
О Т Д Ѣ Л Ъ  Н Е О Ф Ф  И Ц ІА Л Ь  Н Ы Й

П р ав о с л а в н о -х р и с т іа н с ко е  н р ав о уч ен іе .
(Продолженіе).

Общеніе съ Богомъ въ молитвѣ. Переживаніе и внѣшнее 
выраженіе человѣкомъ чувствъ благоговѣнія, славословія и благодарности 
называется молитвою. Молитва есть выраженіе нашего общенія съ Богомъ. 
Она— бесѣда съ Богомъ. Въ ней сущность религіи: религія есть союзъ 
Бога съ человѣкомъ, а со стороны человѣка этотъ союзъ лучше всего 
выражаться можетъ въ его обращеніи къ Богу. Молитва выраженіе 
живой связи, общеніе съ Богомъ. Въ молитвѣ главное— не внѣшнее 
молитвенное положеніе (положеніе тѣла, движеніе, формулы молитвенныя), 
а молитвенное настроеніе (чувства благоговѣнія, благодарности, нужды 
въ Богѣ), которое должно, быть постояннымъ, потому и сказано въ 
Писаніи— «непрестанно молитесь» (1 Сол 5,17). Молитва частная. 
Должны освящаться молитвой всѣ важные моменты человѣческой жизни 
какъ въ теченіе сутокъ (утро, вечеръ, начало и окончаніе добраго дѣла), 
такъ и во все продолженіе жизни (рожденіе, крещеніе, бракъ п проч.). 
Это молитва частная. Необходимость участія въ общественной 
молитвѣ (въ общественномъ Богослуженіи) видна изъ слѣдующаго: 
1) христіанинъ есть членъ Церкви, какъ общества вѣрующихъ, а обще
ственная молитва—это проявленіе общественной жизни Церкви, 2) обще
ственная молитва есть средство благодатнаго общенія со Христомъ, 
по слову Его— «гдѣ двое или трое собрани во имя Мое, тамъ и Я 
посредѣ ихъ» (Мѳ. 18 ,20); 3) въ ней слабость одиночной молитвы 
подкрѣпляется крѣпостью общественной молитвы, въ которой участвуютъ 
и священники и ангелы; 4) во время общественнаго Богослуженія совер
шаются таинства, безъ которыхъ нельзя спастись. Почитаніе храма. 
Храмъ есть домъ молитвы, мѣсто особеннаго присутствія Божія, образъ 
рая, школа богопознанія, а потому слѣдуетъ почитать его, у. е, отно
ситься къ нему благоговѣйно, часто посѣщать его, заботиться объ его
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благолѣпіи. Самъ Спаситель посѣщалъ храмъ, называлъ его домомъ 
молитвы, вносилъ свои лепты на его украшеніе и изгонялъ изъ него 
торгующихъ. П о ч и т а н іе  свя ты н ь  храм а. Почитая храмъ, мы должны 
чтить поклонами, цѣлованіемъ, поставленіемъ свѣчей, кажденіемъ и 
и святыни храма—крестъ, какъ символъ нашего спасенія, св. Евангеліе, 
содержащее благовѣствіе о нашемъ опасеніи, св, иконы, возбуждающія 
въ насъ благоговѣйныя мысли и чувствованія/; св. мощи, чрезъ которыя 
дѣйствуетъ благодать Божія. П р о ти в о п о л о ж н о с ть  и к о н о и о ч и 
т а ю  я и д о л о п о кл о и е и іго : і )  идолы— изображеніе ложныхъ боговъ, 
иконы же -  изображенія истиннаго Бога и Его угодниковъ; 2) идолъ 
самъ по себѣ, какъ вещество, признается за божество, въ иконахъ же 
чтутся не вещество,, не дерево Д: краски, а лица— Богъ и угодники 
Его, изображенныя на иконахъ; иконы это книги, написанныя вмѣсто 
буквъ лицами и вещами. П о ч и т а н іе  п р а зд н и ко в ъ ., Праздники 
учреждены въ память благодѣяній Божіихъ людям'ь (Рождество Христово, 
Воскресеніе Христово) и потому ихъ должно чтить выраженіемъ благо
дарности Богу, участіемъ въ общественномъ богослуженіи, чтеніемъ 
олова Божія, благотвореніемъ ближнимъ. Самъ Богъ 4 заповѣдью повелѣ
ваетъ «освящать» одинъ день въ недѣлю. П р а з д н и ч н ы й  п о к о й  и  
пр а зд н о сть . Въ праздники люди бываютъ «праздны», т. е, свободны 
отъ обычныхъ занятій, но праздность эта должна быть не отсутствіемъ 
дѣятельности, а смѣиою будничныхъ трудовъ дѣлами богомыолія, молитвы, 
любви, эстетическими развлеченіями (поэзія, музыка, пѣніе), общеніемъ 
оъ природою. З н а ч е н іе  у с та н о в л е н н ы х ъ  Ц е р ко в ь ю  постовъ . 
Въ связи съ праздниками находятся посты, какъ дни усиленныхъ 
молитвъ Значеніе постовъ велико. 1) Они узаконены Богомъ: еще, въ 
раю заповѣдью о иевкушеніи плодовъ отъ древа познанія добра и зла 
положено-; начало посту, въ ветхомъ завѣтѣ/ были посты,, Христосъ, 
постился 40 дней, повелѣлъ поститься (Мо. 9 ,15), повелѣлъ поститься 
не на показъ (Мѳ 6,16),, апостолы постились (Дѣян. 13, 2). ,2) Постъ 
помогаетъ преодолѣвать чувственныя пожеланія и возноситься, душою'къ, 
Богу, 3), Постъ выражаетъ печаль о грѣхахъ. 4) Ограничивая себя въ 
пищѣ, и питіи, мы дѣлаемъ сбереженіе д  чрезъ то получаемъ , больше 
возможности помогать бѣднымъ., 5) Онъ полезенъ для здоровья,/ 
С облю деніе  постовъ . Важное значеніе постовъ для духа и тѣла 
обязываетъ, къ ихъ соблюденію, За обязанностями христіанина въ отно
шеніи къ Богу должны слѣдовать—



