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Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Опредѣлены на мѣста:

А) Священническія:
Діа ковъ Срѣтевовой церкви села Никольскаго Богучар* 

скаго уѣзда, (окончившій курсъ въ  Воронежской Д ухов. Се
минаріи въ 1 8 8 4  году) Александръ Голубят никовъ , къ 
ІІредтечіевской церкви села Рудни Богучарскаго уѣ зда, 21 
Январи.

Псаломщ икъ Христорождественской церкви прпгородней 
гор. Воронежа слободы Дальней Чиш евки, (С тудентъ Воронеж
ской Духовной Семинаріи, окончившій курсъ  въ  1 8 8 5  году)
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Александръ Никитинъ, к ъ  Рождественской церкви с Рож
дественскаго Задонскаго уѣ зда, 2 8  Я нваря.

Свящ енникъ Христорождественской церкви села Рожде
ственскаго Задонскаго уѣзда Іаковъ Кссиревскій, по проше
нію , перемѣщенъ къ Преображенской церпви^слоб. Репьевки 
Коротоякскаго у ѣ зд а , 28  Я нваря.

Свящ енникъ Троицкой церкви слободы Становой Коро
тоякскаго уѣзда Іоакимъ Смирновъ, по прошенію, перемѣ
щ енъ къ Казанской домовой Церкви о е л К а з а н с к о й  Хавы Во
ронежскаго уѣзда, 2 0  Я нваря.

Священгщкъ Покровской: цеукщі слоб. Ш пдровой ВалуГі- 
скаго уѣзда Матвѣй- Щмариновъ}т  прошенію, перемѣщенъ 
къ Митрофановской церкви слободы Харьковской Бирюченскаго 
у ѣ зд а , 2 0  Я нваря. ,

С впщ евеикъ Николаевской церкви слободы Малой З н а 
менки Валуйскаго уѣзда Никаноръ Холодооичъ, по проше
нію, перемѣщенъ къ  'Казанской церкви слободы Уразовой то-
го же у ѣ зд а , 29  Я н варя .*

Б ) Н а  Д іа ко н ск ія :

• Окончившій ку р съ  въ  Воронежской Духовной -Семидаріи 
въ 188Г> году Александръ Павловъ,  къ Покровской церкви 
села Острииькаго Й ижведѣвііцкаго уѣ зда,;‘ 11 Я нваря.

Псаломщ икъ Архангельской церкви слободы Песокъ Остро
гожскаго уѣзда (окойчившій нурсъ въ Воронежской Духовной 
Семинаріи въ  1 8 8 6  году) Иванъ Устиновскіи къ Живоносно- 
Богороднцкой церкви пригородной гор. Острогожска слободы 
Харьковской 21- Январи.

Награждены набедренникомъ:
Р и з н и ч і й  Валуйскаго Усиенскаго монастыря Іеромонахъ 

Савва.
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Свнщ еяникь Николаевской церкви села Машкина Коро* 
тоякскаго уѣзда Іоаннъ Егоровъ.

Воронежская Духовная Консисторія слушали отношеніе 
г. Оберъ-Прокурора Святѣйш аго Синода на ими Его П реосвя
щенства слѣдуюіцаго содержанія: ири производствѣ по К анце
ляріи Оберъ-Прокурора С вят. Синода дѣлъ о награжденіи д у 
ховныхъ лицъ и л и ц ъ , служ ащ ихъ въ духовно-учебныхъ з а 
веденіяхъ и другихъ учрежденіяхъ еиархіальнаго вѣдомства, 
нерѣдко встрѣчаю тся случаи , что ордевскіе знаки , препро
вождаемые къ  епархіальнымъ Преосвящ еннымъ, дли выдачи 
удостоеннымъ Всеііилостивъйшаго награжденія, возвращ аются 
въ Канцелярію Оберъ-Прокурора за смертію означенныхъ лицъ , 
послѣдовавшею прежде, чѣмъ состоялось и хъ  награжденіе. 
Случаи эти происходятъ единственно отъ того , что централь
ное управленіе духовнаго вѣдом ства, не получивъ ни откуда 
увѣдомленія о смерти того или другаго изъ числа представлен
ныхъ къ наградамъ, не имѣетъ возможности предупредить 
испрошевіе награды л и ц у , въ  ж ивы хъ не находящ емуся. Т а
кой ходъ дѣла, будучи ненормальнымъ самъ по себѣ , пред
ставляетъ  значительное неудобство и въ  томъ отнош еніи, что 
слѣдующія но закону за пожалованіе орденами деньги на д ѣ 
ла богоугодныя, въ случаѣ  смерти пож алованныхъ лицъ , 
взыскиваю тся съ  ихъ наслѣдниковъ (Учрежд. Орд. ст. 2 4 1  —  
2 4 3 ) ,  а между тѣм ъ эти  послѣдніе, большею частію тя го 
тятся исполненіемъ таковаго требованія зако п а , так ъ  пакъ 
часто сами не имѣю тъ достаточныхъ средствъ къ  своему 
существованію. Слѣдствіемъ этого бываетъ обыкновенно слояшал 
переписка, которая совершснво не имѣла-бы мѣста при со
блюденіи въ подобныхъ случаяхъ  надлеа;ащаго порядка, т . е. 
при своевременномъ извѣщ еніи о смерти лица, къ  наградѣ
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орденомъ представленнаго. Въ виду вышеизложеннаго, Г.Оберъ- 
Прокуроръ Свят. Синода проситъ Его Преосвященство вм ѣ
нить въ обязанность подвѣдомственнымъ Духовной Консисто
ріи и начальствомъ духовно-учебныхъ заведеній безотлагательно 
увѣдомлять Синодальную Канцелярію и Канцелярію Оберъ- 
Прокурора Свят. Синода, по принадлежности о случаяхъ  смерти 
тѣ х ъ  духовныхъ и свѣтскихъ  лицъ, которыя, по опредѣлені
ямъ Консисторіи, или по ходатайствамъ начальниковъ духовно
учебны хъ заведеній, представлены въ  наградамъ въ С вятѣй
шій Синодъ, или о награжденіи коихъ сдѣлано сношеніе съ 
г . Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода. П р и к а з а л и :  настоящ ее 
отношеніе напечатать въ  Епархіальны хъ Вѣдомостяхъ къ 
исполненію, до кого касается .

Заш татны й Діаконъ Бобровскаго уѣзда села Александ
ровскаго, В а си л ій  Ефремовъ  въ  Іюнѣ мѣсяцѣ 1 8 8 5  года 
отлучился изъ мѣста своего жительства и доселѣ неизвѣстно 
гдѣ находится. А потому, вмѣняется симъ въ обязанность 
родственникамъ означеннаго Ефремова и лицамъ духовнаго 
зван ія , которымъ извѣстно мѣстопребываніе діакона Ефремова, 
заявить о семъ мѣстнымъ Благочпивымъ для донесенія -Кон
систоріи.

и з в ѣ с т і я.
З а  смертію исключаются изъ списковъ:

Заш татны й Свящ енникъ Покровской церкви слоб. Вейде- 
левки Валуйскаго уѣзда В а си лій  Дипаревъ  съ  2  Я нваря.

Заш татны й Свящ енникъ слоб. Ю расовки Острогожскаго 
уѣзда Іоаннъ Глаголевъ съ  1 Января.
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С П И С О К Ъ
лицъ духовнаго з в а н ія  В оронежской еп арх іи , которы мъ, 
но опредѣленію  С вятѣйш аго  Синода отъ  4/24 Д екабря 
прош лаго 1887  года з а  Л* 2 5 8 1 , н азн ач ен о  сдиновре-

менное^пособіе.
70 рублей:

Вдовѣ Священника Маврѣ Смѣльской.

По 50 рублей'.
Вдовамъ Діаконовъ: Александрѣ Турбиной, Маріи Абра

мовой, Вѣрѣ Севастіановой, и Александрѣ Андреевской.

По 30 рублей:

Псаломщику Василію Донецкому и вдовамъ причетниковъ: 
Евгеніи Бучневой, Еленѣ Дикаревой, Евдокіи Рѣдкиной, Еленѣ 
УстиновсБОЙ, Ф аииѣ Барбариной и А настасіи Дикаревой.

Отъ Воронежскаго Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта.

На сод ерж ан іе  цсрковно-нриходскихъ ш колъ  Епархіи по
ступило: 1) П окровскаго к р у ж еч н аго  сбора з а  1887  годъ 

отъ  Б л аго ч и н н ы х ъ  Б и рю чсн скаго  у ѣ зд а .
Протоіерея Николая Вертоградскаго.

Василія Алексѣевскаго . 
Священника Никанора Тацептова .

