
ТОМСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. _ „ . . Подписка принимается въ редакціи 
Цѣна годовому изданію пять руб- |\|о Ч ) Томскихъ епархіальныхъ вѣдомо- 

лей серебромъ съ пересылкою. ® ■А-'—-'. стей, при Томской Семинаріи.

годъ 1 Августа 1882 года. третій.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ: I. Именный Высочайшій указъ Правительствующему Сенату,—II. 
Опредѣленіе Святѣйшаго Синода.—III. Наградный списокъ.—IV. Приказъ Оберъ- 

Прокурора Св. Синода.—V. Отъ Томской Духовной Консисторіи.

Именный Высочайшій указъ Правитель
ствующему Сенату.

Въ Бозѣ почившій Незабвенный Родитель Нашъ, Императоръ 
Александръ II, въ непрестанномъ попеченіи о народномъ благо
состояніи, обративъ вниманіе на обременительность для по
датныхъ сословій подушной подати, повелѣлъ Министру Фи
нансовъ приступить къ обсужденію предположеній объ отмѣнѣ 
сборовъ, взимаемыхъ въ пользу Государственнаго Казначейства 
по подушной системѣ, и объ изысканіи, для замѣны ихъ, 
другихъ источниковъ государственныхъ доходовъ.

По разсмотрѣніи въ Государственномъ Совѣтѣ составленныхъ 
нынѣ въ Министерствѣ Финансовъ съ сею цѣлію предположеній, 
повелѣваемъ:

1) Начать замѣну подушной подати съ 1883 года и совер
шить сіе преобразованіе постепенно, въ теченіи нѣсколькихъ 
лѣтъ, по мѣрѣ изысканія новыхъ источниковъ государствен
ныхъ доходовъ,—и

2) Прекратить, съ 1-го января 1883 года, взиманіе: а) по
душнаго, въ пользу казны, сбора съ мѣщанъ; б) подушной 
подати съ приписанныхъ къ волостямъ безземельныхъ крестьянъ 
и дворовыхъ людей (приложеніе къ ст. 147, прим. 2, Общаго 
Положенія о крестьянахъ 19-го февраля 1861 г.), и в) по-
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душной подати съ крестьянъ, получившихъ отъ помѣщиковъ 
въ даръ четвертую часть высшаго или указнаго размѣра надѣла, 
на основаніи ст. 123 Великороссійскаго и ст. 11(5 Малороссій
скаго мѣстныхъ положеній.

Въ будущемъ 1883 году Министръ Финансовъ имѣетъ пред
ставить, чрезъ Государственный Совѣтъ, на Наше утвержденіе 
предположенія свои о порядкѣ постепенной отмѣны подушной 
подати съ прочихъ разрядовъ плательщиковъ, а также о тѣхъ 
источникахъ государственныхъ доходовъ, посредствомъ которыхъ 
могутъ быть возмѣщены Государственному Казначейству суммы, 
этою податью нынѣ доставляемые.

Правительствующій Сенатъ не оставитъ сдѣтать къ исполненію 
сего надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:

„АЛЕКСАНДРЪ^.
Въ Петергофѣ. 

18-го мая 1882 года.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода:
Отъ 14 апрѣля—4 мая 1882 г. № 712. Объ установленіи въ 19-й 
день февраля мѣсяца празднованія въ память освобожденія крестьянъ 

отъ крѣпостной зависимости.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе Г. Сино
дальнаго Оберъ-Прокурора отъ 4-го марта 1882 г. за№ 1,038, по 
Высочайшему повелѣнію объ установленіи въ 19 день февраля 
мѣсяца празднованія въ память освобожденія крестьянъ отъ 
крѣпостной зависимости, Приказали: Во исполненіе изъясненной 
въ настоящемъ предложеніи Высочайшей воли Государя Импе
ратора Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ предписать Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ сдѣлать распоряженіе по епархіямъ, 
чтобы во всѣхъ приходскихъ церквахъ ежегодно въ 19-й день 
февраля мѣсяца совершались заупокойныя литургіи и панихиды 
по въ Бозѣ почившемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ II, 
а приходскіе священники внушали-бы народу пастырскимъ 



— 411 —

примѣромъ и поученіемъ, что день благодарнаго воспоминанія 
о благодѣяніи въ Бозѣ почившаго Монарха наипаче должно 
имъ святить молитвою объ упокоеніи души Его, добрыми дѣ
лами и трезвеннымъ поведеніемъ. О чемъ, для всеобщаго 
свѣдѣнія и исполненія по духовному вѣдомству, напечатать 
въ Церковномъ Вѣстникѣ.

Списокъ лицъ свѣтскаго званія томской епархіи, коимъ, за заслуги 
и пожертвованія по духовному вѣдомству, опредѣленіемъ отъ 7-го— 
•19-го—апрѣля сего 1882 года за № 621, преподано благословеніе 

Святѣйшаго Синода съ выдачею установленныхъ грамотъ.

Старостѣ церкви, села Вознесенскаго, барнаульскому мѣща
нину Кириллу Орѣхову; старостѣ Троицкой, гурьевскаго завода, 
церкви, отставному уряднику Михаилу Хмѣлевцеву; старостѣ 
Николаевской, села Борисовскаго, церкви, крестьянину деревни 
Долгополовой Алексѣю Соснину; старостѣ Георгіевской, города 
Кокпектинска, церкви, отставному казаку Лукѣ Бедареву; 
старостѣ Михаило-Архангельской, села Колмаковскаго, церкви, 
крестьянину Николаю Щербакову; старостѣ Николаевской, села 
Булатовскаго, церкви, каинскаго округа, крестьянину села 
Булатова, Дмитрію Михайлову; потомственной почетной гражданкѣ, 
женѣ колыванскаго 1-й гильдіи купца Алевтинѣ Михайловой; 
томскому купцу Ивану Некрасову; томскому временному 2-й г. 
купцу Тихону Кондратьеву; томскому мѣщанину Ѳеодоту Хандо- 
рину; вдовѣ томскаго 2-й г. купца Маріамнѣ Зеленщиковой; 
томскому мѣщанину Александру Кадошникову; бійскому 2-й г. 
купцу Ивану Шестакову; томскому 1-й г. купцу Ксенофонту 
Чивилеву.

Приказъ Оберъ-Прокурора Св. Синода.
Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, іюня 1-го 

дня 1882 года (№ 14), переводится: кандидатъ на военно
судебныя должности при с -петербургскомъ военно-окружномъ 
судѣ коллежскій ассесоръ Филипгіовскій —секретаремъ томской 
духовной консисторіи (по опредѣленіюСв. Синода 26 мая 1882 г.)
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Отъ Томской Духовной Консисторіи.

а) Села Ямйнскаго, благоч. № 15, и. д. псаломщика Семенъ 
Златомрежевъ, согласно его прошенію, по постановленію Кон
систоріи, утвержденному Его Преосвященствомъ 1-го сего іюня, 
переведенъ въ село Терсалгайское благоч. № 4. Села Иштан
скаго, благоч. № 5, и. д. псаломщика Елевферій Тюменцевъ, 
согласно его прошенію, по постановленію Консисторіи, утверж
денному Его Преосвященствомъ 1-го іюня, переведенъ въ село 
Калтайское, благоч. X 2. И. д. псаломщика села Панкрушихи, 
благоч. № 21, Григорій Благодатинъ, согласно его прошенію, 
Его Преосвященствомъ, Петромъ Епископомъ Томскимъ и 
Семипалатинскимъ рукоположенъ во священника въ село Кузне
цовское, благоч. № 20. Иннокентіевской церкви, при томскомъ 
женскомъ монастырѣ діаконъ Алексѣй Ливановъ, согласно его 
прошенію, 30 мая рукоположенъ во священника съ званіемъ 
помощника настоятеля къ Казанской церкви станицы Чарыш- 
ской. Кончившій курсъ ученія въ Харьковскомъ Духовномъ 
Училищѣ Мелетій Москалевъ, согласно его прошенію, по поста
новленію Консисторіи, утвержденному Его Преосвященствомъ 
4-го іюня 1882 г., опредѣленъ на причетническое мѣсто къ 
Яминской церкви, благоч. № 15. И. д. псаломщика села 
Верхъ-Убинскаго, благоч. № 30, Никофоръ Поспѣловъ, согласно 
ходатайству мѣстнаго благочиннаго, по постановленію Конси
сторіи, утвержденному Его Преосвященствомъ 4 іюня 1882 г., 
переведенъ въ село Снѣгиревское, благоч. X 28, Бійскаго 
округа. Причетническій сынъ Петръ Марсовъ, согласно его 
прошенію, по постановленію Консисторіи, утвержденному Его 
Преосвященствомъ 9 іюня, опредѣленъ на должность псалом
щика къ Меретской Троицкой церкви, благоч. X 19. Сынъ 
священника Михаилъ Соколовъ, согласно его прошенію, по 
постановленію Консисторіи утвержденному Его Преосвящен
ствомъ 9 іюня, опредѣленъ на должность псаломщика къ 
Михаило-Архангельской церкви, села Турумовскаго, благоч. 
Х° 23. Окончившій курсъ ученія въ томскомъ духовномъ учи
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лищѣ Николай Поповъ, согласно его прошенію, по резолюціи 
Его Преосвященства 16 сего іюня опредѣленъ и. д. псалом
щика къ Медвѣдской Николаевской церкви, благоч. № 16. 
И. д. псаломщика Кузнецкаго Преображенскаго Собора Иванъ 
Конусовъ, согласно его прошенію, по постановленію Консисторіи 
утвержденному Его Преосвященствомъ 17 іюня 1882 г., пере
веденъ въ село Усятское, благоч. № 14 на таковую-же 
должность. И. д. псаломщика, села Сарычумышскаго Иванъ 
Богатыревъ, согласно его прошенію, по постановленію Конси
сторіи, утвержденному Его Преосвященствомъ 17 іюня 1882 г., 
переведенъ въ село Атаманово-Безруковское на таковую же 
должность, благоч. № 14. Маріинскаго округа, села Кайчат- 
скаго священникъ Александръ Юрьевъ, согласно его прошенію, 
по постановленію Консисторіи, утвержденному Его Преосвя
щенствомъ 26 іюня 1882 г., переведенъ къ Терсалгайской 
Петро-Павловской церкви, Томскаго округа. Причетники села 
Красноярскаго Петръ Спасскій, и села Жерновскаго Константинъ 
Иконниковъ, согласно ихъ прошенію, по опредѣленію Консисторіи 
утвержденному Его Преосвященствомъ 26 іюня 1882 г., пере
ведены одинъ на мѣсто другого. Запрещенный священникъ 
Михаилъ Горскій, бывшій помощникомъ настоятеля при Малы- 
шевской церкви, согласно его прошенію, по опредѣленію Кон
систоріи, утвержденному Его Преосвященствомъ 26 іюня 
1882 г., опредѣленъ на причетническое мѣсто къ Кузнецкому 
Преображенскому Собору. Села Пачинскаго, благоч. № 7 
отд. 1, и. д. псаломщика Петръ Введенскій, согласно его про
шенію, по постановленію Консисторіи, состоявшемуся 1 іюля 
1882 г., переведенъ въ село Меретское, благоч. А» 19. Села 
Меретскаго и. д. псаломщика Стефанъ Никольскій, согласно 
его прошенію, по постановленію Консисторіи, состоявшемуся 
1 іюля 1882 г., переведенъ въ село Солтонское благоч. № 15.
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б) Томская Духовная Консисисторія слушали конфиден

