
Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Я  В Ѣ Д О М О С Т И ,
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I.
О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Отношеніе Конторы Московской Синодальной Типо
графіи отъ 7 сего сентября за 3 8 7 9 , о порядкѣ вы
писки вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы 
изъ Сѵнодальной Типографіи.

Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, 
имѣя въ виду, что по вновь утвержденной Святѣй
шимъ Сѵнодомъ типографской цѣнѣ, стоимость одного 
экземпляра молитвъ и низш ихъ сортовъ вѣнчиковъ со
ставляетъ дробную часть копѣйки, предложило Конто
рѣ Типографіи, для облегченія разсчетовъ, просить 
Духовныя Консисторіи выписывать для своихъ епархій 
вѣнчики и молитвы на круглыя суммы безъ дробей. 
Согласно сему, Контора Типографіи покорнѣйше про
ситъ Калужскую Консисторію, при выпискѣ изъ Т и
пографіи вѣнчиковъ раззолоченыхъ низшаго сорта и 
раскрашенныхъ, а  такж е молитвы, требовать этотъ 
матеріалъ на суммы безъ дробей, а именно: первые 
круглыми десятками экземп. (10, 20, 80  и т. д .), вторые 
не менѣе 4 0  экземп. и числами кратными отъ 40 , (40, 80, 
120, 160  и т. д.) и молитвы на лучшей бумагѣ круг
лыми пятками экземп. (5, 10, 15, 20  и т. д.), и на 
простой всякимъ четнымъ числомъ (2, 4, 6, 8  и т. д.).

Консисторія объявляетъ о семъ по Е пархіи  для 
надлежащаго руководства при выпискѣ вѣнчиковъ и 
листовъ разрѣшительной молитвы по правиламъ, выс
ланнымъ при указѣ Св. Сѵнода отъ 10  іюля сего 1871 
пода (Епарх. В ѣд. № 15).
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Переведены, по прошеніямъ, па священническія 
мѣста:

1) Къ Кладбищенской Петропавловской г. Калуги 
церкви— Священникъ Калужской Васильевской церкви 
Никита Рождественскій,—сентября 17.

2) Къ Васильевской же церкви— Священникъ Космо- 
даміанской церкви Александръ Дебрѣевъ,— сентября 25.

В) Въ село Коидрыкино— Священникъ села Бог
дановскаго Павелъ Лебедевъ,— сентября 20.

4) Въ село Плотна—Священникъ села Бакѣева 
Михаилъ Никольскій,—сентября 24.

5) Въ село Е о р я т и н о■ мещовскаго уѣзда,— Свя
щенникъ села Краснаго, козельскаго уѣзда, Іоаннъ 
Титовъ,— сентября 27.

6) Въ село Печки, жиздрйнскаго уѣзда,— Священ
никъ села Кузмищева Михаилъ Поповъ,— сентября 27.

Псаломщики Калужской Хлюстинскоіі церкви 
Василій Богословскій и Масальскаго собора Николай 
Лужецкій перемѣщены одинъ на мѣсто другаго,— сен
тября 29.

Н а мѣсто Пономаря тарусской Воскресенской цер
кви Павла Казанскаго, умершаго сентября 9, перемѣ
щенъ Пономарь села Рощинской слободы Иванъ Ка
занскій,— сентября 23.

За  симъ имѣются священническія вакансіи:
1) При градо-калужской Кослюдаміанскойщщш, 

2) въ селѣ Бикѣевѣ, В) въ селѣ Кузмищевѣ и 4) въ 
селѣ Шиловѣ.

Поправка.

Въ предъидущемъ № Енарх. Вѣдом. церковные 
старосты села Печекъ Малининъ и села Устовъ Сер
гѣевъ показаны въ числѣ получившихъ похвальные 
листы по ошибкѣ.

Членъ Консисторіи, Каѳедральнаго Собора Протоіерей Матвѣй
Потсмкцнг.

Секретарь Я  В а р а н ц о зв .
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С Л О В О
на день Воздвиженія Креста Господня. (*)

С лово  К р е с т н о е  п о ш о т о щ и м д  уб о  ю родст во  ест ь , 
а  сп а са ем ы м ъ  нам ъ  с и л а  Б о ж ія  ест ь. (1  Корн. 1 , 1 8 ) .

Что сказалъ сими словами Ап. Павелъ о Крестѣ 
I Господнемъ вещественномъ: тоже самое можно сказать 
и о томъ крестѣ не вещественномъ, который предла
гаетъ намъ, бр., Господъ нашъ. Ибо какъ тотъ Крестъ 
казался для невѣрующихъ юродствомъ; такъ и послѣд
ній, крестъ скорбей, и самораспятія нравственнаго для 
маловѣрныхъ, а паче для міролюбцевъ и плотоугод
никовъ кажется не менѣе страннымъ, несовмѣстнымъ 
съ ихъ желаніями, съ ихъ склонностями.

Ясно говорятъ намъ Апостолы Христовы: я к о  

многими ск о р бм и  п о до б а ет ъ  н а м ъ  вн и т и  въ ц а р с т в іе  

Божіе (Дѣян. 14, 22), что б л аж ен ъ  м уж ъ , иж е п р е

терпитъ и ск уш ен іе , разумѣется страдательное; (Іак. 
1, 12). З а н е  и ск усен ъ  бы въ п р іи м ет ъ  вѣ нецъ ж и зни ,

(*) Сказанное Высокоареосвященнѣйшимъ Григоріемъ, А рхі
епископомъ К алуж скимъ и Боровскимъ въ Калужскомъ К а 
ѳедральномъ Соборѣ, 11 сентября 1871 года.
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его оке обіьт,а Богъ лю бящ им ъ Его. Вразумительно -за] 
повѣдуетъ нажъ Самъ Господь нашъ: ?юдвизайтеі 

внит и сквозѣ  т ѣ сная врат а  (Лк. 18, 24). Я ко  узт { 

врат а и  т ѣсный пут ь вводят ъ въ животъ (Мѳ. % 14)| 
Убѣдительно внушаетъ намъ Спаситель намъ: ащ е т а

еті
бо.!
ИЛ
(іи

хощ ет ъ по мнѣ ит и, д а  от верж ет ся себе, и  возмет 

крест ъ свой, и по мнѣ гр я д ет ъ  (Мѳ. Гб, 24). И иж і 
не п р и м ет ъ  крест а своего , и въ слѣдъ мепе грядет \ 

нѣсть Мепе дост оинъ (Мѳ. 10, 88). П рет ерпѣ вш и  же] 
до кон ц а , той спасенъ будет ъ (Мр. 13, 18).

За всѣмъ тѣмъ много-ли м ем у  нами, бр., такихъ, 
которые бы сочувствовали святой, спасительной исти
нѣ, внушаемой вышеприведенными изреченіями1? Много 
ли между нами такихъ, которые были-бы сердечно 
убѣждены, что безъ скорбей и страданій невозможно 
спасти душу, что безъ терпѣнія и сокрушенія сердеч  ̂
наго невозможно достигнуть райскаго блаженства? Кю 
изъ насъ находится въ такомъ благодатномъ состоянія, 
чтобы могъ сказать со св. Ап. Павломъ: б л аговол ю — 
нахожу т. е. удовольствіе въ нем ощ ехъ, въ досаж дені

я х ъ , въ бѣ дахъ, во и згн а н іи , въ т ѣ снот ахъ по Христѣ  

(2 Кор. 12, 10)? Или кто имѣетъ хотя такое благо
душіе, чтобы при всѣхъ лишеніяхъ и злоключеніяхъ 
могъ сказать по примѣру многострадальнаго Іова: Яко 

Господеви и зволи ся , т акъ б ы т ь : буди  и м я  Господне 

благословенно во вѣ ки? (Іов. 1, 21). Напротивъ мы 
впадаемъ въ страхъ и уныніе, когда предстоитъ намъ 
какое-либо несчастіе, сердце у насъ начинаетъ болѣть 
еще прежде, нежели постигаетъ насъ, или близкихъ 
намъ какая-либо бѣда. Мы желаемъ, мы употребляемъ 
всѣ возможныя мѣры отвратить, или хотя, ослабить 
грозящіе намъ удары и опасности. Когда же постига
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етъ насъ какая-либо напасть, когда постигаетъ насъ 
болѣзнь или огорченіе, обида или разореніе, клевета 
или посрамленіе, измѣна дружбы или разлука съ лю
бимыми, когда неблагопріятствуютъ намъ обстоятель
ства житейскія, то мы скорбимъ и сѣтуемъ до отча
янія, всему свѣту жалуемся на свою горькую участь, 
негодуемъ на людей кажущихся враждебными намъ, 
даже ропщемъ на Господа Бога, на Его промыслъ 
святый.