Михаила Богоявленскаго

7 р. 7 0  к. 
2 > 88 > 

1 6 *  —  »
33  * 20  »

Бобровскаго уѣзда: 
Протоіерея Андрея Хрѣновскаго 2 * 8 0  «
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—  Василія Лебединскаго . 19 > —
Священника Александра Говорова . 16 » 39

Богучарскаго уѣзда;
Протоіерея Василія Н аумова. 21 > 60

-  Алексѣя Ермолаева 16 —

Свищсиинка Василія Сцѣнеескаго . 11 Э —
—* Николая Иванова 26 > 35
—  Алексѣя Львова . 12 1 —

Валуіикаго уѣзда:
Протоіерея Павла Ш ишлова . 22 і 50
Священника Андрея Зеленскаго 14 э 61

Воронежскаго упада:
Канедральнаго Протоіерея Іоанна Адамова 31 » 29
Священника Михаила Скрябина 13 1 55

—  Ѳеодора Курбатова 4 * 76
• - Филиппа Богомолова . 17 1 39
—  Митрофана Попова 19 )) —

Задонскаго уѣзда:
Протоіерея Василія Вышневскаго . 5 > 20
Священника Анатолія Кириллова . 8 1 —

Землянскаго уѣзда:
Протоіерея Аѳиногена Перцова 2 » —

—  Александра Чубинскаго 10 > 5
Священника Алексѣя Завьялова . 11 » 45

Коротояксто уѣзда:
П р о т о і е р е я  П а в л а  И в а и ы и и н а 16 7 4
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—  Агаѳопода Л укаш евича.. . 15  > —
Священника Алексѣя Васильева . . 8  » 20

—  Александра Зеленева . . 1 > 84
—  Ардаліова Андреевскаго . 1 2  * 45

• і *! >ѴЧ«Ч»Ѵі
Нижиедѣвицкаго уіьзда:

Протоіерея Андреа Александрова . 3 0  » —
Священника Михаила Александрова, : . 2 2  > —

—  Петра Кудрявцева .. . 23  * 10
Остроеошкагр утда: /

Протоіерея Димитрія Склобойскаго .
—  Іоанна Яковлева .

Священника Василія Автономова .
Іоаннц Черннцкаго

—  Григорія .Ѳивейскагр, .
‘ Павловскаго уѣзда: '

Протоіерея Іоанна Иконописцева . . 3 » 30
Священпнка Митрофана Попова . . : = 9 > 10

• ‘ ,
Отъ Монастырей Епархіи:

Благовѣщенскаго Митрофанова . . 4 » 10
Задонскаго Богородицкаго . . . 9 > —
Воронежскаго Покрово-Дѣвичьяго . . 5 » —
Задон. Богородице-Тпховов. жен. мопаст. • 3 > 55
Валуйскаго Успенскаго . . . 3 » —• , * «•
Воскресенскаго Бѣлогорскаго .. . . 2  > —

И т о г о  . . 6 4 6  » 12 >
2 )  Коиіельковаго сбора за 1 8 8 7  годъ отъ Благочинныхъ:

Покровскаго уѣзда:
Священпнка Георгія Соколова . . 57  р. —  к.

2 4 - »  30 
16 » 50 

: . 28  > —  
27  > -  

. 3 7  » 22
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Богучарскаго уѣзда:
Протоіерея Василіи Наумова 7 8  » -  »
Свящ енника Алексѣя Львова 3 9 »  — »

Воронежскаго уѣзда:
Свящ енника Митрофана Попова 55  » —  >

Задонскаго уѣзда:
Протоіерея Василія Виш невскаго . 37  > — >

Землянскаго уѣзда:
Протоіерея Аѳнногена Перцова 3 * —  >
Священника Алексѣя Завьялова . 6 4  » —  >

Коротоякскаго угьзда:
Священника Ардаліова Андреевскаго 39  » -  >

Острогожскаго уѣзда:
Священника Василія Автономова . . 1 3 2  » —  >

— Іоанна Черницкаго . . 67  > —  »
Отъ Монастырей Епархіи:

Задонскаго Богородицкаго . . . 1 0 0  > —  »>
Толшевскаго Спаоо-Преобранскаго . . 10 > —  »

И т о г о  . . 6 8 1  » — »

і ^ ч / ѵ А / Ч / Ѵ  /  Л /  V » / * / *  /  « /  *  Л /  -•

Р аспоряж ен ія  Е п архіальнаго  начальства.— И звѣстія .— Списокъ 
лицъ д у іовн аго  званія Воронежской епархіи , которымъ, по 
опредѣленію  Святѣйшаго Синода назначено единовременное 

п о с о б іе .-О т ъ  Воронеж. Е п ар х . Училищ. Совѣта.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи А . Правдамъ.



НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ НАСТЬ

ВОРОНЕЖСКИХЪ

ВнѣбогослуЖебныя (религіозно-нравственныя) собе
сѣдованія сельскихъ пастырей съ прихожанами.

(Продолженіе).

