истиннаго Бога (т. 2 , стр. 3 8 6 ) ,  т. е. въ собственномъ 
-смыслѣ святилище и такъ какъ стремленіе прославить во- 
обіце способпо наложить на предметъ прославляющій осо- 
•бый видимый отпечатокъ, то можно здѣсь предполагать и 
отлпчіе съ внѣшпей стороны храхіа отъ обыкновенныхъ 
ж и л і іщ ъ .

Но если предположепіе объ особенномъ внѣшнехіъ віідѣ 
храма носнтъ на себѣ печать только относптельной въроят- 
ностіг, то виутреннее устройство ег<> въ извѣстной степеші 
твердо устаыовлено правнлами.

Такъ, здѣсь м.ы встрѣчаемъ неоднократное указаніе на 
наличыооть алтаря, какъ особаго мѣста, куда входятъ лишь 
лица свящ. чіша для прпчащенія (19 Лаод.), да н то не 
ирежде епискоиа; алтаря, куда не имѣютъ права входить не 
только жены особенно въ состояніи естественной нечистоты 
<Діонис. Ал. пр. 2), но и мужи; исключеніе дѣлается лишь 
для царя въ опредѣленный моментъ (44 Лаод., 69 Трулльск.); 
•куда, далѣе, не должно прішоспть такихъ нли иныхъ на- 
чатковъ (57 Трулльск.), но гдѣ совершается псключнтельное 
-священнодѣйствіе (50 Карѳ.) и гдѣ употребляются свои оео- 
•бые свящ. сосуды и одежды (Двукрат. 10).

Слову алтарь въ греческомъ теісстѣ правилъ ооотвѣт- 
■СТВубТЪ θυσιαστήριον (1 9 , 4 4 , Лаод. 2 9 , 5 7 , 6 9 ,  9 9  ТруЛЛЬСК.) II 

[ίήμια (5 6  Лаод.).
Первое слово имѣетъ разнообразное значеніе, ііачішая 

-съ жертвенннка въ собственномъ смыслѣ, на которомъ ου- 
вершается священное жертвопрішошеніе, и кончая обішір- 
иымъ понятіемъ алтаря (cm. Thesaur... т. I, стр. 1427— 9). 
Что въ цитированныхъ нами мѣстахъ θυσιαστήριον понимается 
въ смыслѣ алтаря, а пе жертвенника—это легко устанавли- 
вается смысломъ правилъ и соотвѣтотвующішъ построеиіемъ 
греческаго текста. Прнннмая во вниманіе іюслѣднее, можпо 
<съ достаточнымъ правомъ утверждать, что напр. въ 3 ап. 
правилѣ θυσιαστήριον означаетъ оиредѣлоішое мѣе.то— жертвен-
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НИКЪ г): προσενέγκφ, έτερα τινά έ π ί το θυσιαστήριον п р и н е с в Т Ъ  (ВЪ- 

ж е р т в у )  н а  а л т а р ь - ж е р т в е н н и к ъ  ч т о  л и б о  д р у г о е  (προσφέρω,, 
п р іг н о с ііт ь , п р и н о с и т ь  в ъ  ж е р т в у  έ π ί с ъ  в и н .  п а д .  п е р в о е  з н а -  

ч е н іе — н а ) ,  т о г д а  к а к ъ  т о ж е  з а п р е щ е н і е  о т н о с и т е л ь н о  н а -  

ч а т к о в ъ  в ъ  5 7  Т р у л л ь с к . в ы р а ж а е т с я  т а к ъ :  оЬ χ ρ ή  έν το·? 

θυσ ιαστήριο ι; ρ έλ ι... προαφέοεσΟαι (έν— п е р в о е  ЗНаЧѲЯІв —ВЪ, В Н у т р и :

значенія къ—совсѣмъ нѣтъ)—не подобаетъ внутри жертвен- 
никовъ— алтарей приносить...

Ч т о  к а с а е т с я  д о  |Ίήαιά, т о  х о т я  э т о  с л о в о  о з н а ч а е т ъ  в о -  

о б щ е  о с о б о е  м ѣ с т о , п р и  т о м ъ  т а к ъ  и л и  и н а ч е  о т г о р о ж е н н о е , .  
к у д а  в х о д и л и  л и ш ь  с в я щ . л и ц а  (cm. T h e s a u r u s  6 8 2 ) — т . е . 
а л т а р ь , н о  п о з д н ѣ й ш і е  т о л к о в а т е л и ,  в ъ  с о о т в ѣ т с т в іе  в ѣ р о я т ·  

н о  г р а м м а т и ч е с к о м у  с н ы с л у  с л о в а  и  д р .  и с т о ч н и к а м ъ ,  в и -  

д я т ъ  з д ѣ с ь  у к а з а н іе  д а ж е  н а  г о р н е е  м ѣ с т о — г д ѣ  с т о я л и  к а -  

е е д р ы  е п и с к о п о в ъ ,  a  n o  с т о р о н а м ъ  с ѣ д а л и щ а  д л я  п р е с в и т е -  

р о в ъ  ( І о а н . 4 6 4 — 5 ) .
Итакъ мы имѣемъ указаніе, кромѣ вообще алтаря еще- 

на отдѣльное мѣсто его—сопрестоліе. Та же наличность. со- 
престолія Вальсамопоыъ устанавливается при толкованіи 16 
пр. Антіохійскаго собора, гдѣ рѣчь идетъ о восхищеніи епи- 
скопомъ престола (Ороѵоѵ)2) п въ пр. 27-мъ св. Василія Ве- 
ликій о не лишеніи пресвитерокаго сѣдалшца καίίεδρας—того· 
пресвитера, который вступилъ въ неправильный бракъ (Пра- 
вила, т. ІІГ, стр. 2 5 4 ) .  ЗатЬмъ 32 ир. Трул. соб. говоритъ намъ о· 
священной трапезѣ, какъ иодлинномъ мѣстѣ совершенія без- 
кровіюй жертвы, a 10 Двукратнаго соб.—объ облачепіи свя- 
той трапезы, которое, еслк его, по правилѵ, можно было пе- 
решить на тогдашній хитонъ н носить, то дѣлалось изъ ма- 
терііі, употреблявшейся для одежды въ житейскомъ оби- 
ходѣ. To же правило указываетъ на спеціалыго въ алтарѣ 
находившіеся овятые іі священыые оосуды и одежды, въ

J) О бъ а л т а р ѣ —θ-οσιαστήριον, как ъ  ж ер тв еш ш к ѣ , гов ор я т ъ  ещ е:  
31 au. пр., к огда  за п р ещ а ет ъ  п р ес в и т ер у  сам овольно соорулсать ал -  
тар ь  н т а м ъ  свящ енн одѣ йстповать , д о б а в л я ет ъ  З о н а р а ; и  94 К ар ѳ. 
в ъ  ионнм пніи  слав. К ор м чей , въ к отор ом ъ  п р ед р и сы в а ет ся  а л т а р и  
ставить н а  к о ст я х ъ  м уч еіш к ов ъ , а н е г д ѣ  и р и дется .

а) ІІрнм. о значеніи слова „н-роѵоѵ“, какъ нменно сѣдалища для 
епископоиъ и что, слѣдовательно, имъ указывается иа оопрестоліе, 
говоритъ и ироф. ГолуСикскій. Ист. русс. ц., т. I, стр. 177, изданіе 
1904 года.
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томъ числѣ на св. чашу, св. д і і с к о с ъ ,  лжицу, ..глаголемый 
воздухъ“.

Впрочеыъ, 21 пр. Лаод. собора, по мнѣнію толковате- 
лей, мѣстомъ храненія прішадлежащихъ храму свящ. сосу- 
довъ, завѣсъ (73 ап. 32 Трулльск.) называетъ діаконпкъ (τόν 
διακονικόν). Если мы чрезъ такое указаніе получаемъ свѣдѣ- 
ніе о новоыъ отдѣленіи храма-діаконикѣ іі его назначенііг, 
— хотя безъ обозначенія болѣе точнаго мѣста его нахожде- 
нія, то какъ согласить это свѣдѣніе съ предыдущкмъ пока- 
заніемъ о мѣстонахожденіи ц. прннадлежностей?

Намъ думается, противорѣчія здѣсь нѣтъ: 1) потому 
что промежутокъ между Лаодіікійскимъ соборомъ іг Дву- 
кратньшъ равняется п о ч т іі  четыремъ столѣтіямъ, въ тече- 
нііі которыхъ нѣкоторыя несущеотвенныя нзмѣненія литур- 
гнческаго характера соотвѣтственно времешг м о г л і і  свобод- 
но пронзойти, а наравнѣ съ тѣмъ н быть избрано другое 
мѣсто для храненія по меньшей мѣрѣ нѣкоторнхъ д. прп- 
надлежностей, a 2) въ 10 пр. Двукратнаго собора рѣчь идетъ 
о вещахъ, просто находящихся въ алтарѣ въ какое-нибудь 
время похпщенія (изъ діаконнка вѣдь нб такъ легко можно 
было похнтить: тамъ вещи хранилпсь, а для хранепія и 
мѣры, какъ пзвѣстно, принимаются особыя).

Теперь возвратішоя опять къ алтарю.
Нѣтъ оомнѣнія, что не только въ представленіи вѣру- 

ющихъ, по и въ дѣйствительности внѣішшмъ образомъ 
алтарь отдѣлялся отъ остальной части храма. Говорішъ і)  
въ представленіи: иначе бы, кажется, не могло возішкнуть 
самаго названія для этой части, какъ отличающеііся отъ 
другихъ частей одного іг того ясе зданія; 2) въ дѣйотвп- 
тельностп: усумниться въ ней не позволяетъ самый способъ 
выраженія объ алтарѣ: „входить внутрь алтаря“ (44, 56 Лаод. 
69 Трулльск.), „сндѣніевънемъ“ (5бЛаод.)... Все иоказываетъ, 
что была какая то видимая грань, хотя бы и въ видѣ нѣ- 
сколькихъ ступеней только (Атласъ проф. Голубигг. л. 46), 
кбторая раздѣляла внѣшнее—нс алтарное—отъ внутрешіяго 
—алтарнаго. ІІотомъ, такою граныо могла быть н завѣса, о 
которой говорится въ нѣкоторыхъ правилахъ. Но есліг пра- 
вила опредѣлеішо не указываютъ, какішъ образомъ алтарь 
отдѣлялся отъ выутренней части храма, то ішѣстѣ съ тѣмъ, 
однако, мы имѣемъ косвенньтя дапныя, которыя показыва-
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ютъ, что алтарь не закрывался извѣстной гранью наглухо. 
Именио, 8 пр. св. Апостолъ постановляетъ, чтобы всякій 
изъ  свяіц. чина, если не причастится, то долженъ предста- 
вить извинительную прпчину, иначе можетъ сдѣлаться „ви- 
ною вреда народу“. Какъ бы такимъ поведеніемъ онъ могъ 
возбудить недобрыя подозрѣнія въ народѣ, если бы послѣд- 

' ній не былъ очевидцемъ его поступка во время, предназна- 
ченное для причащенія? А очевидцемъ всего происходящаго 
въ алтарѣ народъ способенъ быть тогда, когда нѣтъ загра- 
жденія для глазъ...

Затѣмъ, правила церковныя пазываютъ амвонъ (*'̂ о>ѵ) 
въ храмѣ, съ котораго всѣ сопричнсленные къ клиру возгла- 
діали Божественныя словеса народу (33 Трулльск.), чтецы 
читали Божеств. писанія (14, 7 всел.), а пѣвцы пѣли или 
предначинали пѣніе по кпигѣ (15 Лаод.).

Гдѣ было точное нѣстонахожденіе амвона правила не 
указываюгь, но несомнѣнно онъ находился и л іі впереди 
присутствующихъ вѣругощихъ, вблизп -ajiTapn, и л іі средп 
няхъ; но безусловно не сзада. Изъ толкованій Зонары на пр. 
4—9 Анкирскаго собора видно, что амвонъ оыъ представ- 
лялъ находнвшимся впереди припадающихъ и, значитъ, 
среди вѣрыыхъ, средн храма. (Такъ іі есть, напр. въ The- 
sar... 1, стр. 217—18 въ рѣчи объ амвонѣ и его назначеніп).

ІІришшая свидѣтельство Збнары во внішаніе, можно 
по классамъ оглашенныхъ и кающихся получнть представ- 
леніе о дальнѣйшемъ расположеніп храма.

Итакъ, по вѣрнымъ іі стояіцимъ съ вѣрными, хсоторые 
располагаются вокругъ илн во всякомъ случаѣ вблизи 
амвона, составляемъ представленіо о средней части храма.

По классу прішадающихъ и ихъ мѣстонахожденію 
узнаемъ о задней части храма. Наконецъ, по іслассу слу- 
шающихъ чтеніе піісаній, поыѣщавшихся или въ притворѣ 
(Вальсам. и Зонара) пли при дверяхъ храма (Аристинъ),— 
завлючаемъ къ паличности притвора и дверей въ храмѣ. 
Прямо о дверяхъ храма упомпнаютъ 22 и 43 пр. Лаод. со- 
бора и 12 пр. св. Григорія Неокес. Наконецъ, въ храмахъ 
былъ особо устроенный полъ, какъ объ этомъ говорптъ, по 
толкованію Вальсамояа, 73 ир. Тр. собора. Оно запрещаетъ 
на полу— (εοαφο; грунтѣ) —начертывать изображеніе креста, a 
іімѣющіяся уже повелѣваетъ уничтожать. На основаніи того
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же правила н др. стоитъ попутно сдѣлать замѣчаніе, что 
общею принадлежностью преішущественно храиовъ были 
священныя изображенія, пконы, кресты (73, S 2  Трул. 7, 9,
7 Всел.). Лица, которыхъ изображалн па иконахъ, были: Гос- 
подь Іисусъ Христосъ, Пресв. Дѣва Марія, честпые Ангелы 
XI св. Мужи (Догм. 7 Всел. соб.).

Запрещеніе же пзображать Спасителя въ видѣ агнца 
(82 Тр.) и вообіце дѣлать „нзображенія, обаяющія зрѣніе“, 
показываетъ, что въ это время уже начинаютъ вырабаты- 
ваться руководственныя правила для художнпковъ рѣзца
II КИСТІІ.

Еще мѣстомъ ліітургическпхъ собраній вѣрующихъ 
правила называтотъ „молитвеншіцы“: ,,ό оіѵл; (5G Лаод.), оі 
ευκτήριοι (31, 59 ТруЛЛЬСК. 12 Двукр.) τό δ'ν/τήριον (7 Be., 10). ЭТО 

былп особыя комнаты въ домахъ (Лаод. 58), молелыш 
(Трулльск. 31, 59; 7 Всел. 10, 17; Двукр. 12), гдѣ соверпіа- 
лось креіценіе, евхаристія—вообще священнодѣйствіе съ 
дозволеыія епископа, а шюгда и безъ ііего.

Какое онѣ имѣли устроііство п внутреннее расположе- 
ніе изъ правплъ не знаемъ, но безъ сомнѣпія онѣ отлича- 
лись отъ каѳолическихъ церквей (59 Трулльсі;.) іі по своему 
значенію поставлялись ниже тѣхъ.

Впрочемъ, нельзя не замѣтнть, что совершать литур- 
пхческія священнодѣйствія въ молитвешшдахъ есть обычай 
древній, потому что категорическое запрещеніс свящеішо- 
дѣйствовать въ ніххъ п др. ограниченія не нривело къ ихъ 
ушічтоженію. 0 наличностл пхъ мы вмдѣли свидіѵгельотво 
9-го вѣка. Должио, однако, отмѣтить то, что, іірнзпавая аа- 
конность существованія молитвешшцъ, внутрп домовъ на- 
ходящііхся, правила содержатъ въ с-ебѣ констатироваиір же- 
ланія деркви дзмѣпііть ихъ, превратдть въ ііодлішііые хра- 
мы. Напр., алтарь долженъ стоять иа костя.ѵь мученпковъ 
II получать особое оовящепіе (94 Каро. 7, 7 всел.). Такъ 
какъ во всякихъ домахъ этого быть не могло, то „прнду- 
маны, говоритъ Вальсамонъ, антиминеы, которые уготов- 
ляются отъ мѣстпыхъ архіереевъ, чтобы полагать ошле на 
св. трапезѣ молитвенныхъ храмннъ и дабы оші вполііѣ за- 
мѣнялн принадлежности св. жертвеншіка п дііоип св. тра- 
пезы, т. е. совершеніе освяіденія (Толков. на 31 Тр. пр.)“...
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Литургія и другія  ел уж бы  еуточнаго к руга.

Установпвъ налнчаость храмовъ, какъ особыхъ мѣсгъ 
для богослуженія и общеетвеиныхъ собрапій, перейдемъ то- 
перь къ осуществленію той же цѣли по отношенію къ слуяс- 
баыъ въ храмѣ.

И лрежде всего займемся группировкою свѣдѣній о 
главнѣйшей іі важнѣйшей службѣ-лптургіл, именемъ кото- 
рой (λειτουργία) правпла хотя ιι называютъ вообще церковпыя 
службы (напр. 28 Ап. 18 Лаод. 4 Антіох. 6 Карѳ. 13 Двукр. 
по толк. Вальс.), но тѣмъ не менѣе, въ случаѣ нужды, отли- 
чаютъ (напр. 19 Лаод. 3, 32, 70 Трул. и 14 Двукр.), какъ 
такую, на какой совершается тапнство Св. Прпчащенія.

Общее указаніе на сущеотвованіе особаго, законченнаго 
чшіа литургін имѣется въ 32 ир. Трул. собора, которое- 
къ тому же добавляетъ, что ѳтотъ. чннъ въ то время ішѣлъ 
ужв 2 запіісн: Іакова, еп. Іерусалимскаго, и Василія, арх„ 
Кесарійскаго.

Въ частностя, совершать литургію правила позволяютъ 
ιι въ дообѣденное вреыя, что явствуетъ пзъ 50 пр. Карѳ. и 
29 Трулльск. соборовъ, и послѣобѣденное, вечернее. Основныя 
литургійныя части съ достаточною ясностію зафиксированы 
въ 9 Апост. и 2 Антіох. правилахъ. Хотя въ ыихъ говорится 
вообще о пребыванін вѣрующихъ въ храмѣ при богослу- 
женіи до конца, но указываеная служба несомнѣнно особая, 
лнтургія въ точномъ смыслѣ этого слова. Въ виду того, что 
названныя правила по существу своему одипаковы, мы оста- 
новимся на одномъ изъ н і і х ъ ,  напр. первомъ. Оно глаоитъ: 
„всѣхъ вѣрныхъ, входящихъ въ церковь ιι писанія слу- 
шающихъ, по не пребывающихъ на молитвѣ л св. прича- 
щеніи да конца“... Т. е. чинъ этого богослуженія слагался 
1) изъ чтенія писаній, которое слушали вѣрные; 2) молитвы 
(τροσεοχή—продолжительная молитва, можетъ быть дѣлый 
рядъ лолитвъ; см. Thesau. 2 т. стр. 851—2) іг 3) св. прича- 
іценія, каковому безусловно должяо было предшествоватъ 
самое совершеніе таинства.

И такъ сначала шло въ литургіи чтеніе Пиоаній. ІІо- 
такому слововыраженію не узнаемъ, конечно, какъ имеыно 
начішалась бож. служба. Но изъ 116 пр. [{арѳ. собора и
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толкованій на него можно заключить, что и на литургін 
чтенію Писаній иредшествовало совершеніе особыхъ пред- 
начинательныхъ молитвъ и пѣснопѣній (Зонара-Аріістинъ), 
прияятыхъ и одобренныхъ церковію.

Слѣдовательно, литургія начпналась особыми молитво- 
словіямп ix пѣснопѣніями, за которыми шло чтеніе Писаній. 
Однако, что пменно опять чнталось пзъ к н і і г ъ  священныхъ. 
правила точно не говорятъ, довольствуясь общпмъ указа- 
ніемъ II иеречіісленіемъ кпигъ для богослужебнаго и нази- 
дательнаго чтеыія (85 Ап. 59 и 60 Лаод. 33 Карѳ. 68 Трул. 
и 2, 7 Всел.) Только іг рекомепдуютъ правііла: чтеніе чере- 
довать съ пѣніемъ и наоборотъ (17 Лаод.), пріі чемъ пѣніе 
имѣетъ быть благочннньшъ, совершаемтгь со вшшаніемъ 
н умиленіемъ (75 Трул.). Есть въ правилахъ указаніе на 
пѣніе трпсвятой пѣсші безь прибавки „расппыйся за ны" 
(81 Трул.). 16 правнло Лаод. собора узаконяетъ чтеніе 
Евангелія іі др. Піісапій въ субботу. Значитъ, въ иное время 
чтепіе Евангелія въ ряду другихъ Писаній іглн въ заклю- 
ченіе кхъ не нуядалось въ особомъ нарочитомъ узаконеніи. 
(Ге.феле сообщаетъ въ толкованіп этого закона, что Евап- 
геліе читали діаконы т. і, стр. 192).

Изъ 19-го же Лаод. мы уздаемъ іштересную подроП- 
ность, что прежде разныхъ молнтвъ были бесѣды епископа 
(όαιλΐαι), проповѣданіе слова Боягія... Еше о необходимости 
наученія, лроповѣдаыія прнзваннымъ къ тому лицамъ гово- 
рятъ: 58 An., 1, Ашшр. 19, 64 Трул...

И вотъ послѣ проповѣди, по даннымъ того яге 19 Лаод., 
пр., совершалась особая молптва объ оглашеппыхъ. І-Сй, по 
толковапію Вальсамона на 2 2  пр. того я іо  собора, по вопрооу 
о ношенііі діаконаміі ораря и его значенін, предпіоствовала 
ектенія о нихъ же. (Вообще объ обязашюети діаконовъ— 
провозглашать моленія на слуяібахъ—говоритъ 2 пр. Ашшр. 
собора). Послѣ того оглашешіые уходиліг, и произиосііласв 
молитва о кающихся, которые, по возлояіеніп па гшхъ руісь 
предстоятсля. Уходу не встушівишмъ въ чнсло вѣрныхъ 
предшествовалъ возгласъ діакона: „непріомлемые ко обідснік» 
іізыдііте“ (Тіімоѳ. Алекс. пр. 9). Затѣмъ еовершались трп 
молнтвы вѣрньтхъ: первая въ молчаиіи: вторая и третья 
исполнялпсь съ возглашеніемъ. Каково, однако, пыло со- 
дерясаніе молитвъ, пзъ иравііл'і> не видно... ІІотомъ шло по-



даяпіе мира, посредствомъ цѣловаиія, добавляетъ Вальса- 
монъ; ибо цѣлованіе есть знакъ любвп, а за ліобовью мир- 
ствованіе. Когда подавалн миръ пресвіітеры епископу, тогда 
то же дѣлалп и міряяе другъ другу. Точно на употребленіе 
въ назначенное время „цѣлованія“ указываетъ Тимоѳ. Ал. 
въ цитированномъ правнлѣ.

Наконсдъ шло святое ириношеніе. Оно совершалоеь, 
мы видѣлп, въ алтарѣ (29 Трул.) на св. транезѣ (31 Тр.). 
А такъ какъ оглашеннымъ іі каіощнмся безусловно нельзя 
было входить въ алтарь, то вышеошгсапныя дѣйствія свящ. 
лнцъ надъ ніпш показываютъ. что до совершенія таннства 
евхарпстіи епископъ н пресвптеры находіілись. въ средней 
части храма и только теперь входпли въ нзвѣстномъ по- 
рядкѣ въ алтарь.

Вещество для тапнства—хлѣбъ н вііно—прііыосішись 
къ олтарю каждымъ желающнмъ, какъ это можно заіслючнть 
коевеннымъ образомъ і і з ъ  46 Каре. и 69 Трул. Въ самый 
алтарь виосилъ дары лишь дарь (69 Тр.)· Впрочемъ, на осно- 
ваніи 2 пр. Д іон ііс . Ал.„ Валсамонъ дѣлаетъ заключепіе, что 
„въ старину женщины, повпдимому, входіши въ алтарь и 
причащалпсь съ Св. Трапезы“ (Правігла, т. Ш, стр. 16).

Вино растворялось водою (46 Карѳ.) πυ предаиному отъ 
Апостоловъ чину ιι до начала совершенія безкровной ясертвы. 
Изъ сдѣланнаго смѣшенія „составляліі св. чашу" (32 Тр.). 
ВатЬмъ наступалъ самый важный моментъ лптургіи: прпне- 
сеніе безкровной жсртвы. Возношеяіе хлѣба іі впыа во время 
ирішошенія совершалось діаконами (2 Антіох.). Изъ того, 
что болѣе подробнаго описанія евха^истійнаго канона, кромѣ 
конотатироваыія лншь „ м о л і іт в ъ  предложенія“ (110 Корѳ.), 
„словъ призыванія при преложеніи хлѣба евхаристіп и чаши 
благоеловенія (Вас. Вел. къ Амфігл. пр. 91), і іл і і  по отзыву 
Грііг. Ннс., такъ наз. „таинствениой молитвы1·' (пр. 2) вь 
правилахъ не находимъ, слѣдуетъ ііесомпѣпію тотъ выводъ, 
что зиачитъ совершени· этого чина въ обіцемъ оыло вездѣ 
оііинаково, не нуоюдалось въ поправкахъ н даже въ заппсіі по 
слову Св. Вас. Вел. (цііт. прав. къ Амфилох.).

Ирежде чѣмъ перейтн къ описанію нричащенія, вста- 
викъ замѣчаніе, что въ правіілахъ содержптся предпіісаніе 
пресвитеру возносить ішя своего епііскопа на лнтургіп по 
церковному преданію (12, 13 Двукр.), согласпо съ „обы-
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чаемъ“, „ио опредѣленному и установленному чинуи, а Епи- 
скопу предписывается тамъ же возносить нмя митрополита 
или патріарха. Несомнѣнно, идетъ рѣчь о такъ наз. дипти- 
хахъ. Но когда именно должно было возносить имена, было 
всѣмъ извѣстно, потому изъ правилъ не видно.

Причащается во время литургіи тотъ, кто хочетъ (Юі, 
Трул.). ІІреподавать причащеніе должно со испытаніемъ 
(13,1 Вс.) лицамъ достойнымъ сего дара (23, Трулль). Отсюда 
видно, что практика позднѣйшаго времени не обязывала 
всѣхъ, присутствовавшихъ при совершеніи литургіи, при- 
ннмать участіе и въ причащеніи Св. Таинъ. Иаой, несом- 
нѣнно, обычай былъ въ болѣе древнее время. Угроза, пзрѣ- 
ченная 8 Апост. прав. по адресу кого-либо изъ священнаго 
чина, а Антіох. по адресу мірянъ за непричащеніе, пока- 
зываетъ, что въ древней церкви сухцествовало обыкновеніе 
причащаться всѣмъ присутствующимъ за литургіей. И дѣй- 
ствительно, 9 Апост. пр. прямо рекоіхендуетъ подвергать 
отлученію всѣхъ вѣрныхъ, не пребывающихъ на молитвѣ и 
св. причащ енги. Далѣе, ісакъ совершающіе таинство евхарн- 
стіи, такъ и присутствующіе при немъ должны приступать 
къ самому причащенію „не ядшиміг, хотя бы литургія іг 
совершалась послѣ обѣда, въ вечернео время, (50, 58 Карѳ.) 
хотя бы іх въ великій четвертокъ (29 Трул.). Иослѣднее 
примѣчаніе о литургіи вел. четвертка позволяетъ намъ 
придти къ заключенію, что раныле въ этотъ день свящ. 
чинъ и вѣрные могли приступать къ прнчащенію въ со- 
стояніи уж е насыщенія, каковой фактъ и констатируетъ 50 
пр. Карѳ. собора. Но въ свою очередь подтвержденіе цити- 
рованнаго Карѳ. правила о томъ, чтобы только одішъ день 
въ году, въ который вечеря Господия совершаѳтся, можно 
было приступать къ причащенію „ядшимъ“ угке—устапа- 
вливаетъ косвенно фактъ раннѣйшей практики причащаться 
по крайней мѣрѣ не одинъ лишь разъ въ годъ послѣ ѣды.

Что іѵасается до самаго причащенія, то оно происходило 
или въ алтарѣ, или внѣ его или даже виѣ храма.

Въ алтарѣ причащались одни только „освященные“ 
(19 Лаод.). Нормальный и законный порядокъ причащенія 
ихъ былъ таковъ: епископъ преподавалъ себѣ евхаристію, 
потомъ-пресвитерамъ и послѣ тѣхъ уже принимали евхари- 
стію діаконы. Когда епископа не было, то сначала пресви-
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теры причащалпсь саші,- а потомъ преподавали діаконамъ 
(18. 1 Вс. соб.). Такъ какъ приношеніе совершалось подъ 
двумя ыідаші-хлѣба η чаішг (32 Трул.), то и причащались 
обопхъ. Внѣ алтаря удостопвалпсь прнчаіценія всѣ міряне, 
потому что входъ въ алтарь имъ воспрещался. (19 Лаод. 69 
Трул.). Изъ того, что входитъ туда дозволялось ЛІШІЬ 

царю, можно думать, ему предоставлялось право тамъ п 
причащаться. Преподавалп мірянамъ „пречпстое причастіе 
no чиноположенію“ (58 Трул.) епііскопы, пресвитеры ц 
діаконы. (2 Анкіір. 23, 58 Труллск.).

Желающій причастпться слагалъ во образъ креста 
руки II такъ приступалъ, чтобы принять „общеніе благодати“. 
ІІрактиковалось однако принятіе Божественнаго дара вмѣсто 
рукъ η чрезъ нѣкія вмѣстщсища изъ золота илп иного ве- 
щества (101 Трулль).

Есть еще упоминаніе въ Ю пр. Двукр. собора олоісицѣ, 
но безъ указанія на ея назначеніе. Можно все-таки предпо- 
ложить, по аналогіи съ теперешнею практикою, что не при 
ея ли посредствѣ съ теченіемъ времени стали преподавать 
сн. тайны мірянамъ? Ио крайней мѣрѣ у Вальсамона чи- 
таемъ въ объяоненіи на 101 пр. Трул. собора: „не удп- 
иляйся it не спрашивай о причииѣ, по которой въ нѣкото- 
рыхъ церквахъ св. тѣло Христово преподается міряяамъ, a 
не вручается имъ согласно съ мыслыо сего правила; ибо 
правая вѣра, и страхъ Божій, и не сомнительное благого- 
вѣніе предали то, а не недостоинство мірянъ“. Но сами мі- 
ряне не имѣли права преподавать себѣ Вожеств. тайны (58 
Трул.). Впрочемъ, правило прибавляетъ: „если есть епи- 
скоиъ или пресвптеръ или діаконъ“. Значитъ, бывали случаи, 
когда міряне сами преподавали себѣ причастіе. Въ вѣрности 
вывода убѣяідаетъ насъ еще болѣе то, что паказаніе за та- 
кое преступленіе правило полагаетъ очень незначительное 
і іъ  сравненіи съ наказаніями за другіе проступки: одна не- 
дѣля отлученія отъ общенія церковнаго. Видно, нерѣдко 
были примѣры подобнаго преподаванія....

Но безусловно это было уже не въ храмѣ, говоритъ 
ІІреосв. Іоаннъ, а внѣ его, потому что, когда вѣрные при- 
ступаютъ ко св. причащенію въ храмѣ, при совершеніи бож. 
литургіи, то конечно невозможно, чтобы они сами себѣ пре- 
подавали св. тайны. Указанное причаіценіе мірянъ было въ
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домахъ, куда приносшш тайны, іі въ пзбранное время при- 
чащеніе иронзводіілось еще во время гоненій, во время ве- 
ликаго поста и т. д. (Курсъ законов. т. 2, стр. 447—8).

Естественнѣе всего, что выѣ храма хакже пріічащалпсь 
находящіеся при смерти (13, 1 Всел. Анкир. 6, 22, Карѳ. 7). 
За причащеніе запрещается брать деньги и ліі что-нибудь 
другое (23 Трулльск.).

Между прочимъ, одного рода запрещеніемъ устанавлп- 
вается такой обычай древности: преподавать евхаристііо 
мертвымъ тѣламъ (26 Карѳ. 83 Трулль).

Предусматриваюхся ішогда іі недоумѣнные вопросы па- 
стырской пракхшш, такъ „аще случнтся Св. Даромъ иѣкако 
нсказнтися, іі немощно въ причащенііг снѣденымъ бытп", 
to no отвѣту Тимофея Алекс.,—подобаетъ съ сладкішъ ви- 
номъ растворятн и снѣдатн==(Вопр—Охв. 20). Каковъ былъ 
конецъ литургіи—правпла намъ не говорятъ. Но на осно- 
ваніи 116 пр. Карѳ. собора можно заключать къ наличностп 
окончательныхъ молитвъ на литургін.