Отъ чего же такъ? Отъ того очевидно, что мы 
не почитаемъ себя обязанными терпѣть какія-либо не
пріятности въ жизни; не считаемъ своимъ долгомъ и 
не любимъ нести крестъ злостраданія и самораспятія, 
возлагаемый на насъ Господомъ. Отъ того, что 'наше 
сердце и нашъ умъ очень заняты мечтами о счастіи 
земномъ. Да, намъ сильно хочется, чтобы земная жизнь 
наша протекала не только въ довольствіи и спокойствіи, 
но еще въ радости и веселіи, чтобы утѣхи и забавы напол
няли всѣ наши дни; налъ хочется, чтобы домы наши изо
биловали всякимъ добромъ, чтобы здоровье наше было 
постоянно въ хорошемъ состояніи, чтобы силы наши 
цвѣли и не оскудѣвали, чтобы семейства наши благо
денствовали и обладали всѣми совершенствами; чтобы 
сосѣди наши и ближніе и дальніе всѣ любили и ува
жали насъ. Намъ хочется, чтобы всѣ намѣренія Щшіи 
исполнялись, чтобы всѣ дѣла наши совершались легко, 
безъ трудовъ, и благоуспѣшно, чтобы всѣ на свѣтѣ 
обстоятельства благопріятствовали намъ постоянно и 
не измѣнно. Кратко сказать: намъ хочется блажен
ствовать на землѣ. ■

Ж еланіе таковое очень обыкновенно въ свѣтѣ и 
почти всеобщ е: тѣмъ не менѣе однакожъ, бр., оно
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есть пагубная прелесть міра сего; ибо не согласно съ 
волею Божіею, противно нашему назначенію. Да, Гос
подь не хочетъ, чтобы мы блаженствовали здѣсь, нс 
хочетъ, чтобы мы теперь наслаждались постояннымъ сча
стіемъ. Б а  землѣ, какъ на мѣстѣ изгнанія нашего. 
Онъ судилъ намъ проливать потъ и слезы, до пере
хода въ иную лучшую жизнь. Іакъ, еще въ праотцѣ 
нашемъ Адамѣ Онъ опредѣлилъ всему роду нашему: 
п р о к л я т а  зем л я  въ дѣ лѣ хъ т вои хъ , въ п еч а л ѣ х ъ  сшьси 

т ую  вся  дни ж ивот а т воего (Быт. 8, 17). Въ потѣ 

л и ц а  т воего снѣси хл ѣ бъ  т вой (Быт. 3, 19). И нынѣ 
непрестанно внушаетъ Господь чрезъ евангеліе свое 
всѣмъ Христіанамъ: въ т ерпѣ ніи  ваш ем ъ стяж ите 

д у ш и  ваш а  (Лк, 21, 19). О баче горе вам ъ богат ымъ: 

я к о  от ст оит е ут ѣ ш ен ія  вашего (Лк. 6 ,24). Г оре вамъ 

насы щ енніи ны нѣ: яко взалчет е. Г оре вам ъ смѣющимся, 

нынѣ: я к о  возры дает е и восплачет е (Лук. 6, 25). А по 
сему жить на землѣ спокойно, въ праздности и безпе
чально значить жить не такъ какъ опредѣлилъ и какъ 
хочетъ Богъ.

Не думай впрочемъ никто, будто-бы Богъ не же
лаетъ намъ счастія, будто-бы Онъ утѣшается нашими 
стонами и слезами. Богъ нашъ безпредѣльно благъ и 
человѣколюбивъ, долготерпѣливъ и многомилостивъ. 
Онъ любитъ насъ, какъ самый нѣжный отецъ любитъ 
чадъ своихъ. По сему Онъ не можетъ не желать намъ 
счастія; и дѣйствительно желаетъ: но счастія истин
наго, вѣчнаго, а не кратковременнаго, мнимаго или во
ображаемаго. Онъ желаетъ намъ блаженства небеснаго. 
А по сему самому и не хочетъ, чтобы мы наслажда
лись много счастіемъ земнымъ; по сему и отнимаетъ 
у насъ благополучіе вещественное. Отнимаетъ; ибо оно
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мѣшаетъ намъ достигать блаженства вѣчнаго; привязы
вая сердца наши къ землѣ, оно истребляетъ въ нихъ 
и стремленіе и вкусъ къ благамъ духовнымъ, нетлѣн
нымъ. Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите на счастливцевъ 
міра сего: какъ мало заботы у нихъ о жизни будущей, 
о царствіи небесномъ. Въ чаду страстнаго упоенія они 
не думаютъ и не могутъ думать о чемъ-либо иномъ, 
кромѣ удовлетворенія чувственныхъ, плотскихъ потреб
ностей и прихотей (Лк. 16, 19). Облекаться въ пор
фиру и виссонъ, наряжаться богато и пышно, и весе
литься по вся дни свѣтло— вотъ въ чемъ состоитъ вся 
ихъ дѣятельность. Почивай, яждь, пій, веселисл (Лк. 
12, 19),— вотъ ихъ правила, которыя предпочитаютъ 
опи не только правиламъ Церкви святой, но и самымъ 
заповѣдямъ Божіимъ. За  развлеченіемъ и забавами, 
за посѣщеніями и пріемами подобныхъ себѣ нѣкогда 
имъ побывать въ храмѣ святомъ, нѣкогда имъ выслу
шать службу Божію. Увлекаясь вихремъ суеты, счат- 
ливцы не имѣютъ ни расположенія, ни времени за
няться Богомысліемъ, или душе-спасительною бесѣдою, 
или чтеніемъ благочестивыхъ книгъ, или молитвою 
Богопріятною. А чрезъ это они теряютъ не только 
страхъ Божій, но и вѣру въ Бога.

Надмѣваясь огромностію стяжанія, или высокос
тію званія своего въ свѣтѣ, счастливцы міра не зна
ютъ мѣры своему величанію: презираютъ ближнихъ, 
уничижаютъ служителей Божіихъ, не уважаютъ началь
никовъ, не почитаютъ даже родителей своихъ, и поз
воляютъ себѣ безстыдно издѣваться надъ предметами 
священными, а такимъ образомъ приготовляютъ себѣ 
крайнее униженіе на будущій вѣкъ. Хотящій богаттпися, 
говоритъ Ап. Павелъ, впадаютъ въ напасти, и сѣть и
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въ похоти многи мсмысленпы и вреждающгя, яоісе погружа

ютъ человіьки во всегубителъство и погибель (1 Тим. 6, 9). 
Таковы точно и всѣ почти счастливцы міра. Они суть 
несчастные рабы страстей и похотей плотскихъ, ко
имъ работаютъ постоянно и безпрекословно. А такимъ 
образомъ удаляютъ себя отъ Бога и Его блаженнаго 
царствія. Пріятно имъ кажется идти теперь по широ
кому пути нѣги, бездѣйствія и веселія: но горекъ, 
ужасно, несказанно горекъ будетъ конецъ пути сего* 
яко пространная врата и широкій путь, по непреложному 

слову Господа, вводятъ въ пагубу вѣчную (Мѳ. 7, 18).
Убоимся, бр., такой несчастной участи! Переста

немъ обольщаться призраками земнаго, кратковремен
наго счастія; перестанемъ гоняться за оными, дабы 
иначе не услышать на томъ свѣтѣ ужаснаго слова сего: 
чадо, помяни, яко воспріялъ еси, благая т воя, въ животѣ 