ціальное отношеніе Барнаульскаго Мѣстнаго Комитета Россій
скаго Обещества Краснаго Креста, послѣдовавшее на имя Его 
Преосвященства, отъ 8 іюня за № 107, въ коемъ сообщается, 

что Комитетъ во второй половинѣ минувшаго года обратилъ 

свое вниманіе на борьбу съ дифтеритомъ, принявшимъ въ г. 

Барнаулѣ эпидемическій характеръ. Для пріобрѣтенія необхо

димыхъ къ сему средствъ, Комитетомъ были сдѣланы возванія, 

затѣмъ устроены спектакли любителей. Хотя жители г. Барна
ула откликнулись на воззванія сочувственно, но тѣмъ не менѣе 

наличныхъ средствъ слишкомъ недостаточно для достиженія 

предположенной Комитетомъ цѣли. По этому Комитетъ рѣшилъ 

воспользоваться дарованнымъ ему еще въ 1878 году правомъ 

устроить лоттерею—алегри. Нынѣ Августѣйшая Покровитель

ница Общества, Ея Величество Государыня Императрица, 

искренно сочувствуя бѣдствіямъ своего народа и повсюду ока

зывая благодѣтельное вниманіе, изволила осчастливить Коми

тетъ пожертвованіемъ полнаго форфороваго чайнаго сервиза 

для означенной лоттереи. Подарокъ Ея Величества, горячо 

любимой Государыни Императрицы, не можетъ не усилить въ 

насъ желанія оказать братскую помощь во дни бѣдствія и какъ 

явный знакъ материнскаго сочувствія Ея Величества къ нуж

дамъ отдаленной Сибири, оставить навсегда неизгладимый 

слѣдъ въ сердцахъ вѣрноподданныхъ Его Величества сибиря

ковъ. Находясь подъ впечатлѣніемъ, столь отраднаго вниманія 

Августѣйшей Покровительницы Общества Краснаго Креста, 

Барнаульскій Комитетъ принимаетъ на себя смѣлость просить 

Его Преосвященство не отказать принять участіе въ устраиваемой 
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лоттереѣ пожертвованіемъ какого-либо дара и пріобрѣтеніемъ 
лотерейныхъ билетовъ. Цѣна билету 25 коп. Число билетовъ 
состоитъ въ зависимости отъ числа и стоимости имѣющихъ 
поступить отъ г. г. благотворителей выигрышей. Лоттерея пред
полагается къ розыгрышу въ началѣ августа мѣсяца. Прика
зали: о содержаніи отношенія сообщить въ редакцію Епарх. 
Вѣдом., для припечатанія къ свѣдѣнію церковныхъ причтовъ.

ОТДВДЪ НЕОФФДЦІАЛЬЕЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ: I. Третья часть книги пророчествъ Исаіи (продолженіе).—II. Наставленіе 
духовникамъ.—III. Воспоминанія о первомъ алтайскомъ миссіонерѣ, Архимандритѣ 

Макаріѣ.—IV. Разныя извѣстія и замѣтки. ,

Третья часть кн. пророчествъ Исаіи
{Продолженіе *)

*) См. 1—11, 1882 г.

ПРОПОВФДЬ ТРЕТЬЯ/

Третья проповѣдь, содержащаяся въ двухъ главахъ (34, 35), 
раздѣляется на два отдѣленія, изъ коихъ въ первомъ описы
вается судъ Божій надъ грагами церкви, и въ частности надъ 
Едомомъ (гл. 34), а въ послѣднемъ—торжество церкви, счаст. 
ливое. цвѣтущее состояніе ея (гл. 35).

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

ГЛАВА XXXIV.

Въ этомъ отдѣленіи описывается образцовый судъ Божій 
надъ всѣми народами, враждебными церкви, которые своими 
притѣсненіями тяжко оскорбили Бога, и особенна Едомъ; 
изображается страшная картина конечнаго разрушенія Едома 
по опредѣленію небеснаго суда, такъ что земля и народъ, въ 
древности процвѣтавшій своимъ богатствомъ, какъ будто низ- 
вержены въ адъ.

Отдѣленіе это раздѣляется на два члена. Въ 1 членѣ со
держится общее пророчество касательно всѣхъ народовъ, враж- 



— 416 —

дебиыхъ церкви, ст. 1—4. Во 2 членѣ содержится частное 
пророчество касательно Едома, ст. 5—17.

Объясненіе.

Членъ первый.

а) Призваніе всѣхъ народовъ къ выслушанію приговора небеснаго суда.

Ст. 1. Приступите, народы, слушайте и внимайте, 
племена; да слышитъ земля и все, что наполняетъ ее, все
ленная гі все раждающееся въ ней! Въ этомъ предисловіи 
Пророкъ обращается съ рѣчью ко всѣмъ народамъ, (которые 
наполняютъ землю, и составляютъ произрастенія вселенной, 
т. е. разныя порожденія рода человѣческаго, или племена), 
возбуждаетъ ихъ вниманіе къ своимъ словамъ, для того, чтобы 
они тщательно изслѣдывали причины предвѣщаемаго суда 
Божія надъ упорными врагами церкви, цѣль и справедливость 
этихъ судовъ, и научить ихъ обязанности—вести себя благо
разумно и благонамѣренно по отношенію къ церкви Божіей, 
обиды которой неостанутся безъ наказанія отъ Бога

б) Приговоръ небеснаго суда.

Ст. 2. Ибо гнѣвъ Господа на всѣ народы, и ярость Его 
на все воинство ихъ. Онъ предалъ ихъ заклятію, отдалъ ихъ 
на закланіе. Ст. 3. И убитые ихъ будутъ разбросаны, и 
отъ труповъ ихъ поднимется смрадъ, и горы размокнутъ 
отъ крови ихъ. Ст. 4. И истлѣетъ все небесное воинство *);  
и небеса свернутся, какъ свитокъ книжный; и все воинство 
ихъ падетъ, какъ спадаетъ листъ съ виноградной лозы, и 
какъ увядшій листъ съ смоковницы. Здѣсь раскрывается 
страшная картина какъ-бы всеобщаго, грознаго суда надъ 
народами, враждебными царству7 Божію, совершаемаго мечемъ 
Божіимъ, т. е. мечемъ царей и героевъ, возбужденныхъ 
Богомъ для истребленія власти, враждебной церкви, съ боль
шимъ кровопролитіемъ. Кромѣ того изображается ужасная,

*) Звѣзды.
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чрезвычайно разъяренная буря, отъ которой небо мятется, 
покрывается мракомъ; солнце затмилось, луна побагровѣла, 
и звѣзды, какъ листья, попадали на землю; какъ будто все 
небо, въ великолѣпной красотѣ являвшееся въ тихую, ясную 
погоду, теперь совершенно возмутилось и грозитъ землѣ раз
рушеніемъ.

Въ этой эмблемѣ раскрываются два главныя событія: 1) во 
время совершенія этаго суда Божія надъ врагами церкви 
чрезвычайно много крови будетъ пролито, вѣроятно, на жесто
кихъ сраженіяхъ. 2) Произойдетъ большой переворотъ въ 
мірѣ,—будетъ разрушено огромное царство, представляющееся 
подъ эмблемою неба, солнца, луны и звѣздъ. Солнце озна
чаетъ царя, луна—Первосвященника, звѣзды—вельможъ и 
всѣхъ знаменитыхъ людей церковнаго и гражданскаго сословія, 
облака—учителей, земля, состоящая йодъ вліяніемъ неба, 
означаетъ простой народъ, (13, 10). Омраченіе солнца и луны 
означаетъ помраченіе славы царей, спаденіе звѣздъ означаетъ 
спаденіе вельможъ съ высоты достоинства и почестей; багровый 
цвѣтъ луны можетъ означать страшное убійство съ большимъ 

, пролитіемъ крови.
Нѣкоторые относятъ это наказаніе къ древнимъ, сосѣднимъ 

съ Іудеею народамъ, враждовавшимъ противъ Іудеевъ, каковы 
были Моавиты, Аммониты, Филистимляне, Арабы, Финикіяне 
и пр. А другіе относятъ этотъ страшный переворотъ къ рѣ
шительному пораженію язычества во времена Константина В., 
который побѣдилъ Максентія, Максимина и Ликинія. Съ тѣхъ 
поръ язычество болѣе.и болѣе стало ослабѣвать, скоро пало, 
а христіанство быстро стало распространаться и процвѣтать.