Изъ того, что ішенемъ „литургія“, какъ мы видѣліг, 
назывались вообще церковныя службы, можно свободпо за- 
ключать о пхъ достаточной мпогочисленности. Но прямое 
указаніе мы имѣемъ только на девятнй часъ п вечерню (19 
Лаод.). Именно, постановляется, чтобы одно и то же служеніе 
•(λειτουργία) молитвъ было всегда и на девятомъ часѣ и па 
вечерни. Форма посхановленія показываетъ, что ко времени 
названнаго собора уже выработался общій хипъ той или 
ііной службы (т. е. и 9-го часа и вечерни: одно и тоже 
•служеніе молихвъ—всегда), такъ чхо соборъ свободно уже 
могъ заявляхь о существованіи вообще „церковнаго чина“,
КОТОрЫЙ (εκκλησ ιαστ ική  τάξις) ПО СОГЛаСІЮ  ВСѢхЪ И К аж даіЧ )
должно было соблюдать (2 Kap.). По дѣленію 116 правиломъ 
молитвъ на предначинахельныя и окончательныя мы отвле- 
ченно можемъ составить себѣ представленіе о началѣ и 
кондѣ названныхъ службъ.

Изъ 90-го же пр. Трулльскаго собора мы узнаемъ о 
чинѣ вечерни то, что яа ней былъ входъ священнослужи- 
телей въ алхарь и совершался онъ въ такъ называемое „свѣ- 
тильничное время“; что до входа священнослужителей и 
послѣ него, какъ на вечерии, такъ и на другихъ службахъ 
полагалось и совершалось колѣиопреклоненіе съ молптвами
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ко Господу. Общее выраженіе 13 пр. Двукр. соб. о возно- 
шеніи ішенн епископа „въ священныхъ молитвахъ на л і і - 
тургіяхъ“ способяо навести на мысль, что по особому чину 
было возношеніе ішени епископа и на другихъ службахъ, 
кромѣ лптургіи въ собственномъ смыслѣ.

Глава  III.
С оверш еніе таинетвъ .

Вообще о совершеніи таинствъ предварительно стоитъ 
замѣтить, что хотя опредѣленнаго чина того или другого 
таияства въ правилахъ яамъ не лередано, однако на суще- 
ствованіе нзвѣстнымъ образомъ выработаннаго богослужеб- 
наго лослѣдованія, прямо указываютъ слова св. Вас. Вел. 
въ лосланіи къ Амфішохію: „мы не довольствуемся тѣмя 
словами, о коихъ упомянулъ Аностолъ или Евангелистъ, но 
и лрежде и послѣ ояыхъ произносимъ и другія, какъ имѣю- 
щія великую силу въ таинствѣ, принявъ ихъ отъ неписан- 
наго ученія“...

Крещ еніе. 0 наличности крещенія (βαπτισμα, φώτισμα), какъ 
таинста (μόησις Thesaur. 2, 380), ясно засвидѣтельствовано въ 
правилахъ: Ап. 46, 47, 49, 50, 68; Анкир. 12; Неокес. 6; 1 
Всел., 2, 19; Лаод. 45, 46, 48, 47, 50; 2 Всел. 7; Карѳ. 36, 54, 
59, 72, 83, 124, Трулль. 31, 53, 59, 78, 95, 96... Вас. Вел. ВЪ  

кн. о Св. Духѣ къ Амфил. Тимоф. Ал. вопр.—отв. 2 ... Со- 
верліалось ояо, яо требованію лравилъ позднѣйшаго вре- 
мени, налр. Трулльскаго собора, преимущественно въ „Каѳо- 
лическихъ Церквахъ“, но, съ дозволенія епископа, можно 
было крестить и въ молитвенницахъ, внутри домовъ нахо- 
дящихся (31, 59).

Соверлштелями таияства крещенія правила 49 Апост. 
и 8 Лаодик. яазываютъ епискола и пресвитера. Лицами, ко- 
торыя принимали крещеніе, были, какъ возрастные, „прихо- 
дящіе къ Каѳолическимъ Церквамъ“, здоровые ли то или 
болящіе (2 Неок., 47 Лаод., 54 Карѳ.), такъ и младенцы (Карѳ. 
72, 83, 124; Трулльск. 53, 84). ІІри крещепіи послѣднихъ тре- 
бовались воспріемники (53 Трулльск). Влрочемъ, необходимо 
было свидѣтельство другихъ лицъ о желаніи креститься и 
для больныхъ, не бывшихъ въ состояніи 'Говорить самолично 
(54 Карѳ.). Крещеніе однако совершалось не вдругъ но вы-
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раженіи кѣмъ либо желанія присоединііться къ „частн спа- 
■саемыхъ“. Требовалось пройти довольно продолжительный 
цскусъ оглашенія („довольное время“ 2 пр. 1 Вс. Лаод. 45).
0 наличности класса оглашенныхъ вообще говорятъ: 1 Вс. 
•2, 14; Неок. 5, 12; Лаод. 19, 46.

„Еще прежде, нежели начиналось дѣйствительное огла- 
шеніе, говоритъ Преосв. Іоаннъ, приступающіе къ вѣрѣ былп 
принимаемы въ церковь съ молнтвами, возложеніемъ еші- 
■скопской и пресвитерской руки, крестнымъ знаменіемъ іг 
нареченіемъ христіанскаго имени. Такое свидѣтельство по- 
коптся на 7-мъ правилѣ, 2 Всел. собора: „въ первый день 
дѣлаемъ ихъ (Ввноміанъ) христіанами, во второй оглашен- 
ными. (To же и 6 Всел. пр. 45. Курсъ закоыов. т. 2, стр. 474)“. 
И вотъ только что обратившіеся отъ языческаго житія дѣ- 
лались такъ назыв. оглашенными: Они слушали писанія вя> 
лритворѣ (Неокес. 5, 1 Всел. 14, 5 Лаод.). Они же, ііо  сло- 
вамъ толкователей на 5- е пр. Неокес. собора, присутствовали 
яри совершеніи литургіи до чтенія Евангелія включительно 
{т. 2, прав. с. 82).

Затѣмъ послѣ нѣкотораго періода времени они лме- 
нуются просвѣщаемыми. (ы φωτιζμενοι). Въ храмѣ оставались 
до произнесенія молитвы объ оглашенныхъ и тогда лиіпь 
уходили (19 Лаод.). Независимо отъ того они обязаны были 
изучать вѣру въ теченіи четырехъ дней недѣли, а на пятый 
давать отвѣты епископу или пресвитеру (Лаод. 46, Трул.. 
78) J). А когда, такимъ образомъ, оглашениые довольно были 
приготовлены, они объявлялись достойными крещенія. Но 
еще прежде крещенія надъ ними совершалось заюшнаніе, 
еъ крестнымъ знаменіемъ и дуновеніемъ въ лицо и въ уши, 
для отгнанія отъ нихъ злаго духа п очищенія души нхъ 
силою молитвъ и креста Христова отъ нечистыхъ вліяпій 
этого духа, 2 вс. 7 Тр. 95—въ третій день заклинаечъ ихъ, 
■съ троекратнымъ дуновеніемъ въ лицо, и во уши; и тако 
оглашаемъ ихъ... Іоан. т. 2, стр. 475.

Для этихъ дѣйствій существовала особая должность за- 
клинателей (Неокес. 14, Антіох. 8. Лаод. 26). Такъ какъ по-

Насколько важнымъ почиталось приготовлеиіе ко креіценію, 
видно ужо изъ того, что дозволеніе экстраординарнаго прощеиія со- 
ііровождалось повелѣніемь крещонному, въ случаѣ его выздоровлені^і, 
лзучить вѣру (Лаод. 47).
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слѣднігаъ правиломъ требуется постановленіе въ заклдна- 
тели отъ епітскопа, то тѣиъ самымъ косвенно указывается,. 
что раньше поставленіе было не обязательно; можно было· 
руководствоваться однимъ лишь внутреннимъ даромъ за- 
кліінаиія. Мѣстами заклинанія, по тому же правшіу, были 
храмы и дома. Но въ виду того. что заклинатели, по своей 
должности, несомнѣнно отличались отъ совершителей таин- 
ства крещенія, то вполнѣ естественно вытекаегь отсюда 
слѣдствіе, что заклинаніе не соединялось непремѣнно съ· 
крещеніемъ и дродолжалось яеопредѣленное время.

Что касается до временп, когда должно было совершать 
крещеніе, то въ правилахъ мы находішъ указаніе на св. че- 
тыредесятницу (45 Лаод.)· Толкователи же, дѣлая указаніе 
болѣе точнымъ, называютъ днемъ крещенія великую суб- 
боту. Впрочемъ, самая форма правила не уничтожаетъ воз- 
можности креіценія въ другое время, иозволяетъ сдѣлать 
косвенный выводъ, что внѣ предѣла св. четыредесятницы:. 
ιι раныне ея, и послѣ, вѣроятно суіцествовали особые дпи, 
въ которые принято было крестить. Вещество для таинства 
предуказывается самымъ терминомъ крещенія—βάπτιμα. Βά~ω 
и далѣе βαφτίζω означаетъ погруженіе въ воду, въ рѣку, оку- 
наніе. Значитъ крестюги въ водѣ, конечно чистой и, при 
томъ, чрезъ полное погруженіе крещаемаго. Итакъ, сначала 
желавшій получить крещеніе отридался сатаны и аггеловъ 
его; получалъ отъ совершителя таинства благословеніе, про- 
износилъ исповѣданіе вѣры, удостоивался помазанія благо- 
словеннымъ елеемъ; по благословеніи воды троекратно по- 
гружаемъ былъ въ воду съ произнесеніемъ тайнодѣйствен- 
наго изрѣченія: во имя (Ап. 50) Отца и Сына и Св. Духа 
(Ап. 49) и иснолнялъ прочее, бываемое при крещеніи (Вас. 
Вел. изъ кн. къ Амфил.).

Мгропомазаніе. По совершеніи креіденія происходило 
помазаніе мѵромъ крещеннаго (Лаод. 48). To, что здѣсь го- 
ворится о помазаніи креідаемыхъ—небеснымъ помазаніемъ, 
дабы они были причастниками дарствія Божія, кажется, до- 
статочно способно намекать на другое какое-то помазаніе; 
(вѣроятно чрезъ благословенный елей,. по словамъ Вас. Вел.), 
хотя имѣвшее мѣсто при крещеніи, но не обладавшее ука- 
занной силой... Какой образъ помазанія мгромъ удотреб- 
лялся—видно изъ 7-го пр. 2 Всел. собора и 95-го Трулльск.



Тамъ сказано: „помазуются св. мѵромъ во-первыхъ чело, по- 
томъ очи, и ноздри, II уста и уши II заиечатлѣвая ііхъ гла- 
големъ: печать дара Духа Святаго“. Кто совершалъ мѵро- 
помазаніе, правила не указываютъ, вѣроятно потолу, что это 
саио по себѣ ионятно, такъ какъ, по смыслу цитированнаго 
48 Лаод. правила, мѵроііомазаніе, кажется, соединялооь не- 
разрывно съ крещеніемъ. Иными словами: миропомазаніе 
относилось къ числу обязанностей пресвитера, что, думается, 
косвенно явствуетъ также и дзъ 6 пр. Карѳ. соб., которое 
лишь право совершейія (т. е. приготовленія ц освященгя мѵра 
считаетъ принадлежыостью епископовъ.

Покаяніе. Наличность таинства покаянія, хотя бы и въ 
описательиыхъ выраженіяхъ, ясно засвидѣтельствована въ 
правилахъ (ап. 52, 1 Вс., 8, 9, Лаод. 2, Карѳ. 6, 52, 147, 
Трулльск. 102 Вас. Вел. пр. 74 и мн. др.).

Совертителями его въ собственномъ смыслѣ были епи- 
скопы (Ап. 52. Карѳ. 6. 52. 117), но не устранялпсь отъ со- 
вершенія его и пресвитеры (Ап. 52), по волѣ и согласію 
епискоаовъ (Карѳ. 6. 52). Вотъ почему в о з і іо ж н о ,  ч т о  Трулль- 
скій соборъ счелъ нужнымъ выразиться болѣе неопредѣ- 
ленно: „пріявшіе отъ Бога власть рѣшити и вязати“. Заслу- 
живаютъ вмѣненія въ вину человѣку грѣхп, по словамъ 
Тамоѳея Ал., съ 10 лѣтняго возраста, „когда они судятся 
о-гъ Бога“ (вопр.—отв. 18).

Изъ 6 пр. Карѳ., предписывающаго пріінимать кающихся 
открыто „на литургіи“, видно, что мѣстомъ разрѣшенія отъ 
грѣховъ былъ храмъ, мѣсто общественныхъ богослуженій. 
Образъ совершенія исповѣди достаточно ясно указывается 
терминомъ όυ/Λογεΐν, обозначающимъ собесѣдованіе, согласіе 
въ разговорѣ съ словами другого, признаніе (όμολογέω—гово- 
ритъ вмѣстѣ, говоритъ тоже, что и др., соглашаться съ кѣмъ 
либо, признаваться, исповѣдывать, τά; αμαρτίας). Значитъ, по- 
каяніе представляло изъ себя устную іісповѣдь предъ дру- 
гимъ лицомъ, которое затѣмъ разбирается въ гр1>хахъ испо- 
вѣдающагося (1 Вс., 9), смотритъ за настроеніемъ каюіцагося 
и принимаетъ всякія мѣры съ цѣлъю спасенія его (102, 
Трулльск.). Что исповѣдь совершалась наединѣ.товоритъ еще 
147 пр. Карѳ. собора, но образъ выраженія названнаго пра- 
вила—„аще епископъ глаголетъ, яко нѣкто ему одному 
ясповѣдалъ (όμολογήσαι) свое преступленіе, кажвтся, способенъ
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косвенно указывать на το, что бывалд случан исповѣданія 
грѣховъ при многихъ свидѣтеляхъ, т. е. практиковалось пуб- 
личное покаяніе.

Бслн. мы не имѣемъ чида исповѣди, то въ тоже 
время видимъ, что процессъ покаянія былъ цѣлой сложной 
дисщшлиной.

Время покаянія, смотря по различнымъ грѣхамъ, на- 
значается кающемуся судомъ едископа (Карѳ. 52). Суще- 
ствовали четыре разряда каюіцихся: плачуіціе, слушающіе 
чтеніе писаній, припадающіе и стоящіе съ вѣрными; заклю- 
чительнымъ момеятомъ—послѣдняго разряда являлось про- 
щеніе грѣховъ и причащеніе (87 Трулльск,). Плачущіе помѣ- 
щались вдѣ предверія, т. е. церкви, гдѣ имепно и возлага- 
лись на нихъ руки (52 Карѳ.). Слушающіе стояли лри дверяхъ 
храма въ притворѣ (1 Вс. 11, 12, Анк. 4—9) и послѣ извѣ- 
стнаго времени дѣлались приладающимд, приближались къ 
амвону и, послѣ молитвы церковной о нихъ и возложенія 
на нихъ рукъ еппскопскихъ (Лаод. 19), выходили изъ храма. 
Нуждо замѣтить, что на пресвитеровъ и діаконовъ, обли- 
ченныхъ въ тяжкомъ грѣхѣ, при лрохожденіи дми степеней 
покаянія, не возлагалось, какъ на кающдхся, рукъ, (Карѳ. 
36, толк. Зонары 2, 465).

Послѣднимъ разрядомъ покаянія было стояніе съ вѣр- 
ными, общеніе съ ними въ молитвѣ (I Вс. 11, 12) и, нако- 
нецъ, соверпзенное общеніе, по отлущеніи грѣховъ, къ ко- 
торому должно обязательно допускать кающихся на Пасху 
(Григ. Нисск. пр. I). Исключеніе изъ такого обіцаго правила 
предоставлялось находящимся при смерти, а также засви- 
дѣтельствовавшему на дѣлѣ искренность своего обращенія 
(I Вс. 12, 13. 7 Неоіс. з, Корѳ. 52). Но впрочемъ ослабленіе 
эпитиміи производится такъ, что находившіеся радѣе въ 
опасности должны были, ло мидованіи ея, продолжать ту 
или иную форму эпитииіи (I Вс. 13). А эти формы довольно 
послѣдовательно перечислелы въ прав. св. отцевъ церкви. 
См. напр. Петра Ал. др. 1, 2, 3. Григор. Неок. пр. 8, 9, 10, 
12, Вас. Вел. пр. 56, 57, 58, 59, 61, 64, 66, 75, 77, 81, 82; 83. 
Григорій Нисск. пр. 4 и 7—1.'

Священство. Наличность священныхъ лицъ, въ отличіе 
отъ мірянъ, особеино ясно выражено въ правилахъ. Суще- 
ствованіе ихъ устанавливается: и въ видѣ священства, свящ.



чина (An. 17, 18, 2δ, 27, 6δ, 84, Лаод. 3, δ, 13, Трулльск. 3,
7 Всел. 2  ιι 3 ) , ведущаго свое начало отъ Апостоловъ (1 6  

Трулльск.), ιι въ видѣ клира (напр. Ап. 2 , 8 , 1 1 , 1 2 , 1 5 , 1 7 ,  
19, 2 0 ,  2 3 ,  2 6 ,  2 6 , 3 6 ,  δ 4 , δ δ—6 7 , 6 2 — 6δ ιι т, д...), ішѣющаго 
различныя степеніі іерархіп (Ап. 3 6 , 1  Всел. 2 ,  Сард. 1, 1 7 ,  

Двукрат.) ιι, наковедъ, спеціальнаго нанменованія той или 
иной должности особо. Такими то должностямлі клира былп: 
епископы (напр. Ап. 1— 8 , 1 1 , 1 2 , 1 4 — 1 7 , 2 δ , 2 7 — 3 0 , 3 2 — 4 2 ,  
4 4 — 5 3 , δ δ ,  δ δ , ö 9 , 6 3 , 6 8 , 6 9 , 7 0 .. .  ιι такъ много указа- 
ній, что кажется, в[ѣтъ нужды нарочпто выбіірать всѣ); 
пресвитеръ: (опять, въ внду многочисленныхъ правилъ, 
сошлемся на нѣкоторыя: Ап. 2 , 4 — 8 , и ,  1 2 , 1 5 , 1 7 , 2 δ ,  
2 7 — 2 9 ,  3 1 — 3 3 , 3 6 , 3 9 , 4 1 , 4 2  II т. д.). Дгаконъ: кромѣ ЦИ- 
тированныхъ о епископѣ и пресвитерѣ, гдѣ говорится и 
о діаконѣ, приведемъ, напр. Ап. 4 4 , 4 δ , ö l ,  δ 3 , δ 9 , 6 8 , 6 9 ,  
70 , 8 3 , I Всел. 1 6 , 1 8 , Неок. 10, Карѳ. 3 6 ,  Тр. 7, 1 3 , 1 4 , 16  
ιι т. д.) иподіаконъ: Ап. 4 3 , 6 9 , Лаод. 2 0 —2 2 , 2 4 , 2 δ ;  эко- 
ноііъ, екдпкъ, параномарій, Періодевтъ (Ѳеоф. Ал. пр. Ю 
пооланіе Геннад. иатр. Констант.); чтецъ: Ап. 4 3 , 6 9 , Лаод. 
2 3 , 2 4 ,  Карѳ. 7 , 1 4 , 2 0 , 23; пѣвецъ: Ап. 4 3 , 6 9 , Лаод. 1 3 , 2 3 9  

—заклинатель: Лаод. 2 4 , 2 6 , Антіох. 10; предверникъ: Лаод. 2 4 ;  

діаконисеа: 1 Всел. 1 9 , 4  вс. 1 δ , Тр. 14  Вас. Вел. пр. 4 4 ;  пре- 
свитерида: Лаод. 11; хорепископъ: Анк. 13 , Неок. 1 4 , Антіох. 
1 0 , 7 ВС. 1 4 .

Прежде причисленія къ священному чину чрезъ по- 
средство діаконовъ п пресвитеровъ ндетъ подробное разслѣ- 
дованіе о душевныхъ качествахъ кандидата. Въ ішьіхъ слу- 
чаяхъ это дѣлается на дѣломъ соборѣ священнослужителей. 
0 результатахъ изслѣдованія діаконы и пресвптеры чрезъ 
посредство хорепископа, а соборъ непосредственно доіслады- 
ваютъ епископу. Послѣдній въ свою очередь подвергаетъ 
испытаніямъ рекомендоваиное лицо. Загіімъ чрезъ соотвѣт- 
ствующее возглашеніе, среди церкви, въ присутствііі собора 
священиослужителей и народа,—съ своей стороны отвѣчающа- 
го согласіемъ на вопросъ епископа о поставленіи лзвѣстнаго 
кандидата,—ешіскопъ поставляетъ послѣдняго на свящепную 
должность. (Вас. Вел. иосланіе къ хорепископамъ, пр. 89. 
Ѳеоф. Ал. пр. 7). II вотъ, этотъ чинъ, посредствомъ кото- 
раго іізбранныя лица дѣлаются причастнымп особой благо-
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дати Божіей, принимають особое служеніе и попеченіе“, на- 
зывается хнротоніей и хироѳесіей (χειροτονία, χειροδεσία).

Употребленіе названныхъ терминовъ показываетъ, что 
по смыслу ихъ трудно установить литургическое отличіе 
одного посвященія отъ другого. Самые разнообразные акты 
рукоположенія называются часто одинаково. Напр. пр. Ап. 
I, 2 говорятъ о хиротоніп (yapo'&vsiaib) епископа, пресви· 
тера и др. прпчетниковъ; 17 Тр. говоритъ о хиротонін (έχει- 
ροτονήθησαν) КЛІірИІСОВЪ; 15 пр. 4 Вс., 14 Тр. ГОВСфЯТЪ 0 Хйро- 
тоніи діакониссы; 13 пр. говоритъ о рукоположеніи еішскопа 
въ чужомъ предѣлѣ—επί χειροθεσία, а 22 о томъ же выражает-
СЯ—επί χειροτονία...

Но такъ или иначе, а изъ подобнаго незначительнаго 
экскурса въ область терминологіи мы получаемъ свѣдѣніе 
въ общемъ литургическомъ дѣйствіи въ чинѣ посвященія: 
руковозлоэюеніи. Терминъ σφραγίς, употребляемый одаажды 
Вальсамономъ для обозначенія посвященія (Прав. т. 1, стр. 
628), способенъ дополнить руковозложепіе новымъ призна- 
комъ--начертаніемъ образа креста рукамн или рукою надъ 
рукополагаемымъ (cm. Thesaurus, т. 2. 1199).

По даннымъ же 116 пр. Карѳ. собора, при рукоположе- 
ніяхъ читаются соотвѣтствующія молитвы. Это какъ разъ 
отвѣчаетъ на вопросъ, что разумѣть подъ указаннымъ выше 
возглашеніемъ епископа при рукоположеніи?! Общая форма 
116-го правила даетъ возможность предположить, что при 
каждомъ посвященіи читалась своя особая молитва. Вотъ 
схема всякаго рукоположенія. Частнѣе: относительно хиро- 
тоніи во епископа правила говорятъ, что таковаго рукопо- 
лагаготъ два или три епископа (An. 1, 36, Анк. 18, Ант. 17, 
18, 60 Карѳ. Халкид. 29, 7_'Вс. 2, Двукрат. 17).

По чину епископскому порой принішаетъ рукоположе- 
яіе и хорепископъ (10 Ант.). 0  рукоположеніи пресвптера, 
діакона п др. причетниковъ до діакояисоы включительно 
см. 4 Трулльск. 4 Вс. 15. По смыслу указаняаго 10 пра- 
вила Антіох. собора къ этой категоріи рукоположенія можно 
относить посвященіе иногда и въ хорепископа. Прежде хи- 
ротоціи пресвитеры исповѣдуются (I Всел. 9). Рукоположеніе 
не повторяемо (Ап. 68). Но въ то время, какъмы не встрѣ- 
чаемъ ни одиого указанія на то, чтобы пресвитеры и діа- 
коны были рукополагаемы, помимо епископа, другими ли-
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цами свящ. чина, оказывается, въ должность чтеца „руко- 
полагаются“ лица и лгуменомъ монастыря и хорепископомъ' 
(14. 7 Всел.). Послѣдній, по 10 пр. Антіох. собора, произво- 
дитъ также иподіаконовъ и з&клинателей.

Такимъ образомъ, уже до нѣкоторой степени стано- 
вится яснымъ различное литургнчеекое значеніе одного акта 
посвященія отъ другого. Въ этомъ случаѣ ыельзя обойти 
молчаніемъ 77 пр. Трулльскаго собора, которое, по толкова- 
нію Вальсамона, различаетъ священнослужителей отъ кли- 
риковъ и т. д. Вотъ почему, еслп дѣйствительно мы обра- 
тішъ вниманіе на практическое осуществленіе носителями 
извѣстной хиротоніи возложеянаго на него служенія, то раз- 
нпца правъ ихъ получается вполнѣ замѣтная...

ЕпископЪ зімѣетъ допеченіе о всѣхъ церковныхъ вещахъ 
и распоряжается ими, яко Богу назирающу (Ап. 38). Онъ 
рукополагаетъ хорепископовъ, пресвитеровъ и т. п. (Ап. 2). 
Безъ его воли ни пресвитеръ, ни діаконъ не могутъ дѣлать 
ничего (Ап. 39, Лаод. 57). Съ его благословенія воздвигаются 
алтари (Ап. 31, Ант. 5). Онъ освящаетъ храмы (7 Вс. 7). Онъ 
•обладаетъ преимуществомъ предсѣданія (37 Тр.). Онъ пер- 
вый входитъ въ алтарь (56 Лаод.). Первый причащается (18, 
Всел.). Бму принадлежитъ право совершенія мѵра и освяще- 
нія дѣвъ (Карѳ. 6). Онъ, какъ предстоятель церкви, долженъ 
по вся дни учитьклиръ и народъ благочестію (Ап. 58, Тр. 19). 
Безъ его воли не можетъ быть созданъ монастырь (4 Вс. 4, 
Двукр. 1). Онъ заботится о монастыряхъ и иодчиненномъ 
ему монашествѣ (4 Вс. 4, 8). Онъ возноситъ въ молитвахъ 
іімя своего областного митроиолита или иатріарха (Двукр. 
14). Онъ благословляетъ чтеніе въ храмѣ (33 Тр.). Безбра- 
ченъ (12 Тр.).

Пресвитеръ. Поставляотся отъ одного еиискоііа (Ап. 2). 
Дѣлаетъ все съ воли епископа (Ан. 39, Лаод. 57). Онъ нри- 
носптъ, въ отсутствіи епискоиа, св. Дары (18, 1 Be., 1 Анк.) 
it совершаетъ прочія пресвитерскія дѣйствія (26 Тр.). Самъ 
причащается въ алтарѣ (19 Лаод.), причащаетъ діаконовъ и 
вѣрныхъ (18, Вс. 4 Гангр. 26 Тр.). Встуиаетъ въ бракъ до 
рукоиоложенія (6 Тр.). Въ алтарь входитъ вслѣдъ за еіш- 
скопомъ (56 Лаод.). Имѣетъ сѣдалище (Анк. 1, 18, Тр. 26, 
Неок. 9). Учитъ причтъ и людей благочестію (Ап. 58). Съ 
согласія II дозволенія епііскопа иринимаетъ кающихся (Карѳ.
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52, 7). Совершаетъ крещеніе, мѵропомазаніе (Леод. 48 и др.). 
Имѣетъ, наконецъ, право благооловенія (32 Лаод. Тр. 3,26,33).

Дгаконъ поставляется епископомъ (Агг. 2). Онъ служп- 
тель еішскопа и пиже пресвитеровъ (1 Вс. 18). Причаіцается 
въ алтарѣ (Лаод. 19), принимая причащеніе или отъ епп- 
скопа или иресвитера, но самъ не долженъ причащать ире- 
свнтеровъ, тѣмъ болѣе епископовъ, но сидѣть среди нихъ 
(18, 1 Вс.); не долженъ сидѣть выше пресвитеровъ, хотя бы 
занішалъ какую-нибудь церковную должность (Тр. 7). Діа- 
конъ не долженъ сѣсть безъ позволенія своего пресвитера 
(Лаод. 20). Честь получаетъ отъ иподіаконовъ и пріічетніі- 
ковъ (Лаод. 20). Мѣсто его—діаконикъ; касаться свящ. со- 
судовъ имѣетъ право (Лаод. 21). Прежде рукололожелія всту· 
иаетъ въ бракъ (Тр. 13) діаконъ обязанъ служитьпри таин- 
ствахъ, .быть образцомъ человѣколюбія и тюпеченія о нуж- 
дающихся (16 Тр.). Онъ возноситъ хлѣбъ и чашу (10 Неок. 
2 Анк.), провозглатаетъ моленія (Анк. 2), носитъ орарь (22 
Лаод.), ιι участвуетъ въ причащеніп мірянъ (23 Тр.).

ИпоЫаконъ. Поставляется отъ ешіскоиа (Ап. 2), или хо- 
репнскоиа (Ант. Ю). Опъ охраняетъ двери, ведущія въ цер- 
ковь (Лаод. 22). Оказываетъ честь діакоыу (Лао'д. 20). Ему 
не подобаетъ быть на мѣстѣ діаконовъ и касаться свяіц. 
сосудовъ, видимо, во время возношенія св. Даровъ (21 Лаод.)· 
Впрочемъ ПО 34 Корѳ. касаться И М Ъ  (ψηλαφδν), т. е. вѣроятно 
когда они разбираютъ сосуды, приготовляютъ ихъ и ставятъ 
на нужномъ мѣстѣ до изъятія агяца, свящ. сосудовъ дозво- 
ляется. He должно носить ему орарь (Лаод. 22) и раздавать 
хлѣбъ или благословлять чашу (Лаод. 25).

Чтецы. Поставляются: или епископомъ (Аи. 2, Тр. 17), 
шш хорепископомъ [(Ант. 10), или игуменомъ (7 Вс. 14) 
чрезъ пострііженіе и каноническое благословеяіе (33 Тр.). 
Они читали съ амвона Бож. ГІисанія по отиускѣ утренн (4 
Тр. 15, 23 Лаод.). Встуиали въ бракъ и до зачисленія своего 
въ клиръ и послѣ (Ап. 26). He имѣютъ право носить орарь 
(Лаод. 23). Во время богослуженія не должны юіанятьея на- 
роду (Карѳ. 23).

Лѣвцы. Они всходятъ на амвонъ и покнигЬ предиачи- 
наютъ пѣніе (Лаод. 15); вообще поютъ (23). He имѣютъ права 
носить орарь (23). Везчиыныхъ воплей не доляшы доиу- 
скать, но ііѣть со внішаніемъ и умиленіемъ (75 Тр.).
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Заклинатели. He произведеннымъ отъ епископа не дол· 
жно заклннати ни въ церквахъ, ни въ домахъ (26 Лаод.).

Предверникъ—4 Тр., 24 Лаод., который по самому наз- 
ванію своему вндішо обязанъ былъ охранять входныя дверп 
въ храмъ и вѣроятно замѣнилъ собою получпвпшхъ боль- 
шія преимущества иподіаконовъ.

Діакониссы., пресвитериды, дѣвы. Имѣютъ особыя одѣя- 
нія, прігшсляются къ клиру. Сначала рукоположенія не 
ішѣютъ (1 9 ,1 Вс.). 0  рукоположеніи діакониссы въ 40 лѣгь 
говоритъ пр. 15, 4 Вс. 14 Трулльск.

ІІресвитеридъ не должно поставлять въ церкви, т. е. 
учительницъ женщинъ, a no Гефеле-старшихъ діакониссъ 
(т. 1. стр. 752. Лаод. 11)... Дѣвы, дающія обѣтъ дѣвства, не- 
премѣнно получаютъ отъ епископа какое-то особое внѣшнее 
освященіе 6, Карѳ... И вообще всѣ клирпки должны быть 
подъ властыо епископа (4 Вс. 8, Сард. 14). Они должны ему 
повиноваться, когда онъ хочетъ возвести ихъ на высшія 
степени (Карѳ. 10). Клиръ долженъ учить людей покорности 
поставленному епископу (Ап. 36). Съ внѣшней стороны 
должны имѣть печать постриженія (21, Тр. 33, Тр., 14, ?Вс.). 
носпть особую одежду, опредѣленную для состоящихъ въ 
клирѣ (27 Тр.).

