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-

говорили;

 

„радуйся,

 

царю

 

іудейскій,"

 

Опъ

 

не

 

отвѣчалъ

досадителямъ

 

Своимъ

 

пи

 

одного

 

олова,

 

чѣмъ

 

обезсили-

валъ

 

злобу

 

враговъ

 

и

 

возбуждалъ

 

къ

 

Себѣ

 

жалость

 

и

сострадапіе.

Пусть

 

тебя,

 

брате,

 

обманываютъ,

 

обворовываютъ,

 

при-

своиваютъ,

 

поеягаютъ

 

даже

 

на

 

жизнь

 

твою;

 

а

 

ты

 

молись

ва

 

враговъ

 

твоихъ.

 

Такъ

 

дѣлаль

 

Господь

 

нашъ

 

I.

 

Хри-

етосъ,

 

так'ь

 

повелѣлъ

 

поступать

 

и

 

намъ •

 

всѣиъ

 

христі-

апамъ.

 

Ибо

 

когда

 

Его

 

пригвоздили

 

ко

 

кресту,

 

Опъ

 

такъ

былъ

 

тронуть

 

жестокостію

 

и

 

безсердечіемъ

 

человѣчества,

что

 

въ

 

слухъ

 

всѣхъ

 

людей

 

воскликнулъ;

 

„Отче,

 

отпусти

имъ,

  

не

 

вѣдятъ

  

бо

  

что

 

творятъ"

   

(Ли.

  

23,

  

34.)

И

 

такъ

 

братія,

 

чаша

 

долготерпѣнія

 

Божія

 

не

 

истощи-

лась

 

по

 

смерти

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа,

 

а

 

еще

 

болѣе

переполнилась

 

милосердіемъ

 

къ

 

грѣшникамъ.

 

И

 

теперь

слышится

 

Его

 

кроткій

 

голосъ;

 

„Будьте

 

убо

 

совершении,

якоже

 

Отецъ

 

вашъ

 

небесный

 

совершенъ

 

есть"

 

(Мѳ.

 

5,

 

48.)

Будучи

 

же

 

дѣтьми

 

милосердаго

 

Бога,

 

будемъ

 

любить

враговъ

 

нашихъ,

 

благословлять

 

клянущихъ

 

насъ,

 

творить

добро

 

непавидящимъ

 

насъ

 

и

 

молиться

 

за

 

творящихъ

 

памъ

напасть.

  

[Бос.

  

соб.)

Священникъ

 

Ііавелъ

 

Шліариновъ.

Въ

 

какой

 

мъръ

 

можно

 

допустить

 

вліяніе

 

греко-рим-

скихъ

 

языческихъ

 

празднествъ

 

на

 

образованіе

 

хри-

стіанскаго

 

церковнаго

 

календаря.

Книга

 

Дѣявій

 

св.

 

Апостоловъ

 

свидѣтельствуетъ

 

о

первыхъ

 

христіанахъ,

 

что

 

у

 

вихъ

 

было

 

одно

 

сердце

 

и

одна

 

душа,

 

что

 

они

 

постоянно

 

пребывали

 

въ

 

ученіи
Апостоловъ,

 

въ

 

обпипіи

 

и

 

преломленіи

 

хлѣба

 

и

 

въ

 

мо-

литвахъ

 

(4,

 

32;

 

2,

 

42).

 

Другими

 

словами—

 

христіанѳ

 

со-
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.

ставляли

 

изъ

 

себя

 

особое

 

общество,

 

одушевленное

 

од-

ною

 

вѣрою

 

и

 

одними

 

интересами.

 

Не

 

имѣя

 

ничего

 

об-

щаго

 

съ

 

язычниками

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры,

 

христіане

 

стара-

лись

 

по

 

возможности

 

избѣгать

 

всякаго

 

общенія

 

съ

 

ни-

ми.

 

Гоненія

 

способствовали

 

болѣе

 

тѣсному

 

сплоченно

христіанъ

 

между

 

собою

 

и

 

обособленности

 

ихъ

 

отъ

 

языч-

никовъ.

 

Эта

 

особенность

 

первыхъ

 

христіанъ

 

была

 

при-

чиною

 

того,

 

что

 

жизнь

 

ихъ

 

устроялась

 

согласно

 

еван-

гельскому

 

идеалу

 

безъ

 

всякой

 

примѣси

 

языческихъ

 

обы-

чаевъ

 

и

 

суевѣрій.

Не

 

то

 

нужно

 

сказать

  

о

 

христіанахъ

   

III

   

и

   

IV

   

вв.

и

 

далѣе.

 

Къ

 

этому

 

времени

 

жизнь

 

христіанъ

    

во

 

.

 

мно-

гомъ

 

измѣнилась

 

къ

 

худшему,

 

сравнительно

  

съ

 

жизнію
христіанъ

 

перваго

 

и

 

втораго

 

столѣтій

 

христіанской

 

эры.

Вслѣдствіе

    

охлалсденія

 

къ

 

вѣрѣ

 

они

    

не

 

такъ

 

строго,

какъ

    

было

 

то

 

предже,

    

начинаютъ

 

смотрѣть

    

на

 

свои

отношенія

 

къ

 

язычникамъ

 

и

 

формамъ

 

языческаго

 

культа.

Вслѣдствіе

 

сблюкенія

    

съ

    

язычниками

 

въ

 

жизвь

 

хри-

стіанъ

 

мало

 

по

 

малу

 

начинаютъ

    

проникать

    

языческіе

обычаи

 

и

 

суевѣрія-

 

Во

 

времена

 

Тертулліана

   

были

 

та-

кіе

 

христіане,

    

которые

   

хотѣли

    

совмѣстить

   

служеніе

истинному

    

Богу

   

съ

 

слуя^еніемъ

    

богамъ

    

языческимъ.

Подобнымъ

    

христіанамъ

 

казалось

  

безразличнымъ

 

уча-

ствовать

   

въ

 

языческихъ

    

празднествахъ,

 

религіозныхъ

процессіяхъ,

    

играхъ

 

и

 

увеселеніяхъ.

 

„Есть

 

люди,

 

го-

ворить

 

Тертулліанъ,

    

которые,

 

соблазнясь

   

льстивыми,

но

 

ложными

 

правилами

 

явычниковъ,

 

разсуждаютъ

 

такъ:

нѣтъ

 

ничего

 

протшшаго

 

религіи

 

въ

 

томъ

 

удовольствіи,
которое

 

дается

 

для

 

глазъ

 

и

 

для

 

слуха,

 

потому

 

что

 

ду-

ша

 

отъ

 

того

 

нисколько

    

не

 

терпить".

  

d )

   

Упрекая

 

та-

кихъ

 

христіанъ,

 

онъ

 

говорить:

 

„они

 

(язычники)

 

вѣрнѣе-

преданы

 

своей

 

сектѣ,

 

не

 

заимствующей

    

отъ

 

христіанъ

*)

  

О

  

зрѣлищахъ,

   

пр.

   

Карнеева

  

стр.

   

122.



—
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никакихъ

 

праздниковъ,

 

ни

 

праздника

 

воскресенья

 

ни

пятидесятницы.

 

Они

 

не

 

стали

 

бы

 

въ

 

нихъ

 

участвовать,

хотя

 

бы

 

объ

 

нихъ

 

и

 

знали,

 

дабы

 

не

 

показаться

 

хри-

стианами;

 

а

 

мы

 

не

 

опасаемся

 

прослыть

 

язычниками?"

 

2 )

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

Тертулліанъ

 

говорить:

 

отвергая

 

со-

вершенно

 

іудейскія

 

празднества,

 

къ

 

которымъ

 

однако

Богь— нѣкогда

 

благоволилъ,

 

мы

 

присутствуемъ

 

на

 

са-

турналіяхъ,

 

при

 

зимнихъ

 

торжествахъ

 

Януса

 

и

 

Мар-

са"

 

2)

 

„Во

 

время

 

языческихъ

 

торжествъ

 

домы

 

у

 

хри-

стіанъ

 

и

 

двери

 

домовъ

 

ихъ

 

отличаются

 

теперь

 

болѣе,

чѣмъ

 

у

 

язычниковъ,

 

множествомъ

 

свѣтильниковъ

 

и

 

лав-

ровыхъ

 

вѣнковъ."