Членъ второй, въ которомъ описывается судъ надъ Едомомъ.
1. Приговоръ небеснаго суда.

а) Страшное наказаніе Едома съ избіеніемъ людей всякаго рода.

Ст. 5. Ибо упился мечъ Мой на небесахъ: вотъ, для суда 
нисходитъ онъ на Едомъ и на народъ, преданный Мною 
заклятію. Ст. 6. Мечъ Господа^ наполнгілпся кровію, утуч- 
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нѣешъ отъ тука, отъ крови агнцевъ и козловъ, отъ тука съ 
почекъ овновъ-, ибо жертва г/ Господа въ Восорѣ и большое 
закланіе въ землѣ Едома. Ст. 7. И буйволы падутъ съ ними 
и тельцы вмѣстѣ- съ волами, гі упьется земля ихъ кровію, 
и прахъ ихъ утучнѣетъ отъ тука. Ст. 8. Ибо день мщенія 
у Господа, годъ, возмездія на Сіонъ. Здѣсь говорится, что въ 
день суда Божія будетъ совершено мечемъ страшное пораженіе 
ожесточенныхъ враговъ церкви, изъ коихъ главнымъ пред
ставляется Едомъ, отъ которыхъ церковь долго терпѣла угне
тенія и скорби, и это пораженіе будетъ соединено съ большимъ 
пролитіемъ крови, и избіеніемъ многихъ богатыхъ, вельможъ, 
начальникомъ и царей, которые разумѣются здѣсь подъ ска
занными животными, которыя утучнѣли и стали годны на 
закланіе, т. е. уже приготовили себя къ закланію мечемъ 
Божіимъ, достойны наказанія. Мечъ Мой на небесахъ упился. 
Это значитъ тоже, что мечъ на небасахъ наостренъ или при
готовленъ для того, чтобы упился т. е. обагрился кровію 
жертвъ гнѣва Божія на землѣ.

Мѣстомъ совершенія суда Божія представляется Едомъ. или 
Идумея, и столица ея—Боцра (Восоръ). Если подъ Едомомъ 
разумѣть собственно Идумею, то исполненіе этаго суда Божія 
надъ нею можно-бы относить къ временамъ .Маккавеевъ, ко
торые жестоко поразили Идумеянъ, и нѣкоторыя крѣпости 
разрушили; но совершенно всей Идумеи неразорили, неопусто- 
шили такъ, какъ здѣсь изображается. Да Идумеяне и не были 
такими жестокими врагами Іудеевъ и особенно ихъ религіи, 
чтобы преимущественно предъ прочими совершился надъ ними 
такой грозный; образцовый судъ Божій. Притомъ Идумея . по 
своей малозначительности немогла быть предметовъ всеобщаго 
вниманія народовъ вселенной. Потому' подъ Едомомъ (что 
значитъ красный, багровый), въ таинственномъ смыслѣ разу
мѣется сильное царство кровожадное, враждебное церкви 
Божіей, обагрившее себя, кровію исповѣдниковъ истинной 
религіи. А подъ Боцрою (что значитъ укрѣпленіе, или крѣ
пость), разумѣется митрополія язычества, главное мѣсто жи
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тельства сильныхъ враговъ царства Божія, и именно разу
мѣютъ языческій Римъ, который, точно, жесточе всѣхъ на
родовъ преслѣдовалъ христіанъ, и больше всѣхъ пролилъ крови 
исповѣдниковъ христіанской вѣры. Эмблема этаго пророчества 
сходна съ тою, какая-изображена у Пророка Исаіи въ 63, 1—6.

б) Рѣшительное, конечное и вѣчное опустошеніе области Едома.

Ст. 9. И превратятся рѣки его въ смолу, и прахъ его въ 
сѣру, и будетъ, земля его горящею смолою. Ст. 10. Не бу
детъ гаснутъ ни днемъ, ни ночью; вѣчно будетъ восходитъ 
дымъ ея-, будетъ отъ рода въ родъ оставаться опустѣлою; 
во вѣки вѣковъ никто не пройдетъ по ней. Ст. 11. И завла
дѣютъ ею пеликанъ и ежъ; и филинъ и воронъ поселятся 
на ней; и протянутъ по ней вервь разоренія и отвгьсъ уничто
женія. Ст. 12. Никого не- останется тамъ изъ знатныхъ 
ея, кого можно было-бы призвать на царство, и всѣ князья 
ея будутъ ничто. Ст. 13. И заростутъ дворцы ея колючими 
растеніями, крапивою и репейникомъ твердыни ея; и будетъ 
она жилищемъ шакаловъ, пристанищемъ строусовъ. Ст. 14. 
И звѣри пустыни будутъ встрѣчаться съ дикими кошками, 
и лѣшіе будутъ перекликаться одинъ съ другимъ; тамъ бу
детъ отдыхать ночное привиденіе и находить себгь покой. 
Ст. 15. Тамъ угнѣздится летучій змѣй, будетъ класть яйца 
и выводитъ дѣтей, и собирать ихъ- подъ тѣнь свою; .тамъ 
и коршуны будутъ собираться одинъ къ другому. Здѣсь Про
рокъ рѣзкими чертами изображаетъ страшную картину города 
и-земли, разоренной войною, опустошенной огнемъ, небеснымъ 
судомъ проклятой на вѣчное запустѣніе, которая не только 
лишилась своихъ обитателей, истребленныхъ жестокою войною, 
и оставлена въ жилище звѣрямъ, гадамъ и нечистымъ птицамъ, 
которыя обыкновенно гнѣздятся въ запустѣлыхъ мѣстахъ;, но 
и представляетъ видъ горящаго ада, или огнедышущихъ горъ, 
испускающихъ густой дымъ и смрадъ. Рѣчь здѣсь метафо
рическая употреблена только для болѣе живаго изображенія 
грознаго суда Божія.
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Нѣкоторые подъ звѣрями и нечистыми птицами разумѣютъ 
грубыхъ, варварскихъ людей, нечистыхъ сердцемъ и жизнію, 
ненавидящихъ свѣтъ истины, удалившихся отъ общенія съ 
Богомъ и церковію, упорныхъ въ своихъ заблужденіяхъ и по
рокахъ, состоящихъ подъ вліяніемъ злыхъ духовъ, такъ что 
занятая ими земля какъ будто древратилась въ земный адъ.

2. Подтвержденіе небеснаго приговора надъ Едомомъ.

Ст. 16. Отыщите въ книгѣ Господней, и .прочитайте-, 
ни одно изъ сихъ не преминетъ прійти, и одно другимъ не 
замѣнится. Ибо сами уста Его повелѣли, и самъ духъ Его 
соберетъ ихъ. Ст. 17. И Самъ Онъ бросилъ имъ жребій, и 
Его р)ука раздгълила имъ ее мѣрою; вовѣки будутъ они 
владѣть ею, изъ рода въ родъ будутъ житъ на ней. Здѣсь 
Пророкъ подтверждаетъ, истинность своего пророчества о Едомѣ, 
чтобы иикто несомнѣвался въ исполненіи столь грознаго необыкно
веннаго суда Божія.

Подъ книгою Іеговы, или книгою словъ Іеговы разумѣютъ 
прежнія пророчества Исаіи, и другихъ современныхъ ему 
Пророковъ (Іоиля 3, 19, и Амоса 1, 11) о Едомѣ.

Третьей пропов’Ьдп отдн.іепіе второе.

ГЛАВА XXXV.
Въ этомъ отдѣленіи Пророкъ описываетъ радостное, цвѣ

тущее, славное состояніе церкви, послѣдовавшее за пораже
ніемъ и опустошеніемъ враждебнаго ей Бідома. Для изображенія 
этаго состоянія Пророкъ какъ будто рисуетъ прекрасную 
картину, заимствуя для нея образы съ безплодной, безвлажной, 
унылой пустыни, которая будучи орошаема обильнымъ дождемъ 
или источниками, тотчасъ перемѣняетъ свой видъ: одѣвается 
роскошною растительностію, обращается въ плодоносное поле, 
богатое пастьбище; произращаетъ величественныя деревья, 
красующіяся высотою и зеленью, и наподобіе рая своимъ 
великолѣпіемъ, разнообразіемъ и красотою восхищаетъ взоры, 
и отъ цвѣтовъ разливаетъ пріятное благоуханіе (ст. 1, 2).
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Потомъ обращаясь съ рѣчью къ вѣрнымъ служителямъ церкви, 
Пророкъ убѣждаетъ ихъ, чтобы они воодушевляясь надеждою 
на такое благодѣяніе Божіе, утѣшали печальныхъ, унываю
щихъ въ народѣ Божіемъ, которые почти уже отчаивались въ 
своемъ спасеніи, и возвѣщая о присутствіи Бога—защитника 
церкви, обадривали ихъ духъ, утверждали вѣру (ст. 3, 4). 
Затѣмъ Пророкъ по порядку перечисляетъ знаменитыя преиму
щества этаго цвѣтущаго, славнаго состоянія церкви (ст. 5—10).

ЭТО ОТДѢЛЕНІЕ РАЗДѢЛЯЕТСЯ НА ТРИ ЧЛЕНА.

Объясненіе.

Первый членъ: торжество церкви, цвѣтущее состояніе ея послѣ 
суда надъ Едомомъ, и присутствіе Бога въ ней.

Ст. 1. Возвеселится 'пустыня и сухая земля, и возра
дуется страна необитаемая, и разцвѣтетъ какъ нарциссъ. 
Ст. 2. Великолѣпно будетъ цвѣсти и радоваться, будетъ 
торжествовать и ликовать-, слава Ливана дастся ей, велико
лѣпіе Кармила и барона; они увидятъ славу Господа, ве
личіе Бога, нашего. Это отдѣленіе составляетъ часть проро
чества о Едомѣ. Пророки часто такъ дѣлаютъ, что послѣ 
предсказанія о параженіи враговъ въ утѣшеніе народа Божія 
описываютъ счастливое состояніе церкви, какъ слѣдствіе по
гибели враговъ.