0 наличности бѵака, какъ устаповлеынаго Богомъ (Ап. 
51), въ видѣ честнаго сожительства (Гангр. 21), въ прави- 
лахъ засвидѣтельствовано пеоднократно (напр. Ап. 5, 26, 
51; Гангр. 1, 4, 9, 14; Неокес, 1, 2; Лаод. 10, 31, 53; 4 Всел. 
14216: Трулльск.. 3, 6,12, 26, 53, 72, 87; Аѳан. Вел. посл. къ 
Аммуну монаху. Что касается лишь до чина, по какому ео- 
вершался бракъ, то никакихъ свѣдѣній по этому предмету 
мы не находішъ, кромѣ неопредѣленнаго выраженія „соеди- 
НЯТЬСЯ СВОбоДНО И законно“ (з/.гиіігошс ѵлі vouiaco;, I, ЛаоД.), 
хотя, положимъ, нѣкоторыя правила еіце предиолагаютъ на- 
личность сочетанія бракомъ чрезъ дѣйствительыое похищеніе 
женихомъ невѣсты, или симуляцію похищенія (Вае. Вел. пр. 
22 II 30).

Между прочимъ, иытересно отмѣтнть, что, по прави- 
ламъ. бракъ отроковицы безъ согласія отца; рабы вопреіш 
БОѵДѣ господина; вообще какого-либо лица противъ воліі 
обладающихъ (вдова исключается, какъ вполнѣ свободная, въ 
дѣлѣ выбора себѣ муяса) является блудодѣяніемъ η только
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no соотвѣтствующемъ примяреаіи вступавіпіе въ бракъпри- 
знавались законными супругами (Васил. Велик. пр. 38, 
40, 41, 42).

Враку предшествовало обрученіе (Анк. 11. Трулльск. 98), 
но что это былъ за актъ и какъ совершадся, правшіа не го- 
ворятъ. Двубрачіе и троебрачіе терпѣлось, многобрачіе, отвер- 
галось совершенно (Вас. Вел. up. 4, 50, 80).

Г л а в а  IV.

Р азны я литурги чеек ія  дѣйетвія, обряды и евяіценны я
врем ена.

Кромѣ констатированія наличности тѣхъ или иныхъ 
таинствъ, въ правилахъ нашлн себѣ отображеніе и ещераз- 
ныя отдѣльныя литургическія дѣйствія, обряды, свящ. вре- 
мена II т. д . .

Такъ 50 пр. Карѳ. собора свидѣтельствуетъ о существо- 
ваніи уже чина погребенія умердшхъ и яхъ поминовенія. 
Все это составлялось изъ молитвъ и, какъ видно, соединя- 
лось, или, по крайней мѣрѣ, могло соединяться съ совер- 
шеніемъ литургіи (См. толкователей: Зонару и Вальсамона; 
Прав. т, 2, сгр. 500— 1: еп. Іоанна. т. 2, 173). Отсутствіе ка- 
кого бы то ни было оттѣнка въ выраженін о совершевіи 
молитвъ по умершимъ епископамъ и прочимъ, кажется, 
способно показать, что чинъ погребенія и поминовенія былъ 
общій для всѣхъ христіанъ. Мѣстомъ погребенія служили 
особыя мѣста—кладбища. Дѣйствительно, 9 пр. Лаод. собора 
запрещаетъ ходить „церковнымъ" на ііладбища еретиковъ; 
значитъ, признавать только свои; на существованіе ихъ ука- 
зываетъ и особое преступленіе—гробокопательство, осуждае- 
мое лр. 7 Григор. Нисск. Изъ того же правила видяо, что 
тѣло умершаго, украшенное различными цѣнными предме- 
тами, закапывалось въ землю во гробѣ, на послѣдній сверху 
накладывались камни (б. можетъ здѣсь содержится намекъ 
на склепъ или даже нѣчто вродѣ памятяика)...

Затѣмъ, въ правилахъ мы встрѣчаемся съ разяыми 
обрядами „освященія·* (καδιέροσις).

„Аще которые храмы, читаимъ въ 7 пр. 7 Всел. собора, 
освящѳны безъ святыхъ мощей мученическихъ, опредѣля- 
емъ: да будетъ · совершено въ нихъ положеніе мощей съ
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обычною молитвою“. Понятно, что рѣчь идетъ здѣсь о чинѣ 
освяіценія церквей. Совершаетъ его ешгскопъ. Составныя 
части чина: 1) совершеніе извѣстной молитвы (ευχή—про- 
должительное моленіе: возможно, что не одна молитва) и 2) 
положеніе мощей. Послѣднее въ молитвенныхъ домахъ за- 
мѣняется выдачею (Вальсам.) туда антиминса.

Бывало еше освященіе (καΟιέροσι;) монастырей (4 Вс. 24, 
Тр. 49), т. е. посвященіе ихъ чрезъ молитву Богу (Зон. т. 1, 
стр. 231). Точно также и предъ самымъ созданіемъ мона- 
стыря должна совершаться „подобающая молитва“ на осно- 
ваніе монастыря, добавляетъ Вальсамонъ, т. е. при водру- 
женіп креста (т. 1, 793, Двукр. 1), чЬмъ дается позволеніе 
на постройку. Такъ какъ пр. 24, 4 Всел. говорнтъ: „едино- 
жды освященнымъ, по изволенію епископа, монастырямъ“, 
то отсюда слѣдуетъ, что совершать освященіе могъ и не 
епископъ. Правило 6 Карѳ. собора говоритъ объ „освященіи 
(καΟιέροσις) дѣвъ“, совершаемомъ ешіскопомъ. Оно состояло, 
по Вальсамону, въ томъ, что приходилк въ церковь дѣвы, 
дающія обѣтъ дѣвства, и ешіскопы освящали ихъ, какъ по- 
священныгъ Богу, посредствомъ молитвъ, добавляетъ Зонара 
(Т. 2, стр. 316—7).

Далѣе, пр. 73 Апост. и 14, Двукрат. говорятъ объ ос- 
вященныхъ (άγιασθέν) СОСуДаХЪ II другихъ церковныхъ при- 
надлежностяхъ до елея и воска вклгочителыю (71—2 Ап. т. 
1. 145).

По словамъ толкователей, освящеиіе, какъ литургиче- 
скій актъ, состояло въ самомъ принесеніи предметовъ въ 
храмъ Божій и оставленіи тамъ.

По существу новымъ способомъ сообщенія освящеиія 
именно внутренняго, нравственнаго, было благоеловеніе (г’Ао- 
γιά). Разница и отличіе одного освященія отъ другого яв- 
ствуетъ изъ сравненія значенія терминовъ: άγιάζω іг Ευλογία. 
C m . Thesaurus, т. l ,  58 и 1247). Оно совершалось пресвите- 
ромъ (конечно тѣмъ болѣе епископомъ) и всенародно, и 
особо по отношенію къ каждому человѣку (26 Трулльск. 
Вас. Вел. пр: 27). Однако какова была внѣшняя сторона 
этого благословенія,—правило не указываетъ. Значеніе слова 
говоритъ, впрочемъ, что благословеніе тіроисходило еще и 
per linguam (Thesaurus, т. стр. 1247). Сами вѣрующіе имѣли



древній обычай полагать на себѣ крестное знаменіе, обра- 
щаясь при молитвѣ къ востокѵ (Вас. Вел. къ Ахіфил.).

Говорятъ яамъ правила и еще о „благословеніи“ (40 
Трулльск.). ІІменно, тамъ заповѣдуется, „намѣревающагося 
начатп подвигп по Бозѣ, скоро знаменати благословеніемъ 
благодати (τήν ευλογίαν r r , ;  χάρ ιτο ;), Я К О  НѢКОІО  ПечаТІЮ“. Тоже- 
ство здѣсь основноготермина (ευλογ ία ) съ. предыдущимъ поз- 
воляетъ утверждать одну видимую фориу литургическаго 
дѣйствія. Но особое свойство внутренняго (χάρις—сообщеніе 
дара Божія, многочисленныхъ оружій для борьбьт. Thesaur. 
т. 2, 1497—8)--требуетъ себѣ несомнѣнно новаго словеспаго 
выраженія, иноваговнѣшняго дѣйствія, „яко нѣкоей печатп“... 
Снесеніе параллельныхъ мѣстъ, имѣющпхъ отношеніе къ 
вступленіго того или другого лица въ монашество, показы- 
ваетъ, что такою печатыо было постриженіе, „отрпновеніе 
власъ" (Трулльск. 42, 43, 45; Гангр. 17, Двукр. 2). Такпмъ 
образомъ, мы можемъ придтп къ выводу, что въ правилахъ 
сохрапилась общая форма постриженія въ монашество. 
Она заклгочалась 1) въ благословеніи намѣревающагося; 2) 
въ постршкеніи волосъ и, наконецъ, 3) по 45 пр. Тр., въ 
надѣваніи черныхъ одеждъ. Правнло 2 Двукрат. дпбавляетъ, 
что при пострпженіи должно присутствовать то лицо, кото- 
рое имѣетъ принять новопостригаемаго себѣ въ послушаніе. 
Такимъ лицомъ естественнѣе всего былъ игумеыъ, могущій 
II не имѣть свяіц. рукоположенія по 19, 7 Всел. Жнзнь мо- 
наха въ монастырѣ должна во всемъ согласоваться съ тре- 
бованіями монашескаго послѣдованія или устава, такъ какъ 
иредъ самымъ постриженіемъ оиъ даетъ какой-то обшій 
обѣтъ (Вас. Вел. пр. 60) и между прочимъ обѣтъ дѣвства 
(Вас. Вел. пр. 19).

Наконецъ, правило 46 Карѳ. собора упоминаетъ еще 
объ особаго рода благословеніи, котораго удостоивались 
христіанскія приношенія. Они имѣли какое-то „собственно— 
свое благословеніе, отдѣляясь отъ святыни Тѣла и Крови 
Госиодни“. Зонара полагаетъ^ что они были отдѣльно бла· 
гословляемы, а Ва-яьсамонъ,—что опи принимали благосло- 
веніе „наппаче“ отъ Божественныхъ Таинъ. Отрицаніе по· 
слѣднимъ толкователемъ утвержденія перваго ведется въта- 
кой мѣрѣ, что лишь отдается) преимущество мистическому 
освященію, но не уннчтоя-іается особое видимое.Тѣмъболѣе
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послѣднее имѣло мѣсто, когда вспомнимъ, что 28 пр. Трул. 
ообора прямо говоритъ, что священники „пріемлютъ прино- 
шеніе винограда, яко начатки, и благословляя оный особо, да 
преподаютъ просящдшъ“...

Въ дѣлостномъ видѣ упомянутый обычай прнношенія 
представляется въ такомъ видѣ. Вѣрующіе пмѣлк 'законное 
право (3 А.п.) всегда приносить въ храыъ (Гангр. 7), на 
жертвенникъ (έπΐ το θυσιαστήριον), внутри священныхъ алтарей 
(99 Тр.) елей для лампады и ѳиміамъ; въ особое, „надлежа- 
іцее время“ и начатки новыхъ класъ (пшеницы—46 Карѳ.) 
ііли винограда—приносили все ко времени св. приношенія. 
Отступая отъ „учрежденія“ приносили и другія веіщі, вродѣ 
меда, молока, особаго рода вина, птицъ, животныхъ, овощей 
(4 An.); иногда же извѣстнаго рода части мясъ въ вареномъ 
видѣ для врученія священникамъ (99 Тр.)—все это вопреки 
требованію, чтобы подобныя приношенія посылалнсь прямо 
на домъ (4 Ап.) епископу или пресвитеру для братскаго раз- 
дѣла съ сослуживцами. Впрочемъ, 46 пр. Корѳ. собора поз- 
воляло приносить молоко и медъ въ одинъ какой-то извѣст- 
ный день, но Трулльск. 57 вновь и окончательно уничто- 
жаетъ это обыкновеніе. Приношенія въ алтарѣ получаютъ 
свое особое благословеніе и раздаются свящепиослужите- 
лямя „просящимъ“ (7 Гангр. 8, 28' Трулльск.) отдѣльно отъ 
преподаянія св. приношенія.

Другимъ обычаемъ, о которомъ упомииаютъ правила 
были—вечери любви (27, 28 Лаод. 11 Гаигр. 51 Карв. 75 
Трулльск.).

Собственно законными такія вечери признаются собо- 
ромъ 1-й половины 4-го вѣка (Гангр.). Остальиые отпосятся 
къ нимъ отрицательно. 0 содержаніи вечерей любви можно 
заключить, что онѣ состояли въ пиршествѣ въ честь I’oc-, 
пода (51 Карѳ.); пирующіе располагались на особо-постлан- 
ныхъ ложахъ (47 Тр.). Участвовали въ иихъ всѣ христіане 
(27 Лаод. 51 Карѳ.). Мѣстомъ совершенія вечерей были: то 
храмы, то притворы, то другія мѣста Господни, то, нако- 
нецъ, снѣди поставлялись внутри свяіц. оградъ (28, 51 Лаод. 
74, 76 Тр.). Такой иереходъ вечерей любви съ одного мѣста 
на другое возможно совершался исторически, и въ прави- 
лахъ, значитъ, констатируются этапы этого перехода. Нако- 
нецъ, былъ и еще обычай литургическаго характера. Это—
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провозглашеніе въ храмѣ отпущенія раба на свободу (75 Карѳ.), 
послѣ чего онъ, по слова-мъ еп. Іоанна, становнлся, будучи 
Римскимъ гражданиномъ, подъ покровхітельство церквн (т. 
2, стр. 193—4).

Что касается до свящ. временъ, къ которшіъ относятъ 
обычно праздникд и иосты, то и на нихъ находимъ указа- 
нія въ правилахъ.

Здѣсь говорцтся вообще о существованіи праздниковъ 
(Ап. 53) и свѣтлыхъ дыей хрцстіанской вѣры (Карѳ. 72), въ 
которые вѣрующіе другъ другу посылали дары (37 Лаод.). 
Затѣмъ, въ частности называются слѣдующіе праздники и 
категоріи праздниковъ. Воскресные дня (29,41, 51 Лаод., 72 
Карѳ. 19, 52, 80 Тр. Петр. Ал. пр. 15. Вас. Вел. къ Амфил. 
Ѳеоф. Ал. пр. 1). Богослуженіе въ э т і і  дни отличалось тѣмъ, 
что присутствующіе на немъ со времени малаго входа въ 
алтарь (Лаод. 29) и до вечерняго входа въ воскресенье не 
преклоняли колѣна (20-е 1 Вс., 90 Трулльск. ІІетр. Ал. 15. 
Вас. Вел. къ Амфил. Ѳеоф. Ал. 1).

Суббота, хотя не праздновалась, но она выдѣлялась гізъ 
остальныхъ дней седмицы въ литургическомъ отношеяіи— 
чтеніемъ евангелія на литургігг іг др. писаній (16, 49, 51 
Лаод. 52 Трулльск.).

Праздникъ Пасхи. (Ап. 7, Аык. 6, Антіох. 1, Тр. 8) на 
протяженіи 8 дней (72, Карѳ. 66 Трулльск.) долженъ былъ 
Ъоверпіаться не съ іудеями (1 Антіох.) прежде весенняго 
равноденствія, а послѣ. Въ праздникъ Пасхи было обыкно- 
веніе посылать изъ одного прнхода въ другой Свят. Тайны 
въ видѣ благословенія (14 Лаод.). Гефеле говоритъ, что здѣсь 
разумѣется тотъ родъ хлѣбовъ, который на литургіи не освя- 
щался, а благословлялся и предназначался, частію на со· 
держаніе клира, частію на .раздѣленіе мірянамъ (Concilinges- 
ehichte т. 1, стр. 734—5). Также обязаностію было прини- 
мать въ церковное общеніе кающихся (Григ. Нисск. къ Ли- 
тоію Мелит.). Съ Пасхи начиналась пятидесятница (Антіох. 
20, Вас. Вел. и Амфл.). Во время совершенія церковяыхъ 
службъ въ этотъ періодъ было то отличіе, что запрещалось 
колѣнопреклоненіе (20, 1 Вс.). 52 пр. Трулльск. собора кон- 
статируетъ существованіе празднованія дня Благовѣщенія, 
a 79—Рождества Христа Бога нашего. Послѣднее правило 
отмѣчаетъ обычай современныхъ христіанъ приготовлять



26-го декабря особое хлѣбенное печеніе въ память болѣзней 
π рожденія Богоматери.

Ѳеофил. Ал. говоритъ о праздникѣ Богоявленія и о со- 
браніи литургическомъ наканунѣ въ часъ девятый (Провоз- 
глашеніе его). Въ то же время мы находимъ неоднократное 
упоминаніе о праздникахъ въ честь мучениковъ (·20 Гангр. 
51 Лаод. 71, 94 Карѳ.). Это во первыхъ празднованіе дня ду- 
ховнаго рожденія ИХЪ γενέΐΐια—т. е. дня коячины ихъ (51 
Лаод.), въ связи съ которыми ставилось празднованіе вообще 
такихъ дней рожденія (Лаод. 52); во вторыхъ двоі памяти 
ихъ (cm. Thesaur... т. 1, 747—8, 51 Лаод. 71 Карѳ.). Кромѣ 
принесенія безкровяой жертвы, въ чемъ, по словамъ толко- 
вателей, состояло празднованіе (т. 2, стр. 269—70), память 
мучениковъ прославлялась еще чрезъ построеніе алтарей 
(94 Карѳ.) въ честь ихъ. Празднованіе памятіг ііхъ, по цііти- 
рованному правилу, было очень распространено, разъ идетъ 
рѣчь о сопротивленіи свящ. лицамъ со стороны народа. Ме- 
жду прочпмъ, празднества выражались: 1) въ пиршествахъ, 
a 2) „въ сіи дни совершаюгь на поляхъ и ыа стогнахъ не 
пристойныя плясанія (ор/г,згі;), іі непотребнымц словами 
оскорбляютъ честь матерей семействъ и цѣломудріе др. без- 
чіісленныхъ благочестивыхъ яіенъ, собирающихся во св. 
день, такъ что отъ прибѣжища самыя святыя вѣры почти 
убѣгати нужно бываетъ“ (71 Карѳ.). Такъ какъ здѣсь осу- 
ждаются непристойныя плясанія, то приходимъ къ выводу, 
что пристойныя плясанія разрѣшались или были разрѣшае- 
мы въ предшествующія времена. Наконецъ, праздновали 
иногда вѣрные іі языческіе праздники (62 Трулльсі;.); ходяли 
къ чародѣямъ и прорицателямъ для нѣкоего очпщенія или 
отвращенія вреда (Григ. Нисск. пр. 3).

0  томъ, что посты въ древней церкви оуіцествовали,— 
въ общей формѣ говоритъ 19 цр. Гангрскаго собора. йзъ  
этихъ постовъ правила преимуществеішо упомішаютъ св. 
четыредесятницу (Ап. 69, Лаод. 49, 51, 52, Трулльск. 29, 55, 
56. Діонис. Алек. π. 1. Тимоѳ. Ал. вопр. отв. 10), которая 
оканчивалась дослѣ Иасхальной полночи, въ 4 стражу ночи 
(Діон. Ал. 1). Съ литургической стороны оиа отличается 
тѣмъ, что въ теченіе ея запрещается, кромѣ субботішхъ и 
воскресныхъ дней, совершать полную литургію. Взамѣнъ ея 
употреблялась литургія Преждеосвященныхъ даровъ, на ко-
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торой приношенія св. хлѣба не было (Лаод. 49; 52, Тр.). 
ІІсключеніе дѣлается только для дня Благовѣщенія. Изъ оо 
рока-дневнаго періода поста правила отличаютъ такіе мо- 
менты; днн спасительныхъ страданій Господа и великую суб- 
боту (89 Трулльск. Діон. Ал. 1); день посвященный воспо- 
минанію совершенія вечери Господней—четвертокъ иослѣд- 
ней седмицы (50 Лаод. 29 Трулльск.). Другой постъ о кото- 
ромъ упоминаютъ правила—былъ постъ въ среду п пятокъ 
(Ап. 53, 69, Петръ Алек. 15). Говорится еще о постахъ въ 
праздыики, воскресенье, субботу, по римскому обычаю (Ап. 
64; 55, 56, Трулльск.; 18 Гангр.); но все это были уже от- 
ступленія и уклоненія отъ нормы и указапными правилами 
карались или осуждались.

Г л а в а  V.

Выводы я  еравненія.

Итакъ, несомнѣнно, что правила Св. Апостолъ и Собо- 
ровъ могутъ быть литургическимъ источиикомъ. Вопросъ, 
который должно, далѣе, рѣшить, состоитъ въ томъ: въ ка- 
кой же мѣрѣ оші способны быть источнпкомъ, т. е. во 1) 
достаточны ли они и во 2) ясны ли для того, чтобы по нимъ 
составить такое или иное представленіе о предметахъ и дѣй- 
ствіяхъ литургическаго характера?

1) Коиечно, если мы ожндаемъ полнаго и исчерпываю- 
щаго описанія той или другой церковной службы, того или 
иного священнодѣйствія, то понятно само по себѣ, что ожи- 
данія наши были бы ыапрасны: въ этомъ случаѣ правила 
иовершенно недостаточны. Построить храмъ по правиламъ, 
придать ему соотвѣтствуюшій внѣшній и вяутреяній видъ, 
отслужить Вожественную литургію, или какую либо другую 
церковную олужбу; совершить таинства, за исключеніемъ, 
пожапуй, таинства крещенія (если его совершалъ бы міря- 
нинъ) и отчасти мѵропомазанія—безусловно невозможно.

Можно сказать даже болыве, что ожиданія п предпо- 
ложенія такого рода были бы странны. Вѣдь нельзя забы- 
вать, что цѣлыо дѣятельностіі соборовъ являлось—устране- 
ніе только недостатковъ разнообразной практики дерковпой, 
которая (цѣль) при томъ иногда ослояшялась, а порой чуть 
не исключительно сосредоточивалась около разсмотрѣнія и
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разрѣшенія догматическихъ споровъ. ІІотому литургическое 
содержаніе въ правішахъ могло быть только, такъ сказать, 
случайнымъ элементомъ. Вотъ почему въ вопросѣ о доста- 
точности правилъ возможна иная точка зрѣнія, иное болѣе 
скромное требованіе.

Именно, если правила способны дать общія, основныя, 
а еще лучше схематпческія свѣдѣнія относлтельно мѣстъ и 
дѣйствій богослужебнаго характера; если по частнымъ ука- 
заніямъ ихъ можно нарисовать нѣкоторую картину литур- 
гмческой дѣйствительности, то и тогда данныя правилъ мо- 
жно, каясется, считать достаточными.

Пріглагая эту нѣрку къ извлеченному іі приведённому 
выше матеріалу, мы должны сказать, слѣдующее.

По вопросу о храмѣ—данныя правилъ позволяютъ пред- 
ставить себѣ его внутреннее располоягеніе п ‘главньтя при- 
надлеягности.

По вопросу о литургіи—онп даютъ возможность уста- 
новнть ея составныя части, пхъ послѣдовательность, нѣко- 
торыя частныя особенности и способъ причащенія. Кромѣ 
того, устанавливается налнчность другихъ службъ суточнаго 
круга, указываются книги для богослужебнаго употребленія.

По вопросу о таинствахъ—суіцествованіе ихъ, а для нѣ- 
которыхъ способъ совершенія.

Кромѣ того, находимъ констатированіе другихъ особыхъ 
литургическихъ чиновъ и дѣйствій, церковныхъ обрядовъ, 
и священныхъ временъ.

Всего этого въ общемъ довольно, чтобы имѣть пред- 
ставленіе о церковно-богослужебной ж і і з н и  и дѣятельности 
того времени не только въ общей формѣ, но и въ кое-ка- 
кихъ деталяхъ. Какъ Кювье по косточкѣ животнаго спосо- 
бенъ былъ построить его цѣлостяый остовъ, такъ и мы по 
сухішъ и отрывочнымъ указаніямъ правилъ, можемъ вос- 
произвести схематическій планъ службъ, видъ и располо- 
женіе молитвенныхъ храмияъ и т. п.

2) Но здѣсь мы приходимъ къ другому вопросу; такъ 
ли на оамомъ дѣлѣ ясны указанія правилъ, чтобы по нимъ 
можно было создавать цѣлые образы литургическаго типа?

Уже то обстоятельство, что много вѣковъ тому назадъ
появились толкованія на правила, преслѣдовавшія цѣль—

с
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уяснить ихъ смыслъ, примѣненіе и значеніе,—показываеть 
относительность ихъ ясностл.

Авторы толкованій прибѣгали къ различнымъ внѣш- 
нимъ источникамъ, чтобы пріі помоши ихъ прочіітать въ 
правилахъ το, о чемъ прямой имыслъ текста ие говорилъ.

Такое поведеніе отдаленныхъ предковъ способно дать 
намъ слѣдующій глубо-назидательный урокъ н въ примѣ- 
неніи, въ частности, къ занимающему насъ вопросу.

Именно, какъ бы ни казались въ такомъ ллн иномъ 
смыслѣ ясными иамъ правила, но для всесторонняго ихъ 
понішанія л часто чтенія, во-первыхъ, въ нѣкоторыхъ изъ 
нихъ, а во-вторыхъ въ тѣхъ, которыя, по кажущемуся от- 
сутствію извѣстнаго содержаяія могли бы быть наші пропу- 
щены,—для этого необходимо историческое изученіе пред- 
мета: по др. свидѣтельствамъ, по инымъ источникамъ; необ- 
ходимо представленіе правилъ въ исторяческой перспектнвѣ.' 
И тогда то, что ясно до нѣкоторой степени, будетъ понятно 
въ высшей; на что мы не обратилн бы своего вниманія, ока- 
залось бы на самомъ дѣлѣ отзвукомъ тогдашней практшш.

Возьмемъ, напр. 71 яравило Карѳ. собора. Тамъ между 
прочимь, при константированіи празднествъ въ честь муче- 
никовъ, говорится о непристойныхъ плясаніяхъ.

Нашему времени чуждо такое выраженіе религіознаго 
восторга. При отсутствіиу насъ кое-какихъ нѣкоторыхъ ис- 
торическихъ знаній по литургнкѣ, заимствованныхъ со сто- 
роны изъ цр. источшіковъ, мы неоомнѣнно остановнлись 
бы на этнхъ словахъ съ яедоумѣніемъ о ихъ значенід. если 
не совсѣмъ оставили бы безъ вниманія.

А оказывается, что при свѣтѣ историческаго воззрѣнія 
на лредметъ этого правила—здѣсь рѣчь о злоупотребленіи 
христіанской хореей древііяго временя (см. Коновалова, 
„Религіозный экстазъ“, стр. 140). Такъ и въ вопросѣ объ 
алтаряой преградѣ и др. случаяхъ.

Отсюда выводъ: данныя литургическаго матеріала пра- 
вила въ отношеніи своей ясности имѣютъ относительное 
зяаченіе и требуютъ для себя вспомогательнаго источника 
въ научномъ изученіи современной эпохи по разнымъ исто- 
рическймъ документамъ. *

Вотъ· почему и въ общемъ мало достаточныя литурги- 
ческія данныя правилъ могутъ заиять степень достаточныхъ
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дл й ! кокстДійроВанія, какъ мы указали, богоолужебнаго пред- 
метё ‘йли- евящённодѣйствія. 1
" :| ·* Пбслѣдвиііъ. вопросомъ 'нашей задачи является поло- 
жёніё:’ каікоВ' же: отяошеніе имѣютъ даяныя древней прак- 
тдгкй^ираВилъ къ' нашей—соврёменной? Иными словами, мы 
дЬлЖйй' 1 зДѣсь· рѣшйть вопросъ, имѣетъ ли современная 
праЙййД йорнй Въ прошедшемъ и потому'канонична, за- 
конна ли она? Дяя этого мы сопоставимъ данныя того вре- 
меййие^'· наЬтоящимв. "■ і 1
* Тогдаілнёе'бСРослуженіе соверіпалось преимушественно 
въ храмѣ и Въ1 видѣ исключенія дозвблялось священно-дѣй- 
<зтвовать’ !Въ' йолитвённйцахъ, находяищхся въ домахъ. Те- 
йёрь1 ДѣліаёДбя тоЖё·1 сіь тою лишь особенностьіо, что прежняя 
тендёйЩя:!обра^итг>; молитвенницы въ храмы къ нашему 
времени реализовалась и тѣ, находящіяся въ домахъ, пре- 
вратились въ настоящія домовыя церквй.’·
■ Храмѣ- •дѣлтісй: Йа алтарв еъ преградой; среднюю часть 
дйя1 Вѣруюйійхъ1 й: заднюю до притвора включительно—для
ОГЙДІЗіё0НЫХЪ! И ЙаЙЩИХСЯ; : ' 1 ·! :> ■ ' ;
• ' -Трёхчастнбё Дѣленіе н тейёрьДшѣетъ мѣсто. Разница 
яйгйй‘&ъ'‘томв,'йто Ійаша алтарная преграда почти совсѣмъ 
•изоАировШ,1 ;сД^жаЩихъ отъ молящихся, да въ виду отсут- 
ютвія ЪРлайіёйньіхъ' йритворъ сокралился въ своихъ размѣ- 
раіѢС^ййУгда^сЬвсѢ^ь ёгб яѣтѵ й, накойецъ, амвонъ при-

бййжё'кволтарю. ) > ' · 1 >
Схема лйігургій 'древней слагается1 изъ'2-хъчастей: ли- 

'гурЙій"0ВііёшёнйЙХъ і й литургіи вѣрныхъ. Въ напіе время 
имѣется трёРВЯ:;в1>'' : Видѣ1 проокомидіи. ■ іЗто впрочемъ пе 
вйЙчйѴѢІ -ШІ^пбоЛѣднёй тёпдГ нё 6taio. Нѣтъ, она была, 
только въ другомъ мѣстѣ; ймейяо предъ совершеніемъ таии- 
<ётёа-Шікриікш1.і Тёйеръ1 онВ, видимб, разработайа, къ суще· 
>е'?ву ''ѳЯ1̂ й!рйР0т00Д!ёйію!Х!лѣба и соединенію вина съ водой 
—прибавлены1 !кРлкдвЬойові:я. . · . ·■.  ·,
<>·.'. -чЖййурйй1-Hüiü’ai'taftMte 'начикаетея·' особыми молитвосло- 
^ййй.^ЮувйёёйВуё^^и-употреблёніе писаній Ветхаго Завѣта. 
'Швт<6й *риёвётаЯ' пѣонь.1 Чйтается Ввангеліе й другія пиоа- 
«йІяДІПрёйШіДв^лйіііь 'ДЬренесена на кбнёцВ литургіи. За· 
а д « # 1 йрбй зн ё0Ш й : йДтёйія' и молитвы за; оглашеяныхъ. Со- 
йбрШйёДШ* ійайййД, ёВХарйСТій. -Мы не знаеМъ йо иравиламъ 
■йёДй^ВѢчдкйЬйЙ1 ІёЙ5еДрйСтш,' йб ‘ что> онъ 'былъ важнѣйшимъ
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моментомъ литургіи, это понятно. Такое значеніе онъ имѣетъ· 
и у насъ. Обычай поминовенія на литургіи соотвѣтствующи- 
мн лидами митрополита или епискола производится. Спо- 
собъ причащенія священнослужителей-идентиченъ. Оозда- 
вавшаяся практшса правилъ преподавать мірянамъ причастіе 
при посредствѣ вмѣстилищъ, лжицы, получила окончатель- 
ное осуществленіе. Лнтургія заіслючается тавдке особыми 
окончательными молитвословіями.

Видно, отсюда, что разнида въ совершеяш литургіи 
собственно состоитъ въ большей ея тедерешней разработан- 
ности, законченности; существо же неизмѣнно.

Тогдашняго долнаго чина крещенія мы по дравиламъ- 
не знаемъ. Но заклинаніе, оглашеніе, догруженіе въ воду съ  
произдесеніемъ извѣстной формулы-все это составныя части 
II настоящей драктики крещенія.

Мѵропомазаніе-тожественно.
Изъ телерешней практики локаянія отсутствуетъ дис- 

цішлина кающихся, но усмотрѣніе пастырей во время устной 
ясдовѣди, право епитимій, право вязать и рѣпіить—остаются 
нерушішыми. Въ чинѣ священническомъ признается также 
3 высшія степени и низшія. Права іерархическигь лицъ тѣ 
же, что и тогдашнія. Только теперь право прииимать каю- 
щихся, разрѣшать ихъ пресвитерамъ предоставлено не въ 
видѣ исішоченія, а во все время ихъ служенія. Впрочемъ,, 
въ особо важныхъ случаяхъ священникъ обязанъ испраши- 
вать совѣта и раслоряженія у своего едископа.

Діаконы по прежнему не имѣютъ права преподавать 
причастія; тѣмъ болѣе не обладаютъ имъ міряне.

Нѣтъ лишь у насъ теперь діакониссъ, и придверниковъ.
Бракъ, какъ таинство, существуетъ.
Чинъ погребенія умершихъ, состоящій и теперь изъ· 

разныхъ молитвословій, преимущественно соединяется съ· 
литургіей; совершается, впрочемъ, и отдѣльно.