  

3 )

Когда

 

христианство

 

сдѣлалось

 

господствующею

 

рели-

гіею

 

въ

 

государствѣ,

 

охлалсденіе

 

христіанъ

 

къ

 

вѣрѣ

стало

 

еще

 

замѣтнѣе.

 

При

 

первыхъ

 

христіанскихъ

 

импе-

раторахъ

 

многіе

 

принимали

 

христіанство

 

не

 

по

 

убѣж-

денію,

 

а

 

по

 

корыстолюбивымъ

 

разсчетамъ,

 

изъ

 

жеіга-

нія

 

угодить

 

двору

 

и

 

добиться

 

видныхъ

 

общественныхъ

должностей.

 

Многіе

 

переходили

 

въ

 

ряды

 

христіанъ
единственно

 

но

 

подражанію

 

родственникамъ

 

и

 

знако-

мымъ.

 

Очень

 

естественно,

 

что

 

такіе

 

христіане

 

въ

 

душѣ

оставались

 

язычниками,

 

придерживались

 

языческихъ

нравовъ

 

и

 

обычаевъ.

 

Проникнутые

 

религіознымъ

 

инди-

ферентизмомъ,

 

они

 

клялись

 

прежними

 

своими

 

богами,

праздновали

 

пятый

 

день,

 

посвященный

 

Юпитеру,

 

при-

нимали

 

участіе

 

въ

 

играхъ,

 

празднествахъ

 

и

 

пиршест-

вахъ

 

язычниковъ.

 

По

 

свидѣтольству

 

бл-

 

Августина,

 

языч-

ники,

 

видя

 

привязанность

 

самихъ

 

христіанъ

 

къ

 

древ-

ней

 

религіи,

 

говорили:

 

для

 

чего

 

намъ

 

оставлять

 

боговъ,

2 )

 

Вѣтрипскій.

  

Памятники

   

древ,

  

христ.

  

церкви

  

т.

  

IV,

ст.

   

84.

2 )

  

О

   

идолослуженіи,

  

пер.

  

Карнеева,

 

стр.

   

136.

s)

 

Апологія

  

гл.

   

16.
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-

когда

 

ихъ

 

почитаютъ

 

вмѣотѣ

 

съ

 

пами

 

христіане?

 

Что-

бы

 

виолнѣ

 

понять

 

и

 

уяснить

 

привязанность

 

христіанъ

къ

 

языческимъ

 

празднествамъ,

 

нужно

 

принять

 

во

 

вни-

маніе

 

характеръ

 

языческой

 

религіи

 

съ

 

ея

 

торл:ествами.

—Треко-римскій

 

политеизмъ

 

былъ

 

по

 

преимуществу

религіею

 

п}бличною,

 

цѳремоніальною.

 

Совершенно

 

по-

грузившись

 

въ

 

конечное

 

и

 

внѣшпее,

 

въ

 

матеріальное

 

и

плотское,

 

греки

 

и

 

римляне

 

всю

 

религію

 

ограничивали

внѣшней

 

пышностію

 

и

 

помпой,

 

замѣняя

 

этимъ

 

не

 

доста-

токъ

 

внутренней

 

истины

 

и

 

содержанія.

Дѣйствительво

 

въ

 

празднествахъ

 

и

 

церемоніяхъ

 

не-

было

 

недостатка

 

въ

 

греко-римскомъ

 

мірѣ.

 

Извѣстно, что

римляне,

 

изъ

 

политическихъ

 

впдовъ,

 

открывали

 

свои

святилища

 

для

 

боговъ

 

покоренныхъ

 

ими

 

народовъ,

 

а

у

 

послѣднихъ

 

вводили

 

свой

 

культъ.

 

Внутри

 

своего

 

го-

рода

 

они

 

создали

 

храмъ,

 

который

 

прѳдназначѳнъ

 

былъ

для

 

всѣхъ

 

боговъ,

 

почему

 

и

 

названъ

 

былъ

 

пантеономъ;

въ

 

этомъ

 

храмѣ,

 

кромѣ

 

римскихъ

 

боговъ,

 

помѣщены

были

 

статуи

 

божествъ

 

греческихъ,

 

сирійскихъ,

 

египе-

тскихъ

 

и

 

др.

 

Съ

 

размноженіемъ

 

боговъ,

 

естественно,

 

раз-

множились

 

и

 

религіозныя

 

торжества.

 

Къ

 

половинѣ

 

IV

 

в.

во

 

Р.

 

Хр.

 

число

 

праздничныхъ

 

дней

 

у

 

римлянъ

 

— язы-

чниковъ

 

дошло

 

до

 

поразительной

 

цифры— 175,

 

такъ

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

благоразумныхъ

 

язычниковъ

 

жало-

вались

 

на

 

множество

 

праздничныхъ

 

дней,

 

и

 

многіе
императоры,

 

внимая

 

голосу

 

благоразумія,

 

действитель-

но

 

сократили

 

значительное

 

ихъ

 

количество. — *)
По

 

своему

 

характеру

 

почти

 

всѣ

 

римскія

 

празднества

были

 

проникнуты

 

безнравственнымъ

 

языческимъ

 

духомъ,

сопровождались

 

необузданными

 

увеселеніями

 

и

 

неумѣ-

ревиыми

 

чувственными

 

удовольствіями,

 

а

 

многія

 

и

 

воз-

*)

 

Прав.

 

Собесѣдникъ

    

1879

 

г.

  

кн.

  

10,

 

стр.

   

98;

  

112;

Вѣтринскій

 

т.

 

V

 

стр.

  

3.
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мутительными

 

непристойностями.

 

Такъ,

 

во

 

время

 

празд-

ника

 

Флоралій

 

нагія

 

женщины

 

боролись

 

на

 

арееѣ

 

цир-

ка

 

и

 

бѣгали

 

взапуски;

 

Вакханаліи

 

отличались

 

такимъ

страшнымъ

 

распутствомъ,

 

что

 

римскій

 

сенатъ

 

вь

 

185

 

г.

до

 

Р-

 

Хр.

 

запретилъ

 

ихъ

 

указомъ,

 

которому,

 

впрочемъ

рѣшительно

 

никто

 

не

 

повиновался.

 

*)

 

Многія

 

языческія

празднества

 

сопровождались

 

общественными

 

играми

 

и

зрѣлищами,

 

которыя

 

особенно

 

привлекали

 

себѣ

 

хри-

стіанъ

 

своею

 

пышностію

 

и

 

блескомъ.

 

Тертулліанъ,

 

упо-

миная

 

о

 

пышности

 

языческихъ

 

зрѣлищъ,

 

говорить:

 

„на-

добно

 

сознаться,

 

что

 

постановка

 

игрищъ

 

составляетъ

дѣйствительно

 

великолѣпвѣйшее

 

зрѣлище:

 

доказатель-

ствомъ

 

тому

 

служить

 

безмѣрное

 

количество

 

статуй,

 

не-

смѣтное

 

число

 

картинъ,

 

блескъ

 

и

 

пышность

 

колесницъ,

носилокъ,

 

и

 

вѣнковъ

 

и

 

всякихъ

 

другихъ

 

украшеній".

 

2)

Понятно,

 

что

 

язычники,

 

съ

 

дѣтства

 

свыкшись

 

съ

 

пыш-

ными

 

торжествами,

 

сильно

 

были

 

привязаны

 

къ

 

нимъ

и,

 

по

 

свидѣтельству

 

Тертулліана,

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

не

принимали

 

христіаоства

 

единственно

 

только

 

изъ

 

опасе-

нія

 

лишиться

 

тѣхъ

 

удовольствій,

 

которыя

 

доставляли

имъ

 

пышныя

 

языческія

 

празднества.

 

3 )

 

Очень

 

также

естественно,

 

что

 

многіе

 

христіане,

 

принявшіе

 

христіан-

ство

 

не

 

по

 

убѣжденію,

 

а

 

по

 

разсчету,

 

не

 

могли

 

со-

всѣмъ

 

позабыть

 

о

 

язычествѣ:

 

предъ

 

ихъ

 

взорами

 

живо

носился

 

политеизмъ

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

древнемъ

 

величіи,

со

 

всею

 

его

 

блестящею

 

обстановкою

 

и

 

онъ-то

 

въ

высшей

 

степени

 

приковывалъ

 

къ

 

себѣ

 

ихъ

 

симпатіи.