твоемъ (Лк. 16, 25). Будемъ лучше здѣсь горевать и 
плакать, сколько это угодно Господу нашему, по грѣ
хамъ нашимъ, дабы тамъ, въ жизни новой,, безконеч
ной удостоиться милости Божіей. Да искушеніе нашея 
вѣры мноючестнѣйше злата гибнуща, огнемъ же искушена, 
обрящется въ похвалу, честь и славу, во откровеніи Іисусъ 

Христовѣ (1 Петр. 1, 7). И ежели у насъ не достаетъ 
силы на то, чтобы, по наставленію Ап. Іакова, всяку 
радость имѣть, егда во искушенія впадаемъ различна: 
(Іак. 1, 2): по крайней мѣрѣ да не стужаемъ да не 
унываемъ душами своими ослабляема (Евр. 12, 8); но? 
призвавъ на помощь благодать Божію, съ благодушнымъ 
терпѣніемъ да^течемъ па предлежащій намъ подвигъ (Евр. 
12, I): Взирающе па начальника вѣры, и совершителя І и 
суса, иже вмѣсто предлежащія Е м у радости претерть 

крестъ (Евр. 12, 2). Іисусъ Христосъ, единородный и 
возлюбленный Сынъ Бога Вышняго, Владыка неба и
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м д а ,,  всю земную , жизнь свою провелъ въ уничиженіи, 

■въ крайней бѣдности,, въ трудахъ, въ безпрерывныхъ 

Iогорченіяхъ, и кончилъ, оную самою мучительною, са- 

Iмою, позорною, смертію-—на Крестѣ, между злодѣями, 

[Намъ-тли, бр., не принять,съ,покорностію и не понес

ти съ, любовію тогда. крестъ страданій и лишеній, 

какой, угодно, Господу нашему налагать на насъ ,, на

шего ради собственнаго спасенія, какъ бы тяжекъ ни 

казался,: намъ онъ?. Х рист осъ . пострада по насъ, намъ ос' 

твль образъ, да послѣдуемъ стопамъ Ею (1 Петр. 2, 21) 

(Рим.. 8, 17)- Послѣдуемъ же, бр., когда сіе угодно 

Господу; послѣдуемъ съ полною увѣренностію въ томъ, 

что сколько мы послѣдуемъ Ему теперь въ страданіяхъ: 

столько Онъ прославитъ насъ въ будущей жизни, на 

ЙкИо Аминь.
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Попечительность древнихъ Христіанъ 
о

воспитаніи дѣтей.
ПроЪолокеніе (*).

Вообще древніе Христіане совѣтывали занимав
шимся свѣтскими науками юношамъ не увлекаться ими, 
не искать въ чтеніи языческихъ писаній удовольствія 
для своего ума и услажденія для сердца, не обращать 
ученость свѣтскую въ предметъ гордости или тщесла
вія, но смиренно подчинять ее вѣрѣ или ученію Хри
стову, и соединивъ сообщаемыя тѣми науками и писа
ніями свѣдѣнія съ пріобрѣтеніями собственно науки 
Христіанской приносить ихъ въ даръ Господу Богу, 
обращая ихъ къ славѣ Вго, какъ пособіе къ уразумѣ- 
нію воли Божіей, выраженной въ св. писаніи и къза- 
щищенію православія въ борьбѣ съ лжеучителями. „Не 
ищи", писалъ блаж. Іеронимъ Дамасу иЕвстохіи, „на
слажденія въ чтеніи философовъ, поэтовъ и ораторовъ.... 
Не находи удовольствія въ стихотворныхъ лирическихъ 
пѣсняхъ. Что значитъ Горацій, Виргилій и Цицеронъ 
для того, кто имѣетъ псалтирь, евангелія и посланія 
Апостольскія1?" (77) Преподобный Исидоръ Пелусіотъ 
сильно негодуетъ на тѣхъ, которые въ его время изу
чали словесность не для существенной пользы духов
ной, а только для того, чтобы сладкою, красивою рѣчью 
ласкать одинъ слухъ слушателей и забавлять ихъ. 
„Сильная страсть къ изученію словесности", писалъ 
онъ къ Епископу Елафію, „объяла въ наше время ду-

(*) Смогр. Епарх. В ѣд. 1871 г. Лб 14.

(77) Бл. Іерон. пие. къ Дамас, и Евстах. см. твор, Іерон. 
въ рус. дер. Труд. Кіев, Ак. 1863 г. Декабрь.
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ШИ людей: разумѣю словесность а з  ту, которая уцѣ- 
ломудриваетъ, но которая забавляетъ слушателей, ее  
духовную, но софистическую, пе Апостольскую, ио 
демосѳеновскую, не пророческую; но любопрѣтельную, 
не ту, которая можетъ возбуждать душу, но которая, 
обыкновенно ласкаетъ слухъ, неживую, одушевленную 
дѣлами говорящаго, по принимаемую ради сладкозву
чія мертвымъ слухомъ" (7'}). Климентъ Александрій
скій, сравнивая философію и науку Богословскую съ 
двумя женами П атріарха Авраама—Агарью Египтян
кою служанкою и Саррою— госпожею и утверждая, 
что первая изъ нихъ представляла знаніе Египетское, 
свѣтское, а послѣдняя— знаніе высшее, Божественное; 
совѣтуетъ юношамъ обращаться съ философскою наукою 
по примѣру обхожденія А враама съ Саррою и Агарью, 
слѣдуя въ точности данному Авраамомъ Саррѣ наста
вленію касательно Агари: се раба твоя въ руку твоею: 
твори ей, якоже ти есть угодно (Быт. 16, 6), то есть, 
внушаетъ пользоваться философіею, какъ вещію подчи
ненною, какъ рабою, обращая ее въ служительницу 
наукѣ Христіанскаго Богословія, какъ законной госпо
жѣ. „Если знанія человѣческія," разсуждаетъ Кли
ментъ, „группируются во кругъ философіи, какъ во 
кругъ своей царицы и госпожи: то и философія въ 
свою очередь должна искать своего вѣнца въ Бож е
ственномъ откровеній. Философія должна подчиняться 
Богословію; потому что истины вѣры гораздо выше, 
нежели истины, служащія результатомъ умственныхъ 
доказательствъ,— и предметъ откровенія несравненно 
превосходнѣе, чѣмъ предметъ знаній чисто человѣчес
кихъ. В ѣра есть критерій разума; а потому философія

С78) И сид. Пелус. пис, къ Еннск. Елаф. кн. 5 , 2 0 1 .
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должна подчиняться Богословію?на томъ жеоенованіи, на 
какомъ разумъ человѣческій обязанъ подчиняться разуму 
Божественному44 (79). Оригенъ въ письмѣ своемъ късв.. 
Григорію Чудотворцу, разсуж дая о томъ, какое употребле
ніе можно сдѣлать изъ Греческой философіи для изъясне
нія свящ.писанія и для Христіанскаго Бо гословія вообще, 
сравниваетъ эту философію съ драгоцѣнностями,какія Из
раильтяне вынесли изъ Египта и потомъ употребили 
на украшеніе скиніи, и совѣтуетъ оному воспитаннику 
своему заниматься тою философіею и другими науками