Освященіе церквей происходитъ лри положеніи св. мо- 
щей и продолжительныхъ молитвахъ. Совершается и освя- 
щеніе монастырей съ предшествующей молитвой на основа- 
ніе Простое освящеяіе разныхъ вещей чрезъ принесеніе въ  
храмѣ Божій къ ашѳму времени превратилось въ особыя 
чинодослѣдованія освященія. Словеоное благословеніе свя- 
щеннослужителей имѣетъ мѣсто и въ тедерешнѳй практикѣ.

в ѣ р а  и  РАЗУМЪ
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Чинъ благословенія въ монашество—съ пострпженіемъ во- 
лосъ на головѣ, съ облаченіемъ въ черные одежды, съ вру- 
ченіемъ постриженнаго старцу—совершается іі теперь.

Разница лишь въ тоиъ, что наши монахи отраіцивають 
длииные волосы.

Благословеніе христіанскихъ приношеній олять превра- 
тилось въ особые чины благооловенія. Ограннченіе прино- 
шеній соблюдается; только происходитъ замѣна въ прино- 
шеніи начатковъ соотвѣтственііо клпматическішъ условіямъ; 
напр. вмѣсто винограда приносятся для освященія яблоки
II т. п...

Вечерей ліобви въ храмахъ, какъ того требуютъ пра- 
вила, нѣтъ.

Что ісасается до праздшіковъ іі постовъ, то соблюдаются 
и тѣ, о которыхъ упоміінаютъ правила. к другіе еще, по не 
такіе конечно, которые правилами воспрещены.

Это сопоставленіе нашей современной практики съ 
тогдашнею показываета, что въ общемъ, существенномъ и 
важномъ наша практика слѣдуетъ древней. Разности ц не- 
соотвѣтствія касаются'сторонъ несущественныхъ и маловаж- 
ныхъ. Объясненія себѣ они находятъ: или въ томъ, что въ 
правилахъ уже содержалось указаніе осужденія по адресу 
того или другого дѣйствія, котораго теперь потому нѣтъ, 
или въ томъ, что чинъ богослужебный тогда находіглся на 
одной изъ первыхъ стадій развитія, а мы обладаемъ выра- 
ботавшимся, законченнымъ, хотя это развитіе не касалось 
•существа канона евхаристіи; или, наконедъ,—въ воззрѣні- 
яхъ и обычаяхъ различныхъ мѣстныхъ церквей, правящая 
власть которыхъ считала законнымъ распоряддться устапо- 
вленіемъ извѣстной, болѣе соотвѣтствующей мѣстнымъ ус- 
ловіямъ практикп, хотя нѣсколько II песогласной съ древпей.

Свящ. В. Платоновъ
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ІІослѣ того, какъ выше· мы, помѣрѣ надобнбстй, разъ*- 
ясняли постепенно положенія o' достовѣрноети соЗййнія, о 
сущности внутренняго созе-рцанія, о современнойъ значеніи 
пдеализма іх о вытекахощей изъ этихъ положе'йій'' гіаятеи^ 
стической точки зрѣнія, теперь было бы, можетъбы^ь/умѣ- 
стно указать на внутреннгою связь всѣхъ прйведеянкхъ πό1 
ложеній, притомъ независимо ό τ β  большаго‘ или · м ёй ітаго  
распространенія ихъ въ' философіи европёйской йли 'cn&- 
щально русской. Ранѣе, разбирая эти !положеяія;'Чш· осо- 
бенно много приводили- ссылокъ' изъ сочиненій * соврёмен- 
ныхъ мыслителей, изтз руосхсихъ—покОйнаРо В;! ОйіЬвьева^ 
Алексѣя Введѳнскаго й: Трубецкаго. Причййой' 'этЬгб ' было 
желаніе выразйть мыслй,' уже·' принятую въ ’ фйлоРофсжой 
литературѣ,—въ' тойъ видѣ; какой 'по натему'.кйѣнікг,!яв- 
ляется ыаиболѣе подходяідимъ для выраженія ■ ётой' мксліх 
и вообще болѣе удачномъ. Можёгь бьггь, наши 'сообрШенія 
покажутся кому лябо поэтому заимствованными изъ сочи- 
неыій вышеуказанныіъ' 'мыслйтелей, но это насъ не смущаетъ, 
такъ какъ заимствовали мы не положенія, а именно лишь 
наиболѣе удачное ихъ выраженіе. Съ другой стороны, пріх 
разъясненіи тѣхъ или другихъ положеній, какъ намъ ка- 
жется, очень важно указазь sä  ихъ современное мѣсто въ· 
ряду прочихъ философскихъ снстемъ, такъ сказать, связать

*) См. ж. „Вѣра и Разумъ“ № 16 за  1911 г.
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ихъ съ общииъ ходомъ исторіц философіи. Если мы назы- 
вали, при этомъ, главнымъ образомъ упомянутыхъ русскихъ 
фнлософовъ, а изъ общей исторіи европейской фішософіи 
ссылались но преішуществу только на ІІІеллинга и Гарт- 
мана, то руководились при этомъ также тѣмъ соображе- 
ніемъ, что такимъ образомъ проще всего и яаиболѣе по- 
нятнымъ образомъ иожно будетъ установить истинный ха- 
рактеръ защищаемой на этихъ страницахъ точки зрѣнія: 
вѣдь теорія умственнаго созерцанія находится въ родствѣ 
съ абсолютнымъ идеализмомъ Шеллинга, но не совпадаетъ 
съ нимъ, а въ самое послѣднее время очень рельефно про- 
явилась въ Россіи у Владиміра Соловьева и родственвыхъ 
ему отечественныхъ мыслителей. Противъ возможнаго воз- 
раженія и бывшаго у насъ самихъ сомнѣнія,—не предста- 
вляетъ ли все вышесказанное передачи въ чужнхъ и соб- 
ственныхъ словахъ мыслей, уже нашедшихъ себѣ прекрас- 
ное выраженіе на страницахъ другихъ появившихся ранѣе 
сочиненій, намъ хотѣлось бы замѣтить, что, не задаваясь 
совершенно какіши либо стремленіями къ оригинальности 
II самостоятельному творчеству, на вышеприведенныхъ стра- 
ницахъ мы стремшшсь разъяснить современное положеніе 
вопроса объ интуитивномъ познаніи и, такимъ иченно путемъ, 
отправляяоь отъ психологіи и теоріи познанія, хо.тѣлн про- 
вѣрить и обосновать ученіе объ идеяхъ—образахъ, какъ со- 
зерцаніи воплощенной метафизической истины. Если даже 
мы и не исчернали вовсе всей существующей литературы 
по этому вопросу и ссылались лишь на болѣе тшіичныхъ ея 
представителей, то і\ѣлью нашей при этоыъ все же было,— 
по возможности, проводить извѣстную точку зрѣнія не исклю- 
чительно логическимъ способомъ, но и историческимъ, свя- 
зывая избранную нами точку зрѣнія съ другпми распро- 
страненными ранѣе. Какъ справедливо замѣчаетъ Фаф>кен- 
бергь относительно историческаго метода въ философіи ]), 
„...именно только благодаря многочисленности и разнообразію 
философскихъ системъ, можетъ достаточно хорошо дости- 
гаться цѣль философіи, т. е всестороннее познаніе обширной 
картины міра и духа. Исторія философіи—есть фнлософія 
человѣчества, болыдого индіівидуума, болѣе дальнозоркаго,

!) Фалькенбергъ. Исторія новой философіи. 1894, стр. 2.
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чѣмъ органы, при помощи которыхъ онъ дѣйствуетъ, спо- 
собнаго одновременно мыслить вещи, одна другой противо- 
положныя, примирять нротиворѣчія и открывать НОВЫЯ II 
стремиться, въ необходимомъ и надежномъ развитіп позна- 
нія, на встрѣчу всеобъемлющей истішѣ“...

Какъ указывалось уже выше, идеалистическое міровоз- 
зрѣніе не можетъ быть прнзнано въ настоящее время отжив- 
шимъ или потерявшимъ значеніе; паоборои, подходя къ 
нему все съ новыхъ и новыхъ точекъ зрѣнія, исторія фило- 
софіи въ настоящее время какъ бы еще болѣе укрѣпляетъ 
установившееся мѣсто идеализма въ ряду другихъ системъ 
міросозерданія. Какъ говоритъ тотъ же Фалькенбергъ г), 
,,...съ теченіемъ времени все болѣе и болѣе научатся отліі- 
чать вѣчную дѣнность ооновъ идеалистическаго воззрѣнія 
отъ тѣхъ опредѣленныхь формъ, которыя иридавали ему 
разные мыслители въ своихъ твореніяхъ; пусть эти формы 
будутъ побѣждены заслужешіыми нападками, первое не бу- 
детъ ими поражено. Обновленіе фихте-гегелевскаго идеализма 
посредствомъ такого метода, который соотвѣтствовалъ бы 
требованіямъ настоящаго времени тѣмъ, что болѣе, чѣмъ 
лрежде придерживался бы оиыта, всесторонне дримѣнялъ 
бы результаты, полученные еотествознаніемъ и науками о 
духѣ и опирался бы на строгія и осторожныя доказатель- 
ства—вотъ, по нашему мнѣнію, задача будущаго".

Что касается указанныхъ въ иредшествуюіцей главѣ 
иоложеній въ ихъ связи, то нсходнымъ иунктомъ для раз- 
сужденія, конечно, могло быть лишь доложеніе о достовѣр- 
ности сознанія. Вѣдь это и есть главный опорный пунктъ, 
служившій для поворота новой философіи, въ лицѣ Декарта, 
отъ философіи схоластической. Затѣмъ, изъ этого положе- 
нія вытекаетъ, какъ бы содержится въ немъ положеніе объ 
униаерсальномъ, абсолютномъ значеніи „разумной“ истііны. 
Эту разумную истину идеализмъ созерцанія долженъ нахо- 
дить, какъ намъ кажется, въ идеяхъ—образахъ. Въ иользу 
этого послѣдняго взгляда мы и стремились привести всѣ 
возможныя даняыя о внутреннемъ созерцанііі въ смыслѣ 
конкретнаго, образнаго умственнаго видѣнія абстрактовъ.

ІІо иоводу послѣдняго соображенія необходимо ириве-

^ Ibid., стр. 552
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стп въ дополненіе къ вышесказанному еще нѣкоторыя дан- 
ныя, въ виду кажущагося противорѣчія между положеніемъ 
о разумной истинѣ, съ одной стороны, н религіознымъ воз- 
вышеніемъ къ Богу съ другой, а также въ виду недоста- 
точно проведеннаго выше различія между собственно вну- 
треннимъ созерцаніемъ, умствепдымъ видѣніемъ, во-первыхъ, 
и внутреннимъ опытомъ во всемъ его многообразномъ со- 
держанін, во-вторыхъ. Здѣсь ішенно намъ хотѣлось бы пойти 
на встрѣчу тому возражевію, что, еслн, какъ сказано выше. 
религіозное видѣніе Бога отвѣчаетъ на самые глубокіе за- 
просы духа II выражаетъ ихъ въ себѣ,—то уже это одно 
обстоятельство лишаетъ его характера чисто умственнаго 
акта, характера процесса постиженія истпны, а дѣлаетъ его 
скорѣе случаемъ подъема энергіи всей душд, всего созна- 
нія. Другими словами, возможно το возраженіе, что, говоря 
о внутреннемъ созерцаніи и желая защитить возможность 
реализаціи въ сознаніи пдей—об^азовъ, мы по суіцеству 
выше говорпли не объ этой умственной спекуляціи, а имен- 
но о тѣхъ вяутренннхъ воспріятіяхъ иля внутреннемъ опытѣ, 
отъ котораго хотѣли бы отдѣлить умственное видѣніе.

Это возраженіе, дѣйствительпо, имѣетъ за себя нѣко- 
торыя данныя, хотя бы напр. уже то, что согласно очень 
распространенному воззрѣнію, эмодія, внутреннее чувство 
играетъ въ религіозномъ вѣдѣніи не меныдую роль, чѣмъ 
собственно разумъ. Напр. Геффдіінгъ замѣчаетъ по этому 
поводу слѣдующее х):

„Релпгіозныя сужденія, подобно эстетическимъ д  эти- 
ческпмъ суждедіямъ, отличаются отъ другихъ сужденій 
тѣмъ, что при ихъ возникновеніи совсрпіенно исіслючитель- 
ную роль играетъ элементъ чувства, который конечно вполнѣ 
не отсутствуетъ при образованіп и другихъ сужденій. Ре- 
лигіозныя сужденія суть сужденія о цѣнностяхъ... Въ своей 
элементарнѣйшей формѣ религіоздыя сужденія являются 
восклицаніями, въ которыхъ находитъ себѣ выходъ вну- 
треннее состояніе изумленія, любви, надежды и страха. Бо- 
лѣе опредѣленную форму пріобрѣтаютъ релдгіозпыя суяіде- 
нія, когда сознаніе стремится уяснить, что собственію далъ 
ему опытъ,—чему оно лзумляется, что любитъ, на что на-

!) Геффдинпь. Философія религіп, стр. 181.
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дѣется, чего страшится. Что же знаменуехъ это поразихель- 
ное событіе? такъ, напр. гласитъ вопросъ. Кто этотъ чело- 
вѣкъ, который оказалъ хакое глубокое вліяніе на нашу 
жизнь“?

Однако, не смотря на такой характеръ религіознаго вѣ- 
дѣнія, мы должны различать въ немъ то, что выражаетъ 
собою собственно эмоціальную схорону процесса—отъ инхел: 
лекхуальнаго. Въ часхносхи же, говоря о „видѣніи Бога% 
какъ замѣчеыо было и выіяе, слѣдуехъ подразумѣвать здѣсь 
не возвышеяіе сердца къ Богу въ молихвѣ п вообще не ре- 
лигіозное одушевленіе, а направленіе мысли къ Вожеству,. 
чисто инхеллектуальное дѣйсхвіе, кохорое можехъ исхекахь 
у нѣкохорыхъ, какъ напр. у свяхыхъ и пророковъ, і і з ъ  мд- 
схическаго возвышенія души и сердца, но можехъ быхь п 
безъ участія такого мисхическаго моменха и хогда бываетъ 
иросхо возвышеніемъ ума въ охвѣхъ на религіозные запросы 
и подъ вліяніемъ нравсхвеннаго подъема духа. При эхомъ 
лишь посхольку, поскольку это возвышеніе ума къ міру 
божественному бываетъ вызвано нравсхвеннымъ нросвѣхле- 
ніемъ II вообще нѣкоторымъ допускающимъ анализъ эмо- 
ціальнымъ состояніемъ духа, эхо возвышеніе ума, вообще 
говоря, и сосхавляехъ сосхояніе души, кохорое ножехъ быхь 
разбираемо въ философскомъ охношеніи. Иными словами, 
религіозное вѣдѣніе нельзя охождествляхь непремѣнно съ 
мисхицизмомъ сердца и слѣдуехъ охличахь охъ послѣдняго 
такъ называемое умственное возвышеяіе души къ Богу, 
ученіемъ о которомъ, между прочимъ, какъ указывалось въ- 
первой часхи, харакхеризуехся философія Мальбранша. Во 
ігзбѣжаніе иовтореній уже сказаннаго, вспомнимъ холько то, 
чхо приводшіось хамъ въ пользу нысли, чхо въ хрисхіан- 
скомъ ученіи согласуюхся оба сосхавныхъ злеменха прибли- 
женія человѣка къ Богу—вѣра и разсужденіе, сообразно съ 
чѣмъ Мальбраншъ и выдвинулъ на первый планъ „разум- 
ную“ схорону хрисхіансхва, сосредохочивъ всѣ задачи и ко- 
нечную дѣль хрисхіансхва на познаніи содержащейся въ 
христіанскомъ вѣроученіи исхины.

Эхому не прохиворѣчитъ вышесказанное о хомъ, чхо 
интуиція Божесхва есхь сосхояніе само по себѣ вторичное» 
обусловленное моменхомъ пракхически-жизненнымъ шш дѣя- 
хельнымъ; а хакже съ хакимъ пониманіемъ вопроса объ
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пдеальномъ созерцаніи Бога согласимы и прнведенныя выше 
слова франдузскаго мыслителя Гратри, что „первое услові& 
ддя надлежащаго усвоенія сѣмянъ Божественной истины 
есть нравственное расположеніе“. Если у Мальбранша н& 
было сомнѣній въ силахъ естественнаго разума по отноше- 
нію къ религіознымъ вопросамъ и онъ утверждалъ, что Богъ, 
какъ всеобщій Разумъ и идеальный Свѣтъ, просвѣщаетъ. 
всякую душ у чрезъ очевидность и свѣтъ своего ученія и 
что высшій Разумъ открылъ себя намъ, чтобы сдѣлать наст» 
болѣе разумнюш, то вѣдь это вполнѣ основывалось у него 
на общемъ духѣ христіанства, выраженномъ напр. въ та- 
кихъ словахъ Іисуса Христа: „я свѣтъ пришелъ въ міръ, 
чтобы всякій вѣрующій въ Меня не оставался во тьмѣ“ *). 
Слѣдовательно, какъ бы ніі начиналось возвышеніе ума къ 
Вогу, гдѣ бы нп былъ его источникъ, но возможенъ вполнѣ 
фактъ умственной спекулядіи, направленной на религіозныя 
телы, причемъ эта спекуляція лишь вызывается предшествую- 
щіши ей религіозно-нравственными раслоложеніями, но не 
совпадаетъ съ ними.

Въ данномъ случаѣ, конечно, слѣдуетъ имѣть въ виду 
мышленіе не религіозное, а фішософское, и въ частности 
такъ называемый фактъ, „естественной“ религід. Эти два рода 
мышленія не совпадаютъ, но между нимд нѣтъ н противо- 
рѣчія или же послѣднія бываютъ только временно. Это вза- 
имное ихъ отноліеніе, между прочимъ, такъ оиредѣляется 
въ сочиненіи покойнаго Чичерина: „Наука и религія“ -).

„Религія, обнимая всѣ стороны человѣческаго естества 
и подчиняя ихъ верховному, абсолютному принципу, стоя- 
щему выше человѣческаго произвола, дринимаетъ формы 
неподвижяаго неизмѣннаго міросозерцанія, которому чело- 
рѣкъ нравственно обязанъ подчиняться. Философія, ыапр., по- 
двергая это иачало логическому испытанію,... носитъ на себѣ 
характеръ лодвижности; она составляетъ прогрессивный эле- 
ментъ человѣчеокаго духа. Вслѣдствіе этого, она нерѣдко 
дѣйствуетъ на религію, какъ разлагаюіцее начало... Фило- 
софское мышленіе приготовляетъ человѣка къ болѣе под- 
ному религіозному общенію съ Богомъ, ибо лолнота общенія 
зависитъ отъ полыоты дошшааія... Гречеокая фдлософія при-

М Іоанна XII, 46.
2) Чичеринъ. Наука и религія. 1901, стр. 192—193.
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готовпла язычниковъ къ прннятію христіанства. И это прн- 
готовленіе было до такой с.тепени дѣйствительно, что хри- 
стіанство, отвергнутое евреями, изъ среды которыхъ оно 
вышло, было усвоено совершенно чуждыми ему народами, 
именно тѣми, которые прошлп черезъ школу Сократа, Пла- 
тона, Арпстотеля, Стоиковъ, Неоплатониковъ“.

He протпворѣчитъ этому факту, а именно спекулятпв- 
ному характеру созерцанія Бога н то, что говорилось выше 
о томъ, что человѣкъ, который во истину вѣруетъ въ без- 
конечное Божество, уже не пове.рхностно и виѣшпе, не во- 
ображеніемъ п умомъ только ставптъ Его передъ своимъ 
сознаніемъ, но внутренно ощущаетъ Его, какъ живую, зиж- 
дительную силу, какъ Начало, которымъ жпветъ, движется 
и существуетъ. He забудемъ, что религіозныя сужденія не 
суть только суягденія цѣнности, но что они появляются 
такяіе II тогда, когда, по словамъ Геффдннга, сознаніе стре- 
мится уяснить, что собственно далъ ему внутренній опытъ. 
Послѣ того, какъ душа человѣка испытаетъ религіозно- 
нравственный иодъемъ и какъ бы въ себѣ оіцутитъ Бога, 
сознаніе должпо нарисовать себѣ картнну того, что даетъ 
внутреннее чувство, а въ отвѣтъ иа это, въ силу иеизбѣж- 
ной и вполнѣ законной потребностн въ олицетвореніи, яв- 
ляется иДея—образъ. Конечно, послѣдняя не можетъ замѣ- 
нить собою всего богатства и разнообразія содержанія вну- 
тренняго опыта, не поддающагося зачастую никакому ана- 
лизу, какъ напр.—въ случаѣ момента мистическаго и знту- 
зіазма сердца. Но такъ или иначе, и въ особенности въ 
минуты нравственнаго просвѣтленія, работа сознанія шцетъ 
себѣ выхода въ видѣ образа, который воплощаетъ въ себѣ 
тотъ или другой абстрактъ.

Въ этомъ отношеніи, для большей опредѣлеыиости въ 
различеніи раціональнаго и супранатуральнаго элементовъ 
въ разбираемомъ моментѣ душевной работы или для отдѣ· 
ленія мистическаго энтузіазма отъ естественнаго возвышенія 
ума къ божественному, много даетъ слѣдугощее разъясненіе 
ІІфлейдерера 1).

„Истяна лежигь поореди между двумя крайнпми на- 
правленіями: между супранатурализмомъ и узкимъ раціона·

г) P fle id orer . R e lig io n s  P h ilo so p h ie  au f g e s c h ic h t lic h e r  G ru nd lage. 
1884, II, S. 632.



лизмомъ. Супранатурализмъ правъ въ томъ, что истнпа 
дается черезъ религіозный опытъ, чрезъ фактъ высшей, сое- 
дішенной съ Богомъ ж і і з н і і ,  но его ошибка заключается въ 
томъ, что онъ вщщтъ истину въ томъ образѣ, который слу- 
жптъ лгішь случайной формой или выраженіемъ для извѣ- 
стнаго религіознаго одушевленія. Но и раціонализмъ оши- 
бается въ томъ, что онъ игнорпруетъ то зерно живой рели- 
гіозной нстнны, которая сокрыта подъ символической формой 
догматическихъ образовъ“. Изъ этого Пфлейдереръ дѣлаетъ 
тотъ выводъ, что религія не совпадаетъ съ тѣыъ образомъ, 
который воплотился въ нзвѣстномъ догматѣ, и что слѣдуетъ 
разліічать внѣшній образъ и сущность дѣла, а именно ре- 
лигіознпе одушевленіе.

Это разъясненіе Пфлейдерера обусловлено пзвѣстной 
свойственной этому писателю точкой зрѣнія, а именно въ 
дѣлѣ религіи онъ возвышаетъ нравственный элементъ надъ 
злементомъ созерцательнымъ или спекулятнвнымъ. Но какъ 
бы то ни было, послѣдняго никакъ нельзя исключить изъ 
моментовъ возвышенія души къ Богу н слѣдовательпо, по- 
добно всѣмъ другимъ моментамъ, п этотъ послѣдній также 
имѣетъ законное право на существованіе и даже, въ тѣхъ 
случаяхъ, когда умственная спекулядія дѣйствуетъ по нор- 
мальнымъ законалъ сознанія и согласуется съ требованіями 
логики, какъ напр. при созерцаніи идей—образовъ, въ от- 
личіе отъ такъ называемаго мистическаго погруженія души 
въ абсолютное у мистиковъ сердца, въ родѣ Бернарда Кир- 
восскаго или Ричарда изъ аббатства Св. Виктора/въ этихъ 
опредѣленныхъ случаяхъ нѣтъ основапій не довѣрять та- 
кому образному мышленію, и, наоборотъ, слѣдуетъ съ извѣ- 
стной точки зрѣнія находить здѣсь работу того универсаль- 
наго разума, который дѣйствуетъ подобиымъ же образомъ 
и въ художественномъ созерцаніи, и въ математическихъ 
построеніяхъ.

Слѣдовательно, если вовзратиться къ вышесказанному 
о 'необходішости различія между внутреннимъ опытомъ, 
внутреннимп релпгіозно-нравственными переживаніями, съ 
одной стороны, и умственнымъ созерцаніемъ, съ другой сто- 
роны, или тѣмъ, что въ заглавіи нашего очерка мы назвали 
внутреннимъ созерцаніемъ, то, очевидно, признавая полную 
необходимость при возвыдіеніи души къ высшему, безко·
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яечному міру—въ богатствѣ и разнообразіи внутренняго 
«пыта, а также и въ очшценіи и нравственномъ просвѣще- 
ііііі всего того, что во внутреннемъ опытѣ будетъ дано,—- 
«лѣдуетъ отдѣлить отъ зтого момента моментъ собственно 
•созерцательный. Этотъ послѣдній моментъ долженъ быть на- 
званъ также внутреннимъ въ томъ смыслѣ, что появляющіеся 
при этомъ образы одухотворяются и оживляются сознаніемъ 
аодъ вліяніемъ внутреннихъ переживаній и безъ послѣд- 
яихъ утратііли бы всякое значеніе. Лишь сознавая себя во 
внутреннемъ опытѣ, какъ субъекта-дѣятеля, и лишь научив- 
шись въ этомъ опытѣ цѣнить благо, истину и красоту, какъ 
«ы ощутивши въ себѣ ихъ присутствіе, сознаніе, не отрѣ- 
шаясь отъ свойственныхъ ему формъ мышленія, и строитъ 
такіе образы, которые соотвѣтствуютъ образанъ внѣшней 
дѣйствительности, но эти образы оказываются уже вопло- 
тявшими въ себѣ извѣстныя идеи и скрывающпми подъ 
собой бигагое й неисчерпаемое символическое значеніе въ 
видѣ яшвого религіозно-нравствецнаго одушевленія.

Вѣра и разумъ, наука и религія въ этомъ случаѣ не 
•соперничаютъ и не стремятся взаимно подорвать свое зна- 
чепіе, но согласуются, или, лучше сказать, говоря словами 
Чичерина, философское мышленіе приготовляетъ человѣка 
къ болѣе полному религіозному общенію съ Богомъ, йбо 
иолнота общенія зависитъ отъ полноты иониманія. Подобно 
тому, какъ приближаемся мы къ абсолютному чреЗъ моментъ 
нравственно-практическій, совершенно такъ же 'и въ полномъ 
■соотвѣтствіи и ■■ сообразности съ этимъ практическимъ мо- 
мвнтомъ, сближаетъ насъ съ абсолютнымъ и моментъ теоре- 
тйко-спеісулятивный. По вѣрному замѣчанію Ч ичеринал), 
»йогда утверждаютъ, что человѣкъ не въ состояніи собствен- 
йййъ^разумомъ познавать абсолготное, то исторія философіи 
«Лужитъ фактячеокимъ доказательствомъ противнаго. Какъ 
только человѣческій разумъ приходитъ къ самосознанію, 
■гагсъ онъ необходй-мо ‘ставйтъ себѣ вопросы ö ■ верховныхъ 
йачалахъ бытія, и.; разрѣшеніе этихъ вопросовъ составляетъ 
вйошее содержаніе науки въ теченіе всей исторіи человѣ- 
чйства... РазВитіе идеи абсолютяаго въ человѣчѳскомъ со-
ййааіи указываетъ на присутствіе въ человѣкѣ йбсолютнаго
ч  / - І і О  . . ■■:· . . . ■■■:, . і · ■:<··;·

ол.і; )<і) Чичёрйнъі Н&ука и· рѳлигія, стр.!78 ,'80. - ■- : : : ·:
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начала... Идя отъ относительнаго къ отнооитАіьному, мы 
никогда не дойдемъ до абсолютяаго. Это тоже самое, что и 
тюнятіе о безконечномъ. Еоли бы мы не имѣли его непо- 
«редственно изъ другого источника, мы бы ніікогда до него 
пе дошли“.

Выдѣляя религіозную спекуляцію изъ всего сложнаго 
•состава настроеній, одушевляющихъ душу въ моментъ воз- 
-вышенія къ божественному, не слѣдуетъ, въ то же время, 
аабывать и о связи и внутреннемъ родствѣ этихъ состояній. 
Олицетвореніе и одухотвореніе внѣшней дѣйствительностіг 
•самн по себѣ не имѣли бы никакого значенія: идеи—образы 
д  воплощеніе абстрактовъ является въ отвѣтъ и вслѣдствіе 
внутреннихъ запросовъ духа, и въ этомъ именно, повто- 
іряемъ, и заключаются ихъ цѣнность и значеніе для фпло- 
«офскаго вѣдѣнія.

Эта связь двухъ указанныхъ моментовъ въ жизни души, 
между прочимъ, такъ характеризуется Паульсеномъ 1): „для 
человѣка, поскольку онъ обладаетъ не одной только голо- 
вой, но и сердцемъ, является неизбѣжныыъ, чтобы онъ отно- 
сился къ дѣйствительности, выбирая и одѣнивая, и затѣмъ 
въ томъ, что онъ выбралъ, видѣлъ бы суіцествеыное и соб- 
-ственно дѣйствительное. Такъ мы относимся къ представле- 
нію о какой нибудь личности; сердце подсказываетъ намч>, 
что она такое соботвенно по ея истинному существу; такъ 
мы относимся къ народу, такъ мы относимся къ веіцамъ 
вообще“. Ту же мысль, но въ болѣе образной формѣ и въ 
примѣненіи къ роли идеализированія всего матеріальнаго п 
всей внѣшней дѣйствительности, передаютъ слѣдуюіція слова 
нзслѣдованія П. Соколова о вѣрѣ“ 2): „мы теряемся въ этомъ 
■океанѣ неизвѣстнаго и только вѣра въ высшіе и неземные 
ндеалы можетъ спасать насъ среди жизненныхъ кораблекру- 
шеній. Дать торжество этимъ идеаламъ въ нашей душѣ, 
•сдѣлать ихъ путемъ героическихъ усилій мысли и воли са- 
мыми живыми и яркими идеями нашего сознапія, увѣровать 
въ нихъ и жить для нихъ—вотъ высшая цѣль человѣче- 
■скаго существованія. Надъ обманчивымъ миражемъ чувствен- 
наго міра и надъ невѣдомою намъ дѣйствительностью вещей 
мы должны создать себѣ иную, высшую дѣйствительность,

з) ГІаульсенъ. Введеніе въ философію, 1899, стр. 241.
2) Вопросы Философіи и Психологіи, кн. 64, стр. 1361—1862.
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снособнуго ойарить лучамл вѣчностіі темный горизонтъ на- 
шей временной жизни. Безъ вѣры въ эту идеальную дѣй- 
ствительность нашъ разумъ былъ бы осужденъ на безпрііот- 
ное скитаніе во тьмѣ противорѣчій, а сердце на безысходныя 
страданія“.

Выше мы указывали, что съ такой идеализаціей дѣй- 
ствптельности совердіенно не согласуется логическій или 
абстрактный монизмъ; его мѣсто, по нашему мнѣнію, дол- 
женъ занять монизмъ живой и одушевленный, или такъ на- 
зываемый идеалистическій пантеизмъ. По зтому поводу не· 
обходимо нѣсколько остановиться на томъ, почему панте- 
истическая точка зрѣнія вообще умѣстна въ даныбмъ слу- 
чаѣ болѣе, чѣмъ теистическая. Казалось-бы, послѣдняя точка 
зрѣнія наиболѣе соотвѣтствовала бы тому воззрѣнію, что со- 
знаніе олидетворяетъ внѣшнюю дѣйствительность и видитъ 
въ ней такого же приблизительно субъекта дѣятеля, какимъ 
оно представляется само себѣ. Между прочнмъ, въ этомъ 
имеяно и принято видѣть противорѣчіе теизма и пантеизма. 
По словамъ Геффдинга х), это есть споръ о тоыъ, „возможно 
ли называть божество—какъ его понимаетъ религія на выс- 
шей стадіи развитія—личнымъ существомъ. Происхожденіе 
конфллкта состоитъ въ слѣдующемъ. Съ одной стороны, 
понятіе личности идеализируется я расширяется, благодаря 
чему, въ концѣ концовъ, на сцену выступаетъ... представле- 
ніе самопричины. Съ другой стороны, оспаривается возмож- 
ность называть личностью существо, создающее изъ себя 
всѣ свои элементы, не знающее никакого дѣйствительнаго 
сопротивленія и, слѣдовательно, не споообное ни бороться, 
ии стремпться, ни надѣяться“. Между тѣмъ, „Боягество 
должно быть болѣе, чѣмъ. только личностью, если мы по- 
нимаемъ подъ нимъ принципъ единства всего сущаго... У 
насъ нѣтъ данныхъ для опредѣленія предполагаемой основы 
всѣхъ вещей, ибо основа эта, какъ таковая, не можетъ быть 
охарактеризована ни одной изъ тѣхъ формъ бытія, которыя 
указываетъ намъ опыть“.