-  197  -

Обязанности христіанина въ отношеніи къ
ближнимъ.

Любовь къ Богу— «первая» заповѣдь, любовь же къ ближнему «вторая» 
(Мѳ. 22,39). Н еразры вная  связь л ю бви  к ъ  Б о гу  съ л ю б о в ь ю  
к ъ  б л и ж н и м ъ  видна изъ того, что, любя Бога, христіанинъ, есте
ственно, любитъ и человѣка, ибо человѣкъ есть образъ Божій и пред
метъ любви Бога. Вотъ почему ов. Іоаннъ Богословъ говоритъ: «дюбяй 
Бога, любитъ и брата своего» (1 Іоан. 4, 20). Х р и с т іа н с к а я  лю бовь 
к ъ  б л и ж н е м у  въ о тл и ч іе  отъ о б ы ч н о й  гу м а н н о с ти . 1) 
Христіанинъ любитъ ближняго потому, что въ немъ образъ Бога, потому 
его любовь р е л и г іо з н а , такая.) основа христіанской любви сообщаетъ 
любви необычайную энергію, доводитъ до готовности положитъ душу за 
ближнихъ (Іоан. XV, 13), гуманистъ же основывается па сознаніи един
ства человѣческой природы и на общности человѣческихъ'правъ и инте
ресовъ,' посему гуманность явленіе только зо о л о ги ч е ско е, она холодна;
2) для христіанина в с ѣ  люди— и грѣшники, какъ носители образа 
Божія, должны быть предметомъ любви—христіанская любовь универ
сальна, предѣлы же гуманности тѣсны, лютому что для гуманности 
многіе люди не заслуживаютъ любви (Шопенгауэръ). С вязанное  съ 
л ю бовью  к ъ  б л и ж н е м у  ува ж е н іе  л и ч н о с т и  в с я ка го  че л о 
вѣ ка . Съ любовью ко всѣмъ ближнимъ, какъ носителямъ образа Божія 
и Наслѣдникамъ царства небеснаго неразрывно связано уваженіе кт, 
нимъ, т. ё. призваніе за ними высокаго человѣческаго достоинства 
независимо' отъ званія или состоянія каждаго изъ нихъ, Христосъ строго 
запрещаетъ неуважительное отношеніе къ ближнимъ: «кто скажетъ брату 
своему рака (пустой человѣкъ), подлежитъ синедріону, а кто скажетъ 
безумный, подлежитъ гееннѣ огненной (Мѳ. 5 ,22). « Всѣхъ почитайте», 
говоритъ Ап. Петръ; Даже закоренѣлый злодѣй сохраняетъ человѣче
ское достоинство, ибо п въ немъ образъ Божій, только потемеенный. 
И с кр е н н о с ть , честность , пр авд ивость , д о в ѣ р іе  и  с п р а 
вед л ивость  въ  о т н о ш е н ія  к ъ  б л и ж н е м у . Изъ любви, какъ 
основного начала, вытекаютъ чаотнѣйшіе виды христіанской настроен
ности — искренность, какъ выраженіе дѣйствительныхъ чувствъ (въ 
противоположность притворству, лицемѣрію, особенно измѣнѣ и Предатель
ству), честность, т. е. соблюденіе правъ каждаго, добросовѣстное выпой-