(та) «Вотъ почему/ продолжаетъ Климентъ, «мудрый 
Христіанинъ (гностикъ) равно предается занятіямъ, кои ведутъ, 
къ знанію, извлекая изъ всякой науки то, что полезно для 
истины! Музыка учитъ его гармоніи вѣрнымъ тактомъ своихъ, 
аккордовъ. Ариѳметика своими восходящими и нисходящими 
прогрессіями научаетъ его отношеніямъ чиселъ, показывая ему, 
что большая часть предметовъ подлежитъ численнымъ пропор
ціямъ.. Занимаясь геометріей, онъ пріучается представлять не
прерывный рядъ, недвижную сущность, отличную отъ земныхъ, 
тѣлъ,. В ъ астрономіи онъ возвышается надъ земнымъ, паритъ 
въ странахъ горнихъ, слѣдитъ, за обращеніемъ звѣздъ, созер
цаетъ мудрость въ этихъ Божественныхъ чудесахъ, въ этомъ 
удивительномъ концертѣ. Но и здѣсь гностикъ не останавли
вается. Онъ изучаетъ діалектику съ ея раздѣленіемъ родовъ и 
видовъ, и дѣлая различіе, между существами доходитъ до суб
станціи первыхъ и простыхъ. Вѣрующій духъ его проникая 
всѣ области сотвореннаго, возносится горѣ, гдѣ имѣетъ свой 
престолъ Царь міровъ; тамъ онъ не подвергается болѣе опас
ности, что его мысли, подобно сухимъ мыслямъ, будутъ раз
сѣяны вѣтрами, или поглощены бурными волнами; онъ достигъ 
самаго неподвижнаго пути къ неподвижному....Въ. земледѣліи, 
къ  медицинѣ почитается способнымъ тотъ, кто изучилъ разныя 
науки, которыя говорятъ о воздѣлываніи земли,, или леченіи 
болѣзней! Точно также и въ дѣлахъ религія: нельзя быть со
лидно образованнымъ, не зная геометріи, музыки, грамматики, 
философіи и вообще того, что нолезно для объясненія и защи- 
щенія вѣры", (смотр. о философіи Клим. Адекс. Труд. Кіев? 
А кад . 1866 г, кн. за Оідат, стр,- 7 1 — 73).



свѣтскими не болѣе, какъ сколько нужно для лучшаго 
уразумѣнія свящ. писанія, и наконецъ посвятить по
знанія свои на защиту вѣры и служеніе церкви Х ри
стовой (80). Влаж. Ангустинъ, утверждая, что „не долж
но науку— разсуждать употреблять изъ одного жаланія 
спорить и дѣтскаго тщеславія уловлять противника 
такъ называемыми софизмами, (то есть, ложными слѣд
ствіями на основаніи истинныхъ причинъ) (81), и не 
одобряя того, кто, полюбя всѣ науки свѣтскія, сталъ- 
бы только тщеславиться познаніемъ ихъ предъ неопыт
ными, а не обращать своихъ познаній къ славѣ и 
любви Б ога— Творца всяческихъ" (82), совѣтуетъ юно
шамъ ученостью свѣтскою (языческою) пользоваться 
подобно тому, какъ воспользовались И зраильтяне взя
тыми ими у Египтянъ сокровищами, то есть, „обра
щать ее въ орудіе къ почитанію единаго Б ога ,— на 
пользу Евангелія" (83), совѣтуетъ, напримѣръ, „зна
ніемъ языковъ пользоваться для того, чтобы, при изы
сканіи воли Божіей въ св. писаніи, не останавливаться 
въ сомнѣніи на извѣстныхъ словахъ и выраженіяхъ и 
свѣдѣнія о разныхъ другихъ предметахъ обращать въ 
пособіе къ ѵразумѣнію силы и свойства различныхъ 
сравненій и подобій, употребляемыхъ въ св. писаніи" 
(81‘), и при семъ указываетъ имъ на примѣръ такого 
благоразумнаго употребленія оною ученостію въ лицѣ

(8()) Смотр. о жизн. Ориген. Х рист. чт. за 1 8 4 5  г. ч. 2 .  
стр. 3 8 2 — 3 8 3 . Такой-же совѣтъ, объясняемый тѣыъ-же при
мѣромъ, находится и у блаж. Іеронима (Н іег . ер , асі, т а § п .  
с. 146).

( 8>) В л . А в г. Х р и с т . наук. кн. 2  гл . 4 8 .
(82) Тамъ ж е глав. 5 7 .
( 83) Т ам ъ ж е глав. 6 0 — 6 1 .
(81') Тамъ же кн. 5  гл. 1.
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многихъ вѣрныхъ сыновъ церкви Христовой, говоря: 
„Не поступали-ли такъ а  многіе изъ добрыхъ н вѣр
ныхъ сыновъ церкви нашей'? Не вндимъ-ли какъ обре
мененный множествомъ золота, сребра и одеждъ вы
шелъ изъ Египта сладкоглаголивый учитель и блажен
ный мученикъ Кипріанъ'? Сколько подобныхъ сокро
вищъ вынесли оттуда Лактанцій, Викторинъ, Оптатъ, 
Иларій (не говорю о моихъ современникахъ)? Сколько 
извлекъ—безчисленный сонмъ Греческихъ церковныхъ 
писателей?" (8І) Къ сей же дѣли, то есть къ изуче
нію и уразумѣніш св. писанія совѣтуетъбл. Августинъ 
обращать въ пособіе не только науки философскія, 
словесныя, естественныя, историческія, но и науку о 
числахъ и нѣкоторыя свѣдѣнія, относящіяся къ музы
кѣ, къ предметамъ театральнымъ и къ искусствамъ, 
имѣющимъ не малое приложеніе въ жизни человѣче
ской (86). Св. Григорій Богословъ побуждалъ къ изу-

(85) Тамъ же. кн. 2 гл. 61.
(86) кТемнота многихъ несобственныхъ и таинственныхъ 

мѣстъ писанія часто зависитъ еще», пишетъ Августинъ, «отъ 
незнанія значенія числъ, въ немъ упоминаемыхъ. Умъ, испы
тующій, не можетъ быть равнодушнымъ, пе зная того, почему 
Моѵсей, Илія и Самъ Господь постились сорокъ  дней. Сіе 
столь знаменательное дѣйствіе не иначе можетъ быть понято в 
разрѣшено, какъ чрезъ разсмотрѣніе и познаніе свойствъ соро
коваго числа. Десятеричное число, взятое четырежды, выра
жаетъ познаніе всѣхъ вещей во времени; ибо четверичнымъ 
числомъ опредѣляется теченіе всякаго времени—-суточное и го
довое: потому что первое состоитъ, какъ извѣстно, изъ часовъ 
утреннихъ, полуденныхъ, вечернихъ и ночныхъ; а второе изъ 
мѣсяцевъ весеннихъ, лѣтнихъ, осеннихъ и зимнихъ....И такъ, 
десятиричное число, взятое четыре раза, научаетъ насъ жить 
во времени ие для времени, то есть, чисто, воздержно и безъ 
пристрастія къ временному, а такимъ образомъ какъ бы по
ститься сорокъ дней, то есть, всю жизнь. Такимъ же обра

зомъ можно изслѣдывать, какъ изъ четыредеслтичдаго числа
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ченію с«ь пшянутою цѣлію наукъ свѣтскихъ юнаго 
Селсвеа и племянника своего юношу Никовула. „Когда 
умъ твой“ , писалъ оный Святитель къ Селевку, „какъ на 
поприщѣ, достаточно извѣдаетъ силы свои въ различ-