Если посмотрѣть на этотъ споръ съ точки зрѣнія фи- 
лософіи, а не рѳлигіи, разума, а не вѣры,—то не можегь 
быть сомнѣнія въ томъ, что пантеистическая точка зрѣнія

Геффдингь. Философія религіи, стр. 85, 86.



окзжется единствснно подходяіцей. He отверггія теизмэ., въ 
немъ слѣдуетъ все же вндѣть религіозное, а не фнлософское 
міросозерцаніе, ибо теистическое міросозерцаніе исходитъ 
іізъ тѣхъ воззрѣній, которыя выше человѣческаго разумѣнія 
II представляютъ изъ себя непостижнмую тайну, въ которую 
нравственное сознаніе обязываетъ всякаго человѣка вѣрить 
іі  которая лншь отчасти можетъ быть нстолкована. Слѣдо- 
вательно, не касаясь релпгіозной догмы и вѣруя сердцемъ 
въ тенстическое міровоззрѣніе, съ т о ч к і і  зрѣнія разума все 
же естественнымъ является—подвергать это міросозерцаніе 
тому ітли другому нстолкованію. Между прочимъ, какъ го- 
ворплп мы по другому поводу, ix Мальбраншъ, желая изъ- 
яснить безгранпчиость Божію, истолковывалъ эту ндею при 
посредствѣ ч і і с т о ' пантепстическаго міровоззрѣнія.

По его словамъ, „божественная сущность находптоя 
всюду, не только во вселенной, но и безпредѣльно за гра- 
ницаміі ея, нбо не Богъ содержится въ своемъ твореніи, но 
Его твореыіе въ Немъ содержится и сохраняется всемогу- 
іцимъ дѣйствіемъ Его сущности. Въ Немъ н чрезъ Hero п 
мы получаемъ жизыь и движеніе, по выраженію апостола: 
„пбо мы Имъ жпвемъ іі движемся и существуемъ“ х). (Дѣя- 
нія, XVII, 28). Зти противорѣчія въ спорѣ теіізма еъ пан- 
теизмомъ отпадаютъ, если къ этому спору подходить съ 
гносеологической точки зрѣнія, и въ частности исходя изъ 
положенія объ умственномъ созерцаніи. ІІослѣднее въ та- 
комъ случаѣ оказывается не мистическимъ погруженіемъ 
въ безконечность, причемъ стиралась бы всякая граница 
между субъектомъ п объектомъ, а неизбѣжпо связаннымъ 
съ законами сознанія олицетвореніемъ, которое прм истол- 
кованіи всякаго бытія прежде всего основывается на вну- 
треннемъ опытѣ и вслѣдствіе этого не можетъ примкнуть 
ни къ матеріализму, ни къ сшіритуализму, въ виду ихъ 
односторонностей, и останавливается на ндеалистичеокомъ 
пантеизмѣ.

Этотъ послѣдпій видъ пантеизма должно отліічать отъ 
другихъ его разновидностей. Термипъ „идеалистическій“ 
указываетъ на его происхожденіе, а не па заключительныя 
положенія. Идеализируя внѣшнюю дѣйствительность, онъ не
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1) D e  la  rech erch e  de la  v e r ite , p. 278. 7
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отождествляетъ ее съ идеальнымъ міромъ и не отвергаетъ 
внѣшняго міра, какъ таковаго, но ищетъ истины именно въ 
единствѣ матеріальнаго съ идеальнымъ, предполагая, что въ 
основаніи конкретной соотносительности, взаимодѣйствія „я“ 
п „не—я “, субъекта н объекта—лежитъ нѣкоторое ушівер- 
сальное всеединство духа съ его иротлвоположностыо, мы- 
сли съ реальнымъ бытіемъ. При этомъ, въ своемъ одухо- 
творевіи матеріадьнаго міра и олііцетвореніи его, этотъ пан- 
теизмъ видитъ единственно доступныя нашему сознанію 
формы пониманія сущаго, не приппсывая этнмъ формамъ 
понішанія абсолютнаго значенія въ ихъ односторопности и 
отвлеченности. Слѣдовательно, этотъ идеалистііческій пан- 
теизмъ болѣе всестороненъ, чѣмъ напр. пантеизмъ натура- 
листическій, который видитъ въ внѣшней .природѣ эквива- 
лентъ понятія Бога, или спиритуалистнческій, согласно ко- 
торому Богъ есть внутреннее бытіе міра или душа міра.

При такомъ пониманііі дѣла идеалнстическій пантензмъ 
можетъ быть согласованъ и съ христіанскимъ вѣроученіемъ, 
не затрагивая истинпости теизма, какъ религіознаго міро- 
созерцанія. Различіе въ способахъ философскаго міроистол- 
кованія является въ этомъ отношеніи лишь въ зависимости 
отъ того, въ чемъ главыымъ образомъ нашъ разумъ видитъ 
откровеніе Безконечнаго. По отношенію же къ хрнотіанству 
умѣстно напомнить слѣдующія черты его, указанныя Гіфлей- 
дереромъ г): „если идущая отъ библейскихъ пророковъ п 
апостоловъ христіапская религія обнаруживаетъ не только 
безграничное стремлеыіе къ распространенію, но и способ- 
ность такъ близко входить въ жизнь народа, что она про- 
должаетъ рости вмѣстѣ съ ростомъ народа, воспринимаетъ 
въ себя лучшіе элементы духовной ж и з н і і  этого народа, 
ассимилируетъ ихъ съ собой, такъ что сама обогащается но- 
выми идеями п вслѣдствіе этой внутренней жизнениостіг 
оказывается въ состояніи счастливо отдѣлываться отъ не- 
правильностей и извращеній, бывающихъ ей также свой- 
ственными и выходить изъ всякаго кризиса еще юнѣе и 
крѣпче: если это показываетъ намъ исторія, то это есть оче- 
видно блестяіцее и неопровержимое доказательство един-

х) P fle id e i’er. R e lig io n s  P h ilo so p h ie  a u f g e sc h ic h t lic h e r  G ru n d lu ge . 
II, 6 6 0 -0 6 1 .
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•ственнаго въ своемъ родѣ превосходства христіанства надъ 
другими религіями“.

Какъ одинъ изъ опытовъ пдеалистііческаго пантеизма, 
въ статьѣ, посвященной философіи Мальбранша *) мы при- 
водили ученіе Мальбранша, причемъ разбираліі его съ і іс т о -  
рической точки зрѣнія. Въ настоящемъ очеркѣ мы пытались 
указать на тѣ элемепты въ этой фішософіи пдеалистиче- 
скаго пантеизма, которые могутъ имѣть и общее фнлософ- 
•ское значеніе, и въ частности остановплись на внутреннемъ 
созерданіи.

Что касается до фіглософіи Мальбранша въ частности, 
то, возвращаясь къ ней въіітогѣ нашего очерка, слѣдуегь от- 
мѣтить, что, не взирая на всѣ непослѣдовательностц и смѣ- 
гаенія понятій, Мальбраншъ своей снстемой много сдѣлалъ 
для объединенія христіаискаго міропонііманія съ наукой и 
философіей. Ѳтого значенія его фплософіи невозможно от· 
рицать ни въ какомъ случаѣ: если уже Отцы Церкви дол- 
жны были дать христіанскому ученію научный видъ прп ио- 
мощи терминовъ греко-римской философіи, то тѣмъ болѣе 
необходимо это было сдѣлать въ XVII вѣкѣ, эпохѣ пробу- 
жденія европейской науки л освобожденія фплософіл отъ 
средневѣковаго преданія. Имѣя въ виду вышеуказанную 
жизненность христіанскаго ученія, слѣдуетъ признать и со- 
временное значеніе философіи Мальбранша, какъ опыта вы· 
разить христіанское міропояиманіе въ научно-философскихъ 
понятіяхъ.

Въ этой системѣ нашли себѣ выраженіе слѣдующіе эле- 
менты христіанскаго міросозерцанія: вѣра въ возмояшость 
„видѣть Bora“, затѣмъ ученіе о „Логосѣ“ и л і і  божествен- 
номъ Словѣ, возвѣстившемъ міру истину, и наконецъ і іо л о -  

женіе о томъ, что Богъ есть то, чѣмъ мы „живемъ, дви- 
жемся и существуемъ“. Всѣ эти положенія приняли у Маль- 
•бранша философскую форму: видѣвіе Bora вылилось въ 
форму „созерцанія Bora“, причемъ Бояіество представлено 
въ видѣ „вмѣстилища душъ“, которыя суть модификаціи 
•божественной духовности; ученіе о божественномъ Логосѣ 
формулируется въ видѣ ученія о всеобщемъ Разумѣ и иде- 
альномъ Свѣтѣ, просвѣщающемъ душу всякаго человѣка, и

1) Объ источникахъ философіи Мальбранша. Журналъ ,Мнни- 
•стерства Народнаго Просвѣщенія“. 1904 г., № 9.
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это ученіе о внутренней присущей сознанію истинѣ при- 
вело къ положенію объ умозримой, умопостигаемой протя- 
женности или идеальномъ протяженіи, какъ основѣ всего 
сущаго. Затѣмъ, христіанское ученіе о Богѣ—вседержителѣ, 
полнотѣ всего сущаго, вершителѣ судебъ міра формулиро- 
вано іМальбраншемъ въ видѣ ученія объ автоматизмѣ при- 

' роды, механически слѣдующей постоянному, искони свой- 
ственному ей порядку и дѣйствующей самостоятельно по- 
мимо всякаго вмѣшательства извнѣ.

Поскольку Мальбраншъ передалъ эти христіанскія идеи 
въ философскихъ понятіяхъ, они стали достояніемъ науки. 
Съ этой именно точки зрѣнія слѣдуетъ разсматривать и во- 
обще вопросъ о пантеизмѣ въ отношеніи къ христіанскому 
ученію, отдѣляя религіозное міропониманіе отъ тѣхъ фило- 
софскнхъ опредѣленій, которымъ моягно его подвергнуть и 
въ которыхъ въ часгности находитъ научиое выраженіе хри- 
стіанская истина.

П. В ознесенскій .



И З В Ъ С Т І Я  и  З А М Ъ Т К И
по Х арьковек ой  епархіи .

С о д е р ж а н і е .  ІІріемъ у Высокопрсосвященнаго Ареенія.—Іѵь св-ѣдѣнію 
духовенства.—Протоколъ миссіонерскаго Съѣзда дѵховенства 1 и 2 
округовъ Валковскаго уѣзда въ слободѣ Огульцахъ,* 1 іюпя 1911 г.— 
Епархіалъныя извѣіценія.·—Отъ канцеляріи Совѣта Харьковскаго 

Епархіплыіаго женскаго училища объясненіе.

I.

П Р I Е М Ъ
допжностны^ъ пицъ, просителей и другихъ посѣтитепей 
у Высокопреосвященнаго Ярсенія, Др^іепископа ^(арьков-

скаго.

Его Высокопреосвященство, Высокопреосвящен- 
ный Арсеній, Архіепископъ Харьковекій и Ахтырскій, 
принимаетъ долж ноотны хъ ли дъ  духовнаго вѣдом- 
отва по понедѣпьникамъ въ 10 час. утра; просителей и  
др уги хъ  лицъ, имѣющ ихъ къ нему надобность, по 
вторникамъ и пятницамъ отъ 11 час. утра до 1 ч. по 
полудни.

Къ свѣдѣнію  духовенства.
Отъ Предсѣдатѳля состоящаго подъ АвгустЬйшимъ почѳтнымъ 
прѳдсЬдательствомъ Его Императорскаго Высочѳства Вѳликаго 
Князя Михаила Александровича Комитѳта по сбору пожѳртво- 
ваній на сооружѳніе храма-памятника на полѣ Лейпцигскаго

сраженія.
О тнош еніе на имя Его Вы еокопреосвящ енетва.

Вагие Высокопреосвященство
Высокочтгшый Архипастырьі

Съ В ы с о ч а й ш а г о  еоизволенія учрежденъ состоящій подъ Авгу- 
стѣйшимъ почетвымъ предеѣдательствомъ Его Императорскаго Вы- 
сочества Великаго Князя Михаила Александровича Комитетъ по 
сбору пожертвованій на сооруженіе храма-памятника надъ могилой
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22 тысячъ русскихъ воиновъ, павпшхъ въ бою подъ Лейпцигомъ. 
4—7-го октября 1813 года.

Національный памятиикъ на могилѣ германскихъ воиновъ почтц 
закапчивается и открытіе его послѣдуегь въ столѣтній юбилей этон 
битвы въ 1913 г.

Долгь русокихъ почтить своихъ, погабшихъ въ бою, воиновъ 
сооруженіемъ храма, хотя бы и скромнаго по размѣрамъ. Но и на 
такой храмъ нужно 200.000 рублей, собрано же 46.000 руб.

ГІо особому ходатайству Его Императорскаго Высочества Ве- 
ликаго Князя МихаилаАлександровича, Святѣйшій Правительствую- 
щій Сѵяодъ опрсдѣленіемъ отъ 4-го сего іюля разрѣшилъ произвести 
для усилеиія средствъ Комитета сборъ пожертвованій во всѣхъ цер- 
квахъ Имперіи въ текуіцемъ 1911 году 26 сентября въ день Св. 
Апостола Іоанна Вогослова за литургіей, а въ 1912 и 1913 г.г. въ 
первый восвресный день послѣ Св. Крещенія, т. е. 8-го явваря 
1912 года, за литургіей же, о чемъ и сообщено Синодальнымъ ука- 
зомъ отъ 4 іюля 1911 года, напечатанномъ въ № 29 Церковвыхъ 
Вѣдомостей оть 16 іюля сего года.

Приступая нынѣ къ организаціи этого сбора, я позволяю себѣ 
съ соизволенія Его Императорекаго Высочѳства Авгуетѣйшаго По- 
четнаго Предсѣдателя обратиться прежде всего къ Вашѳму Высоко- 
преосвященству съ почтительпѣйшей просьбою благословить доброе 
дѣло сооруженія храма на костяхъ воиновъ, погибпгахъ въ сраженіи, 
и нѳ отказать въ Вашемъ благосклонномъ и высокопросвѣщенномъ 
содѣйствіи къ благоііріятному осущеетвленію вышеупомянутаго сбора.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Комитетъ, полагая въ непродолжительномъ 
времени обратиться съ соотвѣтствующими сему дѣлу воззваніями ко 
всѣмъ благочиннымъ и настоятелямъ дѳрквей и монастырей, всепо- 
корнѣйше проеитъ Вашѳ Высокопреосвященство, въ видахъ успѣшвостн 
предстояіцаго въ самомъ непродолжитѳльномъ времени сбора и усхра- 
ненія какихъ-либо при этомъ недоразумѣній, не отказать въ зави- 
сящемъ распоряженіи подтвѳрдить состоявшееся объ этомъ сборѣ 
опредѣленіе Св. Синода, вмѣстѣ съ просьбою Комитета о еодѣйствіи 
этому сбору, особымъ объявленіѳмъ духовенотву епархіи, чѳрѳзъ на- 
печатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и всѣ таковыѳ сборы на- 
правлять Начальнику Генеральнаго Штаба, Петербургъ, Дворцовая 
площадь, 10.

Поручая сѳбя молитвамъ Вашего Высокопреоевящѳнства, честь 
имѣю быть еъ глубочайшимъ почтѳніемъ покорнѣйшимъ слугою.

Искрѳнно и глубоко преданиый Я. Ж илинскпк



На семъ отношеніи послѣдовала резолюція Его Высокопрео- 
священства такая: „1911 г. августа 16. Въ Консисторію для распо- 
ряженія. А. Арсеній.
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Протоколъ миссіонерскаго Съѣзда духовенства 1 и 
2 округовъ Валковскаго уѣзда въ слободѣ Огуль-

цахъ, 1-го іюня 1911 года.

Съѣздъ, состоявшій и:іъ 1 протоіерея, 30 священниковъ н 2 

діаконовъ, иодъ предсѣдательствомъ епархіальнаго мнссіонера Льва 
Захаріевича Куыцевича и при участіи помощника миссіонера свя- 
іценншса о. Ѳеодора Сулимы п уѣзднаго мисеіонера, свящ. о. Ми- 
хаила Николаевекаго, постановилъ о желательности осуіцеетвленія 
слѣдуюіцихъ мѣропріятій:

1. Учрежденіе no всѣліъ округамъ должности „миссгонера- 
р е в н и т с л я На сію доляшость единогласно избраны для 1-го округа 
священникъ села Выеокопольк Лаврентій Ѳетисенко, для 2-го округа 
священішкъ села Караванска Іоаннъ Камышанъ.

Постановили: просить епархіальнаго .миссіонера представнть 
означенныхъ кандидатовъ на утвержденіе Его Высокопреосвященства.

2. Признали желательньшъ съ миссіонерской цѣлью устраивать 
груиповыѳ съѣзды духовенства, для чего использовать пріѣздъ въ 
приходъ мисеіонеровъ съ оповѣщеніемъ окрестнаго духовепства для 
присутствованія на бесѣдахъ и соборнаго совершенія торжествен- 
наго богоелужевія.

3. Признали необходимымъ устройство въ г. Валкахъ научно- 
апологетическихъ чтеній, приглашая для сей цѣли тѣхл> лекторовъ, 
которымъ предлагаетъ читать Озерянское Братство. Рагходы по 
устройсгву лекцій принять на средетва мѣстяаго Отдѣленія Братства.

4. Признали необходимымъ веденіе религіозно-нравственныхъ 
чтеній для народа въ г. Валкахъ, Н.-Водолагѣ и Коломакѣ.

5. Постановили выразшъ глубокую благодарность н призна- 
тельность еііархіальному миссіонеру г. Кунцевичу за издавіе имъ 
журнала „Ревнитель“. Журналъ этотъ выписать въ каждый приходъ
на личный счетъ.

6. Докладъ о. уѣзднаго мисеіонера свяіценника М. Николаев-
скаго одобритъ и принять къ свѣдѣнію. Мѣры, рекомендуемыя имъ, 
признать очень жплшпвльными. За докладъ выразить благодарность.

(Слѣдуютъ подписи).



Епархіапьны я извѣщ енія.

I) Объ опредѣленіи на свящѳнноцерковнослужительскія мЬста.

а) Діаконъ-псаломщпкъ Николаевекой церкви, города Купянска, 
Николай Бигуцкш опредѣленъ 28 августа на діаконское ыѣстоирн 
Покровской церкви, слоб. Минковки, Валкозскаго уѣзда.

б) ІІсалошцикъ Троицкой церквн, слоб. Охочей, Зміѳвскаго уѣзда, 
Василій Мухипъ опредѣленъ 28 августа на діаконское мѣсто при ’ 
Скорбященской церквц, села Богородичнаго, Изюмскаго уѣзда.

в) Креетьянинъ Алексѣи Іірамаревъ опредѣленъ 22 августа 
и. д. лсаломіцика къ Трехсвятвтельской деркви, слободы Олыианой, 
Харьковскаго уѣзда.

г) Учитель церковно-ириходской школы Владиміръ Смирнскій 
опредѣленъ 29 августа на псаломіцицкое мѣсто при Николаевской 
церкви, города Купянска.

д) Крестьянинъ Еалинникъ-Дудникъ опредѣленъ 1 сентября
и. д. псаломіцика къ Вознееенской цѳркви, села Нпкольскаго, Изюм- 
скаго уѣзда.

е) Крестшшнъ Емельянъ Гончаровъ допуіценъ 1 сентября къ 
исправленію долясности псаломщика при Успенской церкви, слоб. 
Балаклеи, Зміевскаго уѣзда.

2) 0 перемѣщеніи священно-церковно-служителей.

а) Свящённшсъ Іоанно-Богословской церкви, села Лубянки, 
Старобѣльскаго уѣзда, Алексѣй Смирновъ перемѣщенъ 28 августа 
на священническое мѣсто при Успенской церкви, сл. Ниясней По- 
кровки того же уѣзда.

б) Псаломіцики церквей города Харькова: Благовѣщенской— 
Иванъ Поповъ и Троицкой—Петръ Воронинъ перемѣіцены 24 ав- 
густа одинъ на мѣсто другаго.

3) Объ увольненіи за штатъ.

Псаломщикъ Успенской церкви, села Вольнаго, Богодуховскаго 
уѣзда, Стѳфанъ Хргістіановскій уволенъ за штатъ 4 сентября.

4) 0 смерти духовѳнства.

Свяіценникъ Ахтырско-Богородичной церкви, слободы Вугаевки, 
Изюмскаго уѣзда, Грнгорій Егоровъ умеръ 4 сентября.
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5) Объ утверждѳніи въ дошности цѳрковныхъ старостъ.

а) Къ церкви сл. Тарановки, Зміевскаго уѣзда, ѵтвержденъ 
25 августа староетою кр. Михаилъ Комщъ.

б) Къ церкви сл. Старой Водолаги, Валковскаго уѣзда, утвер- 
жденъ 27 августа старостоюкяязьАлександръДимитріевичъ Голицынъ.

в) Къ церкви с. Глазуновки, Зыіевскаго уѣзда, утвержденъ 
27 авгуета старостою статскій совѣтникъ Александръ Лесевицкій.

г) Къ деркви сл. Половинкиной, Старобѣльскаго уѣзда, утвер- 
жденъ 2 сентября старостою кр. Филипиъ Горобецъ.

д) Къ церкви с. Райгородка, Изюмскаго уѣзда, утвержденъ 
3 сентября старостою кр. Ангонъ Вѣлуха.

е) Къ церкви е. Невскаго, Купяаскаго уѣзда, утвержденъ 4 сен- 
тября староетою кр. Петръ Саввиновъ.

ж) Къ церквн с. Ракитяаго, Валковскаго уѣзда, утвержденъ 
7 сентября старостою кр. Игнатій Леѳченко.

з) Къ Троицкой вновь устроенной церкви утвержденъ 8 сен- 
тября старостою купедъ Иванъ Соколовъ.

6) Объ утвержденіи и. д. псаломщиковъ въ должности.

II. д. псаломщика Веѣхсвятской церкви, слоб. Вировъ, Сум- 
скаго уѣзда, Арсѳній Семейкинъ утвержденъ 12 августа въ долж- 
ности псаломщика.

«

7) Объ утвѳржденіи въ должности законоучителѳй.

а) Священникъ церкви с. Малой Чернетчины, Оумскаго уѣзда, 
Іоаннъ Ситенко утвержденъ 25 августа въ должноети законоучи- 
теля Олыпанскаго земскаго училища.

б) Священникъ церкви Отраднаго, Волчанскаго уѣзда, Димит- 
рій Краенокутскій утвержденъ 31 авгуета законоучитвлемъ Отрад- 
ненекаго и Олейниковскаго ыародныхъ училиіцъ.

в) Свящѳнникъ Вознесенской деркви с. Кабанья, Купянскаго 
уѣзда, Григорій Жуковъ утверждѳнъ 1 сентября законоучителемъ мѣст-
наго народнаго училнща.

г) Діаконъ церкви села Непокрытаго, Харьковскаго уѣзда, Ѳео- 
доръ Жуковскій утвержденъ 25августа2-мъ законоучвтелемъ мѣст-
наго двухкласснаго училища.

д) Священникъ Димитріевской деркви, города Харькова, Ми- 
хаилъ Клячный утвержденъ 4 сентября законоучителѳмъ Харьков- 
скаго городскаго приходскаго училища имени Жуковекаю.
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8) 0 присоѳдиненіи къ православію.

а) Священникомъ Харьковской Озерянской церкви Михаиломъ 
Юшковымъ присоединена 18 августа къ православію чрезъ таинство 
св. мѵропомазанія дочь германской подданной дѣвицы Маріи Штейн- 
бахъ—Марія 2 лѣтъ и 3 мѣсяцевъ.

б) Священникомъ церкви сл. Верхняго Салтова, Волчанскаго· 
уѣзда, Іоапномъ Ііанкратьевымъ присоединены къправославн. церквн 
чрезъ св. крещеніе дѣти крестьянъ ттундиетовъ—Михаилъ Крав- 
'іенко и Григорій ГІоповъ, оба но 5 лѣтъ отъ роясденія.

в) Священникомъ Троицкой церквн, с. Кременпой, Купянскаго 
уѣзда, Мптрофаномъ Смирнскилъ присоединенъ 7 августа къ пра- 
вославію кр. Косьма Мацтръ, пребывавшій въ сектѣ „Новый 
ІІзраиль“.

9) Объ утверждѳніи должностныхъ лицъ.

Свящеиникъ Мироиосицісой церкви, слоб. Ново-Вѣленькой, Ста- 
робѣльскаго уѣзда, Симеонъ Ковплсвскій утвержденъ 1 еентября де- 
путатоыъ 3 окр. того ясе уѣзда.

10) В а к а н т н ы я  м ѣ с т а .

а) Овящепническія.

При Іоанно-Богословекой ц., села Лубянки, Староб. у.
„ Ахтырско-Вогородичной ц., сл. Бугаевки, Изюмскаго у.

и о) ІІсаломщицкія.

При Іоанно-Злагоустовской цѳркви, Харьк. Земледѣ.льческ. Училища. 
„ Успенской д„ с. Вольнаго, Богодуховекаго у.

О ть канцеляріи Совѣта Харьковскаго Епархіаль- 
наго ж енскаго училищ а объясненіе.

Въ спискгЬ восіштанницъ Училшца, напечатанномъ вч> 14-мі> 
№ журнала „В. и P.“, Ковалева Ольга, воспитаниица 3-го нор- 
мальнаго класса, номѣщена въ числѣ недопущеннихъ къ экзамену 
бо недоимкѣ, между тѣмъ за ней таковой не числилось, а ей была 
назначена толысо пѳреэкзаменовка.

\



II.

Содержаніе. Церковиость и иародность, какъ устон нашего богослу- 
жебнаго пѣнія. (Окончаніе). К. Ш ебатинтіго.—Мнссіонерскій лнстокъ. 
Мѣры оорьбы съ сектантствомъ. Свящ. М. Николсіевскаго.—Епаргсіаль- 
ная ^роника.—ПосѣщенІе Его Высокопреосвягценстіюмъ, Высокопре- 
освященнѣйшимъ Арсеніемъ, Архіепнскопомъ Харьковскимъ іі Ахтыр- 
скимъ, Харьковской Духовиой Семинарім.—Иноепаргсіапьный отдѣпъ.— 
Бѣлгородскія торжества.—Къ свѣдѣпію отцамъ завк-дующпмъ н уча- 
щимъ церковиыхъ школъ.—Къ открытію ГІравославнаго Комчатскаго 
Братстіза.—Тульскоо духовенство въ борьбѣ съ иьянствомъ.—Разныя 
извѣстія и замѣтки,—Мѣнястся ли климатъ Европы?—Гражданскія кре*

стины ізо Франціи.—Объявленія.
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Церковность и народность, какъ устои нашего
богослужебнаго пѣнія.

(О ко н чан іе ) ®).

III.

Практичѳскіе выводы изъ нашей статьи.

Въ заключеніе намъ-бы хотѣлось сказать нѣсколько 
словъ о мѣрахъ, необходимыхъ для улучшенія постановкн 
церковнаго пѣнія въ нашей деревнѣ.

Крестьяне нашей Харьковской епархін очспь охочи до 
хорового пѣнія, π очень рѣдко можно встрѣтпть деревшо, гдѣ  
не было-бы хора пріі церкви: оніг всегда асоіггнуютъ съ 
удовольствіемъ изъ своихъ скудішхъ „ ж і і в о т о в ъ “ , хотя 
малую толнку, на содержаніе этого хора. Средп шіхъ намі> 
приходилось наблюдать такихъ завзятыхъ меломаиовъ, кото- 
рые, по выходѣ изъ храма, принішалнсь за критику пропѣтой 
херувимской или концерта и пріі зтомъ обиаруживаліі уди- 
вительно-точную музыкальную память. Многіе изъ нихт» 
даже знаютъ (it щеголяютъ этимъ) авторовъ и JnsjN“ испол- 
ияемыхъ хоромъ партесныхъ произведеній (что, впрочемъ, 
не представляетъ болыпой диковншш, въ вітду скудости 
церковпо-пѣвческаго репертуара въ нашей нровинціи!). 
Часто во время вечернихъ прогулокъ на каникулахъ мнѣ, 
въ бытность еще студентомъ академіи, доводнлось слышать

Ом. я;. ЧВ π P.“, от. Извѣстій и Замѣтокъ Ms 10 за 1911 г.