Когда и гдѣ удобиѣс можно ироияводить внѣбогослужеб- 
вын собесѣдованія, какъ  и о челъ лучш е всего бесѣдовать 
сельскому свящ еннику съ прихожанами— вотъ вопросы, кото
рые овъ предварительно долженъ разрѣш ить ва сколько в о з
можно удачнѣе п практичнѣе, чтобы въ противномъ случаѣ 
ие затормозить усп ѣ хъ  самаго дѣла. —  Особенно первые два 
вопроса менѣе всего удобно рѣш ать лицу постороннему, кому 
либо другому помимо самаго свящ енника, имѣющ аго заняться 
собесѣдованіями, потому что при выборѣ мѣста и времени, 
само собой разум ѣ ется , придется принять въ  соображеніе р аз
личныя условіи всего ближе ему и зв ѣ стн ы я .— То или другое 
время года, то или другое время дня въ  • розныхъ мѣстно
стяхъ  представляется то болѣе, то менѣе удобнымъ дли со 
бесѣдованій. Разум ѣется было бы хорошо, если бы собесѣдо
ванія производились во всѣ мѣсяцы  года лѣтніе и зимніе,
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осенніе и весенніе, чтобы бесѣдующіе по имѣли продолжи 
тельны хъ вакацій  и длинныхъ перерывовъ. Свящ енники, и з 
вѣстны е своей опытностію  и пастырской ревностью, ведутъ 
свои собесѣдованія съ  прихожанами большею частію непре
рывно, круглый годъ. П равда, въ лѣтвюю пору крестьяне 
земледѣльческихъ губерній заняты  тяж елы мъ нолевымъ тр у 
домъ, ходятъ въ  церковь рѣже и въ меньшемъ количествѣ, 
чѣмъ зимой; но это обстоятельство не можетъ принудить 
свящ енника прекратить веденіе бесѣдъ лѣтом ъ, если только 
самъ онъ въ это время не превращ ается всецѣло изъ  свящ ен
ника въ  сельскаго хозяи на— фермера, изъ сѣятеля Слова Б о
ж і я — в ъ  сѣятеля хлѣбпыхъ сѣм янъ, изъ дѣлателя па нивѣ 
Господней (Іоан. IV , 3 8 .3 5 ;  Мѳ. IX , 3 7 — 3 8 ;  Л ук . X, 2 ) - -  
въ обыкновеннаго жнеца. Положимъ, что въ ипыхъ мѣстахъ 
лѣтнимъ временемъ найдется посѣтителей собесѣдованій въ 
5 или 1 0  разъ менѣе зимняго, во всякомъ случаѣ все-таки 
сколько нибудь да найдется же. С вящ енникъ, пожелавшій ве
сти бесѣды въ  порядкѣ систематическомъ конечно можетъ 
стать  въ  вѣкоторое затрудненіе предъ фактомъ малочислен
ности слуш ателей, можетъ подумать, что занятія съ  присут
ствую щ ими единицами будутъ въ  ущербъ отсутствую щ имъ 
десяткам ъ и сотнямъ. Если уж е т а к ъ , то этому свящ еннику 
лучш е иа такое время оставить систематическое изложеніе и 
завиться эпизодическимъ изложеніемъ вѣроученія и нраво
учен ія , вообще какимъ вибудь другимъ предметомъ, не вошед
ш имъ въ  его программу. Область предметовъ благочестивой 
христіанской любознательности и назиданія широка и необъ
ятн а , и затрудняться недостаткомъ 'м атеріала еепридетоя. 
Тѣ же свящ енники , которые ведутъ бесѣды въ не строго ма
тематическомъ порядкѣ, еще менѣе могутъ стѣсняться не
большимъ количествомъ слуш ателей. Если когда, то въ  л ѣ т 
нее время, время тяж каго физическаго труда крестьяне осо
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бенно нуждаются въ духовномъ питаніи. Я дущ ниъ хлѣбъ въ 
потѣ лица своего, изы скиваю щ имъ средства къ поддержанію 
жизни своей тяж ким ъ трудомъ особепво нужно напоминать, 
что не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ (Мѳ. I V ,4 ) , 
что душа больше пищи (Л ук. X II, 2 3 ;  Мѳ. ѴХ V I, 2 6 ) ,  что 
л среди трудовъ по нріобрѣтешю пищи и питьи не нужно за 
бывать Господа Бога, Податели всѣхъ  благъ , безъ помощи 
Котораго всѣ наш и труды безплодны и суетны (П с . 1 2 6 ) . 
Тижелый физическій трудъ , пеодухотворяемый возвышенной 
идеей, только давитъ человѣка, принижаетъ его, превращ аетъ 
въ рабочее животное, является въ полномъ смыслѣ мученіемъ, 
вызывающ имъ ропотъ и озлобленіе. По какъ  скоро и этотъ 
трудъ освѣщ ается мыслію о Богѣ и молитвою, какъ  скоро 
результаты , плоды этого труда ие поставляются сами но се
бѣ главиою, коиечною цѣлію всѣхъ  усилій , но разсм атрива
ются лиш ь к ак ъ  средство къ  сохраненію жизои тѣлесной, 
поддерживаемой для преуспѣянія жизни духовной, тогда и 
этотъ трудъ является ие менѣе другихъ благороднымъ, не 
приниж аетъ, ие подавляетъ духа человѣческаго; оиъ является 
дѣломъ богоугоднымъ, служеиіемъ Б огу , самъ по себѣ стано
вится какъ-бы  богослуженіемъ. М ысль, что земледѣльческій 
трудъ такъ-ж с древепъ, какъ  и родъ человѣческій, что этотъ 
трудъ —  первообразъ и основа всѣхъ  други хъ , что со всею 
своей тяготой (Б ы т . V , 2 9 )  онъ былъ удѣломъ еще допо
топныхъ патріарховъ и праведниковъ и однако не мѣшалъ 
имъ быть столпами ветхозавѣтной церкви Бож іей , храните
лями истинной вѣры , проповѣдниками правды , органами бо
жественныхъ откровеній , ие мѣш алъ имъ ходит ь предъ Бо
гомъ всю ж изнь, и не воспрепятствовалъ напр. Эноху чуд
нымъ образомъ, не испы тавъ смерти, переселиться въ обитель 
безсмертія (Б ы т . Ѵ ,2 4 ;  Е вр . X I, 5 ) - - э т а  мысль н подобныя 
могутъ подать земледѣльцамъ отраду и утѣш еніе. —  Лѣтнее
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время, когда и крестьянинъ становится въ самыя близкія 
отношенія къ жизни и явленіямъ природы, этой второй на 
ряду съ  Библіей книги Божественныхъ откровеній п Бож е
ственной премудрости, самое удобиое время для священника 
обращ ать всѣ явленія природы, всѣ дѣйствія земледѣльческа
го быта въ предметъ поученія и назиданія по примѣру Са
мого Господа Іисуса Христа, въ рѣпахъ Котораго и притчахъ 
сѣм сва , нивы , сѣяніе, ж атв а , ноля, земледѣльцы, рыбари, 
работники, слуги , стада, п астухи , цвѣты  полевые, деревья 
плодовые, горы, равнины , воды, дпн, ночи, солнце, “луна, 
звѣ зд ы , вѣтеръ— словомъ вся видимая природа съ жизнію ен 
обитателей даетъ обильные нравственные уроки слуш ателямъ^ 
служ итъ прекраснымъ средствомъ къ уясненію глубочайшихъ 
тайнъ  царствія Божія — Но чтобы крестьяне подъ руковод
ствомъ свящ енника могли извлекать изъ книги природы нрав
ственны е уроки для себя, чтобы и во время своего тяжкаго 
труд а , какъ  бы порабощающаго ихъ природѣ, поглощающаго 
всѣ  ихъ дни съ равнаго утра до иоздняго вечера, научились 
пе.чабывать о высокомъ назначеніи человѣка быть не рабомъ 
природы, а господиномъ е я , —  чтобъ научились правильно 
смотрѣть иа свой трудъ и отдаваться ему тѣлом ъ, а не ду
ш ой, незабы вать о важ нѣйш ихъ потребностяхъ духа и при 
тяжкомъ трудѣ находить источникъ отрады и утѣш енія ду
ховнаго, для этого первое условіе, первое средство, чтобы 
пасты рь н прихожане его помнили одну изъ первыхъ и дре
внѣйш ихъ эаиовѣдей посвящ ать Богу день седьмый, который 
Самъ Онъ благословилъ и освятилъ ,  ибо въ оный пони 
отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ  (Б ы т . II , 3 ) ,  отдавать Господу 
день седьмый — эту  духовную  десяти н у , которую Онъ п те 
перь отъ  васъ требуетъ , какъ  требовалъ вещ ественныя на
чатки и десятивы  отъ древняго И зраи ля .— Если въ лѣтнюю, 
рабочую пору усердные къ дѣлу пастыри не прекращ аютъ
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своихъ собесѣдованій, не извиняю тъ себн недосугами прихо
жанъ, тѣмъ болѣе они находятъ нецѣлесообразнымъ прекра
щать ихъ на С в ятк ах ъ , время наиболѣе у прихожапъ свобод
ное и скорѣе готовы удвоить свое старан іе, чтобы отвлечь 
прихожанъ отъ укоренившагося въ народѣ издавна весьма не
благопристойнаго времяпровожденія святы хъ  дней. Ссылаясь 
на примѣры высокіе и достоиоцражаемые, мы , разум ѣется, 
вовсѳ не хотимъ осуждать и тѣ х ъ  пастырей, которые но 
какимъ либо уваж ительным ъ причинамъ дѣлаю тъ . перерывы 
и отдыхи въ веденіи бесѣдъ. С в я щ е н н и к и -т ѣ -ж е  люди, уто
мляю тся, нуждаются въ отдыхѣ какъ  и всѣ  прочіе; иногда 
при всемъ желаніи не могутъ выполнить своего пастырскаго 
долга въ желаемой полнотѣ, а потому и неопустительность въ 
веденіи бесѣдъ можно вмѣнять въ  обязанность развѣ  лишь 
съ строго идеальной точки зрѣнія ( 2  т .  IV , 2 ;  1 Кор. IX, 
1 6 ; I Тим. IV , 1 6 ) ,  т .  е. такой точки зр ѣ н ія , съ  которой 
и самые ревностиые пастыри оказы ваю тся лиш ь рабами іи -  
клю чи мы ш  (Л ук. X V II, 1 0 ) .

Что касается выбора часовъ дня для собесѣдованій по 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, то въ этомъ отвошевіи 
практика свящ енниковъ такж е не одинакова и не даетъ одно
го опредѣленнаго рѣш енія: бесѣды ведутсн въ  так іе  часы , гдѣ 
какіе признаются наиболѣе удобными для слуш ателей и до- 
су жными для свящ енника. Одни изъ свящ енниковъ време
немъ дли собесѣдованій избираютъ промежутокъ между окон
чаніемъ утрени и началомъ обѣдни. Начиная утреню ванр. 
въ 6 часовъ и оканчивая около 8 часовъ , свящ енники сво
бодный часъ времени до 9 часовъ, т . е . до начала обѣдни 
иосвящ аю тъ внѣбогослужеОиымъ собесѣдованіямъ. Н азначая 
подобное время для собесѣдованій, они руководятся обыкновен
но тѣмъ соображеніемъ, чтобы прихожане, бывшіе иа утрени 
и дожидающіеся литургіи , имѣли какое либо душ сспаситель-
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ное занятіе, а не развлекались бы въ церкви или около цер
кви различными пустыми разговорами, какъ это часто слу 
чается въ селахъ ‘ ). Другіе свящ енники, желая удержать 
своихъ нри хояаиъ  отъ нехристіанскаго препровожденія празд
ничны хъ дней и желая въ  то же время научить прихожанъ 
должному препровожденію праздниковъ, ведутъ собесѣдованія 
въ послѣобѣденное время. Та или другая цѣль оказы ваетъ , 
таким ъ образомъ, вліяніе на выборъ часовъ для собесѣдова
ній. Кромѣ цѣли оказы ваю тъ вліяніе на выборъ времени и 
мѣстныя условія. Въ приходахъ, состоящ ихъ изъ  небольшихъ 
дбрѳвень или хуторовъ , разбросанныхъ на разстояніи 5 —  
1 0 — 15 верстъ , разум ѣется удобнѣе бесѣдовать во время меж
ду утреней и обѣдней; этимъ крестьяне освобождаются отъ 
неудобства собираться въ  храмъ въ одинъ и тотъ  же день 
два раза; живущ іе на разстояніи 5 — 10  верстъ отъ храма 
едвали пойдутъ въ другой разъ  въ  одинъ и тотъ  же день, 
если свящ енникъ назначитъ для бесѣдъ послѣобѣденное вре
м я, ваприм. отъ 4 до 6 вечера или позже. Н апротивъ, въ 
больш ихъ селахъ , дворовъ въ 2 0 0 — 3 0 0 — 5 0 0 , т . е. такихъ 
селахъ , которые составляю тъ цѣлый приходъ или даже два 
удобнѣе бесѣдовать въ послѣобѣденное время; въ вечерніе ча
сы свящ енникъ располагаетъ большимъ количествомъ време
н и , й прихожанамъ односельчанамъ, живущ имъ не далеко отъ 
храм а, ее  составляетъ особеннаго труда собраться къ пасты 
рю на бесѣду но удару церковнаго колокола. На практикѣ 
дѣйствительно въ  большихъ селахъ для бесѣдъ предпочти
тельнѣе избирается послѣобѣденное время. Предъ литургіей у 
свящ енника бы ваетъ мало свободнаго времени. Свящ енникъ 
часто отвлекается отъ собесѣдованій вакпип  либо требоиспра- 
вленінми. И прихожанъ, простоявш ихъ утреню и желающихъ 
П рисутствовать яа обѣдней неудобно утомлять долго. Лишь
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разбросанность прихода и желаніе священниковъ нс оставлять 
безъ наученія н далеко ж ивущ ихъ отъ храма крестьянъ з а 
ставляетъ въ нѣкоторыхъ м ѣстахъ предпочитать время между 
у греней и обѣднею. Гдѣ въ такихъ  приходахъ два свящ енни
ка, собесѣдованія водетъ между утреней и обѣдней обыкновенно 
тотъ , который можетъ быть свободенъ отъ очереди служеніи 
и встрѣчаю щ ихся требоисправлевій.