Любовь

 

къ

 

языческимъ

 

празднествамъ,

 

зрѣлищамъ

 

и

увеселеніямъ,

 

такъ

 

сказать,

 

вошла

 

въ

 

самую

 

плоть

 

и

кровь

 

подобныхъ

 

христіанъ

 

и

 

они

 

вмѣсто

   

того,

 

чтобы

*)

 

Ист.

  

религій

 

т.

 

V

 

стр.

   

117,

  

154.

2 )

 

О

 

зрѣлищахъ

 

стр.

   

131.

*)

 

ibid.

 

стр.

 

124.



—
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присутствовать

 

при

 

христіанскомъ

 

богослуженіи,

 

счи-

тали

 

болѣе

 

пріятнымъ

 

для

 

себя

 

участвовать

 

въ

 

язы-

ческихъ

 

торжествахъ,

 

которыя,

 

какъ

 

выработанныя

историческою

 

жтзнію

 

народа

 

и

 

нераздѣльно

 

связянныя

съ

 

нею,

 

проникнуты

 

были

 

безнравственнымъ

 

языче-

скихъ

 

духомг.

Какія

 

л:е

 

репрессивныя

 

мѣры

 

принимали

 

отцы

 

цер-

кви

 

противь

 

увлеченія

 

хрпстіанъ

 

языческими

 

торже-

ствами 1?

Прелгде

 

всего

 

съ

 

церковныхъ

 

каѳедръ

 

раздается

 

ихъ

строго

 

обличительное

 

слово,

 

въ

 

которомъ

 

указывается

гнусность

 

и

 

суетность

 

языческихъ

 

праздноствъ

 

и

 

въ

противоположность

 

имъ

 

восхваляются

 

празднества

 

хри-

стіанскія.

 

Мы

 

приводили

 

уже

 

выдерлгки

 

изъ

 

Тертуллі-
ана,

 

изъ

 

которыхъ

 

видно,

 

какъ

 

строго

 

обличалъ

 

этотъ

пастырь

 

христіанъ,

 

увлекавшихся

 

языческими

 

праздне-

ствами.

 

Такія

 

же

 

обличенія

 

встрѣчаются

 

у

 

Григорія

Богослова,

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

Астерія

 

Амасійскаго,

 

блаж.

Августина,

 

Максима

 

Туринскаго

 

и

 

др.

 

Вотъ

 

что

 

гово-

рить

 

Григорій

 

Богословъ

 

въ

 

словѣ

 

на

 

Богоявленіе:
„будемъ

 

праздновать

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

обыкновенно

 

бы-

ваетъ

 

въ

 

общественные

 

праздники,

 

но

 

божественнѣе;

не

 

помірскому,

 

но

 

премірно;

 

не

 

по

 

нашему,

 

но

 

по

 

Гос-

пондю;

 

не

 

для

 

изнеможенія,

 

но

 

для

 

исцѣленія.

 

Какъ

 

же

намъ

 

сего

 

достигнуть 1?

 

такъ,

 

чтобы

 

не

 

убирать

 

вѣнка-

ми

 

преддверія

 

домовъ,

 

не

 

кружиться

 

въ

 

хороводахъ,

не

 

украшать

 

села,

 

не

 

прельщать

 

око,

 

не

 

тѣшить

 

ухо

пѣснями...

 

Предоставимъ

 

это

 

язычникамъ

 

и

 

пышности

языческихъ

 

празднества. ."

 

4 )

 

Максимъ

 

Туринскій,

 

об-

личая

 

современныхъ

 

ему

 

христіанъ,

 

говорить:

 

я какъ

вы

 

можете

 

провести

 

благочестиво

 

Богоявленіе

 

Господ-

не,

 

когда

 

со

 

всевозможнымъ

 

усердіемь

   

празднуете

 

ка-

J )

 

Слово

  

38

  

на

 

день

 

Богоявленія,

 

стр.

  

614.
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ленды

 

Януса?

 

Янусъ

 

былъ

 

человѣкъ,

 

основатель

 

одно-

го

 

города,

 

который

 

называется

 

Яникуломъ;

 

въ

 

честь

его

 

учреяідены

 

язычниками

 

календы

 

январскія.

 

Отсюда,

кто

 

чтить

 

календы

 

январскія,

 

тотъ

 

грѣшитъ,

 

потому

что

 

человѣку

 

умершему

 

приносить

 

честь

 

Божества...

Итакъ,

 

братіе,

 

всячески

 

будемъ

 

уклоняться

 

отъ

 

увесе-

леній

 

и

 

празднествъ

 

язычниковъ;

 

когда

 

они

 

пируютъ

 

и

веселятся,

 

мы

 

будемъ

 

трезвиться

 

и

 

поститься,

 

изъ

 

чего

они

 

урлзумѣютъ,

 

что

 

ихъ

 

веселье

 

осуждается

 

нашимъ

воздерясаніемъ."

 

*)

Кромѣ

 

обличеній

 

пастыри

 

церкви

 

на

 

соборахъ

 

изда-

вали

 

строгія

 

опредѣлепія

 

противъ

 

увлекавшихся

 

язы-

ческими

 

празднествами.

 

2 )

 

Но

 

эти

 

мѣры

 

не

 

достигали

вполнѣ

 

своей

 

цѣли,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

соборы

нѣсколько

 

разъ

 

должны

 

были

 

подтверждать

 

строгія
опредѣленія

 

противъ

 

увлекающихся

 

языческими

 

празд-

нествами.

 

Поэтому

 

пастыри

 

церкви

 

не

 

могли

 

не

 

искать

болѣе

 

вѣрнаго

 

средства

 

для

 

противодѣйствія

 

языче-

скимъ

 

иразднествамъ.

 

Они

 

видѣли,

 

что

 

тяготѣніе

 

хри-

стіанъ

 

къ

 

языческимъ

 

торжествамъ

 

указываетъ

 

на

 

по-

требность

 

въ

 

подобнаго

 

рода

 

учрежденіяхъ

 

христіан-

скихъ.

 

Слѣдовательно,

 

чтобы

 

искоренить

 

соблазнъ,

нужно

 

было

 

удовлетворить

 

этой

 

потребности

 

устано-

вленіемъ

 

празднествъ

 

христіанскихъ.

 

И

 

действительно

пастыри

 

церкви

 

смотрѣли

 

на

 

христіанскіѳ

 

праздники,

какъ

 

на

 

дѣйствительное

 

средство

 

отвлечь

 

христіанъ

отъ

 

участія

 

въ

 

празднествахъ

 

языческихъ.

 

Такой

 

взглядъ

на

 

христіанскіе

 

праздники

 

можно

 

видѣть

 

у

 

Тертулліана.

„Если

 

по

 

легкомыслію

 

вашему,

 

говорить

 

онъ,

 

непре-

мѣнно

 

нуяшы

 

для

 

васъ

    

праздники,

 

то

 

развѣ

 

мало

 

ихъ

*)

  

Воскресное

 

Чтеніе

  

1880

  

г.

 

№

 

2,

 

стр.

  

12.

2 )

 

Каре.

 

соб.

   

18;Лаод.

 

пр.

 

39,

 

54;

 

ѴІ.ве,

 

пр.

 

24,51,62.
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у

 

васъ?

 

У

 

васъ

 

ихъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

у

 

язычниковъ".

 

*)

 

Хо-

тя

 

на

 

основаніи

 

приведенныхъ

 

словъ

 

Тертулліана

 

а

можно

 

думать,

 

что

 

уже

 

въ

 

его

 

время

 

(II

 

в.

 

и

 

началѣ

III

 

в.)

 

церковь

 

имѣла

 

много

 

празднествъ,

 

но

 

съ

 

одной

стороны

 

число

 

ихъ

 

не

 

могло

 

сравняться

 

съ

 

числомъ

праздниковъ

 

языческихъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

христіанскіѳ

праздники

 

не

 

отличались

 

такою

 

торя:ественностію

 

въ

ихъ

 

празднованіи,

 

какою

 

отличались

 

праздники

 

языче-

скіе.

 

По

 

этому

 

съ

 

той

 

и

 

другой

 

стороны

 

христіанскіе
праздники

 

не

 

могли

 

удовлетворять

 

охладѣвшихъ

 

къ

 

вѣ-

рѣ

 

христіанъ.

 

Требовалось,

 

такимъ

 

образомъ,

 

увели-

чить

 

число

 

христіанскихъ

 

празднествъ

 

и,

 

въ

 

противо-

вѣсъ

 

блеску

 

и

 

великолѣпію

 

языческихъ

 

праздниковъ,

окружить

 

ихъ

 

большею

 

торл;ественностію.