на своей родинѣ—въ сл. Жнгайловкѣ, Ахтырскаго уѣзда, 
имѣвшей издавна хороию организованный, благодаря ста- 
раніямъ моего неутомимаго отда, хоръ, какъ не нмѣвшіе ни- 
ісакого отношенія къ этому хору деревенскіе „парубки“ рас- 
пѣваліг „Хвалите“ Львова и „Благослови, душе моя, Гос- 
пода'1 Лмтпнскаго, причемъ доволыю иравпльно передавали 
усвоеныыя ііміі по паслышкѣ мелодііг. Но музыкальныя на- 
клонности нашей деревни, столь легко объясняемыя общей 
пѣвучестыо π музыкальиостыо малороссовъ, вслѣдствіе не- 
высокаго уровня умственнаго развіітія нашнхъ крестьянъ, 
а также отсутствія у шгхъ всякаго музыкальиаго вкуса, не 
находятъ себѣ достойнаго высокихъ задачъ дерковяо-партес- 
наго пѣнія воплощенія, потому, обраіцаясь къ дѣйствитель- 
ности, мы находимъ массу вопіющихъ ненор.мальностей въ 
постаяовкѣ хорового богослужебнаго пѣнія въ нашей про- 
виндіи. ГІрежде всего, иужно сказать, что во главѣ боль- 
шинства нашихъ деревенскдхъ хоровъ стоятъ „малоііокусніп 
мастера пѣнія“: это обыкновендо дли псаломіцики, по са- 
мому своему служебному положенію мняіціе себя зиатоками 
пѣпія, ііли бывшіе заурядъ-хористьт, благодаря нѣкоторому 
навыку къ чтенію нотъ, „выскочившіе“ въ регента. Что это 
за регента, можно видѣть изъ того, что, не имѣя ндкакого 
представленія о музыкальной терминологіп, онд все свое 
назначеніе видятъ въ томъ, что бы „отбить“ правильно руку 
или тактъ π „оглушдть“ невзыскательную публику массив- 
ноотыо, „громогласіемъ“ нсполненія! Такіе регента ые въ 
состояніи ііривить хоропіаго музыкальнаго вкуса въ средѣ 
нашихъ мужичковъ, для которыхъ и пѣніе-то но нотамъ-не 
партесное пѣніе, если хоръ гдѣ-нибудь „ые двпнетъ" во 
всю мочь здоровыхъ крестьянскихъ легкихъ. Такъ, кресть- 
янамъ моей родины особенно нравилось, когда на пасхаль- 
ной заутрени, въ самый разгаръ сошшвости и дремоты, 
■одолѣвавшихъ мужичковъ, хоръ эффектно выкрикивалъ 
„Сей нареченный“. Вообще всякое fortissimo съ обрывомъ 
необыкновенно умиляегь душ у нашихъ доморощешіыхъ 
меломановъ, которые, если это fortissimo особенно удается 
(почему-то особенпо подулярно среди крестьянъ, такъ назы- 
ваемое, архіерейское „И всѣхъ, и вся“) и отѣны храма дро- 
жатъ отъ волнообразныхъ сотрясеній воздуха, весело ухмы- 
ляются и, по окончаніи богослуженія, перебрасываются между
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собой самыми лестными замѣчаніяші по адресу, хора, въ 
родѣ слѣдующихъ: „Оце такъ двінули!... ой, як гарно гарк- 
нули!.. оце так проспівалі, ажно духъ сперло!..“ Какъ-то 
разъ, въ бытность еще восшітанникомъ Сешінаріи, я при- 
везъ домой въ гости одного своего коллегу, обладавшаго· 
необыкновенно мощнымъ, по-пстинѣ, оглушптельнымъ ба- 
сомъ, который сразу же съ перваго ,,выхода“ плѣнішъ 
крестьянъ, заглядывавшпхъ въ моменты сольныхъ „высту- 
пленій“ моего гастролера прямо-такп въ ротъ своему фаво- 
риту (а ротъ этотъ былъ-таки довольдо внушительныхъ раз- 
мѣровъ!). Понятно, что такіе регента, какъ ѵказанные нами 
выше, состоя на жалованыі у сельскаго обшества и являясь 
такимъ образомъ простыми наемниками, вседѣло угождаютъ 
II потворствуютъ грубымъ вкусамъ II требованіямъ своихъ 
„господъ“. II, дѣйствптельно, намъ извѣстны случаи, когда 
болѣе или менѣе поыимающіе толкъ въ дерковномъ пѣніи . 
регента, желавшіе провести реформу въ постановкѣ дерков- 
наго иѣнія или платились своей карьерой, и крестьяне по- 
казывали имъ, выражаясь лѣтописнымъ языкомъ, „путь 
чистъ", или бросали, руководствуясь пословицей „одинъ- 
въ полѣ—не воннъ“, свои „благіе порывы“ и возвращались 
къ безопасной и болѣе популярной рутинѣ. Замѣчательно, 
что „порывы“ новаторовъ не всегда паходили для себя под- 
держку η одобреніе даже у лицъ, прежде и больше всего 
долженствующихъ быть стражами дерковпаго благолѣпія, a 
также являющихся по самому образовательному своему 
дензу наиболѣе комиетентныміі контролерами надъ церковно- 
пѣвческпмъ репертуаромъ нашей провинцііі, у нашихъ сель- 
скихъ батюшекъ. Эго прискорбное явледіе находитъ для 
себя прямое объясненіе или въ массовой ішертностп ыашего 
духовенства, къ сожалѣнію, не всегда рѣшаюіцагося на 
борьбу съ рѣзко выраженной оппозидіонностію прихода, или 
въ недочетахъ постановки преподаванія церковдаго пѣнія 
въ 'семинаріяхъ вообще, гдѣ церковное пѣніе въ загонѣ, пре- 
небреженіц у воспитанниковъ и гдѣ исторія церковдаго пѣнія 
проходится на-спѣхъ и кое-какъ (вгь одномъ классѣ) и безъ 
всякаго критическаго анализа самыхъ партесныхъ произве- 
дедій разныхъ музыкальныхъ школъ... Охсюда, получается 
то, что провинція наша до сихъ поръ находится въ „италь- 
янскомъ плѣненіи“, и, если вы какому-нибудь батюшйѣ
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кжажете, что Ведель іг Бортыянскій—вовсе уже не такіе 
могикане церковной гармоніи, что есть лучшіе и притомъ 
■болѣе національпые духовные композиторы, то онъ, по всей 
вѣроятности, сочтетъ васъ глубокимъ невѣждою въ вопро- 
•сахъ церковнагб пѣнія и даже обидитоя, словно вы его за 
живое оскорбіші, ес-лн вы будете упорно доказывать неосно- 
.вательность аксіоматической для него истішы. Правда, но- 
вѣйшіе коміюзиторы, и особенно Архангельокій, уже начи- 
чаютъ мало-по-малу пропикать въ репертуаръ нашнхъ цер- 
иовныхъ хоровъ въ провинціи, но, во-первыхъ, псполнеиіе 
цроизведеній этихъ композиторовъ представляетъ собою во 
нногихъ случаяхъ уму-непостижимое коверканье, глумленіе 
надъ партитурой этихъ произведеній, а, во-вторыхъ, сущ· 
ностя и особенностей этого новѣйшаго направленія въ исто- 
ріи нашего церковнаго партеса провинція наша такъ-таки и 
ие постигла еще... Когда одииъ регентъ-интеллигептъ по- 
•ставилъ впервые въ своей церісви „Милость мира“, № 6 
(заупокойное) Архангельскаго и его же „Слава въ вышнихъ 
Вогу“, то настоятель этой церкви, вмѣсто благодарности п 
лохвалы, замѣтилъ ему послѣ литургіи: „Что это вы взду- 
мали сегодня кого-нибудь хоронить въ церкви?.. Этакъ вы 
совсѣмъ отвадите народъ отъ церкви“!.. Кромѣ этого, нужно 
•сказать, что многіе деревенскіе регента даже плохо читаютъ 
ноты и вслѣдотвіе этого заполняютъ партитуру нсдолняемаго 
партеса всевозможными собственными измышленіями и „ко- 
лѣнами“ (мы знаемъ одного регента, разучпвающаго свой 
хоръ даже подъ граммофоиъ!), что имъ особенно по вкусу. 
Вообще желаніе стать композиторомъ, сочинить свое соб- 
•ственное вокально-музыкальное произведеніе,—манія мно- 
гихъ нашихъ „муснкійскихъ дѣлъ“ деревеыскихъ маэстро. Въ 
моемъ любительскомъ хорѣ па родинѣ на время моего отсут- 
■ствія былъ замѣстителемъ одинъ довольно способный му- 
жичокъ, который въ первый же мой пріѣздъ изъ академіи, 
•спустя всего-на-всего три мѣсяда послѣ самостоятельнаго 
вступленія въ должность, угостилъ меня заупокойнкмъ 
„Господи помилуй“ собствениой композиторской стряпня...

Въ рукописныхъ сборникахъ своихъ нотъ эти неугомон- 
иые искатели композиторской репутаціи нерѣдко ставятъ даже 
яадъ списанными имй у кого-нибудь композиціямя свое имя, 
отчего въ этихъ рукиписяхъ можно встрѣтить совершенно



неизвѣстныя музыкальному иіру фашшіи Щербаковыхъ, 
Илыіныхъ, Яресекъ, Выдръ, Макаровыхъ, Борщей іі т. п. A 
•сколько самыхъ забористыхъ живопнсныхъ названій разныхъ 
лѣснопѣній попадается въ этихъ манускриптахъ: п „Господіг 
помилуй“ ПІедрівка, и, Херувимская, раздирательная, и 
.„Милость міра" съ чердака, η „Милость ыира“ театральное! 
Въ довершеніе всего, въ этихъ рукопнсяхъ (печатныхъ нотъ, 
хотя они прпсланы Св. Сѵнодомъ въ каждую церковь, наша 
провннція, за иемногиміі ііскліоченіями, не признаетъ!) часто 
можно найти массу отступленій отъ оригішала даяіе извѣст- 
нѣйшпхъ класспческихъ музыкально-вокальныхъ твореній, 
а часто цаже слова поемаго текста изврашаются до нелѣ- 
лостіг („Господь салавофъ“, „Слава ва выіннихъ Богу“, 
„Христосъ аннська экыиканоръ“). Ясно, что прп такоіпь 
опособѣ нотоппсанія исполненіе данной пьесы пріобрѣтаетъ 
въ глазахъ свѣдущихъ вл> церковяомъ пѣніи людей харак- 
■теръ простой каррикатуры іі жестокой иропін иадъ произве- 
деніямп даже подлинныхъ, іг часто великихі», духовныхъ 
композиторовъ! Наконецъ, нелъзя не отмѣтить іі того, что 
въ деревенскомъ обществепномъ мнѣыіи какъ-то укоренгілось 
.убѣжденіе, что хоръ существуетъ только для партеснаго 
пѣнія. Поэтому, простое пѣніе въ провинціп—не въ почетѣ 
II часто хоръ, за отсутствіемъ „главизъ“ илп главарей ово- 
і і х ъ ,  затрудняется пропѣть правильно или совсѣмъ портитъ 
II херувимскую придворнаго роспѣва и простое „Милость 
мира“. А гласы положительпо, въ загоиѣ въ провшідіи, 
такъ что рѣдкій хоръ можетъ стройио и „безъ скандала“ 
пропѣть стихиру даже по дьячковскому роспѣву, предста- 
вляюіцему помѣсь кіевскаго н московокаго росчіѣвовъ іі 
•самодержавно утвердившемуся въ пашей епархіи почти по- 
всемѣстно, не смотря на энергичное стараиіе дреосвящен. 
Амвросія и нынѣ благополучно здравствующаго владшш 
вывести у насъ изъ употребленія зтотъ напѣвъ п замѣшіть 
■его едчыообразнымъ московскимъ.

Нарисованная нащі (далеко не веселая) картина со- 
стоянія церковнаго пѣнія въ деревнѣ дышетъ, копечно, пес- 
•сиштзмомъ, но и теперь па темномъ фонѣ этой кар- 
тины тамъ и сямъ лелькаютъ огоньки, свѣтлыя точки при- 
лично поставленныхъ, подъ руководствомъ докъ-регентовъ 
II лри. ближайшемъ контролѣ со стороны прогрессивныхъ
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настоятелей хоровъ (изъ извѣстныхъ намъ можно указать 
хоръ въ Мерефѣ, Будахъ, Ольшаной, Григоровкѣ Харьк. y., 
Боромлѣ, Жигайловкѣ, Котельвѣ, Краснопольѣ, Угроѣдахъ, 
Ахт. y.). Это послѣднее обстоятельство вселяетъ надежду 
на то, что прп извѣстпыхъ условіяхъ можно вполнѣ раз- 
счнтывать на окончательное пробуждеиіе нашей провипцііг 
отъ музыкальной итальяпоманіи и застоя. А  путями, веду- 
щими х̂ ъ этому пробужденію и вообще имѣющими отношеніе 
къ улучшенію постановки церковыаго пѣнія въ яашей де- 
ревнѣ, могутъ быть—на нашъ взглядъ—слѣдующіе.

Во-первыхь, ыужно поставить преподававіе церковдаго 
пѣнія въ духовной семинаріи на ту высоту, которой оно 
заслуживаеть. Знаніе гласовъ московскаго роспѣва должно 
быть музыкальнымъ катехизисомъ для семинаристовъ, приз- 
ваяныхъ въ будущемъ стать отвѣтственныші, блгостителямн 
церковнаго благочинія въ деревнѣ. Теорія должна быть не 
одной сводкой сухнхъ, мертвыхъ формулъ, а всякое правнло 
теоріи должно быть всесторонне освѣщаемо на практнче- 
скихъ упражненіяхъ и задачахъ. Можно-ли имѣть ясное 
представленіе объ обращеніяхъ трвзвучія, септакорда, о раз- 
рѣшеніяхъ того и другого, о каденсіяхъ и ыодуляціяхъ, если 
добросовѣстно не перелистать нотные образцы?— Исторія цер- 
ковваго пѣнія слишкомъ обширна для надлежашаго ирохо- 
жденія въ одномъ шестомъ классѣ. Ее-бы слѣдовало отнести 
на два класса: пятый и шестой, причемъ въ шестомъ классѣ— 
проходить только исторіго церковнаго пѣнія въ Р о с с і і і .  Но 
опять-таки исторія церковнаго пѣнія ничего не дастъ уму 
воспитанняковъ, если изученіе ея не иллюстрировать кри- 
тическимъ анализомъ хотя-бы шіассическихъ образцовъ 
этого пѣнія въ разныя эпохи. А такъ какъ теперь знамен- 
ная мелодія признана критеріемъ гармоническаго перело- 
женія, то слѣдовало-бы вводить семинаристовъ въ болѣе 
подробное и основатежяюе разумѣніе этой мелодіи.—Реген- 
тура теперь проходится въ яятомъ классѣ, но надо-бы тео- 
ретически начинать изученіе ея съ четвертаго ісласса объ- 
ясненіемъ музыкальной терминологіи и основныхъ началъ 
контрапункта и управленія партесомъ, а практически необхо- 
димо ее проходить въ пятомъ и шестомъ классахъ, для 
чего посвящать особые часы въ томъ и другомъ классахъ 
(такъ сказать, практнческіе уроки). Вотъ почему цѣлесо-



образно было-бы увелпченіе вдвое количества уроковъ по 
церковному пѣнію въ пятомъ и шестомъ клаесахъ. He мѣ- 
шало-бы также на этихъ практическпхъ урокахъ регентуры 

• дать точное разграниченіе ыежду свѣтской и духовной му- 
зыкой, въ внду чрезмѣрнаго увлеченія семинаристовъ пер- 
вой II перенесенія пріемовъ свѣтского пѣнія на дерковное. 
Надо—потому что только прп этомъ условіи і і з ъ  стѣнъ се- 
минаріи можетъ выйти кадръ просвѣщенныхъ священннковъ- 
меломановъ, моі’уіщіхъ свободно іі успѣшно оріентироваться 
въ нормальномъ отяошеніи къ дѣлу постановки церковнаго 
пѣнія въ деревнѣ.

2. Слѣдовало-бы усилить центрально-админпстративный 
контроль за хоровымъ пѣніенъ по сельскішъ храмамъ пу- 
теыъ учрежденія въ каяідомъ округѣ особой должности 
блюстителя церковыаго пѣнія. Возлагать этой обязанности 
на благочинныхъ мы не рекомендуемъ, такъ какъ благочин- 
ные не всегда являются компетеЕтпыхш лнцами по вопро- 
самъ церковнаѵо дѣпія. Влюстителн обязаны не мевѣе че- 
тырехъ разъ въ годъ ревизовать сельскіе хоры въ тѣхъ 
деревняхъ, гдѣ оные 'имѣются, обращать вниманіе на замѣ- 
ченпые имн деффекты въ хоровомъ пѣніп и всемѣрно за- 
ботиться о нормальной поетановкѣ этого пѣнія. Ймъ же вмѣ- 
няется въ обязанность представлять центральной власти 
ежегодные отчеты съ подробной всесторонней характеристи- 
кой церковно-пѣвческаго дѣла въ і і х ъ  округахч> и указа- 
ніемъ ихъ собственныхъ распоряженій и мѣропріятій, на- 
правленныхъ къ правильной постановкѣ этого дѣла.

3. Нужно особое вниманіе обратнть на преподаваніе 
церковнаго пѣнія въ приходскихъ школахъ, гдѣ слѣдуетъ 
уже со второго отдѣленія (во вторую половігну учебпаго 
года) знакомить учениковъ въ общкгхъ чертахъ съ ооновами 
теоріи церковнаго пѣнія, а особенно оъ гласами, въ треть- 
енъ же и четвертомъ (гдѣ имѣется четырехгодіічный курсъ 
обученія) надо пріучать школьниковъ къ пѣнію партеса и 
пониманію надлежащаго исполненія въ храыѣ—какъ мѣстѣ 
незримаго присутствія Божія и бесѣды между Богомъ и че- 
ловѣкомъ—церковнаго пѣнія. Для достшкенія этой цѣли 
слѣдуетъ приглашать учителаыи церковно-приходской шісолы 
преимущественно лицъ, свѣдущихъ въ церковпомъ пѣніи и 
регентурѣ; а тамъ, гдѣ этого нельзя сдѣлать, надо возлагать
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обязаниость преподаванія пѣнія на епособішхъ къ этому 
члеиовъ пріічта. ІІреподавапіе пѣиія въ церковпыхъ школахъ 
тоіке должно бить въ вѣдѣніп блрстителя.

4. Для пскорененія грубыхъ музыкалышхъ вкусовъ іі . 
распрострапенія здравыхъ понятііі υ характерѣ исіголненія 
цорковнаго пѣпія въ сѣрой крестьянской массѣ слѣдуетъ 
батюшкамъ па внѣбогослужебныхъ собесѣдовапіяхъ иодробно 
it тщательн.о выяспять пасомымъ емыолъ предписатй ка 
этотъ ечетъ Тіпшкона, а также завѣтовъ свв. апостоловъ, 
отцовъ, учптелей церкви, вселеисшіхъ п іюмѣстныхъ собо- 
рі>въ. Для этой же цѣли особеішо шюдотворно введеиіе 
пбщепароднаго нѣнія въ храмахъ, каковое иѣпіе вс-егда 
являлось предметомъ особыхъ попеченій оо сторшіы нашего 
архігпастыря. На подготовптелышхъ сиѣвкахъ, которьтя луч- 
ше н удобнѣе всего устраігвать въ храмѣ же нослѣ бого- 
елуженія, нужно слѣдить не только за техішкой, но и за 
церковностыо (психииой) общенароднаго іісполненія нанболѣе 
уиотребіітелышхъ пѣспопѣній всенощной іі литургіи. Бла- 
годаря этому, самъ собою можетъ выработаться музыкалыіый 
вкусъ у крестьннъ, н псчезнетъ тепёрсшнее пристрастіе де- 
ревни къ крпку хора въ церквн.

5. Желательно іі необходимо періодическое устройство 
регентскихъ курсовъ, въ Харьковѣ-лп, или въ уѣздныхъ 
ічіродахъ. На эти курсы слѣдовало-бы вызывать, хотя по 
очереди, веѣхъ деревенскмхъ регентовъ для выслушанія 
полнаго курса теоріи, регентуры и исторііі церковнаго пѣнія 
II для сдачіг, по окончаиім курсовъ, соотвѣтствующаго эісза- 
мена на ираво занятія регентуры. Лпцамъ, получившнмъ 
аттеотагь, дающій такос ирави, только и можно тюручать 
завѣдываніе сельскішіі хорами.

0. Совершенни изъять изъ цѳрковнаго уііотребленія 
рукоішсныя партптуры и обязать хори пѣть только по пе- 
чатнымъ ішдаіііямъ Святѣйшаго Сѵнода. Въ случаѣ же не- 
возможиостп, по метеріалыіымъ ііричинамъ, ни для регеита, 
ііолучаюіцаго обыкновенпо скудноо. содержапіе, ни для церкви 
куішть за свой счетъ какую-ішбудь вышедшую въ печатъ 
новинку, можно допускать точную переішску ея въ руко- 
пііоп изъ другихъ рукъ, но коитроль за вѣрностыо ея оріь 
гшіалу пршіадлежіітъ вѣдѣнію того же окружного блюстп- 
теля церковнаго пѣнія.
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Таковы мѣры, которыя кажутся иамъ вполнѣ свосвре- 
мѳнными и раціональными для общаго поднятія ирестшка 
церковнаго пѣнія въ нашей деревнѣ.

К о н с т а н т и т  Ш ебат инекіІ і .

МИССІОНЕРСКІЙ л и с т о к ъ .

МѢРЫ БОРЬБЫ СЪ СЕНТАНТСТВОМЪ').
„ Фондъ Е ванга.иской м и сс іи  (для устной проповѣди); 

фондъ Е в а н гм ьск о й  печат и  (для нзданія духовныхъ журна- 
ловъ, трактатовъ и книгъ); фондъ просвѣщ енія  (для воскрсс- 
иыхъ школъ, юпошесішхъ кружковъ, бпблейскихъ классовъ, 
общеобразователышхъ школъ, курсовъ, школъ для пропо- 
вѣдннковъ, учителей пѣнія, библіотекъ іі т. п.); фонОъ ола- 
гот ворит ельност и  (для уетройства лечебнпцъ, болышцъ, прію- 
товъ, снротскихъ домовъ it т. п. благотвоінітельныхъ учре- 
жденій, которыя велігсь-бы въ чисто—Ввангельскомъ духѣ); 
ф ондъ п ом ѣ щ ен ій  (для найиа ііли для постройкн м олш нвгн-  
н ы х ъ  и  п росвт пит ельпы хъ  домовъ).

1) Содѣйствіс вилгшому духовном у пройужЬсні ю въ средѣ  
р у с с к о й  цсркви , уст ановлеш е связи <:о всѣми ж ивы м и ялемен- 
т а м и  ея и  распрокт раш ніс. идеи рнлш іознаго  оононлснія на 
Е впн гельскихъ  основпхъ.

2) Р аеп рост ран сн іе  Евангельской ш т и н ь і  срсіііі р усск а ю  
н а р о д а  и  всего населенія Р о се іи  щрпсмъ: а) уотной проііовѣди 
(мпссіи), б) печатяаго слова, въ віідѣ поврежмшыхъ іізданій, 
трактатовъ и кпигъ.

3) Проведепіе Еваііпміьскаго ученія въ жікпп. шірода 
иутемъ: а) христіанскаго виопііташя молодихъ поколѣтй; 0) 
широкаго преиодаваиія науки для молодыхъ ліодей. подго- 
товлепныхъ лрогшвѣдыо Иваигслія и духоішымъ іюурождр- 
ніемъ; уетройство общеобра-іпнательішхъ, а таіже духовныхъ 
школъ: воскресиыхъ библейічшхъ ісласчовъ, шкплъ для иро- 
повѣдниковъ, для обученія пѣиііо и т. II.; в) устройство кур- 
с-пвъ и лекцій для ознакомлсиія иарода fi> іістішно-хрнсті- 
пискіши богпсловскиміі наукаміі вь свободиомъ Е ат гельгком ъ

1) Докладъ въ миссіонерекое собраніо духонет-тма Валкоискаго 
уѣзда.



духѣ\ г) устройство необходимыхъ помѣщеній для вышеоз- 
наченныхъ цѣлей, молитвенпо - просвѣтительныхъ домовъ 
II т. п...

4) Содѣйствіе объединенію всѣхъ Евангельскихъ вѣру- 
ющихъ въ духѣ, словѣ π дѣлѣ путемъ устройства молит- 
венныхъ собраній, съѣздовъ для обмѣна духовнымъ опы-
ТОМЪ II т. п.

δ) Ходатайство и заступничество за всѣхъ, гонимыхъ 
ix страдающихъ за дѣло вѣры или по поводу какихъ либо 
несправедливостей, вкравшпхся въ обіцеотвенную жизнь іі 
проч. и проч.

Вотъ тѣ, дѣйствительныя, требующія силъ, труда и не- 
іістощимой энергіи, мѣры, къ проведенію въ жизнь которыхъ 
всегда побуждало учевіе Христа служителей Его, а при со- 
вреиенныхъ тяжелыхъ условіяхъ п нападкахъ со стороны 
многочисленныхъ враговъ Церкви православной добуждаетъ 
въ особенности, и которыми, увы, въ настоящее время поль- 
зуется „сатана, принявъ вндъ Ангела свѣта, облекши лже- 
апостоловъ, лукавыхъ дѣлателей своихъ, видомъ Апостоловъ 
Христовыхъ, видомъ служителей правды“ (2 Кор. 11, 13—15) 
въ лицѣ главнаго современнаго своего орудія—баптизма, 
какъ объ этомъ повѣдалъ намъ съ отеческой скорбыо Свя- 
тѣйшій Синодъ опредѣленіемъ своимъ отъ 27ноября 1909 г. 
за № 8,944 (см. Церк. Вѣд. 1909 г. 19 дек. № 51 и Указъ 
Харьк. Духовн. К—ріи отъ 16 м. 1910 года за № 7630).

„Страхъ и трепетъ пріиде на мя и  покры мя тьма“ 
(Пс. 54, 6), можетъ воскликнуть каждыйвѣрующій сынъ Цер- 
кви Христовой, а тѣмъ паче всякій пастырь ея, при видѣ 
отверстыхъ вратъ адовыхъ, изъ которыхъ съ стремительной 
быстротой ринулась мразь и нечистота въ лидѣ разнаго рода 
лжеучителей, „прелазящихъ инудѣ во дворъ овчійи для расхи- 
щенія словесныхъ овецъ нашихъ...

Страхъ вѣчнаго осужденія за нерадѣніе о службѣ, 
мысль о томъ, что, мы, пастыри, должны будемъ, „теченіе 
жизни совершивъ“ (2 т. 4, 7), предстать у престола Пасты- 
реначальника со словами: „сс азъ и дѣти, яже ми, далъ ecu 
Господи“ (Евр. 2, 13; Ис. 8, 17— 18), съ необходимостыо по- 
буждаютъ насъ къ противодѣйствію натиску враговъ Цер- 
кви съ твердой- вѣрой, что „врата адовы не одолѣютъ еяи.

Объѣхавъ съ миссіонерскою цѣлью нѣкоторые приходы
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уѣзда, съ полной искренностью и радостью я долженъ 
сказать о той великой работѣ и дѣятельностп пастырей въ 
дѣлѣ борьбы съ сектантствомъ, какую я видѣлъ яа мѣ- 
•стахъ, какъ, напр., въ г. Валкахъ, с.с. Коломакѣ, Высоко- 
польѣ, Алексѣевкѣ, Нов. Мерчикѣ и др. Неправда, неправда, 
что наши пастыріі сиятъ, бездѣйствуютъ іі не подгото- 
вляются къ борьбѣ со врагоііъ, какъ о томъ кдевещутъ врагп 
Православія.

Усиленная проповѣдь въ храмахъ во время богослуже- 
нія, бесѣды и чтенія въ школахъ іі частныхъ домахъ, рас- 
пространеніе книгь іі брошюръ, чрезъ посредство школъ и 
др. путями, ревностное изученіе св. Писанія, занятія по 
■священному Писанію въ апостольскомъ духѣ въ круж- 
кахъ ревнителей и друг. мѣры усиленно и настойчиво 
проводятся пастырями въ жизнь въ противодѣйетвіе сек- 
тантству... Вотъ что мнѣ прпходилось наблюдать въ прихо- 
дахъ, посѣіценныхъ мною за короткое время по должности 
уѣзднаго миссіонера...

Всѣ эти мѣры оказывались дѣйсвительнымп, принося- 
щими несомнѣнную пользу, сдержпвающими яатискъ врага 
и, къ общей нашей радости, къ обращенію хотя немногихъ 
заблудшихъ. Такъ, въ истекшемъ году, по имѣіощпмся у 
насъ на рукахъ даннымъ, благодаря дѣятельности въ круж- 
кѣ ревнителей свящ. с. Коломака о. Василія Василевскаго, 
у  него было нѣсколько обращеній изъ баптизма въ Право- 
славіе; свящ. г. Валокъ о. IL Курскимъ іірисоедішено къ 
Православію 6 человѣкъ, почтп всѣ давпіе, окрѣпшіе уже 
въ баптизмѣ. Были обраіценія въ Православіе въ ириходахъ 
с. Новаго Мерчика, свящ. Д. Николаевокимъ, Высокополья 
•свящ. о. JI. Фетисенкомъ, въ приходѣ с. Перекопа, въ селѣ 
Дорофѣевкѣ свящ. Д. Ковалевскимъ присоедппено (> чклов. 
Были присоединенія въ приходѣ с. Кантакузова іі др. прп- 
ходахъ.

Вспыхнувшая было усиленная пропаганда адвентизма 
въ прих. Успеяской церкви г. Валокъ подавлена почти въ 
корнѣ исключительной неутомимой энергіей и бдитсльностью 
пастыря—миссіонера о. Иліи Слюсарева.

Но да простптъ мнѣ братская любовь ваша, доетопо- 
■чтеннѣйшіе отцы-сопастыри, за яапоминаніб словъ апостола. 
я Братія, я ис почитаю ссбя достигишмъу а только зсібывпя зад-
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нее и простираясь впередъ, стремлюеь къ цѣли> къ почести выш- 
ияго званія Божія“—(Фшшп. 3, 13— 14).

Въ протпвномъ намъ лагерѣ враговъ Церкви слышенъ 
лязгъ оружія, идутъ спѣшныя прпготовленія для дальнѣй- 
шей борьбы: „Фондъ Евангелі-ской лиссііі, фондъ Евангельской 
печати, фондъ просвіъщенія, фюндъ олаготаорительности, фондъ 
помѣщеній“ it проч. и проч. Надо ирнзнать—разсчетъ для 
борьбы вѣрный II, для противодѣйствія врагу, необходихш 
съ naiiieit стороны такжс осо.быя, экстраординарныя мѣры.

Оектанты широко пользуются „пресѵювутой свободой 
вѣры", осадками освободнтелыіаго движенія, совремснпой 
распуіцеішостью и ослабленіемъ религіозной жизіш Русскаго 
народа іі часто,’ на бесѣдахъ, облпчаемые въ своихъ лже- 
ыудрствованіяхъ пастырямн п хшсошнерамп, какъ бы ни 
была ігскусио пос.троена бесѣда, оші въ глазахъ народа 
с ііл ь н о  выигрываютъ обычнымп воеклицашями: „ Что вынамъ 
толкуете! Обратите вшшаніе на жизнь своихъ пастырей пра- 
вославиыхъ... покажнте намъ вѣру отъ дѣлъ... Сами вы, па- 
стырп, связываете бремена тяжелыя, возлагая ихъ на плеча 
людяхгь, а саміі не хотите н перотомъ двинуть; напр., ваши 
посты.. развѣ оші угодны Богу?“...

Такъ обычно выкрикпваетъ сектантъ—собесѣдшікъ и 
тотчасъ же отъ слова Божія зачіітаетъ: „Вотъ постъ, кото- 
рый я избралъ: разруши оковы неправды, развяжи узы ярма 
π угнетенныхъ отпусти на свободу и расторгніі всякое ярмо; 
раздѣли съ голодиымъ хлѣбъ твойи скптающііхся бѣдныхъ 
введи въ домъ твой; когда увпдишь нагого, одѣнь его и 
отъ единокровнаго твоего не укрывайся!“ (Исаін 58, 6—7 и 
дал.). Такъ ли у васъ, православныхъ?.. Эти и подобныя 
і і м ъ  возражепія сектантовъ ставятъ въ весьма затрудни- 
тельное положеніе православііаго собесѣднііка миссіонера п 
пастыря, а ошюченность іі братская поддержкадругъ друга 
въ сектантствѣ ясно указываютъ на необходнмоеть, для про- 
тиводѣйствія всѣмъ врагамъ Православія, сильнымъ именно 
этою сплочеиностыо, открытія въ приходахъ нашихъ пра- 
вильно организовашюй шіірикой благотворіітельности и вза- 
имоіюмоіци, объединяющихъ правоолавныхъ и связывающихъ 
ихъ съ постыремъ, на которыя могъ бы всегда опереться па- 
стырь it мпссіонеръ.

Бывшій епархіальный миссіонеръ напіъ профессоръ,



протоіерей T. H. Буткевпчъ въ докладѣ евоемъ, чптаішомь 
ітмъ въ засѣданііі „Особаго по миссіонерскимъ дѣламъ Со- 
вѣіцанія прп Св. Сіінодѣ“ 27 марта 1908 г. „0 миссіп като- 
лической II протестантской“ ісм. безпл. ирил. къ ж. „Мие. 
Обозр.“ за 1908 г.), указывая на результатьт. которыхъ до- 
стигли католнческіе и протестантскіе миссіонеры для своей 
цѣли, усматрнваетъ особый усгіѣхъ лхъ ігмепно въ органл- 
заціи учрежденій благотворптельностл, каковы: больлпцы, 
сііротскіе дома, богодѣльші, матеріалыме пособіе пуждаю- 
юіцпмся“ (стр. 21). Какъ на дѣйетшітелышя п слмпатіічныя 
оредства въ католической миссііг о. тіротоіереіі обращаетъ 
вішмаыіе иа „средства, входяіція въ порятіе народіюй мік·- 
сіп, когда къ участіщ въ борьбѣ со зломъ церкивь прпвле- 
іаіла и всѣхъ своихъ члеыовъ міряпъ. „Это участіе мірянъ' 
въ дѣятельиости виутреиней миссін, говорптъ пичтепныіі 
профессоръ, выражалос-ь въ учрежденіп орденовъ, конгрега- 
цій, общес-твъ, товарлщсствъ, согазовъ, братствъ ит. п. „Иро- 
т і і б ъ  общественнаго зла нужыо дѣйствивать сообіца—вотг 
какая мысль лежитъ въ основѣ всѣхъ зтнхъ органлзацій“ 
(Ibid. стр. 91—92). Дѣлая обзоръ католнческой п иритестаііт- 
ской иііссіл, о. протоіерей говорлтъ: „Весьма ппучнтольно 
лзучеіііе совремеинаго состояыія рлмско-католлческмй л тіро- 
тестантской млссіи не въ томъ только смислѣ, что мы лзу- 
чае.мъ враговъ, съ которыми, быть можетъ, на.мъ сампмъ 
прійдется столішуться, зпакомлмся съ органамп, ередгтвамн 
и способами пхъ мпссіонерской дѣятелыккітл; но въ томъ, 
что мы можемъ многому поучиться у ішхъ, усволть ІІХЪ 

тактпку н шіссіонерскую мстодлку, если иайдемъ, что ιιχί»  
тактика ведетъ къ доотлжеиію иоложителышхъ результатовъ 
іг не протлворѣчитъ хрпстіалской этпкѣ. He идлиъ тллькп 
вредъ приносятъ враги сволмъ прптивиикамъ,—ішогда оші 
оказываютъ имъ пользу. Петръ Великій благодарплъ шве- 
довъ за науку. Внть можетъ, л мы, когда шібудь, сиажемъ 
„спасіібо" враждебны.чъ намъ шювѣрцамъ“ (Ibid сгр. 21). 
Средства, которьши пользуется ртіоио-котоличоскан п иро- 
тестаптская мгіссія л которыя о. префесеоръ считаеть дѣй- 
ствптелышмп, даюіцііми обллыіые плоды. уже дашю чаетііо 
при.мѣняются и въ нашей епархіл. Такъ: резолюціей Ьго 
Высокопреосвященства, Вксокопреосвященііѣйіпаго Архіеші- 
скопа Арсепія, отъ 31 декабря 1903 r., утвержденъ Ъ ставъ
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„Харьковскаго Епархіальнаго религіозно-просвѣтительнаго 
Братства Озеряяскія иконы БожіейМатерп“, которое вскоро- 
сти же открыло свои отдѣленія въ уѣздныхъ городахъ всей 
епархіи. Въ яѣкоторыхъ прнходахъ отпрыты приходскія 
Братства.