Подъ пустынею здѣсь разумѣется не собственно пустыня, а 
церковь Божія и народы, которые доселѣ были чужды благо
дати и общенія съ Богомъ, а теперь присоединились къ церкви, 
какъ это видно изъ тѣхъ принадлежностей, которыя приписы
ваются ей, каковы: а) радость и веселіе съ -восклицаніемъ и 
торжествомъ—по причинѣ совершенія суда надъ Едомомъ. б) 
Разцвѣтаніе на подобіе нарцисса или розы, свѣжесть, красота; 
в) Видѣніе славы и величія Бога. Всѣ эти принадлежности 
могутъ относиться только къ разумному субъекту. Церковь 
представляется здѣсь въ такомъ совершенствѣ, красотѣ и славѣ, 
что походитъ на райское состояніе, близкое къ небесному, 
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какого въ Ветхозавѣтныя времена нельзя видѣть, тѣмъ болѣе, 
что тогда язычники не присоединялись къ церкви Божіей въ 
большомъ числѣ; а относится къ временамъ новозавѣтнымъ— 
или первымъ временамъ христіанства, 'или лучше къ послѣд
нему періоду, когда церковь, по очищеніи ея отъ соблазновъ, 
по разрушеніи антихристіанства, и по обращеніи къ ней всѣхъ 
народовъ языческихъ и Іудеевъ, проявится во всей славѣ. 
Это пророчество сходно съ тѣми, которыя изложены у про
рока Исаіи въ 60, 1 исл. 65, 17 и сл.

Ст. 1. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется 
страна необитаемая. Смыслъ этихъ стовъ такой: слѣдствіемъ 
суда Божія надъ Едомомъ будетъ возстановленіе уничиженной 
церкви во всей красотѣ, силѣ и блескѣ, и обращеніе къ ней 
народовъ, которые доселѣ неимѣли благодати Святаго Духа; 
потому подобно дикой пустынѣ и землѣ безвлажной не при
носили никакихъ плодовъ, пріятныхъ Богу.

Подъ пустынею, и землею безвлажною, жаждущею, можно 
разумѣть 1) и народъ Божій, который около времени суда 
надъ Едомомъ находился въ скорби по причинѣ продолжи
тельнаго гоненія, какъ будто былъ оставленъ Богомъ, отъ того 
находился въ состояніи, подобномъ пустынѣ, унывалъ отъ 
недостатка благодатнаго утѣшенія, въ состояніи почти отчаян
номъ колебался въ вѣрѣ и надеждѣ, и потому въ большей 
мѣрѣ жаждалъ благодати и утѣшенія. Подобная эмблема изобра
жается въ 51, 3, 29, 17, 32, 15, 16, 41, 18, 19, 43, 19, 2(1). 
2) Но особенно разумѣются язычники, которые въ естествен
номъ состояніи, точно подобны землѣ сухой, безвлажной, и 
пустынѣ невоздѣланной, потому что они не были воздѣлываемы 
Божественнымъ ученіемъ, скудны были въ познаніи, не имѣли 
участія въ благодати Святаго Духа и духовныхъ благахъ, 
чужды были общенія съ Богомъ, оставались безъ надежды на 
спасеніе и истиннаго утѣшенія; потому не способны были при
носить пріятные Богу плоды, а прсизращали тернія пороковъ. 
Поэтому они мучились жаждою, томились отъ такихъ недостат
ковъ. Но когда явленъ былъ имъ и принятъ вѣрою Іисусъ 
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Христосъ—сей источникъ жизни, все напояющій потокомъ 
сладости—благодатію своею; тогда они перестали быть пусты
нею безплодною, а сдѣлались плодоносными, процвѣли обиліемъ 
добрыхъ дѣлъ, стали благоуханіемъ Христовымъ. Эти-то скор
бѣвшіе и жаждавшіе благодати утѣшенія теперь и будутъ 
радоваться о совершеніи суда надъ Едомомъ, радостію впрочемъ 
не плотскою, а духовною,—будутъ радоваться не погибели не
честивыхъ, потому что бто не сообразно съ духомъ Евангелія, 
которымъ воспрещается частное мщеніе врагамъ, и святымъ 
не свойственно радоваться о погибели другихъ; но будутъ 
радоваться проявленію въ этомъ судѣ Божіей правды, истин
ности, вѣрности, и расположенію Божію къ церкви; также 
будутъ радоваться защищенію славы Божіей, и тому, что этотъ 
судъ надъ нераскаянными послужилъ къ пользѣ церкви, къ 
улучшенію состоянія ея, къ украшенію ея различными преиму
ществами и дарами благодати Божіей, и подалъ поводъ къ 
обращенію многихъ народовъ отъ суевѣрія къ истинной религіи, 
(см. под. Апок. 15, 3, 4, 18, 20. Ис. 60, 1 и сл. сн. съ 
Апок. 11, 15, 21, 24, 25). Какимъ-же образомъ судъ надъ 
Едомомъ подастъ случай къ этому событію? Тѣмъ, что а) этотъ 
судъ, будетъ тайъ знаменитъ и очевиденъ, что обратитъ на 
себя благоговѣйное вниманіе всѣхъ народовъ во вселенной; б) 
въ то время Богъ свое присутствіе въ церкви проявитъ вѣр
ными и ясными знаменіями своей благодати и славы, которыя 
возбудятъ всеобщее вниманіе, и послужатъ къ обращенію на
родовъ; в) препятствія къ распространенію царства Божія во 
вселенной со стороны соблазновъ уничтожатся.

И разцвѣтетъ какъ нарциссъ ыт.роза. Живость, свѣжесть, 
соединенная съ пріятностію вида и благовоннымъ ароматомъ, 
ни въ какомъ цвѣтѣ такъ не проявляется, какъ въ нѣжной, 
цвѣтущей розѣ, или какъ красота въ нарциссѣ. Такъ и церковь 
въ то время проявитъ силу и свѣжесть духовной жизни, пи
таемой, воодушевляемой благодатію Святаго Духа, въ рѣчахъ, 
поступкахъ, и во всѣхъ дѣлахъ, особенно въ общественномъ 
Богопочтеніи, молитвахъ, проповѣдяхъ, и т. п. На подобіе розъ 
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все въ ней будетъ зеленѣть, цвѣсти, кипѣть жизнію, сіять 
красотою, и благоуханіемъ услаждать взоры и всѣ чувства 
духовныя. Это-—вторая принадлежность церкви того времени.

Ст. 2. Будетъ великолѣпно проѣвѣтать и радоваться, 
будетъ торжествовать и ликовать-, слава Ливана дается ей, 
великолѣпіе Кармила и Сарона. Это третья принадлежность 
того времени—слава и красота церкви. Въ то время церковь 
будетъ не только радоваться, но и- восхищаться отъ радости, 
и воспѣвать, т. е. радость свою выражать и движеніемъ и 
голосомъ. Предметомъ и причиною радости церкви будетъ не 
только побѣда надъ врагами, и уничтоженіе соблазновъ анти
христіанства, но особенно то, что она будетъ Богомъ почтена, 
возвеличена славою Ливана, и красотою Кармила и Сарона. 
Славу Ливана составляютъ великорослыя, величественныя, 
вѣтвистыя деревья, красующіяся неувядаемою зеленью, каковы 
особенно: кедры, также ясень, листвиница, ель, сосна отличной 
породы, и другія, которыми отличается Ливанъ, и которыя по 
причинѣ самой высоты этой горы представляютъ великолѣп
нѣйшій видъ. Красоту Кармила и Сарона составляли тучныя 
пастьбища, отличавшіяся роскошною растительностію, —зеленью, 
разнообразными, прекрасными цвѣтами, какъ будто одѣтыя 
разноцвѣтными коврами, на которыхъ паслись многочисленныя 
стада, (29, 17, 33, 9). Царства и общества въ св. писаніи 
не рѣдко представляются подъ эмблемою лѣса, (см. Ис. 2, 13, 
14, 8, 10, 31, 37, 24. Іез. 17, 3). Какъ въ лѣсу много 
разныхъ деревъ—большихъ и малыхъ, разной породы и доб
роты,—многія отличаются высотою, массивностію, красотою, 
плодовитостію: такъ и въ многолюдномъ обществѣ много раз
ныхъ людей, которые возвышаются надъ другими достоинствомъ, 
властію, силою, дарованіями, и другими преимуществами. А 
Ливанъ особенно славился предъ другими лѣсами высокорослыми 
кедрами, и другими красивыми деревами. А высота горы 
Ливана придавала имъ еще великолѣпнѣйшій видъ. Потому 
слава Ливана въ таинственномъ смыслѣ здѣсь означаетъ, что 
церковь въ то время будетъ имѣть мужей высокихъ по даро
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ваніямъ, ученію, добродѣтели, благочестію, достоинству; 
славныхъ по твердости вѣры, по силѣ духовной жизни, по 
постоянству, степенности, величію своего характера, и между 
ними—знаменитыхъ пастырей, и учителей; благочестивыхъ 
царей и начальниковъ, преданныхъ ученію и дѣламъ благо
честія. Они будутъ составлять красоту и славу церкви, возве
личиваемой Богомъ на подобіе Ливана. А высота горы Ливана 
можетъ означать возвышенность церкви надъ царствами міра. 
Красота Кармила и Сарона означаетъ, что стадо христіанскаго 
народа будетъ пользоваться обильною пажитью, пріятною по 
причинѣ тучности духовной пищи, т. е. наставленія въ словѣ 
Божіемъ, мудрости, толкованія св. писанія, и утѣшенія душъ; 
также будетъ наслаждаться небесною пищею—св. Евхаристіею 
съ живымъ, усладительнымъ чувствомъ благодати Божіей.