 

И

 

дѣйстви-

тельно

 

съ

 

III.

 

в.

 

и

 

далѣе

 

христіанскій

 

календарь

 

на-

чинаетъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

обогащаться

 

праздниками.

 

Преж-

де

 

всего

 

въ

 

противовѣсъ

 

язычникамъ,

 

у

 

которыхъ

 

дни

ведѣли

 

посвящены

 

были

 

богамъ

 

и

 

богинямъ,

 

2 )

 

въ

 

хри-

стіанствѣ

 

еще

 

ранѣе

 

III

 

в.

 

къ

 

калідому

 

дню

 

также

 

бы-

ло

 

пріурочено

 

воспоминаніе

 

извѣстнаго

 

событія

 

изъ

 

жи-

зни

 

Спасителя,

 

Бол;іей

 

Матери

 

и

 

святыхъ,

 

и

 

во

 

гла-

вѣ

 

всѣхъ

 

дней

 

недѣли

 

поставленъ

 

иервый

 

день—

 

во-

скресенье

 

или,

 

какъ

 

называютъ

 

его

 

отцы,

 

день

 

солнца

(dies

 

solis),

 

потому

 

что

 

у

 

грековъ

 

и

 

римлянъ

 

этотъ

день

 

посвященъ

 

былъ

 

солнцу.

 

Но

 

съ

 

III

 

в.

 

постепенно

увеличивалось

 

число

 

праздниковъ

 

годовыхъ,

 

такъ

 

что

къ

 

концу

 

VI

 

в.

 

установлены

 

были

 

праздники

 

въ

 

вос-

поминаніѳ

 

почти

 

всѣхъ

 

ваяшѣйшихъ

 

событій

 

изъ

 

жиз-

ни

 

Спасителя

 

и

 

Божіей

 

Матери,

 

т.

 

е.

 

такъ

 

называемые

великіе

 

праздники

 

Тосподскіе

 

и

 

Богородичные.

 

Затѣмъ,-

кромѣ

 

этихъ

 

праздниковъ

 

христіанскій

   

календарь

 

уве-

*)

 

О

  

идолосл.

  

пер.

  

Карпеева,

 

стр.

   

136.

2 )

 

Истор.

  

рел,

 

т.

  

V

 

сгр.

  

286.



-

 

789

 

-

личивается

 

празднествами

 

въ

 

честь

 

мучениковъ

 

и

 

испо-

вѣдниковъ,

 

въ

 

противовѣсъ

 

языческому

 

культу

 

героевъ.

Кипріанъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

своему

 

клиру

 

говорить:

 

«За-
мѣчайте

 

дни

 

ихъ

 

(мучениковъ)

 

кончины,

 

дабы

 

можно

было

 

поминать

 

ихъ,

 

творя

 

память

 

о

 

мученикахъ».

 

*)

Въ

 

память

 

мучениковъ

 

строились

 

храмы

 

и

 

дни

 

ихъ

кончины

 

освящались

 

общественнымъ

 

богослуясеніемъ.
Такимъ

 

образомъ

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

все

 

болѣе

 

и

болѣе

 

увеличивалось

 

число

 

христіанскихъ

 

праздниковъ.

Подобно

 

рѣкамъ,

 

тѣснымъ

 

и

 

мелкимъ

 

въ

 

ихъ

 

истокѣ,

но

 

съ

 

дальнѣйшимъ

 

теченіемъ

 

болѣе

 

и

 

величественнѣе

разливающимся,

 

христіанская

 

церковь,

 

говоритъ

 

Вѣтрин-

скій,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

распространяла

 

свои

 

внѣшнія

 

устано-

вленія,

 

чѣмъ

 

болѣе

 

раскидывалась,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

своихъ

 

рукавахъ

 

по

 

земному

 

ложу,

 

чѣмъ

 

менѣе

 

прини-

мавшее

 

христіанскую

 

вѣру

 

народы

 

могли

 

обойтись

 

безъ

внѣшней

 

торжественности

 

(что

 

собственно

 

и

 

привле-

кало

 

христіанъ

 

къ

 

языческимъ

 

празднествамъ),

 

чѣмъ

менѣе

 

могли

 

сблизиться

 

съ

 

ея

 

духомъ

 

безъ

 

посредства

иисьмени

 

и

 

обрядовъ.

 

2 )

 

Какъ

 

мы

 

сказали,

 

христіанъ
^лекала

 

внѣшняя

 

обстановка

 

языческихъ

 

празднествъ,

отличавшаяся

 

пышностію

 

и

 

великолѣпіемъ.

 

Поэтому,
увеличивая

 

число

 

христіакскихъ

 

празднествъ,

 

отцы

 

церк-

ви,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

должны

 

были

 

обратить

 

внима-

ніе

 

и

 

на

 

внѣшнюю

 

ихъ

 

обстановку.

 

И

 

действительно

христіанскія

 

празднества

 

стали

 

окружаться

 

большею

торясественностію.

 

Такъ

 

установлены

 

были

 

всенощныя

бдѣнія

 

и

 

крестные

 

ходы,

 

въ

 

противодѣйствіе

 

языче-

скимъ

 

ночнымъ

 

торжествамъ

 

и

 

религіознымъ

 

процессі-
ямъ.

Такимъ

 

образомъ

 

греко-римскія

 

торжества

  

послужи-

')

 

Бѣтринскій...

 

т.

 

III

 

стр.

 

102.

2)

  

Памяти,

 

др.

 

хр.

 

ц.

 

т.

 

V

 

стр.

  

73

 

—

 

74.



-

 

790

 

-

ли

 

нѣкоторымъ

 

поводомъ

 

къ

 

увеличение

 

христіансішхъ

праздниковъ

 

и

 

къ

 

болѣе

 

тора;ественному

 

ихъ

 

праздно-

вание.

 

Затѣмъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

противопоставить

 

хри-

стіанскія

 

празднества

 

языческимъ,

 

отцы

 

церкви,

 

безъ

сомнѣнія,

 

должны

 

были

 

обратить

 

вниманіе

 

и

 

на

 

время

празднованія

 

языческихъ

 

торл^ествъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

къ

тому

 

же

 

времени

 

пріурочить

 

и

 

празднества

 

христіанскія.
Дѣйствительно

 

между

 

праздниками

 

христианскими

 

и

языческими

 

замѣчается

 

какъ

 

бы

 

параллель

 

во

 

времени

ихъ

 

празднованія,

 

хотя

 

и

 

пе

 

вполнѣ

 

выдерл;анная.

Нужно

 

полагать,

 

что

 

основаніемъ

 

для

 

распредѣленія

языческихъ

 

празднествъ,

 

символизировавшихъ

 

солнце

 

и

природу,

 

слул;или

 

знаменія

 

видимой

 

природы,

 

которыя

указываютъ

 

на

 

оживленіе

 

или

 

замираніе

 

ея

 

творче-

скихъ

 

силъ.

 

Отсюда

 

легко

 

становится

 

объяснить,

 

поче-

му

 

въ

 

языческихъ

 

культахъ

 

праздники

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

расположены

 

около

 

двухъ

 

главныхъ

 

пунктовъ —

осенняго

 

и

 

весенняго

 

равноденствія.

 

Послѣ

 

осенняго

равноденствія

 

солнце

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

удаляется

 

отъ

земли

 

и

 

лишаетъ

 

ее

 

благо дѣтельныхъ

 

силъ

 

свѣта

 

и

тепла;

 

мѣсто

 

этихъ

 

благодѣтельныхъ

 

силъ

 

занимаютъ

враждебныя

 

силы

 

мрака

 

и

 

холода.

 

Это

 

время

 

удаленія
солнца

 

отъ

 

земли,

 

когда

 

она

 

лишается

 

благотворныхъ

силъ

 

тепла

 

и

 

свѣта,

 

у

 

древнихъ

 

языческихъ

 

народовъ

было

 

временемъ

 

скорби

 

и

 

плача;-

 

въ

 

это

 

время

 

совер-

шались

 

празднества

 

въ

 

умилостивленіе

 

подземныхъ

 

злыхъ

боговъ.

 

Затѣмъ

 

въ

 

половинѣ

 

декабря

 

(10

 

или

 

12

 

числа)

совершается

 

кризись

 

въ

 

природѣ:

 

солнце

 

снова

 

начи-

наетъ

 

обращаться

 

къ

 

землѣ,

 

поворачиваться

 

на

 

лѣто.