Съ 1909 г., по распоряженію Владыки, въ прпходахъ 
епархіи организованы „миссіонерсіае кружкд ревнителей 
ІІравославія“. Но дѣятельнооть Епархіальпаго Братс.тва весь- 
ма мало простирается въ деревіш н ссла епархін, ограии- 
чиваясь почтіі только г. Харьковомъ, а съ отдѣленіями его 
знакомо только духовеііство уѣздовъ, народъ-же стоіітъ ві> 
сторонѣ, не прішимая совершенно ншсаісого участія въ иемъ, 
не будучи знакомъ съ ннмъ й не имѣя ішкакой нравствен- 
ной II матеріальной связп съ нимъ.

Въ собраніяхъ Отдѣлеиііі Братства всегда возбуяедаются 
вопросы объ пзысканіи средствъ на его нужды... Разсылаготся 
подписные лдсты для сбора пожертвованій, устанавливаются 
въ церквахъ особыя кружки для той .же цѣліг, но какъ тѣ, 
такъ it другія, даютъ скудные грошп, такъ какъ народу 
незнакомы ігдеи и задачи Братства: онъ незнаетъ ихъ. Вслѣд- 
ствіе сего, одна изъ главныхъ цѣлей Братства—общественная 
благотворительность—(§ 1 Уст. Брат.) не осуществляется. He 
могутъ быть выполнены во всей полнотѣ и другія не менѣе. 
важньтя задачи Братства: распроотранеиіе брошюръ и кніігъ 
духовко-нравственнаго сбдержанія, устройство безплатныхъ 
библіотекъ и читаленъ для народа, книжныхъ складовъ 
(§ 2 Уст. Бр.) II пр. А посему, къ сбжалѣнію, нерѣдко, даже 
въ средѣ духовенства, приходится слышсть, что Братство 
наиге—учрежденіе мертвое, сухое, оффиціалтое. Является 
необходимость, съ развитіемъ дѣятельности Братства, уста- 
новить связь его со всѣмъ православнымъ населеніемъ епар- 
хіи II тѣмъ усилить интересъ и привлечь любовь его къ 
этому великому п святому учреоюденгю.

Руководство, въ качествѣ предсѣдателя прнходскимъ 
Огульчанскимъ (ІІІаровскимъ) Братствомъ, дало мнѣ воз- 
можность видѣть цѣлесообразность нѣкоторыхъ, испытан- 
ныхъ, уже проведенныхъ въ жизнь, мѣръ, а посему осмѣ- 
ливаюсь почтительнѣйше представить на благоусмотрѣніе 
почтеннѣйшаго миссіонерскаго собранія уѣзднаго духовен- 
ства нѣкоторыя изъ нихъ, которыя, какъ мнѣ кажется, мо·
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гутъ быть прнмѣнены подъ руководствомъ Епархіальнаго 
Братства илгі мпссіонерскаго Совѣта, при одобреніи, н въ 
другихъ приходахъ уѣзда іі епархіи. Неусыпнымн заботамн 
Владыки, Архішастыря пашего, съ 1906 г. открыта касса 
взаимопомощн для выдачи единовременныхъ пособій семьямъ 
умершпхъ священно-церковнослужптелей Харьковской епар- 
хіи, уставъ которой утвержденъ Святѣйишмъ Синодомъ отъ 
•2-го марта 1906 года. Земной поклонъ п вѣчная благодар- 
ность благостнѣйшему Владыкѣ нашему, отирающему слезы 
сирыхъ it вдовъ η смягчающему скорбь разлуки семействъ 
сд» ихъ кормігльцами!.. Проведеніе сей мѣры въ жіізнь и 
наблюденія надъ чудными результатами ея, слезы осиротѣ- 
лыхъ семействъ при погребеніп часто единственнаго кор- 
мпльца безпомощной семыі, привеліг меня къ мысли о не- 
обходігмости подобной же органпзаціи взаимопомоіцн п для 
ввѣрепныхъ моему водительству чадъ.

Въ концѣ 1907 г. мною былъ составлень уставъ такой 
же кассы взаішопомощи, примѣнительно къ мѣстнымъ усло- 
віямъ съ дѣлыо правпльной организаціп взаямопомоіци и 
противодѣйствія сектантамъ, кичащішся своею помощыо 
нуждающимся. Уставъ этой кассы утверждеиъ Его Высоко· 
преосвященствомъ 7 февр. 1908 г. и папечатанъ въ ж. „Вѣра 
и Разумъ“ за 1908 г. λ» 12. Открыта она 22 мая того же 
года. Въ основу кассы положены: заповѣди Христа о любви 
къ ближнимъ, Его примѣръ—заботы въ предсмертішя мішуты 
о Матери Своей“ (Іоан. 19, 27) и заповѣдь Лпостола: „нс 
затворять сердца при видѣ брата своего въ нуждѣ“ и „лю- 
бить ближняго не словомъ или языкомъ, а дѣломъ и исти- 
ною.“ (Іоан. 3, 17; Іак. 1, 27 и др). По уставу атой кассы, 
всѣ участники ея дѣлаютъ единовремешшй взносъ въ фондъ 
50 κ. II при смерти каждаго члена кассы—25 к. а/4 суммы 
взносовъ получаетъ, какъ пособіе, семья умершаго, а ’А-идеть, 
какъ милостыня, бѣднымъ, неимущіімъ (у меня на строю- 
щійся пріютъ для безродныхъ старпковъ и старухъ ирихода). 
Дѣлается зто также на осиованііг слова Божія: „милость 
даянія да будетъ ко всякому живуіцвму, но іі умершаго no 
лишай милостн“, говоритъ премудрый (іііс. Сир. 7, 36). 
„Раздавай хлѣбъ твой при гробѣ праведныхъ“ (Тов. 4, 17. 
2 Мак. 12, 43—45). Чистое и нспорочпое благочеетіе предъ



Богомъ II Отцемъ есть то, чтобы признрать снроть и вдовъ 
въ ихъ екорбяхъ“ (Іак. 1, 27; ГІс. 1, 17— 18 и др.). Такпмъ 
образомъ органпзуется прашілыіая, обязатсльная .иилотыня 
щш гробіъ, какъ богатаго, тапъ и памсио убогаго.

' Прп существоваиіп такой кассы въ ириходѣ неішущііі 
умретъ епокойнѣе; скорбь разлукп 'съ присиыми имягчается 
у него сознаніемъ, что его ссмт.ѣ будеть оиазапа братская 
поддержка; eit не ирійдется въ тяжелую годішу бѣвать про- 
епть на „домовпну“. „Пмущій достатокъ въ мірѣ, при видѣ 
брата своего въ нуждѣ“, не затворитъ <гп> пого сердца свп- 
его* (loan. 3, 17), а посему также у.мретъ опокойнѣй: оігь 
дучшее богатство свое возьметъ за собоіо въ могилу“. 
Вссьма пажно, что поеобіе семьямъ умершпхъ и милостыші 
пдутъ чрезъ поередство пастыря, благодаря его яаботамъ и 
впдпмому участію къ скорбіг пасомыхъ. Бтимъ отшімаются 
у сектаіітовъ обычныя, указанныя выше, .нареканія π въ 
особенности излюбленное: попи берутъ <-ъ живого и жртваго*. 
„Нс бѵрутъ, а даіотъ!“ можстъ отвѣтить всякій пастырв при 
существовавіп такой кассы въ ириходѣ. Объ органіізаціи 
отой кассы, какъ мѣры противосектаптекой, миою былъ сдѣ- 
ланъ докладъ въ Коммиссііі ІѴ-го Кіевскаго Вссроссійекаго 
Миссіоперскаго Съѣзда, которая сдѣлала такое поетановленіе:

„Нарочише значепіе кохімиссія прпдастъ начинаніямъ 
свяіценнпка о. Михашіа Николаевскаго (Харьк. губ.), кото- 
рый въ прнходѣ Огульцахъ оргаішзовалъ „кассу взапмопо- 
мощіі“ для выдачи едпновременныхъ пособій семьямъ умер· 
шихъ членовъ Братства“. Эта оргашізадія молодая, не 
оврѣпшая еіце, ііо важно, что нашп пастыри приходятъ къ 
выводу о необходішостп no новолу бороться съ приходской 
шицетой II бѣдностію. II до тѣхъ поръ, пока въ прнходахъ 
нашихъ не будетъ такой оргашізованной борьбы съ пьян- 
ствомъ, нищетой, невѣжествомъ, до тѣхъ поръ миссіи нагией 
опереться буиетъ не на чтои.

Посгановлеыіе это заслутано и одобрено Общнмъ со- 
браніемъ съѣзда. Это одобреніе и 3-хъ лѣтній опытъ суще- 
ствованія кассы даюгь мнѣ смѣлость предложнть эту мѣру 
на обсужденіе собранія уѣзднаго духовенетва, какъ одпу 
изъ самыхъ дѣйствительныхъ мѣръ къ оаяівленію прнход- 
ской жпзші II борьбѣ съ еектантствомъ.



Кассы ятн подъ руководсгвомъ Епархіальнаго Братства 
II,;ш Массіоііерскаго Совѣта легко могутъ быть открыпл ιιр:і 
каждомъ храмѣ, прп попечнтельствахъ, братствахъ и миг- 
сіоперсішхъ кружкахъ реиштелей Православія. внося въ 
нихъ пнтересъ н песомпѣшюе оживленіе.

ГІрп обсужденііі этой мѣры, капъ и мпопіхъ друш хъ. 
которыя б.удутъ внесены на обсужденіе собранія. предъ наміі 
неіізбѣжио предетанутъ тяжесгь іі  страхъ повыхъ заботъ. 
сомнѣиія въ успѣхѣ ιι проч. Но врагъ пашъ не дремлетъ. 
Ые станемъ затыкать ушей... Пусть, при пзысканіи і і  обсу- 
ждеиііг сродствъ п мѣръ борьбы съ силышмъ врагояъ. 
лязп> оружія его слыпштся все явственнѣй н явственнѣй: 
фонОъ Евангельскоіі миссіи, фондъ Евангельской псчати, іфоио-. 
просиѣщснія, фондъ помѣщсній, фондь олаготворптельности: 
усіпройство лечебницъ, больпииъ, пріютовъ, сиротскихъ домов'·
и благотворитсльныхъ учрежденіи  Жутко!... Врагъ не ща-
д і і т ъ  шіергіи п силъ і і ,  перейдя въ наетулленіе на дворъ 
овчій, обходитъ насъ со всѣхъ сторонъ, поіфовительствуе- 
мый свободой вѣры ιι друзьями въ средѣ высшей іш т о л л і і -  

геіщііі η даже въ Государствеішой Думѣ, Государствичшомъ 
Совѣтѣ ιι друг. лііцаміі, і і м ъ  же пмя лсгіонъ... Необходнмы: 
объединеніе силъ’ і і  сшюченность, яеобходпмы нкстраирдп- 
нарныя мѣры. ГІначе, отходя і і з ъ  зе.ѵшого ссго міра въ іпюіі- 
небссный, мы ые будемъ нмѣть сладостнаго утѣіиенія гка- 
зать съ апостоломъ: „подвигомъ добрымъ я побви.тлся, тсчгнк· 
совершивъ, вѣру еохрангілъ', а теперь гошпвится мнѣ віыігц~. 
правды, который дастъ мнѣ Росподь, ІІравѵ.Ьныіі Судія, въ ()ϊήι* 
оньаі“ (-2 Тим. 4, 7— 8), а предетавъ одшкжо у Ирестола 
Всеправедііаго Судіи, озираясь вокругъ, п не найдя нокругь 
себя ввѣренныхъ цамъ чадъ, яе скажсмъ; J'c азъ и дѣти, 
яже ми далъ ecu Господи“, (Евр. ‘2, 18) ио, въ безыюходііомъ 
отчаяніп, вооклшшемъ: „ІІаставниче, обнощь вг.ю дружбшеѵи 
ничссожп яхомъ“!!!...

Валкоискйі уѣяди. Мнсиіоніфъ
Свнпі. М и х . Ііи п олаѵвы и й .

н з в г с т і я  і і  з а м ъ т к і і  і ю  х а р ь к . к п л г х і п  г.гц
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6 9 S  ■ ВЪРА Я РАЗУМЪ

ЕПЯР?(ІЯЛЬНЯЯ }(РОНИКЯ,

П оеѣщ еніе Его В ы еок опреоевящ ен етвом ъ, Вы еокопре- 
оевящ еннѣйш им ъ А р еен іем ъ , А р х іеп и ек о п о м ъ  Харь- 
к овек и м ъ  и А хты р ек и м ъ , Х арьк овекой  Духовы ой Се-

м инаріи.

31 авгуета с. г. Его Высокопреосвященство, Высокопреосвя- 
щеннѣйшій Арсеній, Архіепископъ Харьковскій и Ахтырскій, изво- 
лилъ посѣтить Харьковскую Духовную Семинарію для совершенія 
въ Семинарскомъ храмѣ молебствія предъ началомъ ученія. Владыка 
прибылъ въ Семинарію ровно въ 10 часовъ утра. У входа въ зданіе 
Его Высокопреосвященство былъ встрѣчѳнъ ректоромъ Семинаріи— 
прот. А. Юшковымъ, членами семинарскаго правленія отъ духовен- 
ства—прот. Д. Поповьшъ и прот. П. Полтавцевъшъ, ключаремъ ка- 
■ведральнаго собора прот. I. Гончаревскимъ и двумя иподіаконами, 
а въ вестибюлѣ зданія—корпораціей преподавателей Семииаріи во 
главѣ съ инепекторомъ Семинаріи Н. Страховымъ. Преподавъ веѣмъ 
благословеніе, Владыка прослѣдовалъ въ храмъ, у входѣ въ который 
былъ встрѣченъ церковнымъ старостою Я. В. Сѣрымъ. Въ храмѣ, 
гдѣ были собраны всѣ восгштанники Семинаріи и ученики образ- 
довой при Семииаріи школы, Владыку встрѣтилъ еъ св. крестомъ 
духовникъ Семинаріи свящ. С. Крохатскій вмѣстѣ съ другимъ духо- 
венствомъ. Прююжившясь ко кресту, Владыка, при пѣніи воспитан- 
ішками Семинаріи храмового тропаря „Апостоле Христу Богу воз- 
люблеине“, прослѣдовалъ на солею. Помолившись здѣсь и прило- 
жившись къ храмовому образу, Его Высокопреосвященство благо- 
словилъ присутствующихъ въ храмѣ, на что хоръ воепитанниковъ 
привѣтствовалъ его пѣніемъ „исъ полла эти, деспота“, а затѣмъ. во- 
шелъ въ алтарь, приложился къ св. Престолу и началъ облачаться. 
Во время облаченія всѣми воспитанниками былъ пропѣгь догматикъ 
В-го гласа „Кто тебе не ублажитъ". Облачившиея въ малое обла- 
ченіѳ, Владыка проелѣдовалъ на средину храма, на приготовленный 
амвонъ, и благословилъ начало молебна. Въ сослуженіи Владыкѣ, 
при нротодіаконѣ В. Вербицкомъ, участвовали: ректоръ Семинаріи, 
ключарь каѳедральнаго собора, два члена правленія семинаріи отъ 
духовенства, духовникъ семинарів и еіце нѣсколько священниковъ— 
родителей учаищхся. Послѣ окончанія молебна и произнесенія обыч- 
ныхъ многолѣтій съ осѣненіемъ присутствуюіцихъ св. крестомъ, пре-



иодаватели Семинаріи, воспнтатели и учащіеся въ порядкѣ подхо- 
дили къ св. кресту и были окропляемы св. водой. Въ это время 
всѣми воспитанниками были пропѣты дошатикп 2, 4 п 6 гласовъ. 
Затѣмъ, Его Высокопреосвященство, разоблачившпсь въ алтарѣ, вы- 
шелъ на солею и въ краткихъ словахъ привѣтствовалъ воепитан- 
нпіѵовъ съ наступающимъ новымъ учебньшъ годомъ. „Прпзвавши за 
молебномъ Божіе благословеніе на вашъ учебный трудъ, еказалъ 
Владыка, я и съ своей стороны выражаю пожеланіе успѣховъ вамъ 
въ вапшхъ занятіяхъ въ предстоящемъ учебномъ году. Отъ души 
ѵкелаю, чтобы этотъ годъ прошелъ ровно и гладко и не принесъ 
такихъ печальныхъ событій, какимп ознаменовался минувпіій учеб- 
ный годъ. Молю Господа Бога, чтобы въ вашихъ сердцахъ возра- 
стали и укрѣплялись драгоцѣнныя сѣмена вѣры и благочестія, ко- 
торыя имѣетъ и должна насаждать иаша духовная школа. Благо- 
словеніе Господне на всѣхъ васъ всегда нынѣ и приено и во вѣки 
вѣковъ“.

Благословивъвсѣхъ общимъ бдагословеніемъ, ЕгоВысокопреосвя- 
щенство, при пѣніи „исъ полла эти, деспота“ вышелъ изъ храма, 
а затѣмъ, при колокольномъ звонѣ, отбылъ изъ Семинаріи въ евои 
архіерейскіе покои.

Иноепархіальный отдѣлъ.

^  ИЗВЪСТІЯ II ЗАМѢТКІІ ПО ХЛРЬК. ЕПЛРХПІ G9i?
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Бѣлгородекія торж еетва.
•

Еще за нѣсколько дией до 4 сентября,—дня торжественнаго 
прославленія Церковію святителя Іоасафа, началъ Бѣлгородъ гото- 
виться къ пріему грандіознаго крѳстнаго хода, вышедшаго нзъ Курска 
28-го августа.

Въ этогь ходъ вошло много организацій союза русскаго на- 
рода во главѣ съ члѳномъ Г. Думы Марковымъ вторымъ. Неся ко- 
пію чудотворнаго образа иконы Божіей Матери, H. К. Марковъ вссь 
180-верстный путь совершилъ пѣшкомъ. Съ крестнымъ ходомъ ожи- 
далось прибытіе свьшіе 20,000 паломниковъ въ виду присоединенія 
къ курскому креетному ходу другихъ изъ веѣхъ уѣздныхъ городовъ 
и многихъ селъ Курской губ. Для размѣщѳнія всей этой массы бо- 
гомольцевъ 2,000 палатокъ, приготовленныхъ саперными войсками, 
были разбиты по уѣздамъ. Прекрасную картину предетавляютъ зти 
палатки въ солнечные дни. Необозримымъ бѣлоснѣжнымъ ковромъ



тшіутси онѣ но всему громадному нростору артиллерійскаго полигона. 
Около Ü ч. далеко за городомъ предстала грандіозная картнна этого 
крестнаго хода. На необозримомъ просторі’» желтыхъ полей чернѣла 
необъятная толпа людей въ клубахъ пылн, перныхъ, пзможденныхъ, 
обезсішншыхъ, но довольныхъ досшженіемъ желанной цѣлн. На 
сколько хваталъ глазъ,—повподу развѣвалпсь золотыя и серебря- 
ньш хоругви, сверкало облаченіс духовенства, мелькали шнтые се- 
ребромъ кафтаны хоругвеноецевъ. Вогь прошло нѣсколько священ- 
никовъ совершенно черныхъ и исхудавишхъ, а вотъ проходнтъ іі 
«яіертельно уставшая фрейлпна ІІхъ Величествъ E. А. Тучкова.

Къ 7 чаеамъ утра 3 сентября соборная плоіцадь представляетъ 
бсзграничное море богомольцевъ. Въ еоборъ никого нс пускаютъ: 
входъ только по билетамъ.

Войска и полнція еъ трудомъ удерживаютъ эти народныя массы 
на своихъ мѣстахъ. Въ 9 часовъ утра торжественно совершаетея 
заупокойная литургія ііо  иочивпіемъ евятнтелѣ Іоасафѣ. Лптургію 
совершаетъ архіепископъ Курскій Питиримъ, архіепиекоіи. Рнжскій 
Іоаннъ п еішскопъ бѣлгородскій Іоанникій <ѵь великимъ сонмомъ ар- 
хіімандрнтовъ н другпхъ священнослужителей, которые буквально 
заполнили вееь алтарь. Среди моляіцихся находятся Ея Император- 
ское Высочество Великая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна въ одеждѣ 
смиреиной ннокини, Его Императорское Высочество Велякій Кпязь 
Константинъ Константиновичъ и масса блеетяіцей знатн.

При пѣніи „Со святыми упокой" всѣ прекдоняютъ колѣна. 
Глубоко трогателышй момѳнтъ. Вся церковь, вся эта-богомольная масса 
чуетъ и вѣруѳтъ сердцемъ, что дѣйствительно Господь со святыми 
упокоилъ великую душу нраведника Тоасафа.

Послѣ литургіи торжеетвенно совершается послѣдняя папихнда 
но іючнвшемъ угодішкѣ Божіемъ. На нашшіду выходитъ рѣдкііі 
с.оюгь духовснства. Во главѣ идѳтъ митрополтгь мооковскій Влади- 
міръ, за которымъ слѣдутъ 8 архіереевъ, 10 архнмандритовъ н цѣ- 
лый сонмъ священноелужптелей.

Большой соборный колоколъ свонмн рѣдкими ударами возвѣ- 
с/шлъ молящемуся міру о панихидѣ. Трогательно неслись звукн нс- 
ч;иіьиыо православной, полной глубокаго смысла и величія, панихнды. 
Молящанся, колѣнопреклоненная масса, деряса возжениыя свѣчи, ііодъ  

нечальные удары колокола н церковныя молитвеиныя пѣснопѣнія 
тихо нроливала елезы.

Нъ (і час. вич. удары еоборнаго колокола возвѣстили нраво- 
славному міру о началѣ исенощной. Раскатамъ атого благовѣста



ІІЗВІіСТІЯ II ЗАІГЬТКИ пм ХАРЬК. КІІЛРХІІІ 7м 1

громко отвѣтилъ торжественный звонъ со всѣхъ церквей, ириаыпая 
всѣхъ къ нрославленію великаго святителя.

ІІредстала картшіа дивной красоты. Bet» этп деситкп шсячъ 
нравославнаго люда, собравшагося ео всѣхъ городовъ и селъ св. Рѵси, 
заполншш всѣ плоіцадп, улицы, храыы. Все иеікілнено благоговѣй- 
иой радости, глубокаго умилепія, евятого пжиданія. Совершеніе са- 
маго богослулсенія іп, храмѣ не поддается описанію.

Вогь. величественно, подъ умилительные звуки богатыхъ смыс- 
ломъ стихиръ, медлеыно ндетъ сонмъ свяіценнослуяштелей со св1->- 
чами на лнтію къ порогу храма. Ярко горнтъ евѣчв и ігь рукахъ 
всѣхъ моляіцихся. Наетупаетъ трогательная минута. Воеемь архіо- 
реевъ но главѣ и» шітрополитомъ опускаются въ склепъ-пеіцеру. 
Проходіш» нѣеколько мииутъ п дорогой гробъ угодника Боѵкія, окру- 
ѵкешіый сонмомъ духовенства. несетея вокругъ веего соборпаго храма. 
Дрогнула, етотысячная толна при виді» этого сокровпіца, нотекли ш- 
рячія слезы іш> очей, удостоивпшхея узрѣть великую евятышо. Среди 
иокрова ночл ярко горѣло море огня—ііочтп всѣ богомольцы держали 
возженныя евѣчи.

Послѣ обнесенія вокругь храма моіцн святитоля въ закрытоігь 
гробѣ пз'і» кипариса поставлены были средп храма. Но вотъ раз- 
дается священная нѣеш» „Хвалнте имя Госиодне“ u весь соігаъ ар- 
хппастырей и пастырей окружаетъ святой гробъ.

Настала торясествеиная мпнута. Митрополитъ иодходшъ къ 
гробу, открываетъ его ключами, снимается кришка гроба и взоры 
веѣхъ молнтвенно, со слезамн, уетремлены іл. тихо почшшіему угод- 
нику Божію. Вся церковь колѣноиреклоиеішо трогатвлыю иоегі» „ш- 
лнчаніе“. Радоетная пѣснь проелавленія из’і» храма ііеродается веѣмъ. 
„Велнчаніе“ поетъ вся стотысячная народная масса, окрулшощая 
соборъ, залитый огнями разиоцвіѵгныхъ лалиочекъ.

Во вреыя канона народъ допуіцеіп. бьш. кч» ііоклоиенііо у ев. 
мощей. Елеономазаніе совершадг митронолитъ Владиміръ.

Съ 12 часовъ ночк началось соверіііеіііс богослужічіііі иа 
площадяхъ.

Народныя массы нсо время окруіісаютъ соборъ. Елеониіктіііе 
пронзводилось всю ночь. ■ ·

Эта свѣтлая, іюистииѣ иаехальная ночь отнстся иамятной на 
вею жизнь.

Веѣ цсрковныя торясества въ Бѣлгородѣ достигли своого выс- 
шаго завершенія, красоты, умилспія, торжествешюсти и величія іп, 
воеіірееенье. 4 се.нтября. Къ 9 часамъ утра Вѣлгородъ п> ѵт цаи-
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тромъ—соборомъ представяялъ нѣчто прямо сказочное. Украшенный 
безчнсленнымъ множеетвомъ флаговъ, арокъ, переполненный моремъ 
богомольцевъ, Вѣлгородъ приготовился съ подобающимъ достоинствомъ 
узрѣть святые останки того, кто 150 лѣтъ тому назадъ ходилъ по 
этой самой землѣ, творя добрыя дѣла.

Пробило девять часовъ и во всѣхъ церквахъ грянули колокола. 
Воть началось торжественное шествіе первосвятителя московскаго 
„со славою“. Прибывъ въ храмъ, онъ сталъ передъ ракою святителя. 
ГТо бокамъ раки стали ло два иподіакона съ рипидакп. По обѣ 
стороны раки встали архіепископы: Арсеній харьковскій, Назарій 
полтавскій, Питиримъ курскій; епископы: Григорій орловскій, Іоан- 
никій бѣлгородскій, Никодимъ рыльекій, Елевѳерій ковенскій, Андрей 

. сухумскій.
Когда совершился малый входъ, іерархи при торжественномъ 

пѣніи „Пріидите поклонимея“ подняли раку съ мощами святителя и 
внесли въ алтарь, гдѣ въ наклонномъ положеніи поставили на гор- 
немъ мѣстѣ...

Умилителыю и торжественно совершалась божественная литур- 
гія; но вотъ на амвонъ выходитъ окруженный блестящимъ еонмомъ 
священнослужителей митрополигь московскій Владиміръ. Онъ гово- 
ритъ о значеніи совершаемаго торлсества прославленія св. мощей. 
Въ заключеніе своего слова, обратясь лицомъ къ святымъ мощамъ, 
Высокопреосвяіценшй Московскій молилъ святителя о предстательствѣ 
кредъ прѳстоломъ Всевыпіняго за правоелавный народъ русекій.

Необычпо трогательное и сильное виечатлѣніе произвела эта· 
молитва. Послѣ рѣчи митрололита Владиміра гробница была изне- 
сена на средину храма и отслужснъ молебенъ св. Іоасафу.

Затѣмъ высоко поднятая сонмомъ іерарховъ гробница святителя 
изнееена изъ монастыря на площадь для совершенія крестпаго хода. 
Духовенство въ золотыхъ ризахъ длинною цѣпью вытянулось по обѣ 
стороны раки. Когда передъ взорами народныхъ громадъ показался 
гробъ и въ немъ тихо почивающій, нетлѣнный святитель,—зарыдала 
вся зта живая народная душа. Заволновалась народная сила, скло- 
нилась она съ святой молитвой предъ угодникомъ. Происходитъ нѣчто 
неописуемое. Надъ моремъ чѳловѣческихъ головъ взлетали перебра- 
сывавпііѳся подъ ноги шествію куски матерій, платки, лолотна и 
сьшался денежный дождь. Мостовая сплошь почти усыпана была не 
только мѣдными, но и серебряными дѳньгами.

Когда шествіе прибыло въ соборъ, моіди святителя были по-
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ставлены подъ сѣнь въ приготовленную для нихъ раку и у раки 
святителя началось служеніе молебновъ и чтеніе акаѳнсговъ.

Да, много святыхъ чуветвъ пережито было въ этотъ торже- 
ственный часъ прославленія угоднпка Божія. Народныя массы плотяо 
стоятъ у стѣнъ ыонастыря съ возженнымп евѣчами, ожидая святой 
минуты поклоненія угоднику Божію. Многимъ прійдетея ждать оче- 
реди до 20—25 сентября.

Дивная погода еще болѣе способствовала торжеству. Видимо 
небеса иовѣдали славу Божію въ этотъ день открытія святыхъмощей.

Къ евѣдѣнію  отцам ъ завѣдую щ им ъ и учащимгь цер-
ковны хъ ш колъ.

•

Преоевященнын Андроннкъ, еп. тихвшіекій. кикарій новгород- 
скій, помѣстилъ въ „H ob. Епар. Вѣд.“ слѣдующее:

1) Военная гимнастика н военныя дѣтскія пгры въ школѣ.
Я уже имѣлъ случай прежде говорить о возможности и плодо- 

творности заведенія въ церковныхъ школахъ гимнастики п упорядо- 
ченія обычныхъ дѣтскнхъ иіръ и забавъ въ смыслѣ ихъ полезыости. 
Недавно всѣ съ восторгомъ и умиленіемъ читалн въ газетахъ сооб- 
іцевія о томъ высокомъ успѣхѣ, котораго достигъ съ своею дѣтскою 
гвардіею инспекторъ школъ Вахмутскаго уѣзда г. Луцкевичъ, имѣв- 
шій счастіе представить эту гвардію Государю Пмператору. Нынѣ 
отъ 1-го сего іюля въ газетѣ „Колоколѵ' распубликовано Высочай- 
шее повелѣніе, чтобы войсковыя части, нъ районѣ расположеиія ко- 
пхъ возникахотъ при народныхъ школахъ классы воеішаго строя и 
гимнастики, открывали имъ полное п всестороннес содѣйствіе. А за- 
вѣдуюицй школой трозвости цри Сергіевой иустыии іеромоиахъ Па- 
велъ уже и открылъ при своей школѣ занятія еъ дѣтьми воешіою 
гимнастикой.

He приходится много говорить о несомнѣнной нолі.зѣ зтого дѣла.
Такимъ путемъ можно воспитать здоровое иоколѣніе, отъ котораго
не услышимъ жалобъ на худосочіе, малокровіо, елабосиліе и т. іі.
Мало того: такимъ путемъ дѣти пріучатся къ строгому порядісу, къ
выправкѣ, къ умѣиію дерлсать себя, въ ловкости и находчивости и
т. п., чего не достаегь прошедшимъ нашу отвлеченную оіть жизни
школу. Вѣроятно, многимъ бросается въ глаза такоѳ явленіе въ нашей
жизни. Нѳ ходившій въ школу крестьяншіъ умѣетъ держать себя пе-
редъ посторонними вщержанно и съ достоинствомъ. А прошедшій
школу хіепремѣнно стоитъ даже передъ высшими себя изломавпіись—■
избоченившись, руки въ карманѣ или за спиной, не красиво пере-

о
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ступаетъ съ ноги на погу и т. п. Конечно, это пустяки; но въ нихъ 
сказывается, однако, нравъ человѣка, его душа проявляехся,—душа 
шш здоровая п воспитанная, или, напротивъ, душа задорная, занос- 
чивая, дерзкая и вообще неблаговоспитанная. Все это нежелатель- 
ное весьма можетъ парализовать разумно посхавленная гимнастика, 
какъ и вообще пріучить человѣка къ порядісу и исправности. Кромѣ 
того, и для дѣла всеобщей воинской повинности это принееетъ боль- 
шую услугу: отбывающему ее не придехся начинать все съ самаго 
начала; онъ уже достаточно выправился, чтобы приступить къ даль- 
нѣйшему военному обученію.

Нельзя ири зтомъ опустить изъ вниманія и той любви къ во- 
еннымъ 'играмъ я упраясненіямъ, которая всегда есть у дѣтей. Это 
всякій, навѣрное, припомнихъ и по своему дѣтству.

Поэтому весъма нужно завести ири церковныхъ шісолахъ епар- 
хіи занятія военною гимнастикой и дѣтскія военныя игры, ири ма- 
лѣйшей къ хому возможности. Мѣстами для сего найдутся любихели 
изъ отставныхъ воѳнныхъ; мѣстами можно будетъ просить содѣйствія 
мѣстныхъ войсковыхъ частей, въ силу упомянутаго Высочайтаго° 
томъ повелѣнія; а мѣстами, можетъ-быть, и сами учителя окажутся 
любителями такого дѣла, какъ это показалъ на себѣ г. Луцкевичъ. 
Сами такіе любители увидягь на себѣ самихъ, какъ полезны имъ 
будутъ такія занятія, какъ они оживутъ тѣломъ, какъ далеки будутъ 
отъ нихъ жалобы на нездоровьѳ и т. п. И скуки среди деревенскаго 
однообразія не будеть: время будетъ весело, разнообразно и препо- 
лезно проходить. Конечно, тутъ много значитъ и личная находчи- 
вость и изобрѣтательность самихъ руководвтелей гимнастики и игръ.