К акъ время для собесѣдованій избирается неодинаковое, 
смотря по мѣстнымъ условіямъ, удобствамъ и личнымъ со
ображеніямъ приходскаго пасты ря, так ъ  равно и мѣсто. Свя
щенники бесѣдуютъ и в ъ  храмѣ, особенно если собесѣдованія 
производятся между утреней и обѣдней, бесѣдуютъ и въ зда
ніи школы, и —  въ своихъ  собственныхъ ком натахъ, и въ 
церковной сторож кѣ, и въ домахъ разны хъ членовъ причта^ 
и въ домахъ прихожанъ ж ивущ ихъ близъ церкви и уступ аю 
щ ихъ по усердію къ доброму дѣлу свои помѣщ енія. Вообще 
сельскіе пасты ри— собесѣдники пользуются всякими помѣще
ніями, болѣе или менѣе удобными для нтой цѣли. Въ лѣтнюю 
хорошую погоду собесѣдованія нерѣдко производятся просто 
на открытомъ воздухѣ, гдѣ нибудь близъ церкви на зеленомъ 
лугу — обстановка простая и въ то-ше время высоко умили
тельная. Свящ енникъ выходитъ изъ  церкви, безъ ризъ , безъ 
эиитрахили, въ одной рясѣ или подрясникѣ, садится на цер
ковное крыльцо или на скамью подъ тѣнью  вѣковаго д у 
ба, густой липы , ш ироколиственнаго клена или серебристаго 
тополи- его окруж аю тъ крестьяне, располагаясь запросто, ко
му гдѣ и к ак ъ  удобнѣе:, стоя или сидя на тр ав ѣ , каи н ѣ , 
могильномъ холмѣ и т .  и. и — начинается бесѣда, простотой 
содержанія и обстановки напомипающая евангельскія бесѣды 
самого Господа Іисуса Х риста, общаго П асты реначальника. 
(И етр. V , 4 ;  Евр. Х Ш , 2 0 ) . Опытъ свидѣтельствуетъ , что 
вовсе неосновательно ссы латься на неимѣніе удобнаго м ѣ 
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ста , какъ  па причину препятствую щ ую  вести собесѣдованія. 
Мѣсто вездѣ найдется, особенно лѣтомъ, было бы только же
ланіе пасты ря и усердіе к ъ  дѣлу слуш ателей. Если нѣтъ  дру
гихъ помѣщеній, всеж е остается въ распоряженіи свящ енника 
храм ъ Бож ій, храм ъ— не только мѣсто молитвы, по и учили- 
ще вѣры  и благочестія; задача собесѣдованій— обученіе вѣрѣ и 
благочестію , какъ  и задача церковной проповѣди. Но опытные 
пастыри предиочиташтъ бесѣдовать внѣ.храма по слѣдующимъ 
соображеніямъ. Прихожане, привыкш іе ..въ церкви слуш ать 
только богослуженіе, часто стѣсняю тся говорить со свящ енни
комъ запросто о своихъ недоумѣніяхъ. Благоговѣніе къ св. хра- 
м у ,— чувство доброе,,святое, пасты рямъ конечно не слѣдуетъ 
ослаблять, искоренять, а напротивъ, поддерживать, и разви
в ать ; между тѣм ъ это - то чувство очевидно препятствуетъ  
прихожанамъ стать  какъ  можно ближе къ  свящ еннику в о в р е 
мя бесѣды. Свящ еннику, напротивъ, слѣдуетъ  стар аться . во 
время бесѣды стать  въ  прихожанамъ въ самыя близкія отно
ш енія, устранять всѣ  п реп ятств ія , мѣш ающ ія этой близости; 
иначе отношенія слуш ателей къ  свящ еннику будутъ  натяну
ты м и, лишенными желаемой простоты, свободы, и непринуж
денности. Это во первы хъ. Во вторы хъ, случается, что «кре
стьян и н ъ  ваш ъ, облекая свои понятія въ  обыденную форму 
разговорной рѣ чи , выраж ается иногда слишкомъ вульгарно, 
отчего въ  слуш ателяхъ  возбуждается чувство, не соотвѣ т
ствую щ ее благоговѣнію и святости храма» *), Вотъ главный 
побужденія, заставляю щ ія опы тны хъ свящ енниковъ при воз
можности выбора предпочитать другія помѣщенія помимо хра
м а . — Но если таки хъ  помѣщ еній дѣйствительно не окаж ется, 
тогда слѣдуетъ  воспользоваться н храмомъ. Только не нужно 
свящ еннику во храмѣ во время бесѣдъ окруж ать себя оффп-

і  *• • ■ ' • ,
' )  Слива итчети Віадинірсваіи О р и т с т .  См. у Мпв|<ицкОіѵ цит. соч. стр. 1 / 0 .



ціальво— богослужебною, торжественною обстановкою; ве н у 
жно, непремѣнно надѣвать виитрахиль, тѣм ъ болѣе— р и зу , не 
нужно становиться за аналой на солею предъ иконостасомъ, 
какъ во время проповѣди, и т . и . ;  все это можетъ стѣспнть 
слушателей крестьянъ; бесѣды при такой обстановкѣ имъ б у 
дутъ представляться нѣкотораго рода богослуженіемъ, когда 
не принято входить въ  разговоры со свящ енникомъ. Лучш е 
всего пусть свящ енникъ велитъ поставить для себя какой 
вибудь простой столъ со стуломъ или табуретомъ, гдѣ нп- 
будь по далѣе отъ иконостаса, наир. у задней или боковой 
стѣны храм а; пусть, совершивъ молитву, опъ сядетъ за этотъ 
столъ, взявъ  съ  собой Библію и нужныя книги. При этомъ 
свящ енникъ, въ предъупрежденіе недоразумѣній, сомнѣній и 
колебаній относительно умѣстности разговоровъ въ храмѣ, 
долженъ разъяснить прихожанамъ, что разговоры съ пимъ во 
время собесѣдованій не составляю тъ ничего неприличнаго, не
умѣстнаго въ  храмѣ, что имъ можно безпрепятственно обра* 
щатьсл къ вему со всякими вопросами, касающимися дѣлъ 
вѣры и благочестія, заявлять всякія свои недоумѣнія и со- 
мнѣпія съ желаніемъ получить отвѣтъ  и разъясненіе, что въ 
этомъ нѣтъ  никакихъ нововведеній, что так ъ  было и въ 
христіанской древности, что так ъ  дѣлается и теперь на испо
вѣди и т . п . Починъ долженъ положить самъ свящ енникъ, 
обращаясь при случаѣ съ  вопросами лично и прямо къ кому 
инбудь изъ  прихожанъ. Если ближе къ  свящ еннику сядутъ 
крестьяне пожилые, стари чки , лица болѣе почтевнын но воз
расту или значенію въ приходѣ, они скорѣе рѣш атся заго
ворить со священникомъ и этимъ покаж утъ примѣръ для дру 
і'ихъ. Въ случаяхъ  неожиданнаго и ,т а к ъ  ск азать , не намѣрен
наго нарушенія должнаго приличія, напримѣръ сдержаннымъ 
смѣхомъ и улыбками слушателей по поводу какого вибудь 
наивнаго воироса или нескладнаго выраженія одного изъ собе
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сѣдниковъ, свящ енникъ ое долженъ оговаривать и дѣлать за 
мѣчаній вопрошающему (если , конечно, самый вопросъ пред
ложенъ по чистымъ и искреннимъ побужденіямъ, а  не съ 
намѣреніемъ поглумиться или повздорить), а напротивъ дол
женъ внуш ить остальны м ъ, что, ее смотря на нескладность 
или простоватость (наивность), вопросъ вполнѣ умѣстны й, 
дѣльный и т .  п . и , затѣ м ъ , дать на вопросъ надлежащій 
отвѣтъ съ  полною серьезностію и вниманіемъ къ вопросивше
му. И свящ енникъ можетъ быть увѣренъ, что въ  другой разъ 
при подобномъ случаѣ уже не будетъ никакихъ нарушеній 
приличія. Вопросъ, на который, быть можетъ, самъ свящ ен
никъ сразу не найдется что отвѣтить, онъ все-таки долженъ 
принять съ  расположеніемъ, обѣщ аясь дать подробный отвѣтъ 
въ  слѣдующій разъ  и ссы лаясь на неудобство уклоняться въ 
сторону отъ предмета рѣчи. Во всякомъ случаѣ— священникъ 
пи самъ не долженъ смущ аться внезапными вопросами со сто
роны слуш ателей, ни выводить вти вопросы изъ  обыкновенія, 
иначе бесѣда не будетъ въ полномъ смыслѣ бесѣдою.