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пеніе принятыхъ ня себя обязательствъ,, правдивость, т. е. сообщеніе 
(осторожное) другимъ только правды, довѣріе къ чистотѣ намѣреній 
ближняго, справедливость въ дѣйствіяхъ, растворенная любовью, ука
занная Спасителемъ: «какъ хотите, чтобы съ вами поступали люди, 
такъ и вы поступайте съ-ними» (Мѳ. 7 ,12). Благожелательность: 
заботы объ сбереженіи ближняго отъ всякаго мораль
наго И; физическаго зла. Благожелательность— это добрая настроен
ность, къ ближнему. Она должна выражаться въ охраненіи его отъ зла 
моральнаго и физическаго— въ-молитвахъ о пемъ, въ заботахъ объ его 
спасеніи, объ его чести, добромъ имени (чему противны осужденіе, 
клевета), о цѣлости его жизни, здоровья («не убій»), и даже собствен
ности («не укради»). Состраданіе, сорадованіе, долготерпѣніе, 
прощеніе обидъ. Любовь, .благожелательность проявляются въ формѣ 
состраданія или сорадовапія, когда человѣкъ переживаетъ чужое горе 
.или радость какъ свои собственныя .(противоположны имъ. злорадство и 
:завиоть). Зная, что человѣкъ, .вслѣдствіе поврсждеішости своей природы, 
часто дѣлаетъ зло противъ своего, желанія, христіанинъ, долготорпѣливъ 
въ отношеніяхъ къ людямъ и охотно прощаетъ обиды, какъ тому учить 
Спаситель притчею о милосердомъ царѣ, въ молитвѣ , «О.тче нашъ», 
Преступность мести и поединка. Прощенію обидъ противоположна 
месть—плата, зломъ за. зло. Право мести, какъ праведнаго , воздаянія, 
принадлежитъ только Богу и поставленнымъ оть. Иего властямъ (Рим. 
12,19; 1 3 ,4 ). Самый, преступный способъ .мести— поединокъ. Въ 
поединкѣ заключаются—убійство, самоубійство. и мятежъ противъ пра
вительства. Милосердіе—это высшее выраженіе .любви. Оцо есть 
чувство съ готовностью помочь. Благотворительность есть есте
ственное слѣдствіе милосердія. Она проявляется въ дѣйствительной помощи 
ближнему, въ его тѣлесныхъ, и духовныхъ нуждахъ, Главные виды дѣлъ 
благотворенія изображены Спасителемъ въ Его картинѣ страшнаго суда. 
Самоотреченіе въ пользу .ближняго—важное качество истинной 
.благотворительности:., движимый милосердіемъ къ, ближнему,.благотворитель 
долженъ въ пользу его отказаться • отъ самаго дорогого для себя. 
Добрый.;назидательный примѣръ лично въ себѣ самомъ. 
,Христіане должны благотворно дѣйствовать другъ на,., друга .не только 
наставленіями, совѣтами,. но и добрымъ личнымъ примѣромъ. Примѣръ 
сильнѣе слова, Олово дѣйствуетъ ..главнымъ., образомъ па умъ, .примѣръ