проиеходигь число пятдесятъ, столь священное въ нашей ре
лигіи по причинѣ пятидесятницы;— какъ сіе число, трижды 
взятое, для означенія трехъ временъ— до закона, подъ зако
номъ и подъ благодатію, или приспособительно къ высшему 
предмету— Сапой Троицѣ, то есть, Отцу, Сыну н Св. Д уху, 
— относится къ Таинствамъ Церкви не только земной, но и 
небесной. Такимъ образомъ подъ различными видами числъ 
св. писаніе часто скрываетъ тайны, которыя недоступны по
нятію читателей, неразумѣющихъ значенія самыхъ числъ. Мно
гое въ писаніи», продолжаетъ Августинъ, сбываетъ темнымъ и 
не понятнымъ для пасъ тогда еще, когда, намъ неизвѣстны 
нѣкоторые предметы, относящіеся къ музыкѣ. Н ѣкто, наори 
мѣръ, довольно удачно открылъ не мало знаменательнаго въ 
различномъ устройствѣ псалтирп и арфы....Вообще мы увѣрены, 
что св, писаніе во многихъ мѣстахъ упоминаетъ о числахъ и 
музыкѣ съ особенною знаменательностію, нисколько не почитая 
не приличнымъ пользоваться ими. Не должны мы презирать 
музыки, свѣдѣнія о которой иногда могутъ быть полезны къ 
уразумѣнію писанія,— не должны пренебрегать и самыми теат
ральными вещами, когда, при разсужденіи пашемъ объ арфахъ  
и другихъ музыкальныхъ орудіяхъ, онѣ могутъ открыть намъ 
что либо, способствующее къ познанію духовныхъ вещ ей....Въ  
разсужденіи прочихъ искуствъ, которыя, или производятъ что- 
либо на долго остающееся, какъ на примѣръ, домъ, стулъ, 
какой-либо сосудъ и прочее, тому подобное; или даже служатъ, 
можно сказать, орудіемъ благотворныхъ для насъ дѣйствій  
Божіихъ, како.вы: врачебная наука, земледѣліе, наука правле
нія; или ограничиваются однимъ только представленіемъ дѣй
ствій, таковы: танцы, ристалища, борьба,— то познаніе о всѣхъ 
снхъ искуствахъ, какъ имѣющее де малое приложеніе къ обы
кновенной жизни человѣческой, и для насъ не безполезно,—  
не для того, чтобы самому заниматься ими на дѣдѣ, развѣ 
потребуетъ того какая либо нужда, но для того, чтобы имѣть 
возможность хотя сколько нибудь судить о сихъ искуствахъ 
тамъ, гдѣ св. писаніе касается ихъ иносказаніями, отъ нихъ 
занятыми». (Авг. Хрпст. даук, въ рус. пер. 1 8 3 5  г, кд. 2  
И. 2 5 , 2 6 , 2 8 , 4 7 ).
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пыхъ произведеніяхъ словесности; тогда займи его 
богодухновенными писаніями, собирая великое богат
ство двухъ завѣтовъ—одного Ветхаго, и другаго всег
да Новаго. И свѣдѣнія свои въ Эллинской словесно
сти, какъ судія, который произноситъ—приговоръ по 
закону, покори (что и прилично) въ служеніе свободѣ 
истинныхъ догматовъ и премудрому умозрѣнію писаній. 
Ибо самая справедливость требуетъ, чтобы духовная 
мудрость, какъ горняя и произшедшая отъ Бога, гос
подствовала надъ ученостью, какъ надъ служительни
цею, которая должна не надмѣваться напрасно, но 
пріобучаться къ скромному служенію. Ибо дольняя 
мудрость да будетъ рабою мудрости Божественной." 
(Твор. Св. Отц. въ рус. пер. ч. 5, стр. 812—814). 
Никовула къ изученію съ означенною цѣлію наукъ 
свѣтскихъ побуждалъ Святитель указаніемъ на при
мѣръ такого благоразумнаго употребленія внѣшнею 
ученостью въ лицѣ дѣда его (Никовула) по матери. 
Высказавъ въ просительномъ отъ имени онаго юноши 
письмѣ къ отцу послѣдняго желаніе Никовула изучать 
искуство сіово и языка, исторію, діалектику, ученіе 
нравственное, ученіе о природѣ во всей обширности 
тогдашняго преподаванія, святитель Григорій отъ ли
ца же Никовула продолжаетъ: „Изучивъ сіе въ юности 
предамъ мысль свою Божественнѣйшему Духу, буду 
изыскивать слѣды сокровенныхъ красотъ, непрестан
но восходить къ свѣту, и Божественныя внушенія 
приму мѣриломъ жизни, чтобы и помощникомъ, и со
путникомъ, и вождемъ имѣя Христа, съ сладкими на
деждами вознестись мнѣ отсюда....И чистыми очами 
созерцать самую истину, въ которой первое и послѣд
нее есть Троица, единочтимое божество, единый свѣй
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въ трехъ равно Божескихъ сіяніяхъ. Посмотри на 
великаго дѣда моего по матери: украшенный многооб
разными свѣдѣніями о всемъ, собранными со всѣхъ 
концевъ земли во время пребыванія у многихъ наро
довъ, послѣднимъ концемъ своего ученія содѣлалъ онъ 
Христа и высокую жизнь, къ которой и я, родитель, 
простираю свои взоры“ (87). В ъ другомъ мѣстѣ сво
ихъ твореній Святитель Григорій свидѣтельствуетъ, 
что ученость внѣшнюю обратилъ на такое-же благое 
употребленіе и самъ онъ, когда пишетъ о себѣ слѣду
ющее: „Одна слава была для меня пріятна— пріобрѣсти 
познанія, какія собрали Востокъ и Западъ и краса 
Еалады-Аоины; надъ симъ я трудился много и долгое 
время; но всѣ сіи познанія, повергнувъ долу, положилъ 
я къ стопамъ Христовымъ, чтобы они уступили слову 
Великаго Бога, которое столько же затмѣваетъ собою 
всякое извитіе и многообразное слово ума человѣче
скаго, сколько высокошественное солнце затмѣваетъ 
собою прочія звѣзды41 (Тв. С-в. Отц. въ рус. пер. том. 
1, 1844 г. стр. 281. Том. 5, 1847 г. стр. 25 6 — 257). 
Съ такою же благою и высокою цѣлію изучалъ науки 
и многопросвѣщенный наставникъ Св. Іоанна Дамае- 
шна, благочестивый инокъ Косма. „4Г‘свидѣтельствовалъ 
нѣкогда о себѣ сей инокъ предъ лидемъ отца Іоанна 
Дамаскина Сергія Мансура, „я, хотя и убогій инокъ, 
какъ видишь, но старался научиться всему, что по сіе 
время могъ изобрѣсть умъ человѣческій. Краснорѣчіе 
и поэзія, философія и богословіе, равно и прочія на

, Іуш были всегдашними предметами моего занятія; но 
й .учась всему я  имѣлъ единственною цѣлію познаніе 
. І-'Юего Создателя....Мірская философія предпосылаетъ 

"Ь§ (87) Твор, Св. Отц. въ рус. пер, ч. У , стр. 2 8 0 —2 8 1



— 423—

каждаго человѣка, совершенно ею просвѣщеннаго, къ 
философіи духовной, которая чшце и безцѣннѣе оной 
и спасаетъ душу" (88)-

(«*) У ч и . Благ. ч. 3 , с«'р. 2 1 3 — 214 .

П р и м ѣ ч . Вслѣдствіе взгляда древнихъ Христіанъ на 
ученость свѣтскую, какъ на пособіе или средство (приготови
тельное) къ лучшему у разумѣні ю истинъ Христіанства, умствен
ное образованіе юношей въ тогдашнихъ училищахъ Христіан
скихъ начиналось послѣ сообщенія инъ первоначальныхъ поня
тій о главныхъ предметахъ вѣроученія и нравоученія Христі
анскаго, по большей части, съ изученія наукъ свѣтскихъ обще
образовательныхъ, и оканчивалось преподаваніемъ Христіан
скаго Богословія. Такой способъ преподаванія наукъ былъ, 
напримѣръ, въ знаменитомъ (Христіанскомъ) училищѣ Алек
сандрійскомъ, по образцу- котораго учреждали въ послѣдствіи 
училища Христіанскія и въ другихъ городахъ при каѳедрахъ 
Епископскихъ. Въ Александрійскомъ училищѣ, хотя преиму
щественно изъяснялось св. писаніе, но прежде сего преподава
лись науки свѣтскія. Такъ о знаменитомъ въ томъ училищѣ 
преподавателѣ— Оригенѣ повѣствуется, что онъ въ препо
даваніи своемъ соблюдалъ ту же благоразумную постепен
ность, какую и наставникъ его Климентъ (преподававшій въ 
Александрійскомъ же училищѣ), то есть, начиналъ съ фило
софіи и наукъ естественныхъ,и, прошедши съ своими слушате
лями весь тогдашній кругъ наукъ человѣческихъ, приводилъ 
ихъ наконецъ къ чтенію свящ. писанія, на которомъ основы
валъ высшую науку Богословія, и такимъ образомъ покорялъ 
разумъ человѣческій премудрости Божіей (Евс. церк. ист. е я .
V I. гл. 18). Замѣчательныя подробности этого способа настав
леній Оригеновскихъ изложилъ св. Григорій Чудотворецъ въ 
своемъ похвальномъ словѣ Оригену. Бъ этомъ словѣ между 
прочимъ упоминается, что Оригенъ напередъ прошелъ (въ Ее-