Они увидятъ славу Іеговы, величіе Бога нашего, т. е. тѣ, 
которыхъ Пророкъ представляетъ подъ образомъ пустыни, 
земли безвлажной и степи дикой, ясно увидятъ славу Іеговы, 
просіявающую какъ въ судахъ, совершающихся надъ врагами, 
такъ и въ славномъ пребываніи Его въ церкви. Всѣ увидятъ, 
что Богъ дѣйственнымъ вліяніемъ благодати и особеннымъ 
промышленіемъ присутствуетъ въ церкви. Такая слава Іеговы 
проявлялась во времена особенно Апостоловъ и Константина В. 
Но это, можетъ быть, было только начало; а вполнѣ, во всемъ 
блескѣ эта слава откроется въ концѣ міра—при обращеніи ’къ 
Христовой церкви всѣхъ Іудеевъ и Язычниковъ.

Въ переводѣ БХХІІ 2-й стихъ читается такъ: и процвѣтетъ 
и возвеселится пустыня Іорданова, и слава Ливанова дадеся 
ей и пр. По этому чтенію смыслъ этихъ словъ такой: пустыня, 
въ которой сталъ протекать Іорданъ,—вѣрующіе изъ язычни
ковъ, сподобившись благодати крещенія, процвѣли благодатными 
дарами и обиліемъ добрыхъ дѣлъ. Почему и сдѣлались славными 
и превзошли другихъ, подобно тому, какъ Ливанъ и Кармилъ 
возвышаются надъ другими горами Іудейскими.

{Продолженіе будетъ)
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Наставленія Духовникамъ.
О необходимыхъ качествахъ духовнаго руководителя.

Опасно пускаться въ бурное море на кораблѣ безъ кормчаго, 
или идти въ дальній, не знакомый путь безъ проводника; еще 
опаснѣе пускаться въ волнуемое бурею страстей и бѣдствій 
житейское море, и среди разныхъ распутій духовной жизни 
найти вѣрный, прямой путь къ царству небесному безъ опыт
наго руководителя, безъ котораго, какъ безъ Аріадниной нити, 
легко можно заблудиться въ лабиринтѣ настоящей жизни, и 
погибнуть. Руководителемъ въ духовной жизни приличнѣе 
всего быть священнику, которому отъ Бога дана власть—учить, 
вязать и разрѣшать грѣхи, и врачевать душевныя болѣзни. 
По важности этой должности руководитель долженъ имѣть 
отличныя и качества умственныя и нравственныя.

О необходимомъ познаніи и зрѣлости сужденія.

1) Духовный руководитель долженъ быть судіею, врачемъ 
и учителемъ.—Какъ судія, онъ долженъ знать: какова тяжесть 
грѣховъ кающагося, сколько тяжкихъ грѣховъ, каковы обсто- 
ятетьства совершенія ихъ, которыя увеличиваютъ или умень
шаютъ виновность ихъ, какіе грѣхи отпустить, за какіе нало
жить запрещеніе, епитимію сообразно видамъ грѣховъ; особенно 
долженъ знать, каково расположеніе кающагося, искренно-ли 
сокрушается и раскаивается во грѣхахъ, и можно-ли вѣрить 
его намѣренію исправиться.

2) Духовный руководитель, какъ врачъ, долженъ знать, какъ 
исцѣлять разныя болѣзни, которымъ кто подвергся, какъ 
предотвращать угрожающія болѣзни. Въ первомъ отношеніи онъ 
долженъ умѣть различать одну болѣзнь отъ другой, знать 
источники грѣховъ, случаи и побужденія къ нимъ, по при
вычкѣ-ли или по легкомыслію и случайно они допущены; какія 
лекарства, смотря по обстоятельствамъ, могутъ быть дѣйстви
тельнѣе. А чтобы предотвратить угрожающія болѣзни, надобно 
знать, каково вообще состояніе человѣческаго сердца; каковы 
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свойства каждаго кающагося; какія опасности и приманки 
удалить, какія средства предписать кому, чтобы пе подверг
нуться гибельной заразѣ. Такой осмотрительности и заботли
вости требуютъ не только тѣ, которые выздоравливаютъ отъ 
своихъ болѣзней и должны быть предохраняемы отъ возврата 
къ нимъ, но и тѣ, которыхъ жизнь доселѣ была непорочна, 
чиста отъ беззаконія; даже гораздо славнѣе трудъ—предохра
нять невинныхъ отъ развращенія, нежели развратившихся 
приводить къ исправленію, лучшей жизни.

3) Чтобы точно исполнять обязанность учителя, духовный 
руководитель долженъ наставлять незнающихъ таинствамъ вѣры, 
какія необходимо знать, долженъ научать, какъ возбуждать 
скорбь о грѣхахъ и рѣшимость исправиться, какъ исповѣды- 
ваться въ грѣхахъ, долженъ научать каждаго обязанностямъ 
своего состоянія и проч. Суетныя извиненія, какія не рѣдко 
представляютъ, долженъ опровергать, сомнѣнія разрѣшать, 
слабодушныхъ, мнительныхъ обадривать, утѣшать, и вообще 
наставлять въ здравомъ ученіи, а протоворѣчащихъ обличать, 
исправлять. Для этой цѣли самъ долженъ знать общія и частныя 
обязанности различныхъ состояній, чтобы умѣть, кому что 
предписать.

4) Познанія духовнаго отца должны быть разнообразны по 
причинѣ разнообразныхъ обстоятельствъ его, смотря потому, 
кто въ какомъ мѣстѣ проходитъ свое служеніе, напр. въ развра
щенномъ-ли какомъ городѣ, или въ отдаленномъ селеніи, гдѣ 
еще процвѣтаетъ чистая вѣра и простота нравовъ; долженъ 
знать, гдѣ какіе нравы, обычаи, привычки, частный образъ 
жизни, занятія, господствующія страсти, наклонности, пороки, 
чаще допускаемые, тяжесть, видъ, число пороковъ, особенныя 
выраженія ихъ, случаи и поводы къ нимъ, степень чувстви
тельности, сожалѣнія о грѣхахъ, или закоснѣнія въ нихъ и 
ожесточенія.

О необходимомъ благоразуміи.

1) Кромѣ познанія многихъ, разныхъ предметовъ священникъ, 
какъ духовный руководитель, долженъ имѣть большое благо
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разуміе—не плотское, но сходящее отъ Отца свѣтовъ. Хотя 
оно должно имѣть одну цѣль—славу Божію и спасеніе душъ; 
но по различному состоянію кающихся оно принимаетъ раз
личныя формы, какъ и Апостолъ говоритъ о себѣ: для всѣхъ 
я былъ все, чтобы всячески спасти кого нгібудъ (Кор. 9, 22).

2) Большое благоразуміе нужно имѣть въ вопросахъ, какіе 
кому изъ кающихся надобно предлагать. Для этого нужно 
замѣтить слѣдующее: а) Не всѣхъ кающихся о всемъ надобно 
спрашивать, а только тѣхъ, которыхъ нравственное состояніе 
изъ ихъ собственной исповѣди недовольно яснымъ, извѣстнымъ 
представляется; именно когда кажется, что умалчиваютъ о 
самыхъ тяжкихъ грѣхахъ, или числѣ ихъ и о другихъ обсто
ятельствахъ, которыя необходимо открыть; также когда есть 
сомнѣніе, не закоснѣваетъ-ли кающійся въ дурной привычкѣ, 
или не находится-ли въ близкомъ поводѣ ко грѣху; знаетъ-ли 
необходимые догматы вѣры и свои обязанности; имѣетъ-ли 
должное приготовленіе къ исповѣди. Такіе вопросы надобно 
давать особенно не образованнымъ, невѣждамъ, или легко
мысленнымъ, или застѣнчивымъ, стыдливымъ, что часто слу
чается особенно въ юношескомъ возрастѣ. А нѣкоторые даже 
ожидаютъ, чтобы напередъ спросилъ ихъ священникъ; отъ того 
когда онъ молчитъ, исповѣдники умалчиваютъ и о самыхъ 
тяжкихъ грѣхахъ. Вообще при исповѣданіи тяжкихъ грѣховъ 
нелишне давать тотъ или другой вопросъ, а юношамъ давать 
вопросы даже и тогда, когда-бы они исповѣдывали только 
простительные грѣхи. Иногда при извѣстныхъ случаяхъ полезно 
спросить исповѣдника, совершенно-ли онъ спокоенъ въ своей 
совѣсти, или смущается чѣмъ нибудь изъ прежней жизни; 
б) Но священникъ долженъ быть чуждъ любопытства, чтобы 
не спрашивать о пустомъ, спрашивать не больше, какъ только 
что нужно для таинства покаянія. Всякій вопросъ долженъ 
быть соединенъ съ истинно-отеческимъ расположеніемъ; долженъ 
быть приспособленъ къ возрасту, состоянію и занятіямъ испо
вѣдника, чтобы спрашивать только о томъ, въ чемъ по раз
смотрѣніи его обстоятельствъ основательно можно подозрѣвать 
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его; особенно надобно быть осторожнымъ въ вопросахъ, да
ваемыхъ юнотамъ обоего пола касательно предметовъ щекотли
выхъ. Что касается грѣховъ плотскихъ, то духовникъ долженъ 
наблюдать большую осторожность въ распросѣ о нихъ, чтобы 
услышавъ о видѣ грѣха и болѣе тяжкихъ обстоятельствахъ 
его, отъ прочихъ вопросовъ удерживался. Съ большимъ благо
разуміемъ онъ долженъ спрашивать объ этомъ особенно жен
щинъ или юношей, чтобы не научить ихъ тому, чего они не 
знаютъ, и долженъ употреблять такія слова, которыя-бы не 
оскорбляли стыдливости; в) Равно долженъ духовникъ имѣть 
благоразуміе, когда кающагося увѣщаваетъ, или наставляетъ 
въ обязанностяхъ, которыхъ онъ не знаетъ. Не всѣмъ прилично 
одно и тоже увѣщаніе, потому что не всѣ имѣютъ одинаковые 
нравы; часто что однимъ приноситъ пользу, то другимъ вре
дитъ. Хлѣбъ, который укрѣпляетъ жизнь сильныхъ, вредитъ 
младенцамъ. Можно дѣлать увѣщанія и общія, которыми 
кающійся возбуждается къ страху грѣха, къ вѣрѣ, надеждѣ, 
любви и проч. А когда кающемуся нужно дѣлать увѣщанія 
частныя, то онѣ должны быть приспособлены къ его свойству, 
нраву, возрасту, состоянію и другимъ обстоятельствамъ и 
нуждамъ его. Касательно преподаванія наставленій кающимся 
надобно замѣтить слѣдующее: если кающійся по погрѣшительной 
совѣсти какое нибудь дѣйствіе позволительное считаемъ грѣ
ховнымъ, или по незнанію запрещенное дѣйствіе считаетъ 
позволительнымъ, пли грѣхъ простительный считаетъ тяжкимъ, 
и на оборотъ: то духовникъ долженъ исправить такое погрѣ
шительное его мнѣніе; г) Большое благоразуміе надобно имѣть 
и въ назначеніи епитимій за разные грѣхи. -Большая разсу
дительность требуется и для того, давать-ли кому разрѣшеніе 
въ грѣхахъ, или отсрочивать до нѣкотораго времени. Хотя 
отвѣтъ на это по теоріи представляется легкимъ, именно: если 
кающійся искренно расположенъ исправиться, то можно разрѣ
шить; если-же не расположенъ, то разрѣшеніе отложить до того 
времени, пока будетъ расположенъ исправиться; но на самой 
практикѣ часто весьма трудно бываетъ соблюсти средину 
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между строгостью и снисходительностію. Тутъ надобно имѣть 
осторожность, чтобы отсрочкою разрѣшенія не довести испо- 
вѣдающагося до ожесточенія.