При такой обстановкѣ и такомъ образѣ дѣйствій свящ ен
ника собесѣдники скоро освоятся съ  новымъ способомъ рели- 
гіозно-нравствевнаго наставленія, скоро перестанутъ стѣснять
ся обращ аться къ  свящ еннику съ своими вопросами и недо
умѣніями, привы кнутъ къ собесѣдованіямъ, полюбятъ ихъ, 
скоро поймутъ, что гораздо пріятнѣе п полезнѣе бы ть, такъ 
с к а за т ь , дѣйствую щ ими лицам и, живыми участниками дѣла, 
чѣмъ пассивными зрителями и слуш ателям и.— Рекомендуя въ 
практическихъ видахъ устраненіе оффиціальной богослужебной 
обстановки при собесѣдованіяхъ, будутъ ли они производить* 
ся  въ храмѣ или другомъ помѣщ еніи, мы во все ве говоримъ 
©необходимости лиш ить эти собесѣдованія всякихъ признаковъ 

церковности, превратить ихъ въ простой разговоръ чисто се
мейнаго, домашняго, обыденнаго характера. Они, напротивъ,
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должны удержать какъ  можно болѣе церковнаго характера. 
Только самою церковностью нужно съум ѣть воспользоваться 
так ъ , чтобы она не препятствовала успѣху дѣла, а напро
тивъ способствовала ' ) .  Мысль о возможной утратѣ церков
ности внѣбогослужѳбныхъ собесѣдованій можетъ быть названа 
даже странною въ  виду того , что уже самое содержаніе со
бесѣдованій— религіозно-нравственное поученіе— имѣетъ х ар ак 
теръ церковности. Затѣм ъ: При собесѣдованіяхъ должны не
премѣнно остаться еще два важнѣйшіе признака церковности—  
молитва и церковное пѣніе. Если всякое доброе дѣло христі
анинъ долженъ совершать съ молитвою, тѣ м ъ  необходимѣе и 
умѣстнѣа общая молитва предъ началомъ и по окончаніи со
бесѣдованій. Т акъ обыкновенно всюду и дѣлается. Предъ на
чаломъ собесѣдованій обыкновенно ноютъ или читаю тъ мо.іи- *)

*) Въ извѣстныхъ «Запискахъ сельскаго священника» бесѣды 
съ прихожанами рисуются въ слѣдующемъ видѣ: «Лѣтомъ, по 
праздникамъ, у утрени въ церкви у насъ народу бываетъ доволь
но много. Послѣ утрени, говоритъ о себѣ авторъ, я выйду на ам 
вонъ, просто, безъ эпитрахпли, прочту и объясню евангеліе ито
го дня, прочту еще что нибудь, спрошу: поннли-ди, нѣкоторыхъ 
прошу и разсказать, что говорилъ я. Въ хорошую же погоду 
выйдемъ всѣ на крыльцо церивп, — а церковь у пасъ большая, 
крыльцо то же высокое и большое; сяду; около меня посядутъ 
всѣ, обступятъ со всѣхъ сторонъ внизу,—я и читаю н толкую 
съ ними часъ пли полтора. Тутъ дѣло идетъ у насъ запросто. 
Тутъ я выслушиваю вопросы и сужденія каждаго,—мы тутъ не 
стѣсняемся совсѣмъ другъ друга. Самое же главное: послѣ обѣдни 
я объявляю, что пріѣду въ такую-то деревню. Управившись въ 
церкви со всѣми молебнами, крестинами и проч., придешь домой, 
напьешься чаю и поѣдешь. Въ назначенномъ домѣ меня уже 
ждутъ человѣкъ 20. Увидятъ въ деревнѣ, что я пріѣхалъ, собе
рется еще человѣкъ 50, иногда и больше,—и начинается наша 
бесѣда. Тутъ ыы совсѣмъ уже свои люди: н и безъ рнсы, и слу
шатели мои въ чемъ попало. Здѣсь я читаю, разсказываю, мнѣ
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тву  Св. Д уху , по онончавіп —  «Достойно есть* или Спаси 
Господи люди твои. Иногда молитвы иоются всѣми присут
ствующими въ  храмѣ или домѣ, иногда прочитываются кѣмъ 
нибудь изъ  прихожаоъ по приглашенію свящ енника. Пѣвіе 
церковныхъ пѣсней нѣкоторые священники допускаю тъ и въ 
продолженіе самой бесѣды, въ  промежуткахъ между различ
ными отдѣлами еи , какъ средство, поддерживающее бодрость 
собесѣдниковъ, предохраняющее ііхъ вниманіе отъ утомленія 
и , главнымъ образомъ, какъ  средство питающее религіозное 
чувство на ряду съ питаніемъ ума изъясняемыми предмета
ми. «Не очень стройно это пѣніе на первыхъ порахъ — пи
ш етъ одинъ свящ енникъ Владимірской епархіи— за то поется 
отъ чистаго сердца и съ  благоговѣніемъ. К акъ скоро начи-

дѣлаютъ вопросы, я дѣлаю,—п толкуемъ обо всемъ.. Тутъ мы
толкуемъ и о хозяйствѣ и о семейныхъ дѣлахъ, обо всемъ........
Моя бесѣда, — просто бесѣда домашняя. Тутъ я прочту и объ
ясню что нпбудь изъ Евангелія, побраню мужика, зачѣмъ онъ, 
да еще съ сыномъ вмѣстѣ, ходитъ въ кабакъ; прочту что нибудь 
изъ Се. Исторіи, говорю объ урожаѣ, падежіъ скота, о томъ, 
что нужно чаще ребятъ мытъ,— мы говоримъ обо всемъ. Но это 
всс, безобразное быть можетъ по Формѣ изложенія, лучше всякаго 
огненнаго слова».... и проч. и проч. Очевидно у автора только 
въ первой половинѣ разсказа разумѣются въ собственномъ смы
слѣ внѣбогослужебныя собесѣдованія. Во второй-же его собесѣдо
ванія превращаются просто въ мастныя наставленія, частныя 
бесѣды. Слѣдуетъ однако различать внѣбогослужебныя собесѣдо
ванія, какъ нѣчто нарочитое, обособленное, отъ обычныхъ, слу
чайныхъ, частныхъ пастырскихъ бесѣдъ съ прихожанами и одно 
съ другимъ не смѣшивать. Внѣбогослужебныя собесѣдованія не 
должны быть бесѣдами обо всемъ. Сельскій священникъ ошибается, 
если приметъ за руководство при веденіи собственно внѣ—бого
служебныхъ собесѣдованій всѣ пріемы автора с Записокъ сельскаго 
священника», хотя пастырская дѣятельность автора записокъ и 
достоподражаема.



-  1 7 1  -

еаѳтся ва собесѣдованіяхъ пѣніе, всѣ встаю тъ со своихъ 
м ѣстъ; умѣющіе пою тъ, иные подпѣваютъ и молятся» *). 
Опасеніе другой крайности, что собесѣдованія съ пѣніемъ мо
гутъ превратиться въ  родъ нѣкотораго самочиннаго богослу
женіи, непризнаннаго Церковью, не заслуж иваетъ  вниманія и 
опроверженія Съ молитвой и пѣніемъ неразлучно и кре
стное знаменіе. Вожжсяіе свѣчи или лампады предъ образомъ 
въ храмѣ или домѣ, обычай подходить къ свящ еннику на 
благословеніе иослѣ или иредъ началомъ бесѣды, удары коло
кола, возвѣщающіе начало бесѣды и многіе другіе обы чаи, не 
стѣсняю щ іе свободы н непринужденности обращевін прихо
жанъ со свящ енникомъ, могутъ и должны быть удержаны.

Преосвященнаго Амвросія А рхіепископа Харьковскаго 
въ день восш ествія на престолъ Благочестивѣйш аго Госу

даря Императора АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА *).

Съ великою заботливостію святые Апостолы, особенно 
Петръ и П авелъ, изъясняли едва зарождающемуся х ри ст іап -

' )  У М аврицкаго Цмт. соч. стр . 1 7 1 .  *) Пермсвое епарх іальное  начальство 
отнеслось недовѣрчиво к г  пѣнію  по время бесѣдъ и запретило его, позволивъ пѣть 
м о ів т п ы  только въ н а ч а л ѣ  и концѣ  бесѣдъ. Тимъ ж е стр .  3 3 6 .