Кромѣ вышепоименованныхъ наукъ свѣтскихъ обще
образовательныхъ, древніе Христіане находили нужнымъ 
знакомить нѣкоторыхъ юношей еще съ такими наука
ми, которыя могли быть прямо имъ полезными на служ
бѣ отечеству, смотря по тому служебному въ обще
ствѣ званію, къ которому они предназначались и при
готовлялись. О нуждѣ изученія сихъ наукъ упоминаетъ 
вакримѣръ блаж. Августинъ, когда говоритъ, „что 
науки и постановленія человѣческія, относящіяся къ 
общежитію, по необходимымъ потребностямъ настоя
щей жизни, не должны быть пренебрегаемы64 (89). К ъ 
наукамъ такого рода относимы были въ Христіанской 
древности, между прочимъ наука врачебная или меди
цина, гражданское законовѣдѣніе, наука военная. Такъ 
съ медициною знакомъ былъ св. Василій Великій (90)

(арійскомъ училищѣ) съ нимъ Григоріемъ и братомъ послѣд
няго— Аеинодоромъ постепенно всѣ отрасли философіи,— препо
далъ имъ логику, физику, математику, геометрію, астрономію, 
философію нравственную (правила которой не только изъяснялъ 
имъ въ теоріи, но и старался внушить исполненіе оныхъ), и 
ознакомивъ оныхъ учениковъ съ древними философами и поэ
тами, исключая атеистическихъ, научивъ ихъ извлекать изъ 
йтехъ писателей все, что можно найти въ нихъ, истиннаго и 
полезнаго, далъ имъ потомъ въ руки св. писаніе, изъяснилъ 
оное, и такимъ образомъ курсъ наукъ заключилъ Богословіемъ, 
введши ихъ наконецъ въ совершенное познаніе Христіанства. 
(Сге^. Р Ь аи ш . огаѣ. рап е^ уг. іп  О гі^ . с, 1 , 7 ,  1 3 , 5 9 .  
Ніег. <Уе ѵіг. Ш ивѣ с. 4 9 . Х рист. чт. 1 8 4 5  г. ч. 2 , стр. 
274-, 3 8 2 — 3 8 3 ) .

(8Э)  Бл. Авг. Христ. наук. кн. 2 , гл. 5 8 .
(90) О знакомствѣ св. Василія Великаго съ медициною 

упоминаетъ св. Григорій Богословъ, когда, восхваляя въ над
гробномъ словѣ Василію всестороннюю глубокую его ученость,
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и братъ св. Григорія Богослова—Кесарій, которыі 
какъ знавшій превосходно науку врачебную, занимая 
нѣсколько времени должность при дворѣ царскомъ. Св й 
Григорій Богословъ, восхваля Кесарія за его отлвч 
ное знаніе медицины, восклицаетъ: „Что касается ді 
чуднаго врачебнаго знанія, которое углубляется и 
свойство!;’остествъ и темпераментовъ и въ начала бо 
лѣзней, чтобы исторгая корни отсѣкать и вѣтви: и 
найдется ли человѣкъ столько невѣжественный, что 
далъ-бы Кесарію второе мѣсто, аие предпочелъ лучк 
стать первымъ послѣ него, и имѣть совершенстві 
между вторыми? И все сіе не осталось не засвидѣтель 
ствованнымъ; напротивъ того, Востокъ, Западъ и всі 
страны, гдѣ только въ послѣдствіи бывалъ Кесаріи, 
служатъ знаменитыми памятниками его учености" (9|)
О св. Іоаннѣ Златоустѣ повѣствуется, что онъ, когді 
по окончаніи своего образованія (общаго), сначала рѣ
шился вступить на поприще службы гражданской, т( 
для сей цѣли сталъ изучать гражданское законовѣдѣ
ніе (92). Отцы Трулльскаго собора въ одномъ изъ сво
ихъ опредѣленій упоминаютъ о воспитанникахъ, „уча
щихся законамъ гражданскимъ," когда говорятъ, что 
сіи воспитанники „не должны употреблять Еллиншда

говоритъ: «Врачебную науку этотъ длодъ любомудрія и трудо 
любія содѣлали для него (Василія) необходимою и собственные 
тѣлесные недуги и хожденіе за больными; начавъ съ послѣд
няго, дошелъ онъ до навыка въ искуствѣ, и изучилъ въ нс» 
не только занимающееся видимымъ и долу лежащимъ, но 
собственно относящееся къ наукѣ и любомудрію», (Св. Григ. 
Богосл. въ рус. нер. том. 4, слов. 43 , стр. 79).

(91) Тамъ же стр. 247..
(92) См. жиз. св. Іо. Злат. приб. твор. св. отц. 1855г. 

ч. 14, стр. 176.



ібнкновеній" (93). Евсевій о равноапостольномъ царѣ 
Константинѣ пишетъ, что онъ, „чрезъ извѣстнѣйшихъ 
своею набожностію учителей питая наслѣдниковъ сво
его престола—дѣтей своихъ ученіемъ Божественнымъ, 
далъ имъ также особыхъ, достигшихъ высшаго образо
ванія, наставниковъ и по внѣшнимъ наукамъ; такъ 
одни изъ этихъ наставниковъ преподавали онымъ дѣ
тямъ науки военныя, другіе знакомили ихъ съ познані
ями управленія гражданскаго, а нѣкоторые дѣлали ихъ 
опытными въ законовѣдѣніи'4 (9({). Ермій Созоменъ, по
вѣствуя, что „благочестивая царица Пульхерія, зани
маясь воспитаніемъ своего брата Ѳеодосія младшаго, 
старалась дать ему образованіе, сколько можно, прилич
нѣйшее царю, и питала его душу свойственными его 
возрасту науками/4 замѣчаетъ: „Люди свѣдущіе сооб
щали ему познаніе въ наукахъ, учили его ѣздить на 
гонѣ, владѣть оружіемъ (93),

(Продолженіе б уд ет ъ ).
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И З В Ѣ С Т ІЯ  II  ЗА М ѢТКИ .

1 е А в гу с т а .  День 1 -го августа, по сказанію одного 
рукописнаго сборника 16 вѣка, былъ днемъ крещенія всей Руси.

Въ описаніи славянскихъ рукописей Московской сѵно
дальной библіотеки (отд. второй, томъ третій, стр. 6 6 7 ) изла
гается содержаніе сборника Л» 3 2 8 . Н а листѣ 865  йтого сбор
ника «крещеніе Руси отнесено ко времени царствованія Льва 
и Александра, сыновей Василія Македонскаго: ѵ р и  т ѣ хъ  
ърестисд нп явь  в е Л и ш іі  В л а д и м и р ъ  К ы евск ы й , и  в с я  
Русь а в гу с т а  1 .