Съ

 

этого

 

времени

 

зараждается

 

борьба

 

солнца

 

съ

 

мра-

комъ

 

и

 

смертно,

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

уже

 

побѣдоносная

 

для

перваго.

 

Эго

 

явленіе

 

видимой

 

природы

 

было

 

причиною

того.,

 

что

 

у

 

всѣхъ

 

язычииковъ

 

древности

 

къ

 

этому

 

вре-



-

 

791

 

-

мсии

 

были

 

пріурочены

    

свѣтлыя

 

и

 

радостны;]

 

праздне-

ства

 

въ

 

честь

 

еепобѣдимаго

 

солнца.

(Продолженіе

 

будетъ).

Благотворное

 

вліяніе

 

въ

 

приходъ

 

образованной

 

и

христіански

 

настроенной

 

„матушки".

Въ

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

печати

 

и

 

обществѣ

 

чаше

 

и

 

ча-

ще

 

стали

 

раздаваться

 

голоса

 

о

 

просвѣтитедьной

 

деятель-

ности

 

въ

 

ириходахъ

 

„матушекъ"

 

и

 

ихъ

 

образованпыхъ

дочерей.

 

Такъ,

 

напр.,

 

не

 

столь

 

давно

 

извѣстнымъ

 

цер-

ковнымъ

 

витіею

 

Высокопреосвященнымъ

 

Амвросіемъ.

 

Архі-

епископомъ

 

Харьковским'ъ,

 

по

 

случаю

 

освящеиія

 

иово-

построеннаго

 

храма

 

во

 

имя

 

св.

 

великомуч.

 

Варвары

въ

 

Харьковекомъ

 

женскомъ

 

епархіальномъ

 

учили

 

щѣ

(21

 

септ.

 

1897

 

г.),

 

была

 

сказана

 

глубоко

 

назида-

тельная

 

рѣчь

 

на

 

тему

 

„о

 

высшемъ

 

назначеніи

 

образо-

ванной

 

женщины

 

въ

 

средв

 

православиаго

 

духовенства."

 

*)

Въ

 

ней

 

ораторъ-проповѣдпикъ

 

со

 

свойственною

 

ему

широтою

 

взгляда

 

обрисовалъ

 

выдающіяся

 

свѣтлыя

 

черты

дѣятелъности,

 

ожидающей

 

образованных!,

 

женщипъ

 

въ

средѣ

 

православнаго

 

духовенства.

 

Въ

 

виду

 

особой

 

важ-

ности

 

и

 

жизненности

 

затронутаго

 

маститым ь

 

архипа-

стыремъ

 

вопроса,

 

воспроизведеннаго

 

вкратцѣ

 

и

 

пѣкото-

рыми

 

Епархіальными

 

изданіями,

 

мы

 

считаемъ

 

далеко

 

нѳ

дишнимъ

 

и

 

не

 

безполезнымъ

 

для

 

читателей

 

и— особенно

—

 

читательницъ

 

въ

 

средѣ

 

духовенства

 

предложить

 

по-

сильное

 

разсмотрѣніе

 

даннаго

 

вопроса

 

на

 

странвцахъ

Еиархіальнаго

 

органа.

})

  

См.

   

№

  

39

   

орибавленій

  

къ

 

Церковными

 

Вѣдом.,

 

изд.

при

  

Святѣйшемъ

  

Сннодѣ

 

sa

  

1897

 

годъ.

79.



-

 

846

 

-

дерзкихъ

 

сужденій

 

о

 

распоряжеиіяхъ

 

и

 

дѣйствіяхъ

 

цар-

ской

 

власти,

 

іѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

намь

 

не

 

всегда

 

могѵтъ

быть

 

известны

 

истинный

 

причины,

 

почему

 

такь,

 

а

 

не

иначе

 

дѣйствуетъ

 

Государь,

 

желающій

 

блага

 

всему

 

на-

роду.

 

6)

 

Отдавать

 

надлежащую

 

дань,

 

или

 

усердно

 

пла-

тить

 

подати.

 

Наконецъ,

 

со

 

всею

 

исправпостію

 

и

 

точно-

стно

 

исполнять

 

обязанности

 

своего

 

звапія.

 

указаппыя

 

въ

Словѣ

 

Бржіемъ

 

и

 

вт.

 

отечественныхъ

 

законахъ

 

и

 

твмъ

споспешествовать

 

Государю

 

вт,

 

созиданіи

 

блага

 

отечества.

Когда

 

всѣ

 

сіи

 

обязанности

 

вѣрно

 

и

 

точно

 

будутъ

соблюдены

 

нами;

 

тогда

 

мы

 

верноподданные

 

исполнимъ

свой

 

долгъ,

 

и

 

Государю

 

своему

 

припесемъ

 

отраду

 

и

 

ве-

селіе,

 

а

 

вместе

 

съ

 

Нимъ

 

и

 

сами

 

будемъ

 

наслаждаться

миромъ

 

и

 

спокойствіемъ.

 

Такого

 

мира

 

и

 

жаждетъ

 

Госу-

дарь

 

пашъ;

 

Онъ

 

призываетъ

 

къ

 

нему

 

и

 

всехъ

 

повели-

телей

 

земныхъ,

 

чтобы,

 

совместными

 

действиями

 

съ

 

ними,

распространить

 

его

 

не

 

только

 

у

 

себя

 

въ

 

Россійскомъ

государстве,

 

но

 

и

 

во

 

всехъ

 

другихъ

 

иародахъ.

 

Будемъ-

же

 

молиться,

 

чтобы

 

Господь

 

благословилъ

 

и

 

утвердилъ

благія

  

начинапія

 

Царевы.

  

Аминь.

Каѳедральпый

   

Протоіерей

   

ЕВѲИМІЙ

  

СОЛОВЬѲВЪ.

Въ

 

какой

 

мъръ

 

можно

 

допустить

 

вліяніе

 

греко-рим-

скихъ

 

языческихъ

 

празднествъ

 

на

 

образованіе

 

хрл-

стіанскаго

 

церковнаго

 

календаря.

(Продолженіѳ).

Въ

 

календарѣ

 

греко-римскомъ

 

мы

 

наблюдаемъ

 

то

 

же

самое.

 

Къ

 

періоду

 

времени

 

отъ

 

половины

 

декабря

 

и

 

до

первыхъ

 

чиселъ

 

января

 

въ

 

языческомъ

 

греко-римскомъ

мірѣ

 

иріурочено

 

было

 

несколько

 

празднествъ

 

въ

 

честь

боговъ.

 

Вь

 

Гредіи

 

съ

 

20

 

декабря

 

совершались

 

празд-

нества

 

въ

 

честь

 

Діониса,

 

олицетворявшаго

   

производи-



—

 

847-

тельнио

 

силу

 

земли;

 

обряды

 

этихъ

 

праздиествъ

 

указы-

вали

 

на

 

пробужденіе

 

спяідаго

 

смертнымъ

 

сномъ

 

бога.

Празднества

 

заканчивались

 

бурнымъ

 

весельемъ

 

по

 

по-

в

 

іду

 

оліившаго,

 

или

 

какъ

 

бы

 

снова

 

родившагося

 

Діо-

ниса.

 

')

 

Въ

 

Римѣ

 

къ

 

декабрю

 

пріурочены

 

были

 

празд-

нества

 

въ

 

честь

 

Сатурна,

 

покровителя

 

земледѣлія,

 

на-

зываемыя

 

Сатурнальлми.

 

Начинаясь

 

17

 

декабря,

 

они

сначала

 

продолжались

 

три

 

дня,

 

а

 

впослѣдствіи

 

пять

 

и

семь

 

дней.

 

При

 

дезаряхъ

 

Сатурналіи

 

отличались

 

край-

нею

 

разнузданностію

 

и

 

безстыдными

 

выходками.

 

2 )

 

Въ

началѣ

 

имперіи

 

къ

 

днямъ

 

Сатурналій

 

былъ

 

присоеди-

нена

 

день

 

25

 

декабря,

 

какъ

 

день

 

рожденія

 

солнца

(natalis

 

solis

 

invicti),

 

который

 

въ

 

образованныхъ

 

клас-

сахъ

 

римскаго

 

общества

 

праздновался

 

по

 

обрядамъ

мистическаго

 

культа

 

Митры,

 

занесеннаго

 

изъ

 

Персіи.