(Продолженіе будетъ).

О долгѣ и обязанностяхъ вѣрноподданныхъ.
Повиниться всякому человѣку 

созданію (начальству) Господа 
ради: аще Царю, яко преоблада- 
юту, ащ е-ли княземъ, яко отъ 
Нею посланнымъ, въ наказаніе 
у Со злодѣемъ, въ похвалу-же до- 
бротаорцемъ. (I Пет. 2, 13. 14).

)  Вѣра в Разумъ 1687 г. X  5.



-  1 7 2  -

скопу обществу его отношенія и обяяанности къ царямъ» и 
правителям ъ. Устроня церковь, какъ царство Божіе на землѣ, 
они давали понять, что и царство земное есть Божіе у ста 
новленіе, и что духовное царство христіанъ можетъ преуспѣ
вать  и процвѣтать только при соглашеніи своихъ цѣлой и 
своей дѣятельности съ  благими цѣлями и ве иротивными 
христіанской совѣсти законами царствъ человѣческихъ. Они 
конечно предвидѣли, что настанетъ время, когда церковь бу
детъ имѣть въ числѣ своихъ членовъ царей и правителей, и 
что тогда исполненіе вѣриоііодавническпхъ обязанностей, труд
ное но отношенію ко властямъ язы ческим ъ, будетъ для хри
стіанъ легко и радостно, так ъ  какъ духъ и сила заповѣдей 
Христовыхъ проникнутъ въ  законы гражданскіе и установленія 
государственны я.

Іііы, по волѣ Промысла Божія, и живемъ именно въ 
такое время. Для насъ Р усски хъ , и для нашего отечества 
особенно замѣчательно то , что мы видимъ въ этихъ настав
леніяхъ апостольскихъ какъ бы заранѣе предначертанный планъ 
и образъ наш ихъ государственныхъ учрежденій, какъ будто 
къ памъ опи относятся ближе, чѣмъ къ другимъ христіан
скимъ народамъ. Н ам ъ, служителямъ отечественной церкви, 
при изъясневіи этихъ  наставленій нѣтъ надобности, какъ про- 
ировѣдннклмъ другихъ христіанскихъ исповѣданій, замѣнять 
одии слова Апостоловъ другими— для соглашенія ихъ съ  с у 
ществующими государственными учрежденіями, дѣлать примѣ
ненія, сближенія, искусственны я разъясненія и т . п . Сейчасъ 
вы видите въ словахъ Апостола Петра нами приведенныхъ 
весь строй нашего государства: „буд ьте , говоритъ онъ, покор
ны всякому человѣческому начальству для Господа: Царю ли, 
какъ  верховной власти , правителямъ л и , какъ  отъ Него по
сылаемымъ для наказанія преступниковъ и поощренія дѣла
ющихъ добро14. Власть земная и отношенія къ ней освящаются
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и утверждаются именемъ Господа. Во главѣ царства увазуется 
самодержавный Ц арь, представляющій въ лицѣ своемъ бого
дарованную всепокоряющую власть народоиравленія. Правители 
единственно отъ Него заимствую тъ власть и полномочіи. Они 
иосьш ю тся ие для соблюденія только внѣшняго порядна, а 
съ нракствевиыми правами дли наказаніи преступниковъ и 
поощренія дѣлающихъ добро. И такъ , мы имѣемъ у себя не
сомнѣнно богоугодный образъ правленія. Не оиъ ли воспиталъ 
въ нашемъ народѣ тѣ  гражданскія и воепиыи доблести, о 
которыхъ свидѣтельствуетъ исторія? Не <щъ ли укрѣпилъ, 
возрастилъ и расширилъ наше великое царство? Взирая на 
эту вѣриость нашего государственнаго устройства слову Божію 
съ утѣш еніем ъ, мы должны принять съ  послушаніемъ и на
ставленія апостольскія относительно нашего вѣрноподданни
ческаго долга и обязанностей

Приведемъ къ иѣкоторому единству черты этого долга, 
находимыя нами въ  посланіяхъ первоверховныхъ Апостоловъ. 
Наставленія ихъ по этому предмету обязательны для насъ не 
только потопу , что исходитъ изъ устъ  мужей богодухновен
ны хъ , но и потому, что ирисущсю инъ мудростію, ясностію 
и близостію къ жизненному опыту они превосходятъ всѣ раз
сужденія человѣческія въ  этомъ родъ, и должны служить въ 
ваше шаткое время таким ъ же основнымъ камнемъ для у т 
вержденія наш ихъ политическихъ убѣжденій, какимъ служ ить 
чистое исповѣданіе вѣры православной для убѣжденій рели
гіозныхъ.

Первое мѣсто въ  ряду вѣрноподданническихъ обязанно
стей для христіанина св . Апостолъ Павелъ даетъ молитвѣ за 
Царя и за всѣхъ правителей: молю прежде всѣхъ творитн 
молитвы, м оленія , прошенія , благодаренія за  вся чело- 
вѣки: за  Д а р я  и за  всѣхъ иже во власти суть (1 Тим. 
2 ,  1 ) . По ученію Слова Божія о судьбахъ царствъ и наро
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довъ молитва и должна быть главнѣйшею и величайшею си 
лою въ дѣлѣ благоустроенія государствъ. Богъ промышляетъ 
о мірѣ и о всемъ родѣ человѣческомъ; Богъ указы ваетъ  мѣ
ста и предѣлы для поселенія народовъ (Д ѣян. 1 7 ,  2 6 ) ;  Богъ 
владѣетъ и царствами человѣческими, и кому восхощѳтъ раз
даетъ  и хъ  (Д ае . 4 ,  1 4 ) ;  Богъ избираетъ царей для прослав
ленія и для наказанія народовъ (И с. ’4 5 ,  1 ) ;  Богъ владѣетъ 
сердцами царей, ихъ мыслями и намѣреніями (П рит. 2 1 ,  1 ) ;  
Богъ благословляетъ оружіе и воинства народныя (П с. 1 7 ,  
3 2 — 4 1 ) ;  Богъ даруетъ  землѣ плодородіе и жителямъ миръ и 
безопасность. И такъ въ собственномъ смыслѣ Богъ есть вер
ховный властитель царствъ человѣческихъ, а земныя власти 
суть Его служители и исполнители Его воли. При мысли объ 
Его всемогущ ествѣ и благости, при вѣрѣ въ непреложность 
Его обѣщ анія— благоволительно принимать всѣ чистыя и иск
реннія молитвы вѣрую щ ихъ, можно-ли сомнѣваться, что мо
литва есть вѣрнѣйш ій и для всѣхъ безъ исключенія поддан
ны хъ откры ты й и доступный способъ участвовать въ дѣлѣ 
благоустроевія своего отечества, не вмѣш иваясь въ совѣты и 
предначинанія царей , когда мы к ъ  этому не призваны? Мо
литесь , чтобы Господь хранилъ Ц аря, чтобы влагалъ въ серд
це его благія мы сли, чтобы указы валъ  ему въ сотрудники 
мужей сильны хъ духомъ и словомъ правды , чтобы окружалъ 
его разумными совѣтникам и, умножалъ ревноствыхъ и чест
ны хъ исполнителей его воли и законовъ, благословлялъ побѣ
дами его оружіе, ограждалъ его царство отъ бѣдъ и нап а
стей ,— молитесь усердно,— и ваш ъ вѣрноподданническій долгъ 
въ  самомъ лучшемъ и высш емъ смыслѣ будетъ исполненъ. 
Ц ѣль этой молитвы близка, ио указанію  Апостола, каждому 
изъ насъ: да т ихое и  безмолвное житіе поживемъ (1  
Тим. 2 ,  2 ) .  Боитесь войны и враговъ внѣш нихъ, одолѣли 
внутри страны нестроенія и безпорядки, оскудѣваетъ въ на
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родѣ чествость и соблюденіе закон овъ ,— молитесь аз Царя: 
только его власть, Богомъ руководимая, можетъ дать вамъ 
миръ и безопасность. Молитесь въ храм ахъ въ торж ествен
ные дни нарочито посвящ аемые этой молитвѣ; молитесь дома 
утромъ и вечеромъ; и на всякомъ м ѣ стѣ , при- всякихъ см ут
ныхъ случаяхъ  и трудны хъ обстоятельствахъ, внутренно при
зывайте на него Божію помощь и благословеніе. Насъ уко
ряютъ другіе народы за несовершенство наш ихъ учрежденій, 
за ваши ошибки и недостатки: мы не должны отрекаться отѣ 
своихъ недостатковъ и ошибокъ, должны заботиться объ пхѣ 
исправленіи, но въ тоже время должны помнить, что не въ 
насъ самихъ наша главная сила, а въ  Богѣ и Его всесиль
ной помощи. И не имѣемъ-ли мы въ  исторіи нашего отече
ства безчисленныхъ доказательствъ том у, что о ошибки наши 
иснравлялъ Господь, и недостатки восполнялъ, и совершенно 
неожиданными побѣдами прославлялъ наше оруж іе, и н и зл а
галъ враговъ наш ихъ, и выводилъ нашѳ отечество изъ вели
чайш ихъ несчастій , и зъ  близкой гибели на удивленіе всему 
міру? Не молитва-ли народная,— покаянная И слезн ая ,— ііод- 
крѣилнемая иредстательствомъ святы хъ  угодниковъ Бож іихъ, 
была для насъ всегда главною всепобѣждающею и всеисправ- 
ляющею силою?