Отвергать совершенно достовѣрность сего сказапія о нер
вовъ августѣ, какъ днѣ крещенія всей Руси при Б . К . Вда-

(93) Трулльск. собор. прав. 7 1 .
(9 )̂ Ебс. о жнз. Конст. кн, 3 , гл. 5 1 .
(93) Соз. церк. нст. кн. 9 , гл. 1.
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димірѣ только потому, что не тѣ были греческіе Имаераторы, 
• ири которыхъ крестился равноапостольный князь, нельзя. По
тому что имена греческихъ Императоровъ и патріарховъ, при 
которыхъ происходили три первыя крещенія (Аскольда и Дира 
Ольги, Владиміра) въ разныхъ памятникахъ приводятся раз
лично. Не точно указываются и годы этихъ крещеній. Но эта 
разность и неточность ее препятствуютъ признавать достовѣр
ность важнѣйшихъ историческихъ событій нашей церковной 
исторіи въ отношеніи другихъ ихъ подробностей. Сличимъ, 
напримѣръ, съ историческими изслѣдованіями преосв. архіепис
копа Макарія, изложенными въ его книгѣ” исторія христіанства 
въ Россіи до Владиміра (Снб. 1868) нѣкоторыя свѣдѣнія, 
находящіяся въ печатной Кормчей; и увидимъ, что сіи послѣд
нія не точны. Въ печатной Кормчей, вапр. говорится, что 
Императоръ греческій, при которомъ крестилась Ольга, былъ 
Іоаннъ Цш исхій; а патріархомъ греческимъ былъ Василій 
Скомадреяъ. Крещеніе Аскольда и Дира, напр., отнесено къ 
8 8 6  геду. О Владимірѣ говорится, что онъ бѣ отъ кореве 
Августа Кесаря Римскаго. Еще примѣръ: преосв. Макарій 
(Ист. хр. до Влад. Оиб. 1 8 6 8 , стр. 2 32 ) пишетъ, что епис
копъ, совершившій чудо съ книгою Евангелія и крестившій Русь 
при Аскольдѣ и Дирѣ, но нашимъ домашнимъ памятникамъ 
постоянно называется Михаиломъ. Но въ рукописномъ хрисмоло- 
гіонѣ 1693  г. (Моск. сунод. библ. «№ 2 5 9  лист. 133 и 134), 
„расказывается, на основаніи исторіи греческой,' чудо гречес
каго епископа А л е к с ія , не сгорѣвшаго съ евангеліемъ въ 
огнѣ и чрезъ то обратившаго Русь въ христіанскую вѣру., 
(Опис. Горск. и Невостр. отд. 3 томъ 2 стр. 24 2 . М. 1862 
г .). Въ семъ сказаніи и имя епископа Алексій, а не Михаилъ, 
и еще говорится, что онъ и самъ не сгорѣлъ еъ евангеліемъ. 
Слѣд. прибавляется новая черта къ событію: епископъ и самъ 
входилъ въ огонь съ евангеліемъ, а еѳ клалъ только евангеліе 
въ огонь.

Можно полагать, что день мѣсяца точнѣе йогъ удержаться 
бъ памяти предковъ нашихъ, чѣмъ имена греческихъ царей и 
святителей, чѣмъ даже годы крещеній русской гемли; когда 
и годы вселенскихъ соборовъ не всегда указываются точно даже 
въ печатной кормчей.

Полагать такъ можно потону, что дни важнѣйшихъ цер
ковныхъ событій праздновались и вписывались въ мѣсяцословы; 
а годы сихъ событій не всегда записывались въ мѣсяцесловѣ. 
А что день -1 августа былъ особенно отмѣченъ въ нашихъ 
древнѣйшихъ святцахъ, увидимъ пижо.
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Императоры греческіе Декъ и Александръ, сынонья 
Василія Македонскаго, жила ранѣе не только Владиміра, но 
и Ольги- При Василіи Македонскомъ ‘ совершилось крещеніе 
Аскольда и Дира въ 866  году. О ихъ крещеніи дознано, что 
оно совершилось между 26 мая и 28 сентября (см. у нр. Мак. 
пст. хр . до Влад. Снб. 1 8 6 8  стр. 2 2 4 ).

И такъ можетъ быть, что и первое крещеніе Руси совер
шилось 1 августа. Денъ же и Александръ хотя не были Импе
раторами въ это время, когда крестилась Русь при Аскольдѣ 
и Д ирѣ, но могли быть современниками сего событія. Во Н ес
тору, Левъ и Александръ вступали на престолъ въ 8 8 7  году.

Въ древнѣйшихъ русскихъ святцахъ при Остромировомъ 
евангеліи, писанномъ въ 1 0 5 6  году (Х р . Ч т. 1 8 5 2 . кн. 1 . 0  
нихъ статья) упоминается о поклоненіи Кресту, бывавшемъ 31 
іюля вечеромъ, т. е. накавуиѣ 1 августа. И такъ день сей 
былъ днемъ особеннымъ еще прежде, чемъ Андрей Боголюбскій 
одержалъ побѣду надъ Болгарами. Нынѣ день 1 августа въ 
церковномъ уставѣ носитъ названіе: происхожденіе Честныхъ 
Древъ честнаго и Животворящаго Креста. На утрени по великомъ 
славословіи положено совершать поклоненіе Кресту, какъ въ недѣ
лю крестопоклонную великой четыредесятпгцы. Предъ третьимъ и 
шестымъ часами положено совершать шалое освященіе воды или 
№ храмѣ, или на источникахъ. Или же водоосвященіе совер
шаться можетъ и на утрени послѣ пзнесепія Креста изъ алтаря 
прежде поклоненія (Кресту). Освященною водою предписываетъ 
уставъ совершать окропленіе и внѣ храма по всѣмъ жилищамъ 
н ихъ принадлежностямъ.

Что значитъ названіе праздника: ^происхоокдете ч ест 
ныхъ древъ?"

Части Животворящаго древа Креста, того самаго, на ко- 
іоромъ былъ распятъ Госнодь Іисусъ Христосъ, были разне
сены но многимъ мѣстамъ; нѣкоторыя изъ сихъ частей храни
лись во дворцѣ Константинопольскихъ Императоровъ. Констан
тинъ Багрянородный, жившій въ 10  столѣтіи, въ своемъ обря- 
ДВикѣ или описаніи церковныхъ и свѣтскихъ церемоній гречес
каго двора, свидѣтельствуетъ, что въ 1 день августа части 
Древа крестнаго выносятся изъ царскаго дворца въ Со
фійскій соборъ; и потомъ, въ продолженіи тринадцати 
Дней обносятся по всему Константинополю. Каждый день 
обходили съ честными древами извѣстную часть столицы, 
й обошедши, возвращали ихъ въ Софійскій храмъ. 13-е же 
августа части древа Креста снова возвращались во дворецъ. Слово 
происхожденіе, (ргоекзегеѵзіз) употреблялось для обозначенія
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торжественныхъ выходовъ Государей греческихъ и соотвѣтст
вуетъ слову выходъ; когда нанр. говорятъ, что тогда-то былъ 
большой выходъ во дворцѣ. Въ древнихъ греческихъ синакса
ряхъ есть свидѣтельство о происхожденіи честныхъ древъ Креста 
изъ дворца Греческихъ Императоровъ, бывавшемъ 1 августа. 
Тамъ говорится, что Крестъ носили по улицамъ Константино- 
ноля въ началѣ августа, и на извѣстныхъ мѣстахъ совершали 
освященіе воды потому, что это время было тяжелое въ году 
но причинѣ зловредности воздуха и множеству заразительныхъ 
болѣзней. Воду освящали, чтобы сею цѣлебною водою окроп
лять стогны и исцѣляться отъ болѣзни. (Ссылки на обвядникъ 
находятся въ 8 тоя. Ист. Росс. Д . Макарія ва стр. 2 7 8 ).

(М оск. Е пар . В ѣ д.)