Итакъ, отды и братіе, гдѣ есть хоть малѣйшая возможность, 
начинайте это дѣло съ прѳдстоящаго же учебнаго года. А теперь пока 
заблаговременно обдумайте и приготовьтесь—какъ и съ чего начать, 
какъ лучпіе и пракхичнѣе все эхо устроихь. Если учихѳля не могухъ 
этого взяхь на себя, тамъ посмохрихе и найдихе военныхъ или иныхъ 
любитѳлѳй военной гимнастики и военныхъ дѣхскихъ игръ.

2) Сельско-хозяйсхвенныя, рѳмесленныя, рукодѣльныя и другія 
подобныя занятія въ цѳрковной школѣ.

Неоднокрахно и подробно приходилось уясе говорихь о важноехи 
и примѣнимосхи такихъ заняхій въ школѣ. А о пользѣ ихъ для са- 
мой народной жизни—и говориіь нѳ приходится: школа гоховихъ лю- 
дѳй для жизни, но, къ еоясалѣнію, этого-хо наша народная школа 
почхн и не дѣлаѳгь. А хамъ, гдѣ школавводихъ у себя и хакіяза- 
няхія, хамъ она пользуется все возросхающимъ сѳрьѳзныиъ внима-



ніемъ народа. Поэтому, настойчивая нужда—открыть такія занятія, 
при малѣйшей къ тому возможности, во веѣхъ це]»ковныхъ школахъ 
епархіи.

Понятно, что при этомъ долженъ быть прннятъ во вниманіе и 
самый возрастъ учащихся и самыя условія школьнаго дѣла. II прежде 
всего занятія сельскимъ хозяйствомъ, огородничествомъ, садоводствомъ, 
пчеловодствомъ и т. ц. должны быть между дѣломъ, какъ забава 
пріятная и полезная. Разумѣю, напр., иосадку деревьевъ въ видѣ 
развлеченія, собираніе травъ въ гербаріи и т. и. Такимъ путемъ дѣти 
постепепно воспитаютъ въ себѣ любовь къ природѣ вмѣсто того ди- 
каго отношенія къ ней, какое часто теперь приходится наблюдать. 
А вмѣстѣ съ тѣмъ и полезные навыки будутъ такимъ порядкомъ 
прививатьоя. He трудно, напр., между домами насадить лиственныхъ 
деревьевъ, а мѳжду нимп—акацій и т. п. Такъ деревянныя постройки 
будутъ ограждены и на случай пожара, а кромѣ того, не нужно бу- 
детъ иріі такой живой изгороди разныхъ огородовъ, требующихъ по- 
стояннаго ремонта. Поеадка фруктовыхъ деревьевъ или ягодныхъ 
кустовъ на школьномъ участкѣ земли симими учаіцимися еъ правомъ 
по окончаніи школы иересадить посаженное къ себѣ въ огородъ— 
это научитъ дѣтей ухаживать за деревомъ и отѵчиуъ лазить въ чу- 
жой огородъ, на что такъ жалуются въ дерѳвиѣ. To же самоѳ при- 
ложимо и къ огородничеству, и къ пчеловодству и т. и. А земскіе 
склады отпустятъ молодыхъ иобѣговъ для посадки фруктовыхъ и 
ягодныхъ насажденій.

Теперь вѣдь при веякой иочти школѣ есть хоть самый неболь- 
іиой іслочекъ земли. На немъ-то это все и можно разводить. Такое, 
хохя и еісромное, хозяйство дастъ и яовыя ередства къ жизни въ 
дополнеиіе къ екромному учительскому содержанію, а вмѣстѣ привя- 
жета учащихъ и къ школѣ, удерживая ихъ отъ частыхъ переходовъ 
съ мѣетъ. He придѳтся учащимъ и на лѣто уѣзжать изъ школы: за- 
веденное хозяйство удержигь отъ того, а потому и въ лѣтнюю нору 
учащіе будугь полезны для церковно-народнаго дѣла; поэтому ивъ 
глазахъ народа они не будутъ пришлыми и чужими, а своами людьми. 
А кромѣ того, такія занятія освободятъ учащихъ, особенно учитель- 
ницъ otij жалобъ на болѣзни, наживаемыя въ школѣ, освободятъ 
отъ необходимости искать отдыха, однако рѣдко когда возстановляю- 
щаго иодорванное однообразіемъ здоровье.

Все сказанное прилолшмо и къ занятіямъ ремесламй и руко- 
дѣліями. Во всѣхъ отношеніяхъ было бы полезно учителю заыятьея 
какимъ-либо ремесломъ и къ нему между дѣлоыъ пріучать дѣтей, a
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учителышцѣ—какимъ-ннбудь рукодѣліемъ и тоже между дѣломъ прі- 
учать къ нему дѣвочекъ. Такимъ порядкомъ они и лишнія средства 
добывали бы, н праздно время не убивалп бы, и тѣлесныя силы воз- 
становляли бы, іі населенію прішосилп бы громадную иользу обуче- 
ніемъ дѣтей ремесламъ и рукодѣліямъ. Это все такъ просто и есте- 
ственно, что н говорить не прцходится. Только бы было первоедля 
того условіе—отбросить напрасноѳ и вредное во всѣхъ отиошеніяхъ 
поеягяовеніе на барство; а смотрѣть на жизнь такъ, какъ она есть, 
и все дѣлать для ея упрощенія и упорядоченія.

При Боровенской церковной школѣ заведены рукодѣлыіые клас- 
сы. И они заполнены занимаюіцимися уже внѣшкольными дѣвуш- 
ками. Нынѣ въ августѣ іюпечительшща школы кн. Уруеова устраи- 
ваеть даже выставку предме-товъ рукодѣлія. А при Сопинской школѣ 
въ іюнѣ былп краткосрочные курсы по садоводству, огородничеству и 
пчеловодству. На куреахъ было слушателей 32 человѣка.-- лица раз- 
наго положенія, званія и пола: крестьяие, учителя, ученики второ- 
классной школы, помѣщики, почтовые чиновники, клирики, дочерн 
иомѣщиковъ II земскихъ начальниковъ н т. п. Очевидно, запросъ на 
все это въ жизни болыиой. Поэтому весьма было бы полезно и жиз- 
ненно, еели бы церковно-школьные дѣятели вышли на .такую рабо- 
ту. Наша церковная школа, какъ жизненная и народная, должна 
прежде всего заняться такимъ дѣломъ.Тогдаона самымъ дѣломъ до- 
кажетъ свою жизненность и полезность изаставитъ замолчать всѣхъ 
ея недоброжелателей, обычно вовсе ея не знающихъ.

Къ сказанному считаю иужнымъ прибавить, что сииодальный 
училищный совѣтъ внесъ въ смѣту. 1911 г. крѳдитъ въ поеобіе шко- 
ламъ на сельско-хозяйственныя занятія. Послѣ, вѣроятно, будетъ 
внесенъ кредитъ и на занятія ремеслами и рукодѣліями. Но чтобы 
имѣть право на такое пособіѳ, нужно показать дѣло. Поэтому и слѣ- 
дуѳтъ озаботиться завѳденіемъ всего указаннаго. Поэтому съ своей 
стороны и обращаюсь съ убѣдительнѣйишмъ предложеніемъ къ уѣзд- 
нымъ отдѣленіямъ училищнаго совѣта и къ уѣзднымъ отцамъ наблю- 
датѳлямъ, по соображеніи всего, намѣтить школы, въ которыхъ умѣст- 
но, возможно н полезно бы было заведеніе того нли другого при- 
кладного практическаго занятія, и рекомендовать это, а вмѣстѣ на- 
блюсти и за ввѳденіемъ того на дѣлѣ. А отцовъ завѣдуюіцихъ и 
учащихъ школъ прошу дѣятелыю и горячо отозваться на такой мой 
призывъ и по мйрѣ силъ и умѣнья заводить у себя то или иное изъ 
указанныхъ. Итакъ, съ Божіею помоіцію къ дѣлу.
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Кть откры тію  Правоелавнаго Камчатскаго Братетва.

Православное Камчатское Спасское Братетво начало осиовы- 
ваться, съ благословенія Выеокопреосвященнѣйшаго Владивостокскаго 
Архіѳпископа Евсевія, іеромонахомъ Несторомъ, камчатскпмь мие- 
сіонеромъ, въ С.-Петербургѣ средп множества сочувствующихъ людей 
высгааго общества.

Святѣйшимъ Сѵнодомъ, по опредѣленію отъ S—24 апрѣля 
1910 года за N° 2778, утвержденъ былъ Уставъ Православнаго Кам- 
чатскаго Братства во имя Нерукотвореннаго Образа Всемилостиваго 
Спаса, но съ тѣмъ, чтобы предварительно введенія въ дѣйствіе § 21 
Устава, коимъ Совѣту Братства предложено присвоить печать съ 
соотвѣтствуюіцею надпиоью, Г. Синодадьнымъ Оберъ-ІІрокѵроромъ 
•сдѣлано было надлежащее по сему предмету сношеніе еъ Мипистромл» 
Внутреннвхъ Дѣлъ. Выѣстѣ съ тѣмъ Г. Ошюдальному Оберъ-Проку- 
рору предоставлено было всеиодданнѣйше доложить Его ІІмператор- 
скому Величеству объ учрежденіи означеннаго Братства и пепроснть 
Высочайшее Его Императорскаго Величества соизволеніе на разрѣ- 
шеыіе сему Братству имѣть на :шакѣ братскаго креста 1-й етепени 
вензелевыя начертанія Именъ Государя ІІмператора, Государынь 
ІІмператрицъ и Гоеударя Наслѣдника, съ коронами надъ симіі на- 
чертаніями, а при знакѣ креста 2-й стииѳни особую корону, ісако- 
вые знаки и поднести на Высочайшее утвержденіе вмѣстѣ съ По- 
ложеніемъ о братскомъ крестѣ. 17-го іюня 1910 года Г. Синодаль- 
нымъ Оберъ Прокуроромъ предложенъ былъ. за № 5503. отзывъ 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ о томъ, что со етороиы назваинаго 
Миниетерства не встрѣчается прегіятстінй къ предоставленію Совѣту 
Православнаго Камчатскаго Братства имѣть печать съ надниоью: 
„Совѣтъ Православнаго Камчахскаго Братства“. Г. Сішодальный 
Оберъ-Прокуроръ въ продложеніи Святѣйшему Оѵноду, отъ 28 іюля 
1910 года за № 6926, изъяснилъ, что Государь Имнсраторъ, но 
всѳподданнѣйшему его, Оберъ-ГІрокурора, докладу оиредѣлоніл Свя- 
тѣйшаго Сѵнода, отъ 8—24 апрѣля еего года за .IN'“ 2778, въ 23-й 
день Высочайше соизволилъ на утвержденіе Положенія о братскомъ 
крѳстѣ Правоелавнаго Камчатскаго Братства во имя Нерукотворен- 
наго Образа Воемилостиваго Спаса и рисунковъ соотвѣтствующихч» 
знаковъ, съ разрѣшеніемъ означенному Братству вмѣть па зпаісѣ 
братскаго креста 1-й етепени вензелевыя начѳртанія ІІменч» Его Им- 
рараторскаго Величества, Ихъ Имиераторскихъ Величесгвъ Госуда- 
рынь Императ])ицъ и Его Имнераторскаго Высочества Наслѣдника
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Цесаревича и Великаго Князя Алексія Николаевича съ коронаыи 
надъ синп начертаніямп, а прп'знакѣ креста 2-й степени особую 
корону.

Съ самаго своего зарождеыія Камчатекое Братство обратило на 
себя благоволительное внішаніе Высочайшихъ Особъ и высліихъ іе- 
рарховъ церкви.

Приводимъ нѣкоторыя извлеченія изъ устава Братства:
§ 1. Православное Камчатское Вратетво во имя Нерукотво- 

реннаго Образа Всемилостиваго Спаса имѣетъ дѣлыо собетвеннымп 
средствами, личнымъ трудомъ и вліяніемъ евоихъ членовъ оказывать 
дѣятельпую помощь:

а) успѣшному раепространенію православной вѣры во влади- 
востокско-камчатской епархіи среди языческихъ племенъ тунгусовъ,. 
корякъ, чукчей и др.,

б) просвѣіценію ихъ въ духѣ лравославной церісви па нача- 
лахъ братскаго единенія съ коренною Россіею, п

в) огражденію края отъ иротивоправославныхъ вліяній и на- 
сажденію тамъ, во имя православной церкви и подъ оя духовнымъ. 
водительствомъ, культурныхъ условій н порядковъ, необходимыхъ для 
оживленнаго развитія и процвѣтанія края.

§ 4. Средства Братства составляютея:
а) изъ членскихъ взноеовъ;
б) изъ добровольныхъ иожертвованій деиьгами, веіцами, а такясе 

недвижимыми имуіцествами;
в) изъ различнаго рода пособій, случайныхъ иоступленій и
г) изъ процеитовъ оть братскихъ капиталовл>.
§ 6. Братство состоитъ: изъ почетныхъ попечителей, учреди- 

телей и членовъ почетныхъ и дѣйствительныхъ.
§ 7. Почетными Попечителями Братства, по представленіямъ. 

Братекаго Совѣта и еъ утвержденія Владивостокскаго Архипастыря, 
признаются лица оказавтія дѣлу распространенія нравославнаго про- 
свѣщенія въ Камчатской области выдающіяся услуги, а также жѳртво- 
ватели, внесшіо единовременно въ пользу Братства нѳ менѣе трех- 
сотъ рублей- Таковымъ лицамъ лредоставляѳтся но грамотѣ Владп- 
востокскаго Архипастыря право ношенія Братекаго Креста 1-й стенени.

 ̂ 8. Въ чясло учредителей Братства зачисляются пожизненно 
лица, подлисавшія настоящій уставъ, а также по представлевіямь. 
Братскаго Совѣта и съ утвѳрждѳнія Преосвященнаго Владивосток- 
скаго: а) литературные и фактическіе дѣятѳли православной миссіи 
въ Россін, б) акадѳмики и заслужепные лрофессора православнаго



вѣроисповѣданія, в) дѣятели Окраиннаго общества. г) редакторы ду- 
ховныхъ органовъ и д) лица, оказавпіія дѣятельную помоіць Братству 
внесеніемъ въ его пользу не менѣе 75 рублей.

§ 9. Учредители въ знакъ своего званія получаютъ за под-
писью П])едсѣдателя Вратскаго Совѣта пли уполномоченнаго отъ Со- 
вѣта лица грамоту на ношеніе Братскаго Креста 2-й степени.

§ 10. Въ почетные члены Вратства избираются Совѣтомъ Братства 
•лаца, оказавпіія содѣйствіе цѣлямъ Братства свопмъ вліяніемъ, тру- 
дами или единовременнымъ иожертвованіемъ 50 рублей. Имъ пре- 
доставляется право нопіенія Братскаго креста 3-й степени, на что 
выдается грамота въ порядкѣ § 9-го.

§ 11. Дѣйствительными членами Братства избираются Совѣ- 
•гомъ Братства лица, пожертвовавшія 25 рублей единовременно; пмъ 
предоставляется право ношонія Братскаго К]іеста 4 й стеиенн, на что 
выдается грамота въ иорядкѣ § 9-го.

§ 12. Братекіе Кресты 1-й и 2-й степеней могугь быті. прп-
суждаемы, съ утвержденія Владивостокскаго Архппастыря, Братскимъ’ 
Совѣтомъ, или по его непосредственному усмотрѣнію, или по пред- 
■ставленіямъ академіи наукъ, другихъ академій, универоитетовъ, ин- 
ститутовъ и ученыхъ общеетвъ каждому-православноиу человѣку, 
выполнившему какой либо капиталыіый литературный нли факти- 
чѳскій трудъ по части изслѣдованія Дальняго Востока, или улучпіенія 
условій русской жизни на дальне-восточной окраинѣ. Такимъ выдаю- 
щимея дѣятелямъ одновременно съ предетавленіемъ Братскаго Креста 
могутъ быть выдаваемы, по особому нрисужденію Оовѣта Братства, 
преміи изъ средствъ Братетва, если таковыя будуп. внолнѣ доста- 
точны: при 1-й степени—1000 руб. п при 2-й—500 руб.

§ 13. Непринадлежащее къ Братству лицо, оказавшее какую 
либо насуідную услугу Братству, или засвадѣтельствовавшее осдѣ- 
ланномъ имъ въ пользу Братства сборѣ деньгами, или веіцами цор- 
ковнаго или іпкольнаго обихода, на сумму не менѣѳ 100 рублей, въ 
теченіе одного года, утвѳрждается но нравиламъ tj 9-го въ званіи 
учредителя.

Тульекоѳ духовенство въ  борьбѣ еъ  кьянствомт..

Духовенство 3-го округа Тульской епархіи, на благочинни- 
ческомъ собраніи, обсуждая вопросъ о мѣрахъ борьбы съ пьянствомъ, 
сдѣлало слѣдующія постановленія для окружного духовенства. 1) He 
употреблять крѣпкихъ напитковъ при общихъ благочиниичеекихъ со- 
браніяхъ; 2) отказатъся совершенно и навсегда отъ употребленія
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крѣпкихъ нанитковъ въ домахъ прихожанъ при совершеніи церков- 
ныхъ слузкбъ ц требъ и вообще при всякнхъ ’носѣщеніяхъ нрихо- 
іісапъ; 3) во всѣхъ дерквахъ непремѣнно вести внѣбогослужебныя собе- 
сѣдоваііія, въ каковыхъ всееторонне выяснять прихожанамъ о вредѣ 
пьянства, и 4) принять всѣ мѣры къ открытію обществъ трезвости, 
особѳнно въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ винныя лавки, расиолагать жите- 
лей къ составленію приговоровъ о закрытіп ахъ, а также объ уни- 
чтоженіи тайной иродажи водкн. Когда окружный благочинный свящ. 
Миханлъ Вельтшцевъ протоколъ собранія окружного духовенства съ 
вышеизложенными постановленіями прѳдставшіъ на благоусмотрѣніе 
ІІреосвяіценнаго Парѳенія, владыка постановлевія одобрилъ, но при- 
бавилъ къ нимъ еще пунктъ ό-й слѣдуюіцаго содержанія: ни въ 
коемъ случаѣ не прпнпмать огь прихожанъ иршіошеній крѣпкими 
напитками. Если вепомнимъ, что задаваясь дѣлію исправлять дру- 
гихъ, нужно прежде всего иачать исиравленіе съ самого себя, чтобы, 
но слову апостола, образомъ быть для вѣрныхъ словомъ, житіемъ, 
любовію, духомъ, вѣрой, чистотою, то нельзя не пожелать, чтобы по- 
добныя иостановленія, какое сдѣлало духовенство 3-го оісруга Тѵль- 
ской еиархіи, получили широкое распространепіе и иримѣненіе средн 
вообіде православнаго духовенства.

РЯЗЦЫЯ ИЗВѢСТІЯ Й З Д ІШ К .Ц .

М ѣняѳтея ли к л и м атъ  Евролы?
Ф

Отъ старыхъ людей нерѣдко приходитея слышать, что за по- 
слѣднія 40—50 лѣть климать у насъ измѣнился и что въ особен- 
ности зимы стали болѣе мягкими.

Сплошь и рядомъ въ подтвержденіе этой мыслн приводятъ вое- 
поминанія изъ далекаго дѣтства, но такого рода наблюденія, конечно, 
нѳ могутъ считатьея доказателышми; приходится обратиться къ прн- 
борамъ и къ точнымъ наблюденіямъ, чтобы рѣшить этотъ вопросъ. 
А зти наблюдеДія говорятъ, что дѣйствитѳльно за поелѣдніе годы зимы 
стали болѣѳ тѳплыми, а лѣта—болѣе прохладными, по крайней мѣрѣ, 
въ болыней чаетд Бвропы. Вѳсьма интересныя данныя сообщаеть по 
этому иоводу шведскій метеорологь Экгольмъ; онъ нашелъ, что по 
записямъ гѳмпературы въ Петербургѣ, Стокгольмѣ и Эдинбургѣ срѳд- 
няя тѳмпература съ 1756 г. по 1900 годъ стала на 1 градусъ теплѣе,



въ то время, какъ средняя теплота еолнца за то же время понизи- 
^лась на 0,6 градуса Цельсія. Есть извѣстія объ окончательномъ за- 

мерзаніи проливовъ Категата и Скагерака между XI π XV вѣками. 
Изъ этого вытекаетъ, что въ тѣ времена зимы стояли болѣе суровыя; 
то же заключеніе приложимо и къ замерзанію Чернаго моря, Дар- 
данелъ и Босфора. Рядомъ съ этимъ существуютъ, однако, п мѣст- 
ности, въ которыхъ никакой перемѣны климата не замѣчается. Въ. 
Аѳинахъ, напрнмѣръ, съ классическаго періода и до нашихъ дней 
нѳ измѣнились ни количество осадковъ, ни средняя темлература. Для 
Бѳрлина установлено, что въ промежутокъ между 1756—1847 годами 
зимы въ среднемъ были болѣе суровыя, чѣмъ между 1848 и 1907 г.г.

Измѣненіе въ климатѣ Европы, такимъ образомъ, можио счи- 
тать установленнымъ фактомъ, но причины колебаній температуры, 
происходящихъ, очевидно, въ вееьма продолжительныхъ періодахъ, 
лопрежнему остаютея неизвѣстными. Солиде тутъ, повидимому, не при 
чемъ, скорѣе объясненіе слѣдуетъ искать дъ состояніи земной атмо- 
сферы, въ перемѣщеніи средняго положенія областей высшаго и низ- 
шаго атмосфернаго давлѳнія.

Однако въ разговорахъ, которые ведутся по этому поводу, обык-
новенно имѣютея въ виду гораздо болѣе зкачительныя колебанія,
чѣмъ тѣ, о которыхъ говорилоеь выше. Дѣйетвительно, многіе старые
документы говорять о такихъ суровыхъ зимахъ, о которыхъ мы те-
пѳрь уже нѳ имѣемъ никакого представленія. Такъ, напримѣръ, въ.
860 году Адріатическое море замерзло настолько основательно, что
въ Венецію можно было пробраться съ материка пѣшкомъ по льду.
Въ 1706 году Рейнъ замерзъ 11 ноября и вскрылся лишь въ кондѣ
апрѣля. Въ 1133 году рѣка По замерзла до самаго устья. Но самое
удивительное извѣстіе мы находимъ у Абдъ Аллатифа, сообіцающаго,
что антіохійскій якобитскій латріархъ, совершившій въ 829 году ііу-
тешествіе въ Египѳтъ, нашѳлъ Нилъ замерзшимъ („Совр. Лѣт.“).«

Г раж данекія креетины  во Франціи.

На ряду съ гражданскими браками, съ гражданышми нохоро- 
нами, во Франціи начинаютъ вводиться гралсданскія крестины, иочти 
совертѳнно вытѣснившія христіанскія. По словамъ „Petit Parisien“ 
церемонія гражданскихъ крестинъ совершается слѣдуюідимъ образомъ. 
Ребенка приносять въ мзрію, гдѣ вносятея въ книги данныя о его 
рожденіи, въ присутствіи родителей и двухъ свидѣтелей, замѣняю- 
щихъ крестнаго отца и крестнуто мать. Затѣмъ мэръ читаетъ слѣ- 
дующую формулу, копія съ которой вручается родителямъ: „Марія,
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дочь господина. X., вступаегъ въ великую семью свободныхъ духомъ, 
отрекшихся отъ религіозныхъ догматовъ. Въ присутствіи воспреемни- 
ковъ крещу я, должностное гоеударственное лицо, тебя во имя слав- 
!іой революціи 1789 r.. создавшей правовую свободу человѣка и 
гражданина во имя всемірной демократической ресгіублики. Я креіцу 
тебя и даю тебѣ слѣдуюіція трн заповѣди, о вѣрномъ соблюденіи 
котормхъ тобою должны заботиться твои восііріемники при креще- 
ніи, которые здѣсь иаходятся, въ качествѣ свидѣтѳлей. Во-первыхъ, 
ты будешь почитать свою родину, своего отца и свою мать, ты бу- 
дешь пхъ любить и служить имъ. Во-вторыхъ ты всѣ свои силы 
іюсвятишь служенііо истинѣ и справедливостн. Въ-третьихъ, больпіе 
всего на свѣтѣ ты будѳшь бояться быть неправой по отношенііо къ 
гвоимъ собратьямъ. А теперь, гражданка Марія, я возвращаю тебя 
твоимъ родителямъ, принеси имъ радость и жави съ миромъ“. За- 
тѣмъ слѣдуютъ нодішси родителей, воспріемшіковъ и мѣстяая муіш- 
ішпальная печать.

Ο В Ъ Я В Л Е Η I Я.

Отъ автора можно выписывать спѣд. ду*. музык. сочи- 
ненія дпя четырекгопоснаго jcopa съ перепоженіемъ дпя

фисгармоніи:
I) Херувимская Λί> 1, 2) Яко страшенъ, 3) Застуннице уеердная, 4)Ми- 
.юсть мира, 5) Воскрссъ изъ гроба, в) Донь онъ страшн., 7) H« ввѣ- 
ри мя, 8) Слезы ми даждь, У) Отче иаиіъ, 10) Херувимская № 2,
II) Судіи сѣдящу, 12) Гоеподн помилуй пасъ, 13) He умолчимъ. 
14) Скорое и извѣстное и 15) ВажнЫініія гіѣеноііѣиія Литургіи, a

также Сиѣте тихііі н Ныііі» отиущаеши. Всѣ изложены ііросто.
Цѣна № 15 му 1 руб. 3 5  н., а остальнымъ по 3 5  коп. съ  пересылкой

Налож. платежъ на 10 коп. дороже.

Адрссъ: черезъ ночтовую контору Шелкозаводскую Терск. обл. въ 
. ст. ІЦедрирскую св н ід ен н и к у  М и хан п у  П оп ову.

ОКОНЧИВ ШІВ У НИВЕРСІІТЕТЪ

Μ. Ф. Матвѣевскій и Д. М. Ломакинъ
Г О Т О В Я Т Ъ  К Ъ  Э К З А М Е Н У

'ма священника, діакоиа, исоломщнка и учителя с*ь ручательствомъ. 
Гонораръ no выдержанім экзамеиа. Адресъ для сиравокъ: Лолтава, 

Кобелякская, 44, д. Гайдаровой, Д. М. Л омакину.



Журнапъ „В Ъ Р Д  и Р А З У М Ъ "  издается съ 1884 года; за пер* 
вые^двадцать пѣтъ въ журнапѣ помѣщены быпи; между про-

чимъ, спѣдующія статьи:

Произвелспія Высокопреосвящсниаго Ампросія, Архіепискогіа Харьковскаго; 
какъ-то: вЖ ипое Слово“, „О  причіша.ѵь отчуждсніи огь  Церкви нашего образован- 
наго обіцества", иО  религіозномъ сектантствѣ въ иашемъ обрпзованномъ обіцествѣ*, 
кромѣ того, пастырекія воззванія и увѣщ анія прлвославнммъ хрвстіанамъ Хпрьков* 
скоіі еиархін, слоиа и рѣчи на рлзныс случаи и проч. Произведенія Высокопре* 
оспяш сниаго Арссн ія , Архіепископа Харьковскаго, какъ-то: бесѣды, слова п рѣчи 
на разшлс случап и проч. Произведенія дрѵгнхъ гшсатслей, какъ-то: „ГІетербург- 
скій  пер іодъ ироновѣдиичсскоП дѣятелыюсти Фпларета, митроп. Московскаго*, 
„М осковскШ  исріодъ пропопѣднпчсской дѣятсльности его жс*. Профес. И. Корсун- 
скаго.—„Релнгіозно-иравствсш те разш ітіе Имперлторл Алккслндвл 1-го и идея свя- 
іцсішпго сою зп“. Профсс. В. Надлсра.— „Дрхіепиекогіъ И іш окентін  Борисовъ4. Б іо- 
графическіп очсркъ Свяіц. Т. Буткевича.— „Протестантская мысль о свободиомъ it 
незаш іспмомъ пош імаиш Слова Бож ія“. Т. Стопнова (К. Истоміша).— М ногія  статьи 
о. Владиміра Гстте въ псрсподѣ съ фрлнцузскаго языка иа руеск ііі, въ числіі коихъ 
помѣіцеио „Изложоиіе учсн ія каѳолическоі) ирапослаииоіі Цсркви, съ указашемъ 
разностей, которыя ѵсматриваютси въ д р уп іх ъ  цсрквахъ хрпет іа ііскихъ\-* -яГрафъ 
Левъ  Миколаевичъ Толстой“ . Крнтпческій рпзборі» Проф. М . Остроумова, -  „Обра- 
зованные еврси іп> своихъ отношеиіихъ къ хрмст іанству\ Т. Стоянова (К . Исто- 
мииа).—-„Западнпя среднсвѣконая міістмка н отношеніе ея к ь  католпчеству“ . Исто- 
ричсское нзсѴіѣдоваиіе А . Всртеловскаго.— „Имѣютъ-ли каионическія или общепра- 
вовыя основаиія притязанія м ірянъ на уиравлсніе церковныміі имуществами“ ? — 
В. Ковалевскаго.— „Основныя задачи иашей народной школы*. К. Истомина.— „Прии- 
иипы государствеинаго и церковнаго права“. Гіроф. М . Остроумова.— „Современ- 
иая апологія талмуда и талм/дистовъ". Т. Стоянова (К. Истомина).— „Теософнчс- 
ское общ ество и соврсменная теософ ія“. Н . Глубоковскаго.— „Очеркъ православ- 
наго церковиаго права“ . Проф. М . О строумова.— „Художественный натурализмъ 
въ области библейскихъ повѣствовапій“ . Т. Стоянова (К. Истомина).— „Нагорная 
проповѣдь“ . Свящ . Т. Буткевича.— „О  славяискомъ Богослуженіи иа З а и а д ѣ \  К. 
Истомина.— „О  прапославной н протестантской проповѣдническоіі имировизаціи“. 
К. Истомина.— „Ультрамонтанскос движеніе въ X IX  столѣтін до Ватиканскаго собора 
(1869— 70 г.г.) включительыо“ . Свяіц. I. Арсеньсва.— „Историческій очеркъ сдино- 
вѣр ія “ . П . Смирнова.— „Зло, его суіцпость и происхождеиіе“ . Лрофес.- прот. Т. И. 
Буткевича.— „Обращ еніе Спвла и „Евангел іс“ св. Аиостола Павла“ . Профес. Н . Глу- 
боковскаго.— „Основное или Апологетическос Богословіс*. Профес.— прот. Т. И. 
Буткевича.— Статьи объ амтихристѣ. Профсс. Λ . Д. Бѣляева.--„Книга Р у ѳ ь \  Пре- 
освящениаго Иннокентія, спископа Сумскаго  (нынѣ Экзарха Грузіи).— „РелигІн, ея 
су іцность и происхож деіііе“ . Проф .--прот. Т. И. Буткевича.— „Естествснное Бого- 
познан іе \ Профес. C . С . Глаголева.— вФилософія монизма". Профес.— ηροτ. Т. Бут- 
кевича.— „М атер ія, духъ  и зиергія, какъ начала объективиаго бытія**. Проф. Г. Струве. 
— „КраткіЙ  очсркъ основныхъ началъ философ іи” . Профес. II. И . Л ш іицкаго .—  
„Законъ причииности“. Профес. А . И . Введенскаго. — „Учсн іе  9 Святой Троицѣ въ 
новѣйшей идеалистической философГй**. Профес. Π. П. Соколова.— „О черкь  совре- 
менной французской философ іи“ . Профес. А . И. Виеденскаго.— „О черкъ нсторіи 
философ іи“ . И . Н . Страхова.— „Этика и религія въ средѣ иашей интеллигенціи и 
учашейся молодежи". Профес. А . Ш илтова,— „Психологическіс очерки“. Профес. 
В. А . Снегирева.— Чтсн ія по космологіи. Профес. В . Д. Кудрявцева.--·„Законъ 
ж изни“ Профес. Мсчиикова. Д-ра М . Глубоковскаго.

А  также въ журналѣ помѣіцаемы были переводы фнлософскихъ произведс- 
н ій Сенеки, Лейбница, Канта, Каро, Ж ане, Фулье и многихъ другихъ фчлософовъ.
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