О добродѣтеляхъ болѣе необходимыхъ руководителю.

1) Священникъ, какъ духовный руководитель, долженъ ста
раться и о пріобрѣтеніи добродѣтелей какъ для своего спасенія, 
такъ и для блага исповѣдающихся ему. Во первыхъ онъ дол
женъ стараться снискать и сохранять въ себѣ благодать освя
щающую; иначе онъ будетъ производить святотатство, когда 
въ жалкомъ состояніи лишенія благодати будетъ разрѣшать 
кающихся. Страшно и подумать, что священникъ во время 
исповѣди представляющій лице Бога, или дѣйствующій отъ 
лица Бога, есть врагъ Божій, и разрѣшая другихъ, самъ себя свя
зываетъ новыми всегда узами грѣха! Грѣшнику Богъ говоритъ: 
что ты проповѣдуешь Мои уставы и носищъ завѣтъ Мой въ 
устахъ своихъ? А самъ ненавидишь ученіе, и слова Мои бро
саешь за себя назадъ... Обличу тебя, предъ глаза тебѣ пред
ставлю грѣхи твои. Уразумѣйте сіе, забывающіе Бога, иначе 
Я похищу, и никто не гізбавитъ, (пс. 49, 16, 17—22). Кромѣ 
того во время исповѣди не мало бываетъ поводовъ къ грѣхамъ. 
Особенно нерѣдко подвергается опасности ангельская добродѣ
тель цѣломудрія. Иногда духовникъ принужденъ бываетъ слу
шать и разбирать такіе грѣхи, которые льстятъ плоти, и 
сильно раздражаютъ животное чувство, а отъ частаго выслу
шиванья раждается равнодушіе къ порокамъ, при которомъ 
обыкновенно уменьшается страхъ такихъ грѣховъ. Какъ опасно 
горючее вещество приближать къ огню!

2) Священникъ долженъ стараться преуспѣвать вообще во 
всякой добродѣтели, чтобы совершенъ былъ человѣкъ Божій, на 
всякое дѣло благое приготовленъ (2 Тим. 3, 17). Иначе при- 
несутъ-ли какую пользу увѣщанія его, когда противный при
мѣръ его будетъ ослаблять силу ихъ? А особенно священникъ 
долженъ отличаться: а) Лгобовію, съ которою во силамъ дол
женъ стараться о славѣ Божіей и спасенія братій. По сему безъ
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лицепріятія долженъ принимать всѣхъ кающихся, какъ овецъ, 
искупленныхъ кровію Іисуса Христа, попеченіе о которыхъ 
предоставилъ ему Бож. Пастырь, и со временемъ потребуетъ 
отъ него строгаго отчета. Потому слабымъ долженъ благосклонно 
снисходить, помогать, болѣе сильныхъ выводить на хорошія 
пажити, заблуждающимъ сострадать, возвращать на правый 
путь, о возвратившихся отъ заблужденія радоваться съ Ангелами; 
б) Долженъ отличаться терпѣніемъ и кротостію; ибо любовь 
терпѣлива, благосклонна, не ищетъ своего, не раздражается, 
все переноситъ (1 Кор. 13, 4, 5). Эта добродѣтель особенно 
нужна ему въ обращеніи съ людьми боязливыми, мнительными, 
необразованными, непонятливыми, многорѣчивыми въ своихъ 
разсказахъ. Потому надобно -помнить заповѣдь Апостола: обле
китесь, какъ избранные Божіи, въ искреннее милосердіе, 
благосклонность, смиреніе, скромность, терпѣливость (Кол. 3.
12).  Вы духовные—исправляйте таковаго въ духѣ кротости, 
Но смотри и за собою, чтобы и тебѣ не впасть въ искушеніе 
(Гал. 6, 1). Больше другихъ заслуживаютъ состраданія тѣ, 
которые подвергаются грѣхамъ по устарѣлому навыку. Хотя 
они часто и не подаютъ надежды на исправленіе, но въ спа
сеніи ихъ не должно отчаяваться, пока они живутъ на землѣ; 
ибо не наше дѣло знать времена и сроки, которые Отецъ по
ложилъ въ своей власти. Потому всякій разъ надобно сказы
вать имъ сожалѣніе, съ любовію давать совѣты и побужденія 
къ покаянію и исправленію. Хотя они и не заслуживаютъ 
разрѣшенія, однакожъ благосклонно должно принимать ихъ, 
чтобы строгимъ отлученіемъ они не оскорбились, и не впали 
въ отчаяніе; в) Такъ какъ цѣломудріе весьма часто подвер
гается опасности во время исповѣди, то со всею заботливостію 
надобно ограждать его отъ искушенія и утверждать; особенно 
молодые священники должны остерегаться. (1 Тим. 4, 42).

{Продолженіе будетъ)
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Воспоминанія о первомъ Алтайскомъ мис
сіонерѣ, Архимандритѣ Макаріѣ.

I.

Въ бытность мою, въ концѣ прошлаго 1881 года, въ Улалѣ, 
однажды въ послѣ-обѣденное время, зашелъ ко мнѣ почтенный 
83-лѣтній старецъ, инородецъ Илья Ивановичъ Суртаевъ, 
ученнкь приснопамятнаго первоначальника Алтайской Духовной 
Миссіи, 0. Архимандрита Макарія. Между прочимъ въ разговорѣ 
съ Ильею Ивановичемъ, коснулись мы и покойнаго О. Макарія. 
Бывши очень близкимъ человѣкомъ къ О. Макарію, И. И. 
Суртаевъ съ особенною любовію вспоминаетъ о немъ. Вотъ 
что разсказывалъ мнѣ этотъ старецъ. О. Макарій очень любилъ 
дѣтей, и въ особенности семейство Суртаевыхъ, Бывало, при
детъ къ нимъ въ домъ, и сейчасъ-же пускается въ бесѣды съ 
ребятами: разсказываетъ имъ изъ Св. Исторіи, учитъ ихъ крат
кимъ молитвамъ, поетъ съ ними: «Господи помилуй!» и 
«Аллилуія». Болѣе понятливымъ и усерднымъ изъ дѣтей лю
билъ давать по кусочку сахару. Позанявшись и попѣвши съ 
юнымъ поколѣніемъ, старецъ иногда примется шутить и играть: 
бѣгаетъ съ дѣтьми по зеленой полянкѣ взапуски,—при этомъ 
показываетъ видъ, что старается перегнать какого нибудь пяти
лѣтняго пузана, но не можетъ,—и при общемъ смѣхѣ дѣтей, 
уступаетъ маленькому бѣгуну... Тутъ опять раздача сахару 
побѣдителямъ,—-и сколько веселья, радости для ребятишекъ! 
Веселъ бывалъ въ эти минуты и самъ О. Макарій: его чистая 
душа радовалась, глядя на невинное веселье тѣхъ, о которыхъ 
Христосъ сказалъ: ихъ есть царство небесное. Да, любилъ 
О. Макарій дѣтей, и они любили его!....

Страдалъ О. Макарій стѣсненіемъ въ груди. Любилъ кушать 
сырыя яйца, разболтавши ихъ съ солью на чайномъ блюдечкѣ,— 
и это кутанье, по его словамъ, облегчало боль его груди и 
очищало голосъ. А онъ имѣлъ голосъ тихій, но пріятный, ме
лодическій.
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Въ многоскорбномъ миссіонерскомъ служеніи не выдерживалъ 
иногда и многотерпѣливый, кроткій О. Макарій: приводилось 
и ему сердиться. Если-же разсердится, то дня по два ничего 
не кушаетъ и никого къ себѣ не принимаетъ, развѣ только 
своего любимаго сотрудника, С. В. Ландышева *) и И. И. 
Суртаева. Замѣтно было, впрочемъ, что великій подвижникъ 
не вкушалъ въ такіе дни пищи не потому, что былъ разгнѣ
ванъ и отъ гнѣва не могъ кущать, а какъ-бы карая себя за 
гнѣвъ усиленнымъ постомъ.

II.