Дальнѣйшія вѣрноподданническія обязанности въ  прило
женіи ихъ къ жизни легко изъясняю тся изъ понятія о власти .

Что такое власть? Власть по разуму апостольскому есть 
богодароваоиое, сопровождаемое силою, право защ и щ ать , воз
буждать и приводить къ порядку и благоустройству жизнь и 
дѣятельность какъ  частны хъ ли ц ъ , такъ  и цѣ лы хъ  обществъ 
и пародовъ.

Верховный обладатель этого богодарованнаго права и си 
лы , по слову Божію, есть Самодержавный Ц арь. Онъ недося
гаемо возвыш ается надъ всѣмъ, что мы видимъ въ государ
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ствѣ съ  правами власти и правленія. Начпвая отъ ступеней 
трона, отъ высш ихъ сановниковъ и до послѣдняго исполнителя 
начальственны хъ распоряженій всѣ отъ него получаютъ власть 
и право въ мѣру своего служенія и обязанностей. Одинъ 
Царь никому, кромѣ Господа и своей совѣсти, неподсуденъ- 
нѣтъ ничего, кромѣ воли Божіей, для него обязательнаго; 
никто не см ѣетъ  спраш ивать у него отчета. Онъ всѣмъ п о
велѣваетъ , отъ всѣхъ требуетъ повиновенія, всѣхъ судитъ , 
ваказы вавтъ  и награж даетъ, вазви тъ  и милуетъ. Итакъ все, 
что есть въ государствѣ властнаго, высокаго, почетнаго, бле
стящ аго въ смыслѣ власти , величія и чести ,— все подчинено, 
подсудно и отвѣтственно лично въ своей совѣсти передъ Бо
гомъ, а въ общественной дѣятельности передъ однимъ Царемъ. 
И так ъ  вѣрноподданническій долгъ, выражаемый нами въ н а 
шей присягѣ , даваемой передъ Богомъ, на вѣрность Царю, 
леж итъ на всѣхъ  подданныхъ отъ высш ихъ чиновъ и властей 
до низш ихъ, и обнимаетъ собою весь народъ, властію  и си 
лою Царя ограждаемый и управляем ы й.

Отсюда ясно, что обязанности вѣрноподданныхъ должны 
понимать и исполнять прежде всѣхъ и строже всѣхъ т ѣ , ко
торы е, получая отъ Царя извѣстную  долю власти, отъ него, 
по выраженію апостольскому «посылаются» на служеніе бла
гу народа. Для нихъ самая власть есть обязанность, и при 
томъ болѣе трудная и отвѣтственная чѣмъ всякая другая. И 
прежде всего потому, что они должны имѣть дѣло не съ ве
щ ами, а съ живыми людьми. Имъ на каждомъ ш агу и при 
каждомъ случаѣ встрѣчается трудность согласить власть тре
бующую безусловнаго повиновенія съ  свободою человѣческою, 
чтобы д уха  не угасить  (1  Сол. 5 ,  1 9 ) ,  чтобы не затоптать 
искры  добра тлѣю щ ей въ  душ ѣ человѣка (М ат. 1 2 ,  2 0 ) . 
Имъ предстоитъ трудная задача находить ту  границу, кото
рая отдѣляетъ зло, требую щ ее преслѣдованія, отъ слабостей
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человѣческихъ, требующихъ исправленіи, а иногда пощады и 
снисхожденіи. Не въ  однихъ законахъ писанны хъ, не въ 
учрежденіяхъ, не въ  параграф ахъ государственныхъ актовъ 
можетъ быть на всѣ случаи примирена власть съ свободою 
человѣческою, а главнымъ образомъ въ душ ахъ правителей. 
Свобода народовъ, утверждаемая грамотами въ противовѣсъ 
власти, въ нѣкоторы хъ странахъ уж е переступила свои гра
ницы и стремится къ безднѣ своеволія и безначаліи. Вопло
щеніе въ ум ахъ  правителей вмѣстѣ съ знаніемъ законовъ и 
опытности христіанскаго здравомыслія, а въ совѣсти чуткости 
въ распознаванію — дѣйствительнаго права отъ незаконнаго при- 
тнзапін, лжи отъ истины , лести отъ  усердіи, лицемѣрваго 
дѣланія на показъ отъ  честнаго и безпорыстнаго труда, ошиб
ки отъ вины, проступка отъ преступленіи, закоснѣнія во элѣ 
отъ увлеченія, честнаго порыва отъ дерзости, твердости въ 
правдѣ отъ упорства и непослуш анія, гражданской доблести 
отъ хвастливости и тщ есл ав ія ,— вотъ что обезпечиваетъ сво
боду народовъ и благотворность власти. Не буквы законовъ 
управляю тъ людьми, а примѣненіе законовъ къ жизни смы
сломъ и властію  правителей и судей. Прекрасно правило сов
ременной политической мудрости «всѣ раввы  предъ закономъ», 
но только въ смыслѣ безусловной отвѣтственности всѣхъ  за 
нарушеніе законовъ, а не въ смыслѣ предоставляемаго каж 
дому права по своему понимать и толковать законъ. Точнѣе 
п ближе къ  опыту нарѣченіе древняго языческаго мудреца, 
который на вопросъ: какое самое лучшее управленіе государ
ствомъ сказалъ : <то, когда народъ слуш ается правителей, а 
правители законовъ».

По убѣжденію въ божественномъ происхожденіи власти , 
(Рим. 1 3 ,  1) д а л ѣ е .— по убѣжденію въ томъ, что призваніе 
каждаго къ служенію общественному соверш ается не безъ 
Промысла Б о ж ія ,— причастники власти должны съ благоговѣ
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ніемъ носить ее на сѳбѣ и употреблять въ дѣло. Получая ее 
изъ  рукъ Самодержца, они должны пользоваться ею въ той 
м ѣрѣ, въ какой она дана имъ, не уменьшая и не увеличи
вая даннаго права п рои звольн о ,- и въ  томъ направленіи и 
порядкѣ, какіе имъ указан ы , чтб упреждаютъ и законы гра
ж данскіе, подвергая строгому взысканію и за превышеніе и 
за бездѣйствіе власти. Каждый изъ правителей и начальни
ковъ долженъ различать въ себѣ лицо носящее власть , и че
ловѣка имѣющаго свои слабости, и наблюдать, чтобы личные 
интересы и пристрастія не вплетались въ дѣятельность по 
долгу власти , в е  оскорбляли и ве унижали ея достоинства, а 
чтобы она была обращаема на служеніе только общему благу. 
Здѣсь кроется великая опасность для правителя — сдѣлать са 
мую власть предметомъ порицанія за недостойное еа употреб
леніе. И такъ  какъ  власть есть орудіе обоюдоострое, могущее 
спасти и погубить того, кто ее носитъ, затѣ м ъ —  дѣлать 
счастливыми и несчастливыми т ѣ х ъ , кто ей подчиненъ и для 
кого она назначена: то употреблять ее долшио со строгимъ 
разсуж девіемъ, со страхомъ и осторожностію, а главное, съ 
постояннымъ призываніемъ Божіей помощи и вразумленія.

Всѣ остальныя обязанности указалъ  христіанскимъ вла
стям ъ, въ  противоположность язы ческим ъ, Самъ Господь въ 
краткомъ наставленіи: иже аще хощетъ въ васъ вящшгй 
биты да будетъ вамъ слуга, и иже аще хощетъ въ васъ 
быти старѣй, да будетъ всѣмъ рабъ (Мар. 1 0 , 4 3 , 4 4 ). 
Господь учитъ , что власть дается не для употребленія еи по 
произволу, ве для превозношеніи, не для увеличенія личныхъ 
выгодъ и удовольствій, а для служенія благу людей и тре
буетъ , чтобы правитель обличенный ею, и чувствую щ ій за 
нее свою отвѣтственность, въ  духѣ  смиреніи, какъ  рабъ 
Б ож ій ,—-и свое время, и трудъ , и силы употреблялъ на ис
полненіе своихъ обязанностей, отказы вая себѣ не только въ
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удовольствіяхъ, а иногда и въ  отдохновеніи. Все это , по 
смыслу ученія христіанскаго, дѣлаетъ положеніе лица власт
наго труднѣе, чѣмъ всякаго частнаго и иодчппепнаго человѣ
ка. Отъ того то люди, понимающіе эти трудности, и уклоня
ются отъ власти , и принимаютъ ее только изъ послушанія 
волѣ Божіей п высшему званію .