на: .рояіо: : «Съ избраннымъ- избранъ буденш. со строптивымъ разврати
вшей» (П с.17 ,28). Христосъ покорилъ . міръ не слономъ однимъ, по и 
Своего жизнью, которая (шла воплощеніемъ ого учен'я. .-Братство'-во 
Х р и с т ѣ  со' іігѣ м и  лю дьми. Притчею о-милосердомъ самарянинѣ 
Христосъ учитъ благотворить всѣмъ людямъ; не различая ихъ національ
ности, религіи. И это; понятно почему:' люди- .созданы единымъ Богомъ, 
всѣ носятъ .единый образъ Божій, ; произошли отъ одного человѣка,- за 
всѣхъ,-Христосъ пролилъ -кровь( Свою, всѣхъ, зоветъ ко спасенію- всѣ 
братья .во Христѣ. Но изъ нихъ особенно близки христіанину, особенною 
его. любовью должны- пользоваться люди одной -иѣры съ нимъ. «Да дѣлаемъ 
благое ко. всѣмъ,г паче же- приснымъ по вѣрѣ» (Гал. 6,10).

Протоіерей' Тих'. В е р е & ш ъ *  ■
' ■ 1 (Продолженіи будетъ).

Вынужденное и неудачное -оправданіе баптистовъ, или 
' " правда обаптистахъ.

(‘Продолженіе).

: Сельское правленіе-дер-. Бѣляевки - Херсонской- губ., оффиціальной 
бумагой, отъ -9 іюля 1911 года, за .№ 402, за подинсыо сельскаго ста
росты и - писаря в приложеніемъ, сельской печати, сообщало приходскому 
священнику о.; возмутительномъ случаѣ прелюбодѣянія вожака мѣстныхъ 
баптистовъ Д.'Мирошниченко съ 15 лѣтней дѣвочкой. Въ . селѣ Ѳедо
ровкѣ Елисавслтрадскаго, уѣзда, „дорогой братъ Ѳеодотъ Стратіенко, 
утаивъ общинныхъ денегъ до .500 ■. рублей, открылъ въ своемъ домѣ, 
на с чужое имя; винный погребъ. Бъ томъ же грѣхѣ и-, другихъ 
былъ осужденъ самими - баптистами одесскій вожакъ Кравченко. В. Пав
ловъ,-,ученикъ -11 , Воронина, перваго, основателя баптистской общины на 
Кавказѣ, возсталъ, на своего учителя, обвинивъ его .въ ростощпчествѣ. 
Воронинъ былъ отлученъ, но вслѣдствіе давленія вліятельныхъ богачей: 
баптистовъ снова былъ принятъ! безъ-1 раскаянія въ - своемъ поступкѣ. 
Не будемъ грѣха таить. Кажется,;,и,самъ В. Павловъ," обвиненный въ 
присвоеніи общинныхъ денегъ, съ позоромь былъ изгнанъ изъ среды 
одесской общины, гдѣ онъ занималъ мѣсто пресвитера. (Іисс . Обозрз 
1912;Г. Хз- 7:-8-, стр. 721; 11 стр. 539-540). • Про поклоненіе .ѵш-