Въ январѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года, проѣздомъ изъ Улалы 
въ Бійскъ на братскій миссіонерскій съѣздъ, мнѣ пришлось, 
въ селеній Маймѣ, нѣсколько часовъ провести въ домѣ почтен
наго купца изъ инородцевъ, А. С. Чендекова (Софронова). 
Это также одинъ изъ немногихъ, оставшихся въ живыхъ 
макаръевцевъ, т. е. тѣхъ, которые или крестились или учи
лись у О. Макарія. Андрей Семеновичъ Чендековъ учился у 
О. Макарія грамотѣ, и кое что разсказалъ мнѣ о немъ.

Въ началѣ своего миссіонерскаго служенія О. Макарій нѣ
которое время жилъ въ с. Маймѣ, —это былъ первый по 
времени станъ основанной О. Макарьемъ Алтайской миссіи. 
Здѣсь архимандритъ квартировалъ у отца А. С. Чендекова, 
и, въ свободное время отъ своихъ ученыхъ и миссіонерскихъ 
занятій время, училъ дѣтей грамотѣ.

Отсюда-же, т. е. изъ Маймы привелось О. Макарію впервые 
поѣхать верхомъ на конѣ. Это было раннимъ утромъ, когда 
деревенскія хозяйки доили коровъ. Отцу Архимандриту данъ 
быль самый смирный, послушный конь. Но неопытный ѣздокъ 
не могъ управиться и съ этимъ конемъ: конь повезъ его не 
но дорогѣ въ путь, а въ конюшню. О. Макарій испугался, 
и, увидѣвъ хозяйскую дѣвушку, доившую вблизи корову, 
своимъ тихимъ голосомъ, испуганно, умоляюще, закричалъ ей: 
«Ульяна держи коня!» ГІ вотъ Ульяна помогла нашему всад-

*) С. В. Ландышевъ послѣ О. Макарія былъ начальникомъ Алтайской Миссіи, 
въ санѣ Протоіерея—нынѣ, по болѣзни, состоитъ при миссіи заштатомъ. 
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нику справиться съ конемъ, который былъ смирнѣе коровы, 
и направила коня и всадника на надлежащій путь.

Но впослѣдствіи нужда и привычка научили старца ѣздить 
верхомъ смѣло и бойко.

Въ Маймѣ О. Макарій, въ своей походной церкви, каждый 
воскресный и праздничный день совершалъ рано утромъ утреню, 
и потомъ, по маломъ отдыхѣ, обѣдню. Всѣхъ майминцевъ, 
мущинъ, женщинъ и дѣтей, зналъ въ лицо и по именамъ; 
требовалъ, чтобъ въ праздники всѣ были у утрени и обѣдни, 
кромѣ, конечно, благословныхъ причинъ. Во время утрени, 
бывало, пойдетъ 0. Архимандритъ по церкви, зорко оглядитъ 
всѣхъ молящихся, и непремѣнно замѣтитъ тѣхъ, кто не былъ 
у утрени.—Когда эти небывшіе соберутся къ обѣдни, то, по 
окончаніи ея, доставалось-же имъ отъ О. Макарія: выйдетъ 
изъ алтаря, сердится, ставитъ виновныхъ тутъ-ще на поклоны, 
шумитъ, угрожаетъ еще новою епитиміею, а въ концѣ концовъ 
самъ поклонится въ ноги тѣмъ, кого только что распекалъ, 
проситъ прощенія за то, что обидѣлъ ихъ, и умоляетъ именемъ 
Божіимъ ходить усердно въ церковь. Такая доброта и смиреніе 
архимандрита имѣли благодѣтельное вліяніе на народъ; всѣ 
старались неопустительно бывать въ церкви у всякой службы.

Раскольники въ горахъ и лѣсахъ Алтая поселились еще 
задолго до прибытія туда О. Макарія. Слухъ о прибытіи его 
въ Алтай, въ качествѣ миссіонера,—быстро разнесся между 
раскольниками. Изувѣры и суевѣры этого люда распространили 
между своею братіею про О. Макарія самыя дикія, нелѣпыя 
вѣсти и слухи. Говорили, что онъ антихристъ, что онъ имѣетъ 
крылья и летаетъ куда ему угодно, какъ птица-орелъ, что 
у него на рукахъ и ногахъ когти!!...

Эти небылицы принимались суевѣрными раскольниками за 
истину. И вотъ однажды О. Макарій, во время своихъ мис
сіонерскихъ поѣздокъ по Алтаю, прибылъ вп одну русскую 
деревню, состоявшую не болѣе какъ изъ 8 или 10 домовъ. 
Онъ имѣлъ бланкъ на взиманіе подводъ. Въ деревушкѣ этой 
жители оказались всѣ раскольниками. На требованіе О. Мака
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ріемъ подводы—отвѣчали отказомъ. Сколько ни просилъ, сколько 
ни умолялъ старецъ Божій,—ничто недѣйствовало на упорныхъ 
изувѣровъ. О. Макарій остановился на земской квартирѣ, или 
какъ здѣсь говорятъ, на постояломъ.—Входитъ къ нему въ избу 
хозяйка квартиры, старуха раскольница, и спрашиваетъ его:

— Ты на крыльяхъ, отецъ, прилетѣлъ къ намъ, али нѣтъ?
— Если-бы у меня были крылья; то я не просилъ-бы подводъ 

у васъ,—отвѣчалъ Архимандритъ.
Старуха, вѣроятно, сообразила, что старецъ правду говоритъ, 

и завела съ нимъ разговоръ.
— Правда-ли, отецъ, сказываютъ, что у тебя на рукахъ и 

на ногахъ когти? 0. Макарій молча показалъ ей свои руки. 
Оглядѣла старуха, ощупала эти руки, и покачала головой.

— Покажи-же мнѣ, отецъ, и ноги твои,—продолжаетъ свое 
дознаніе раскольница.

Сѣренный старецъ безмолвно снялъ съ обѣихъ ногъ обувь 
и показалъ ихъ старухѣ. Осмотрѣла, ощупала старуха и ноги...

Слѣдствіемъ всего этого было: о. архимандриту дали подводы, 
ибо старуха разсказала своимъ односельцамъ, что у 0. Макарія 
ни крыльекъ, ни когтей не имѣется, а все, какъ есть, по 
человѣчески. О, бѣдные темные люди!...

Купецъ А. С. Чендековъ, передавшій мнѣ эти разсказы, 
питаетъ глубокое благоговѣніе къ памяти 0. Макарія. Движимый 
этимъ святымъ чувствомъ, г. Чендековъ, на свой счетъ, въ 
1880 году, выстроилъ, въ память Архимандрита Макарія,-— 
своего учителя грамотности, въ Макарьевскомъ миссіонерскомъ 
селеніи церковь въ честь Преп. Макарія Египетскаго, ангела 
первоначальника Алтайской миссіи (19 января).

Намятъ праведнаго съ похвалами!

III.

Изъ нынѣшнихъ о. о. миссіонеровъ нашихъ, кромѣ о. прото
іерея Ландышева, знаетъ и помнитъ 0. Арх. Макарія только 
достоуважаемый старецъ, Кебезенскій миссіонеръ, іеромонахъ 
о. Дометіанъ.
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О. Дометіанъ знаетъ О. Макарія по Бойховскому-Оптину 
Монастырю, гдѣ О. Макарій, по оставленіи миссіи, былъ 
настоятелемъ, а о. Дометіанъ—тамъ-же послушникомъ и келей
никомъ у него.

Жизнь и учительство О. Макарія въ Волховѣ были уже 
описаны въ духовномъ журналѣ: «Странникъ» за 1860, 61 
и 62 годы. Миссіонеръ Іеромонахъ Дометіанъ подтверждаетъ 
въ точности разсказы «.Странника.-», и прибавляетъ, что О. 
Макарій и въ Волховскомъ Монастырѣ иногда предавался 
гнѣву: доставалось, часто и безъ вины, послушникамъ его: 
нашумитъ, нагремитъ, поставитъ на поклоны, а потомъ самъ- 
же кланяется обиженному въ ноги, проситъ прощенія, и непре
мѣнно подаритъ или книжку, или платочекъ, или что-либо 
подобное. Покойный О. Макарій благословилъ 0. Дбметіана 
и на служеніе въ Алтайской миссіи.

Духъ О. Макарія,—духъ апостольскій, духъ любви и братства 
и донынѣ, благодареніе Богу, неоставилъ нашей миссіи: и 
начальникъ ея и братія неизмѣнно составляютъ одну родную 
семью, идѣже нѣсть ни распрей, ни зависти, ни прерѣканій,— 
но святая любовь, а гдѣ любовь, тамъ « Богъ, а гдѣ Богъ, 
тамъ и вся благая *).

*) Слова извѣстнаго Валаамскаго подвижника, Игумена Назарія.

Алтайск. Миссіон., Протоіерей Михаилъ Путинцевъ.

18 Іюня 1882 года.
Алтайская Духовная Миссія.

Черно-Ануйсцій станъ.