 

')
Слѣдя

 

далѣе

 

за

 

греко-римскимъ

 

календаремъ,

 

мы

 

ви-

димъ,

 

что

 

псрвмя

 

числа

 

января

 

у

 

грековъ

 

и

 

римлянъ

посвящены

 

были

 

многимъ

 

празднествамъ.

 

ВъГреціи

 

въ

первыхъ

 

числахъ

 

этого

 

мѣсяца

 

праздновались

 

Гамеліи

въ

 

честь

 

Юноны,

 

покровительницы

 

брачнаго

 

сожитель-

ства;

 

почему

 

у

 

грековъ

 

этоть

 

мѣсяцъ

 

называется

 

Га-

меліонъ

 

3)

 

Въ

 

Римѣ

 

за

 

Сатурналіями

 

слѣдовали

 

ка-

ленды

 

январскія,

 

въ

 

который

 

совершались

 

празднества

въ

 

честь

 

Япуса.

 

Изъ

 

этихъ

 

дней

 

выдается

 

1-е

 

января,

съ

 

котораго

 

у

 

римлянъ

 

начинался

 

новый

 

годъ.

 

Въ

 

этотъ

день

 

римляне

 

въ

 

капитолійскомъ

 

храмѣ

 

приносили

жертву

 

изъ

 

бѣлыхъ

 

быковъ

 

во

 

иснолненіе

 

обѣта

 

преды-

дущая

 

года

 

и

 

затѣмъ

    

давали

 

обѣтъ

 

на

 

будущій

 

годъ

>)

  

Воскр.

   

чт.

   

1879

  

г.

 

№

 

53,

 

стр.

   

534.

2 )

   

Истор.

 

рел.

  

т.

  

V

 

стр.

  

20.

3 )

   

Всскр.

 

чт.

 

1879

 

г.

 

№

 

53,

 

стр.

 

534.

 

У

 

грековъ

 

празд-

ники

 

солнца

 

Аполлона

 

назывались

 

Геліакіи.

 

Ист.

 

рел.

т.

  

V

 

стр.

  

78.

 

3).

  

Ист.

  

р.

 

т.

 

V.

 

стр.

  

51;

  

321.



—

 

848

 

—

(vota

 

communia).

 

По

 

свидетельств}

 

отцовъ

 

церкви

 

*)

въ

 

день

 

новаго

 

года

 

язычники,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

и

многіе

 

изъ

 

христіанъ,

 

предавались

 

суеьѣрнымъ

 

гадані-
ямъ

 

й

 

примѣтамъ,

 

а

 

также

 

чрезмѣрному

 

веселью,

 

по-

лагая,

 

что.

 

если

 

первый

 

день

 

года

 

будетъ

 

проведенъ

весело,

 

то

 

и

 

весь

 

годъ

 

пройдетъ

 

для

 

нихъ

 

счастливо;

площади

 

въ

 

этотъ

 

день

 

освѣщались

 

зажженными

 

фона-

рями,

 

а

 

дома

 

украшались

 

цвѣтами.

 

Затѣмъ

 

3-го

 

января

произносился

 

особый

 

обѣтъ

 

за

 

императора

 

и

 

его

 

семей-

ство.

 

2 )

 

Январскія

 

празднества,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

всѣ

празднества

 

языческія,

 

проводились

 

народомъ

 

въ

 

не-

обузданныхъ

 

удовольствіяхъ,

 

увеселеніяхъ

 

и

 

играхъ,

совершенно

 

безнравственныхъ,

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

хри-

стианства.

Обращаясь

 

къ

 

календарю

 

христіанскому,

 

мы

 

нахо-

димъ,

 

что

 

въ

 

немъ

 

къ

 

декабрю

 

и

 

январю

 

мѣсяцамъ

 

въ

параллель

 

съ

 

торжествами

 

языческими

 

пріурочено

 

нѣ-

сколько

 

христіанскихъ

 

праздниковъ.

 

Прежде

 

всего

 

мы

не

 

можемъ

 

обойти

 

молчаніемъ

 

того

 

обстоятельства,

 

что

въ

 

древности

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

праздновался

предъ

 

праздникомъ

 

Рождества

 

Христова.

 

На

 

Толед-
скомъ

 

соборѣ

 

(656

 

г.]

 

пастыри

 

церкви,

 

узаконяя,

 

какъ

можно

 

полагать,

 

болѣе

 

раннюю

 

практику

 

церки,

 

поста-

новили

 

праздновать

 

Благовѣщеніе

 

18-го

 

декабря,

 

около

каковаго

 

времени

 

начинался

 

языческій

 

праздникъ

 

Са-
турналій.

 

Мотивомъ

 

такого

 

постановленія

 

о

 

празднова-

ніи

 

Влаговѣщенія,

 

думаемъ,

 

было

 

жѳланіѳ

 

пастырей

церкви

 

языческому

 

празднеству

 

противопоставить

 

празд-

никъ

 

христіанскій,-- съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

отвлечь

 

христіанъ

і )

 

loan

 

па

 

Златоуста,

 

Астерія

 

Амасійскаго,

 

бл.

 

Авгус-

тина

  

и

   

др.

   

въ

  

бесвдахъ

   

на

  

календы.

2 )

 

Прав.

 

Соб.

 

1879

 

г.

 

кн.

 

10

 

стр.

 

115.

 

Вѣтр.

 

т.

 

IV

стр.

   

82.



-

 

849

 

-

отъ

 

участія

 

въ

 

первомъ.

 

И

 

уже

 

въ

 

XI

 

.в.,

 

когда

 

совер-

шенно

 

вымерло

 

язычество

 

съ

 

его

 

торжествами,

 

празд-

никъ

 

Благовѣщенія

 

былъ

 

перенесенъ

 

на

 

25-е

 

марта.

 

*)

Далѣе,

 

съ

 

праздникомъ

 

Митры

 

(25

 

декабря)

 

совпада-

етъ

 

праздникъ

 

Рождества

 

Христова.

 

Хотя

 

этотъ

 

празд-

никъ

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

до

 

половины

 

IV

 

в.

 

праздно-

вался

 

6

 

января

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Вогоявленіемъ,

 

однако

 

въ

занадной

 

церкви

 

съ

 

ранняго

 

времени

 

оаъ

 

праздновался

25-го

 

декабря.

 

й )

 

Независимо

 

отъ

 

вычисленія

 

времени

рожденія

 

Спасителя,

 

ь )

 

время

 

это

 

(25

 

дек.),

 

когда

 

языч-

ники

 

совершали

 

празднества

 

въ

 

честь

 

солнца,

 

было

самое. естественное

 

для

 

празднованія

 

рожденія

 

Спаси-

теля,

 

Который

 

есть

 

Солнце

 

правды.

 

Истинный

 

Свѣтъ

міру.

 

П

 

раздникомъ

 

Рождества

 

церковь

 

противопоставляла

истину

 

заблужденію

 

и

 

чрезъ

 

то

 

опровергала

 

послѣднее.

К,ъ

 

первымъ

 

числамъ

 

Января

 

въ

 

христіанскомъ

 

ка-

лендарѣ

 

пріурочены

 

праздники:

 

Обрѣзаніе

 

Господне
(1

 

числа)

 

и

 

Крещеніе

 

или

 

Богоявленіе

 

(6

 

числа).

 

Мы

уже

 

замѣтили,

 

что

 

день

 

новаго

 

года

 

язычники

 

прово-

дили

 

въ

 

шумныхъ

 

увеселеніяхъ

 

и

 

веобузданныхъ

 

удо-

вольствіяхъ.

 

По

 

этому

 

многіе-

 

западные

 

отцы

 

церкви,

убѣждая

 

христіанъ

 

убѣгать

 

отъ

 

языческихъ

 

праздпествъ,

совѣтовали

 

имъ

 

въ

 

день

 

Обрѣзанія

 

поститься.

 

Св.

Амвросій

 

говоритъ:

 

„совсѣмъ

 

тщаніемъ

 

будемъ

 

укло-

няться

 

празднества

   

язычниковъ

 

и,

 

когда

 

они

 

пируютъ

J )

 

Дебольскій.

  

Дни

   

Богосл 1

   

прав.

  

каѳ.

   

ц.

   

ч.

 

I

 

стр.

 

128.

2)

 

ibid,

   

ч,

   

1.