С казаніе о мѣст ѣ нахож денія  И е р у  натвореннаго  
образа Спасит еля, и м ен уем аго  «со. У б р усъ ». Иерукотяорен- 
ныіі образъ Христа Спасителя, именуемый св. У брусъ , былъ 
присланъ царю Едесскому Авгарю отъ самаго Спасителя. Объ 
чудесвомъ написаніи его извѣстно слѣдующіе: Госкодь, умывъ 
видою лице Свое, взялъ въ четверо сложенный платъ, стерся 
имъ,— и на этомъ платѣ, или убрусѣ отпечатлѣлся Его образъ, 
ецравидлаво названный ІІсрукот ворсііны .пъ. Этотъ образъ 
Господь вручилъ удивленному внезапнымъ чудомъ живописцу 
Ананіи, для доставленія въ Едессу, къ болящему царю, кото
рый тотчасъ и получилъ исцѣленіе. Въ 994  году императоръ 
греческій Романъ перенесъ св. Убрусъ въ Царьградъ, & въ 
память этого перенесенія установленъ праздникъ !6  августа. 
Съ тѣхъ норъ Нерукотворенный образъ пребывалъ въ придвор
ной Фаросской церкви до 1204 года. Въ этомъ году Царь
градъ былъ взятъ латваянами-креетоноецаяя, которыяъ и доста
лась эта святыня, а при раздѣлѣ добычи уступлена венеціан
скому дожу Допдоло, который в отправилъ ее на кораблѣ въ 
Венецію, но корабль погибъ въ Пропонтидѣ (Мраморномъ ворѣ), 
такъ что прн этомъ кораблекрушеніи ничего съ корабля не епа- 
сено и все рѣшительно поглощено волнами. Гречоеше матросы 
по преданію, переходящеяу отъ дѣда къ внукамъ, отъ отца 
къ дѣтямъ всѣ знаютъ мѣсто, гдѣ погибъ корабль, на гружен* 
ный священною добычею, и съ чувствомъ благоговѣнія а глубо
каго горя, указываютъ пассажирамъ мѣсто крушенія корабля. 
Это подтвердилъ въ 1848 году вселенскій цатріархъ нъ письмѣ 
своемъ къ г. Горголи. «Полагаютъ», писалъ патріархъ Констап- 
тій, «что образъ Едесскій находится въ Римѣ, въ церкви св. 
Сильвестра; но латинское преданіе несправедливо, какъ въ 
огноишіа къ этому предмету, такъ и ко многимъ другимъ.
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По взятіи Константинополя, Болдуинъ, овладѣвъ имперіею, 
ничего изъ того, что хранилось въ придворной Фаросской церкви 
во цередалъ въ руки иностранцевъ, кромѣ чудеснаго образа 
Господа нашего, захваченнаго дожемъ Дбвдоло и нотонувшаго 
ВЪ морѣ».

Потерю подлиннаго Нерѵкотвореннаго Образа и до сихъ 
поръ горько оплакиваютъ православные христіане, въ особен
ности греки, въ рукахъ которыхъ столько вѣковъ сохранялся 
святый Убрусъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ они питаютъ надежду, что 
придетъ время, когда Едесскій образъ снова будетъ находиться 
въ Царьградѣ. Между православными жителями востока сохра
нилось преданіе, по которому Иерукотвореппый Образъ будетъ 
обрѣтенъ въ морѣ, но взятіи христіанами Царяграда.

(Д у х о в .  Б есѣ Ъ .)

М у с у л ь м а н е , п р и н и м а ю щ іе  х р и с т іа н с т в о .  Въ Бир
жевыхъ Вѣдомостяхъ, со словъ газеты „Ііп ііа  С аііоііса* пи
шутъ, что къ празднику Пасхи пастоящаго 1871  года отъ 
пяти до шести тысячъ мусульманъ явились въ Дамаскъ, съ 
просьбою о крещеиіи ихъ въ христіанскую вѣру. Дамасскій 
епископъ заявилъ имъ, что, до принятія св. крещенія, имъ 
необходимо просвѣтиться пониманіемъ догматовъ христіанскаго 
ученія. Вся эта масса слушала проповѣдуемыя имъ доктрины, 
и ни одного отсутствующаго не оказалось въ день совершенія 
таинства, исполнившагося съ  подобающею торжественностію.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
О т нош еніе совѣ т а П р и б а л т ій ск а го  п равославн аго  

брат ст ва во и м я  Х р и с т а  С п а с и т е л я  к ъ  Е го  В ы сок о
преосвящ енст ву . Число обратившихся изъ Лютеранства въ 
Православіе Латышей и Эстовъ въ Прибалтійскомъ краѣ, въ 
настоящее время, такъ значительно, что составляетъ около ста 
пятидесяти православныхъ приходовъ; а постоянно продолжающі
яся новыя присоединенія обѣщаютъ еще болѣе распространить 
предѣлы Православной церкви вь томъ краѣ. Но доходящ ая  
до нищеты, крайняя бѣдность этихъ не давно возрожденпыхъ 
чадъ Церкви лишаетъ ихъ возможности имѣть самое необходи
мое для религіозной жизни въ духѣ православія; они не въ 
состояніи своими средствами строить и поддерживать въ подо
бающемъ благолѣпіи Храмы Божіи,— отъ чего и доселѣ во 
многихъ мѣстахъ богослуженіе совершается въ сараяхъ и избахъ; 
они не могутъ сами заводить необходимыхъ для нихъ школъ, 
но могутъ пріобрѣтать потребныхъ для ихъ религіозно нравствен
наго образованія книгъ.



Въ виду такихъ нуждъ православныхъ Латышей и Эстовъ 
основалось въ С.-Петербувгѣ, съ разрѣшенія Святѣйшаго Си
нода, «Прибалтійское Православное Братство во имя Христа 
Спасителя», поставившее себѣ цѣлію заботиться о постройкѣ 
въ Прибалтійскихъ губерніяхъ новыхъ церквей и о поддержа
ніи и возобновленіи уже существующихъ; объ устройствѣ школъ 
и братствъ вра церквахъ, о переводѣ книгъ, Св. Писанія я 
другихъ полезныхъ для народа книгъ, и вообще разными мѣ
рами служить нуждамъ а пользамъ Православной Церкви въ 
Прибалтійскомъ краѣ Россіи.

Совѣтъ этого Братства увѣренвый, что Ваше Высоко
преосвященство, призванные пасти церковь Господа и Бога 
горячо сочуствуете судьбамъ ея а одушевлены искреннею готов
ностію служить ея преуспѣянію вездѣ, а тѣмъ болѣе въ на
шемъ любезномъ отечествѣ, имѣетъ честь просить Ваше Высоко
преосвященство содѣйствовать успѣхамъ Прибалтійскаго Право
славнаго Братства, и призвать къ посильному участію въ дѣя
тельности Братства ввѣренную Вамъ паству. Совѣтъ Братства 
покорнѣйше проситъ Ваше Высокопреосвященство сдѣлать также 
извѣстнымъ въ подвѣдомственной Вамъ Епархіи объ открытіи 
въ С.- Петербургѣ «Прибалтійскаго Православнаго Спасскаго 
Братства» и объ его уставѣ (*) чрезъ напечатаніе въ мѣстныхъ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

Совѣтъ братства съ чувствомъ благоговѣнія испрашиваетъ 
молитвъ и благословенія Вашего Высокопреосвященства для 
успѣшнаго исполненія благихъ намѣреній Прибалтійскаго Право
славнаго Братства, выраашнныхъ въ прилагаемомъ уставѣ его, 
утвержденномъ Святѣйшимъ Отводомъ 27 января 1871 года.

Объ изданіи рязанскихъ епархіальныхъ вѣдомостей въ 1871А, 
церковномъ году. Въ 1871/72 церковномъ году, начинающемся 
съ сентября мѣсяца, рязанскія епархіальныя вѣдомости будутъ 
издаваться по примѣру прежнихъ лѣтъ, но программѣ, утверж
денной святѣйшимъ Синодомъ. Вѣдомости выходятъ дважды 
въ мѣсяцъ, I и 15 чиселъ,— въ размѣрѣ не менѣе трехъ пе
чатныхъ листовъ большаго формата. Цѣна вѣдомостей за годъ 
безъ пересылки четыре руб. пятьдесятъ коп., а съ пересылкою 
пъть рублей. Подписка принимается: въ рязани, въ редакціи 
епархіальныхъ вѣдомостей при рязанской духовной конеисторіи.

Отъ правленія К алуж скаго дух о вн а го  уч и л и щ а . По 
опредѣленію учебнаго комитета, въ приготовительномъ, при 
калужскомъ училищѣ, классѣ, вмѣсто прежнихъ начатковъ хри
стіанскаго ученія, введены таковые же— протоіерея Соколова.

(*) Уставъ сейбудетънаиечатанъьъодномъиоъближайшихъЛ“$ .
КАЛУГА. Въ Губернской Типографіи. ІДеоатапсь съ разрышнія 

цензуры.
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