РАЗНЫЯ ЯЗВЪСТІЯ и ЗАМѢТКИ.
Требованіе толновности и внятности церковнаго чтенія въ нашихъ 

храмахъ. Вводимое опредѣленіемъ Св. Синода отъ 6 апрѣля 
1881 г. обязательное участіе воспитанниковъ духовныхъ семи
нарій и училищъ въ церковномъ чтеніи при богослуженіи и 
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въ совокупномъ пѣніи нѣкоторыхъ церковныхъ молитвъ, кромѣ 
своего ближайшаго, церковно-воспитательнаго знаменія, изъ
ясненнаго въ упомянутомъ опредѣленіи, даетъ надежду вообще 
на улучшеніе церковнаго чтенія и пѣнія въ нашихъ храмахъ. 
Несомнѣнно высокое достоинство нашихъ церковныхъ службъ, 
молитвъ и пѣсней, признается и многими изъ просвѣщенныхъ 
и благочестивыхъ христіанъ инославныхъ исповѣданій, имѣв
шими случай или нарочито желавшими ознакомиться съ ихъ 
содержаніемъ и духомъ. Несомнѣнно могутъ онѣ имѣть сильное 
религіозно-воспитательное и освящающее дѣйствіе на участни
ковъ и слушателей церковнаго чтенія и пѣнія—христіанъ 
православныхъ. Но нельзя не признаться, что практика цер
ковнаго чтенія и пѣнія съ давнихъ поръ страдаетъ у насъ важ
ными недостатками и ставится въ укоръ нашей церкви и 
христіанами другихъ исповѣданій. Не говоримъ о цѣломъ рядѣ 
неблагопріятныхъ отзывовъ по этому предмету иностранныхъ, 
бывавшихъ въ Россіи, писателей XVI—XVIII в., отзывовъ 
совершенно подтверждаемыхъ и нашими домашними свидѣ
тельствами отъ тѣхъ-же вѣковъ;. такіе отзывы встрѣчаются и 
въ современную намъ эпоху, притомъ относящіеся даже къ 
нашему начально-христіанской у Кіеву. Нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ бывшій въ Кіевѣ благочестивый англичанинъ Риксонъ 
и слушавшій въ одномъ изъ монастырей чтеніе послушника 
на клиросѣ, выразился: «онъ читаетъ не только не для народа, 
но и не для себя». Въ другой разъ отъ р. католическаго свя
щенника, вообще дружественно относившагося къ нашей церкви, 
пожелавшаго побывать на вечернемъ богослуженіи въ одномъ 
изъ здѣшнихъ монастырей, случилось намъ услышать замѣ
чаніе о читавшемъ послушникѣ: «лучше-бы онъ уже и не 
читалъ: для кого онъ читаетъ?» Не нужны впрочемъ и ссылки 
на отзывы стороннихъ наблюдателей въ доказательство того, 
что хорошо знакомо намъ и на виду у всѣхъ. Къ желаннымъ 
улучшеніямъ въ практикѣ нашего церковнаго чтенія относится 
конечно прежде всего то, чтобы это было чтеніе правильное и 
толковое, какъ это и имѣется въ виду въ синодальномъ опре-
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дѣленіи. Недостатокъ правильности и толковости въ церковномъ 
чтеніи зависитъ отъ того, что наши клиросные чтецы, очень 
часто мало образованные, и не все то понимаютъ, что читаютъ; 
да и въ самомъ текстѣ нашихъ церковныхъ службъ, молитвъ 
и пѣсней есть выраженія и обороты, трудно понимаемые для 
многихъ. Такимъ образомъ достиженіе большей цравильности 
и толковости въ церковномъ чтеніи можетъ послѣдовать тогда, 
когда храмы наши будутъ имѣть чтецовъ болѣе образованныхъ 
и съ помощію необходимыхъ исправленій станетъ вразуми
тельнѣе текстъ церковныхъ чтеній. Требуется далѣе, чтобы 
церковное чтеніе было слышное и внятное для слушающихъ 
его въ церкви. Слышность и внятность чтенія зависитъ ко
нечно и отъ голосовыхъ средствъ читающаго. Но голосистость 
или звучность голоса здѣсь еще не главное. Очень извѣстно, 
что голосъ не сильный, но раздѣльный и отчетливый, даетъ 
болѣе внятное чтеніе, чѣмъ сильный, но не имѣющій послѣд
нихъ качествъ. А эти-то качества—уже дѣло выработки, ста
ранія самого читающаго. Кстати, давно пора обратить вни
маніе на странный, со временъ московской Руси заведшійся 
у насъ обычай басоваго чтенія и выкрикиванія діаконами. 
Достоинствомъ дьякона и дьячка считается басистый голосъ; 
а лучшій басъ попадаетъ обыкновенно въ протодьяконы. 
Пристрастіе къ басу такъ велико, что не имѣющіе басоваго 
голоса силятся выжать или, какъ говорятъ, натянуть у себя 
такой голосъ. Безобразное явленіе. Басъ читаетъ громко, но 
въ большинствѣ случаевъ это громогласіе ведетъ къ ущербу 
внятности. Слышно на всю церковь громкое гудѣніе, въ ко
торомъ исчезаютъ раздѣльные звуки и слова, особенно если 
басъ у читающаго не природный, а натянутый. Пристрастіе 
къ, басовому громогласію сказывается особенно вь обычаѣ града- 
тивнаго возвышенія голоса при чтеніи евангелія и апостола 
такъ, что онъ переходитъ къ концу въ оглушительный крикъ, 
неприличіе и несмысліе котораго менѣе ощутительны для насъ 
лишь потому, что мы привыкли къ нему, хотя онъ служитъ 
посмѣшищемъ для стороннихъ наблюдателей нашихъ обрядо-



— 439 —

выхъ обычаевъ. Подобный басовый крикъ есть чисто-русская 
выдумка, его нѣтъ ни на православномъ Востокѣ, ни у дру
гихъ христіанскихъ обществъ. Чтобы побѣдить наше закоре
нѣлое пристрастіе къ басовому крику, полезно было-бы, чтобы 
протодіаконы для архіерейскихъ и соборныхъ служеній выби
рались не исключительно изъ басовъ, а вообще изъ лицъ имѣю
щихъ звучный, внятный голосъ, хотя-бы и не басъ’, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ конечно—способныхъ къ разумному чтенію. Въ ви
дахъ большей слышности церковнаго чтенія полезно было-бы 
также возстановить древній, но давно уже позабытый обычай, 
касательно мѣстъ для чтенія. Евангеліе подобало-бы, какъ то 
было въ древности, всегда читать не въ алтарѣ, а предъ 
алтаремъ, хотя-бы читалъ его священникъ, а не дьяконъ. 
Чтеніе въ алтарѣ, если оно не особенно громко и внятно, 
очень часто остается мало слышнымъ народу; слышны глухіе 
звуки, но не слова. Чтеніе клиросное должно-бы все цѣликомъ 
происходить не на нынѣшнихъ клиросахъ, угловыхъ отрывкахъ 
древняго клироса, откуда оно не довольно слышно, а среди 
церкви, въ большихъ церквахъ непремѣнно на амвонѣ. Къ 
требованіямъ толковости и внятности церковнаго чтенія отно
сится и то, чтобы оно было не спѣшное и не допускало не
осмысленныхъ сокращеній. Наши богослужебные уставы въ 
окончательномъ видѣ сложились въ монастыряхъ. Продолжи
тельность многихъ изъ нашихъ богослужебныхъ послѣдованій 
съ положенными для нихъ чтеніями вполнѣ подобала монасты
рямъ, гдѣ отрѣшившіеся отъ житейскихъ попеченій иноки 
призваны были всецѣло посвящать себя подвигамъ деннонощ
ной молитвы. Для церквей «мірскихъ» эти продолжительныя 
послѣдованія и чтенія оказываются часто невыполнимыми. 
Отсюда спѣшность и сокращенія въ чтеніяхъ и пѣніяхъ. Въ 
старой Руси, напр. въ XVI вѣкѣ, она доходила до крайняго 
безчинія, описаннаго въ Стоглавѣ и выражавшагося, между 
прочимъ, въ томъ, что читали двое или трое разомъ, чтобы 
отчитать все положенное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и возможно 
поскорѣе. Отчасти удержалось и теперь. Напр. въ ту пору, 



- 440 -

какъ священникъ съ дьякономъ совершаютъ проскомидію, пса
ломщикъ читаетъ часы, которыхъ некогда слушать проскоми- 
сающимъ, такъ что все отношеніе просісомисающаго къ этому 
чтенію состоитъ въ возгласахъ, повторяющихся чуть не маши
нально за паузами въ чтеніи, дающими знать о времени для 
возгласа. Вообще допускаются практикой сокращенія въ чте
ніяхъ, иногда очень значительныя. Случалось видѣть, что на 
всенощныхъ служеніяхъ въ присутствіи архіерея опускалось 
шестопсалміе, каѳизмы, или вмѣсто напр. трехъ псалмовъ чи
тался одинъ. Очень часты опущенія въ чтеніяхъ каноновъ; 
бываетъ и такъ, что они совсѣмъ не читаются, а поются 
только ирмосы. Не мало вошло въ обычай такихъ сокращеній 
и опущеній, чрезъ которыя теряется смыслъ того, что должно- 
бы быть читано и пѣто. Вспомнимъ напр. отрывочные припѣвы 
на панихидахъ въ родѣ: сыны свѣта тою показавый, помилуй 
насъ, и т. п. Само собою понятно, что настаивать на устра
неніи всѣхъ этихъ и другихъ, вошедшихъ въ обычай, сокра
щеній, на строгомъ отправленіи всѣхъ уставныхъ службъ и 
послѣдованій, въ полномъ объемѣ положенныхъ для ихъ чтеній 
и пѣсней, — дѣло безнадежное, да и несообразное: это значило- 
бы возлагать тяжесть, которую и строгіе ревнители устава не 
всегда способны вынести. Остается успокоиться пока на той 
мысли, что могутъ быть допускаемы, даже и широкія сокра
щенія въ положенныхъ для извѣстныхъ службъ и послѣдованій 
чтеніяхъ и пѣніяхъ, но за то уже то что читается и поется, 
что выбирается для чтенія и пѣнія, должно быть читано и 
спѣто неспѣшно, внимательно, разумно и благоговѣйно. Со 
временемъ, если то будетъ церковію признано полезнымъ для 
благочестія, могутъ быть введены сокращенные уставы или 
чины нѣкоторыхъ службъ и послѣдованій для «мірскихъ церквей» 
(соборныхъ, приходскихъ, домовыхъ) въ видахъ, взаменъ сокра
щенныхъ чтеній, усилить въ нашемъ богослуженіи .служеніе 
слову евангельской проповѣди, составлявшей нѣкогда необходи
мую весьма важную часть общественнаго богослуженія. (К. Е. В.)

/
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