 

стр.

   

18.

а )

 

ІІредапіе

 

разногласить

 

вь

 

этомъ.

 

Климеитъ

 

Алек-

сандрійскій

 

приводить

 

различиыя

 

мнѣпія,

 

по

 

которымъ

день

 

рожденія

 

Спасителя

 

указывался

 

вь

 

декабрт,,

 

янва-

рѣ,

 

аирѣлѣ,

 

маи.

  

(strom.

   

1,

 

cap.

  

21.)
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и

 

радуются,

 

будемъ

 

цѣломудренны

 

и

 

постны,

 

дабы

 

они

научились

 

умѣрять

 

свою

 

радость

 

нашимъ

 

воздержані-

емъ."

 

Блаженный

 

Августинъ

 

на

 

день

 

Обрѣзанія

 

гово-

ритъ:

 

„въ

 

пррдолженіо

 

торжества

 

язычниковъ

 

мы

 

по-

стимся

 

для

 

того,

 

чтобы

 

намъ,

 

когда

 

они

 

радуются,

плакать

 

за

 

нихъ".

 

d )

 

Такимъ

 

образомъ

 

къ

 

декабрю

и

 

январю

 

мѣсяцамъ

 

церковь

 

установила

 

нѣсколько

великихъ

 

христіанскихъ

 

праздниковъ

 

и

 

весь

 

періодъ
времени

 

отъ

 

Рождества

 

и

 

до

 

Крещенія

 

отличала

 

отъ

обыкновенвыхъ

 

будничныхъ

 

дней,

 

какъ

 

дни

 

святые

 

и

торжественные,

 

почему

 

они

 

обыкновенно

 

называются

святками,

 

—

 

чтобы

 

противопоставить

 

ихъ

 

языческимъ

религіознымъ

 

торжествамъ,

 

которыя

 

совершались

 

въ

 

это

время.

 

Пріурочивая

 

къ

 

этому

 

времени

 

христіанскіе

праздники,

 

церковь

 

шумной

 

радости

 

языческой

 

противо-

поставляла

 

тихую

 

радость

 

христианскую

 

и

 

отъ

 

чувствен-

наго

 

веселія,

 

отъ

 

плотскихъ

 

удовольствій,

 

звала

 

хри-

стіанъ

 

къ

 

удовольствіямъ

 

духовиымъ,

 

болѣе

 

достой-

нымъ

 

сыновъ

 

Божіихъ.
Слѣдя

 

далѣе

 

за

 

греко-римскимъ

 

календаремъ,

 

мы

 

на-

ходимъ,

 

что

 

въ

 

началѣ

 

февраля

 

у

 

римлянъ

 

соверша-

лись

 

празднества

 

въ

 

честь

 

Пана,

 

бога

 

лѣсовъ

 

и

 

паст-

бищъ.

 

Посвящена

 

была

 

пещера

 

lupercalia,

 

въ

 

которой

по

 

римскому

 

преданію

 

волчица

 

выкормила

 

Ромула

 

и

Рема,

 

почему

 

празднества

 

его

 

назывались

 

Люперкальлми.
Во

 

время

 

этихъ

 

праздаествъ

 

въ

 

евятилищѣ

 

Пана

 

жре-

цы

 

приносили

 

въ

 

н;ертву

 

собаку

 

и

 

бѣлую

 

козу:

 

послѣ

жертвоприношенія

 

они

 

снимали

 

сь

 

себя

 

одежду

 

и,

 

бѣ-

гая

 

по

 

городу

 

съ

 

ремешками

 

изъ

 

козьей

 

кояги,

 

били

ими

 

встрѣчавшихся,

 

причемъ

 

женщины

 

считали

 

за

честь

 

удостоиться

 

этихъ

 

ударовъ.

 

Церемонія

 

эта

 

упо-

треблялась,

 

по

 

объясненію

   

язычпиковъ,

 

для

 

очищенія

J)

 

Дебольскій...

  

ч.

   

1.

  

стр.

   

30—31.



-

 

851

 

-

народа,

 

отъ

 

чего

 

произошло

 

самое

 

названіе

 

мѣсяца

февраля

 

(februa

 

-очистительныя

 

жертвы).

 

Кромѣ

 

Лю-

перкалій

 

на

 

первыя

 

числа

 

февраля

 

падали

 

празднества

Амбурбалій,

 

совершавшіяся

 

въ

 

Римѣ

 

чрезъ

 

каждое

пятилѣтіе

 

по

 

случаю

 

собиранія

 

податей

 

съ

 

нокорен-

ныхъ

 

народовъ.

 

Эти

 

церемоніи

 

состояли

 

вь

 

тбмь,

 

что,

какъ

 

только

 

собранная

 

деньги

 

были

 

полагаемы

 

въ

 

го-

сударственное

 

казнохранилище,

 

народъ

 

тотчасъ

 

начи-

налъ

 

бѣгать

 

по

 

городу

 

съ

 

зажженным»

 

факелами

 

въ

честь

 

адскихъ

 

боговъ,

 

которымъ

 

римляне

 

приписывали

свое

 

всемірное

 

владычество.

 

Обычай

 

этотъ

 

быль

 

уста-

новленъ

 

при

 

Сервіи

 

Тулліи,

 

который

 

каждый

 

пятилѣт-

ній

 

періодъ

 

(Lustrum)

 

назначвлъ

 

для

 

иереписи

 

народа

и

 

сбора

 

податей,

 

что

 

оканчивалось

 

непременно

 

кч,

 

пер-

вымъ

 

числамъ

 

февраля

 

(ко

 

2

 

ч

 

),

 

послѣ

 

чего

 

отправля-

лось

 

народное

 

празднество.

 

Эти

 

языческія

 

празднества

продолл;али

 

существовать

 

и

 

во

 

времена

 

христіанскія.
Очевидно,

 

они

 

не

 

могли

 

быть

 

терпимы

 

въ

 

христіан-
скомъ

 

Римѣ

 

и

 

вотъ

 

для

 

противодѣйствія

 

имъ

 

папа

 

Ге-
ласій

 

установилъ

 

(въ

 

492

 

г.)

 

праздникъ

 

Срѣтенія

 

Гос-

подня

 

(2

 

февраля),

 

который

 

на

 

западѣ

 

называется

и

 

доселѣ

 

Очищеніемъ

 

Пресвятой

 

Дѣвы

 

Маріи.

 

')
Затѣмъ

 

церемоніямь

 

Амбурбалій

 

папы,

 

по

 

словамъ

 

То-
ма,

 

противопоставили

 

торжественную

 

процессію

 

въ

христіанскомъ

 

духѣ:

 

на

 

день

 

Срѣтенія

 

на

 

западѣ

 

въ-

древности

 

совершался

 

и

 

теперь

 

совершается

 

обрядъ

освященія

 

свѣчей

 

и

 

крестный

 

ходъ

 

со

 

свѣчами.

 

2 )

Около

 

иесенняго

 

равнодонствія

 

въ

 

греко-римскомъ

календарѣ

 

группируется

 

нѣсколько

 

языческихъ

 

празд-

нествъ.

 

Въ

 

мартѣ

 

и

 

апрѣлѣ,

 

какъ

 

періодѣ

   

обновленія

1 )

   

Серединскій.

   

О

  

богосл.

  

зап.

   

ц,

   

ч.

   

II

   

стр.

   

21.

2)

   

Тамб.

 

еилрх.

   

иѣд,

   

1877

   

г.

  

Щ

  

7.

   

стр.

   

240

 

-3.
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й

 

оживленія

 

природы,

 

у

 

грековъ

   

и

 

римляеъ

 

совершав

лись

 

десятки

 

празднествъ

   

въ

 

честь

 

боговъ,

  

олицетво-
■

рявщихъ

 

собою

 

различный

 

явлееія

 

воскресавшей

 

кь

тому

 

времени

 

природы.

 

Таковы:

 

Мшпроналіи

 

(1

 

марта),

Ануиліи

 

въ

 

честь

 

Марса

 

(1

 

марта),

 

ВрумалШ

 

въ

 

честь

Бахуса;

 

въ

 

чест>.

 

тогожѳ

 

бога

 

Либералы

 

(17

 

марта),

Мвгшкватріи

 

(19

 

марта)

 

въ

 

честь

 

рожденія

 

Минервы;

Фордицидіи

 

(15

 

апрѣля)

 

и

 

Цалгіліи

 

(21

 

апрѣля)

 

въ

честь

 

богини

 

Палесы,

 

которая

 

завѣдывала

 

пашнями

 

и

стадами

 

и

 

др.

 

')

 

—

 

Въ

 

христіанскомъ

 

календарѣ

 

къ

 

ве-

сеннему

 

равноденствію

 

пріуроченъ

 

самый

 

главный

 

праз-

дникъ—

 

Дасха,

 

которая

 

празднуемся

 

въ

 

числахъ

 

отъ

22-го

 

марта

 

и

 

до

 

25

 

апрѣля

 

^включительно.

 

Цер-
ковь

 

постановила -праздновать

 

Иасху

 

вовремя

 

веоен-

няго

 

равноденствія

 

потому,

 

чтосвъ

 

это

 

время,

 

какъ

извѣстно,

 

случилось

 

воспоминаемое

 

въ

 

праздникѣ

 

собы-

тие,

 

хотя

 

относительно

 

другихъ

 

праздниковъ

 

не

 

было

съ

 

точностію

 

установлено,

 

чтобы

 

время,

 

празднованія
ихъ

 

было

 

именно

 

то

 

самое,

 

.когда

 

случилось

 

воспоми-

наемое

 

событіе,

 

(что

 

иногда

 

и

 

трудно

 

было

 

определить).

Праздникомъ

 

Пасхи

 

мы

 

и

 

окавчпваемъ

 

указаніе

 

па-

раллели

 

между

 

греко-римскими

 

торжествами

 

и

 

Хри-

стіанскймй

 

Праздниками.

 

Хотя

 

эта

 

параллель

 

замѣ-

чается

 

только

 

между

 

нѣсколькими

 

празднествами

христіанскими

 

и

 

языческими,

 

одвако

 

это

 

явленіе
не

 

случайное

 

и

 

можно

 

думать,

 

что

 

одною

 

йзь

 

при-

чинъ

 

:

 

его

 

было

 

•

 

желаніе

 

пастырей

 

церкви

 

безправ-

ственнымъ

 

языческимъ

 

празднествамъ

 

противопоста-

вить

 

праздники

 

христіанскіе

 

и

 

чрезъ

 

•

 

то

   

самое,

   

какъ

*)

 

Истор.

 

рел.

 

т.

 

Ѵ\

84.



—

 

853

 

—

говорить

 

Григорій

 

Вели кій,

 

незамѣтно

 

превратить

 

празд-

ники

 

языческіе

 

въ

 

христіанскіе.

 

*)

 

Итакъ,

 

на

 

посте-

пенное

 

увеличеніѳ

 

христіанскихъ

 

праздниковъ

 

и

 

на

время

 

ихъ

 

праздвованія

 

несомнѣнно

 

имѣли

 

вліяніе
греко-римскія

 

религіозныя

 

торжества.

 

Этого

 

вліянія

 

грѳ-

ко-римскихъ

 

торжеств

 

ь

 

на

 

христіанскіѳ

 

праздники

 

нель-

зя

 

совершенно

 

отрицать.

 

Христіанство,

 

какъ

 

явившее-

ся

 

послѣ

 

язычества

 

и

 

на

 

его

 

развалинахъ,

 

должно

 

было

въ

 

силу

 

историчѳскихъ

 

законовъ

 

испытать

 

на

 

себѣ

 

нѣ-

которое

 

вліяніе

 

со

 

стороны

 

послѣдняго,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что

въ

 

ряды

 

христіанъ

 

вступали

 

язычники

 

и

 

иногда

 

съ

остатками

 

прежней

 

языческой

 

закваски.

Но

 

при

 

допущеніи

 

подобнаго

 

вліянія

 

на

 

праздники

христіанскіѳ

 

со

 

стороны

 

торжествъ

 

язычѳскихъ

 

оста-

нутся

 

ли

 

первые

 

учреждѳніями

 

самостоятельными?

 

Не
будутъ

 

ли

 

они,

 

такъ

 

сказать,

 

снимками

 

съ

 

язычес-

кихъ

 

празднествъ?

 

Отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

дол-

женъ

 

быть

 

отрицательный.

 

Вліяніе

 

языческихъ

 

празд-

никовъ

 

на

 

христіанскіе

 

чисто

 

внѣшнеѳ

 

и

 

нѳ

 

касается

внутренняго

 

ихъ

 

содержавія,

 

которое

 

всецѣло

 

обусло-

вливается

 

собственною

 

исторіею

 

христіанства.

 

Проис-

хожденіе

 

христіанскихъ

 

праздниковъ

 

можѳтъ

 

быть

 

объ-

яснено

 

не

 

подражаніемъ

 

или

 

заимствованіемъ

 

отъ

 

язы-

ческихъ

 

празднествъ,

 

но,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

общею

всѣмъ

 

народамъ

 

потребностію

 

въ

 

подобнаго

 

рода

 

учре-

жденіяхъ,

 

а

 

съ

 

другой —и

 

главнымъ

 

образомъ— дѣйст-

вительными

 

событіями

 

изъ

 

христіанской

 

исторіи.

 

По-

ставленный

 

въ

 

условія

 

обыденной

 

жизни

 

съ

 

ѳя

 

запро-

сами

 

и

 

потребностями

 

христіанинъ

 

не

 

могъ

 

все

 

время

безъ

 

исключенія

 

посвящать

 

на

 

непрерывное

 

служеніе
Богу.

 

Большую

 

часть

 

времени

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

упо-

)

 

Руковод.

 

для

 

оельок.

  

паст.

  

1874

 

г,

 

т.

 

I

 

стр,

 

408,
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треблять

 

на

 

снисканіе

 

въ

 

потѣ

 

лица

 

своего

 

необходи-
мыхъ

 

жизненныхъ

 

средствъ,

 

что

 

и

 

отвлекало

 

отъ

 

слу-

женія

 

Богу.

 

Требовалось

 

такимъ

 

образомъ

 

выдѣлить

извѣстные

 

дни

 

и

 

назначить

 

ихъ

 

преимущественно

 

для

служевія

 

Богу-

 

Съ

 

этою

 

потребноотію

 

согласовалась

и

 

исторія

 

христіанства,

 

богатая

 

тзажнѣйшимисобытіями

изъ

 

земной

 

жизни

 

Господа

 

и

 

Святой

 

Его

 

Матери.
Воспоминаніѳ

 

этихъ

 

важнѣйшихъ

 

событій,

 

пріурочен-

ное

 

къ

 

извѣстнымъ

 

днямъ,

 

выдѣлило

 

эти

 

дни

 

и

 

возвы-

сило

 

ихъ

 

надь

 

прочими,

 

какъ

 

дни

 

торжественные

 

праз-

дничные.

 

Такимъ

 

образомъ

 

христіанскіе

 

ираздники

 

и

при

 

вліяніи

 

греко-римскихъ

 

языческихъ

 

торжествъ

 

все-

таки

 

остаются

 

вполнѣ

 

самостоятельными

 

учрежденіями.

Священ.

 

П.

 

Чистосердовъ.

Благотворное

 

вліяніе

 

въ

 

приходъ

 

образованной

 

и

христіански

 

настроенной

 

„матушки''.

(Прододженіѳ).

Благотворное

 

вліяніе

 

на

 

прихидъ

 

„матушки"

 

можетъ

обнаруживаться

 

двоякимь

 

способом*:

 

чрезь

 

воздѣйствіе

па

 

своего

 

мужа

 

и

 

чревъ

 

непосредственное

 

участіе

 

въ

религіозно-нравственной

 

жиэпи

  

прихожанъ.

Кто

 

пе

 

энаеть,

 

какую

 

великую

 

помощь

 

и

 

нравствен-

ную

 

поддержку

 

можетъ

 

окавать

 

образованная

 

и

 

добрая

матушка

 

своему

 

супругу-священнику,

 

лишенному

 

въ

 

де-

ревнѣ

 

просвѣщеннаго

 

общества,

 

заброшенному

 

часто

 

въ

грубую,

 

темную

 

среду

 

и

 

вдобавокъ

 

обреченному

 

на

 

разно-

образный

 

лишенія,

 

огорченія,

 

иногда

 

оскорбленія.

 

Не

встрѣчая

 

должнаго

 

сочувствія

 

и

 

поддержки

 

для

 

своей

деятельности

 

въ

 

ближайшей

 

помощницѣ

 

и

 

подругѣ

 

жиэ-