Сказаннаго намп было-бы достаточно для изъясненія 
ученія Слова Божія объ обязанностяхъ правителей, какъ  но
сящ ихъ на себѣ долгъ вѣрноподданныхъ, но по обстоятель
ствамъ и духу нашего времени мы находимъ нужнымъ у к а 
зать на два искуш енія, которымъ нынѣ больше, чѣмъ когда- 
либо подвергаются правители. По праву власти , правители 
народовъ обязаны отъ подчиненныхъ имъ людей требовать 
исполненія законовъ и о б я зан н о стей -то ч н аго , не лѣностнаго, 
тщ ательнаго, и иотоиу при слабостяхъ человѣческихъ встрѣ 
чаются съ  необходимостію напоминать, дѣлать зам ѣчанія, 
упрекать, угрож ать, паказы вать. Все это подвергаетъ началь
ника неизбѣжной участи  быть тяж елы мъ для подчиненныхъ 
ему и носить въ  сердцѣ скорбное опасеніе— не быть люби
мымъ, что составляетъ тяжелое чувство для наиболѣе благо
родныхъ душ ъ. Но горе правителю, когда въ  этомъ исканіи 
любви откроется источникъ послабленій, уступ окъ , снисхож
денія переходящаго мѣру справедливости, и обращающагося 
въ угодничество, которое дѣлаетъ человѣка властнаго рабомъ 
чужихъ притязан ій , а иногда и прихотей. Гоняясь за распо
ложеніемъ в сѣ х ъ , овъ  не пріобрѣтетъ уваженія людей л у ч 
шихъ- окажется виновнымъ въ безпорядкахъ, слѣдующихъ 
неизбѣжно за послабленіями, а иногда и въ  бѣдствіяхъ отъ 
нихъ происходящ ихъ, и оставитъ по себѣ пам ять правителя 
недостойнаго власти , которою обладалъ. Но так ъ  какъ п тѣ 
люди, которые требую тъ послабленій, имѣютъ совѣсть и чув
ство справедливости особенно по отношенію къ другимъ, н
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всегда въ глубинѣ души оцѣниваю тъ по достоинству требо
ванія законныя^ то, по свидѣтельству опы та, пользуются 
доброю памятью даже и между ними не тѣ правители, кото
рые за снисхожденіе къ лѣнивымъ и безпечнымъ были въ 
свое время любимы, а т ѣ ,  которые строгимъ соблюденіемъ 
порядка и законности оставили прочное направленіе людей къ 
полезной дѣятельности и благотворные плоды своего управле
нія. Въ предостереженіе всѣмъ намъ оть подобныхъ искушеній 
Господь сказалъ : горе, егда добрѣ рекутъ о васъ всѣ че-  
ловѣцы  (Л ук. б ,  2 6 ). Эти искушенія для правителей были 
во всѣ времена, но ныиѣ они особенно сильны отъ  смѣшенія 
въ  нашемъ общ ествѣ понятій о власти и образованіи. Обра
зованіе есть си ла , но умственная и нравственная, а не пра
вительственная. Люди образованные имѣютъ право на уваже
ніе, а е е  на подчиненіе другихъ своему вліянію , развѣ сво
бодно но убѣжденію въ пхь  достоинствахъ. И так ъ  какъ  иынѣ 
образованіе им ѣетъ разныя направленія, и люди имѣющіе 
притязаніе на образованность часто имѣютъ самыя нреврат- 
ныя иоиятін о власти и государственномъ управленіи, то 
страхъ правителей предъ ихъ мнѣніями и суж деніями, и опа
сенія употреблять въ виду ихъ и надъ ннмп свою власть во 
всей ея полноправности есть изъ видовъ страха наиболѣе 
унизительны й, т .  е. не только ложный, не только обличаю
щ ій  малодушіе, но , скажемъ откровенно, и непониманіе своего 
положенія.

Но самая тяж кая обязанность правителей и особенно 
судей— это подвергать людей по требованіямъ закона страда
ніямъ въ  видѣ казней за преступленія, лиш ать ихъ правъ 
человѣческихъ на блага п утѣш енія ж изни, а пиогда— и са
мой жизни. Подъ ото право власти и суда наиболѣе подка
пываю тся современныя матеріалистическія ученія, стараясь 
объяснитъ не рѣдкіе только случаи , но вообще всѣ иресту іг
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лсніи веустравимымъ душ евнымъ разстройствомъ преступни
ковъ, дѣлающимъ для нихъ невмѣняемыми преступленія. Это 
послѣдняя глубина современныхъ лжеученій и послѣдняя сту 
пень къ разстройству человѣческихъ обществъ. Человѣкъ 
никогда не бываетъ развращ енъ в е с ь ,—  безъ остатка. Страсть 
пли преступная склонность, овладѣвш ая одною стороною его 
души, всегда можетъ быть освѣщена съ другой ея стороны, 
откуда можно подойти къ разуму и совѣсти заблуждающагося. 
Н ѣтъ преступника, который въ глубинѣ души нѳ сознавалъ 
бы своей вины , но несчастіе его въ  том ъ, что онъ утратилъ 
свободу и самообладаніе, что страсть подчинила себѣ совер
шенно его волю, и онъ , какъ  рабъ работаетъ на нее всѣми 
силами души и тѣ л а ; онъ становится тѣм ъ свирѣпѣе и тѣмъ 
опаснѣе, чѣмъ острѣе и сильнѣе побужденія господствующей 
въ немъ страсти; онъ въ  озлобленіи становится готовымъ на 
всо для ея удовлетворенія. Поэтому возобладавшее человѣкомъ 
зло, подчинившее его себѣ и извративш ее его умствепныя и 
нравственныя отправленія, становится силою враждующею съ 
истиною и разрушающею законность и порядокъ въ жизни. 
Кто учитъ  не противится зл у , тотъ самъ есть величайшее 
зло въ мірѣ,— споспѣшникъ и сотрудникъ того человѣкоубій
цы искони (Іоан. 8 ,  4 4 ) ,  отъ котораго предостерегаетъ п 
избавляетъ насъ Христосъ Спаситель. Если у правителя и 
судьи дрожитъ рука при подписаніи приговора закоренѣлому 
преступнику и  злодѣю, это— знакъ , что онъ теряетъ сознаніе 
ввѣреннаго ему божественнаго нрава власти п предаетъ чело
вѣческое общество,— иромышлевіе о которомъ онъ раздѣляетъ 
съ Самимъ Богомъ— на разграбленіе воровъ и въ жертву раз
бойникамъ. Никто не посмѣетъ сказать , что правитель дол- 
к е в ъ  Сыть чуж дъ человѣколюбія и состраданія; ему сами за
колы запрещ аю тъ жестокосердіе и истязан ія виновныхъ. Но 
первообразомъ правителя христіанскаго доджевъ быть нашъ
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Искупитель. Господь, вавъ  мать о больномъ сы нѣ , заботится 
о грѣшникѣ, подающемъ надежду исправленія, но Онъ же по
сы лаетъ на нераскаянны хъ страш вы я бѣдствія, и угрожаетъ 
имъ мученіями вѣчными. Христіанскій правитель не долженъ 
имѣть притязаніе быть человѣколюбивѣе Самаго Господа Бога, 
а любовь свою онъ долженъ особенно направлять не въ  пре
ступникам ъ неисправимымъ, а къ  людямъ честнымъ п доб
ры м ъ, которые отъ нихъ страдаю тъ. Слишкомъ часто и не
разборчиво нынѣ указы ваю тъ на любовь, какъ  высшую доб
родѣтель, забы вая, что паша любовь часто бываетъ неразумная 
и слѣп ая, л  что истинно христіанская любовь, по слову Апо
стола П авла, есть «исполненіе закона» (Рим. 1 3 ,  1 0 ) . Не 
надобно опускать изъ виду и того, что въ наше время есть 
проповѣдники непомѣрной жалости къ преступинкам ъ ,— имѣю
щіе особенныя затаенны я цѣли,--которыя преступнѣе самыхъ 
преступленій, это— умножать въ  народахъ силы враждебныя 
власти для ен нпзпроверженія.

Въ недавнее время въ  христіанскомъ мірѣ явилась осо
бенная, невиданная прежде сила, имѣющ ая притязаніе управ
лять  народами независимо отъ установленныхъ властей и 
даже іюворать себѣ самыя власти  чрезъ возбужденіе умовъ и 
страстей въ  народныхъ м ассахъ , поставляя таким ъ образомъ 
въ затрудненіе правительства. Мы разумѣемъ литературу и 
печатное слово. Не можетъ быть силы болѣе благотворной 
для благоуспѣшной дѣятельности власти , какъ  участіе въ рѣ
шеніи трудны хъ вопросовъ но устроенію народнаго блага му
жей испытаннаго здравомысліи, знанія, честности и добродѣ
тели, и при томъ подъ условіемъ распространеніи истины и 
правды въ  согласіи съ  законами страны  и цѣлями правитель
ств а . Чѣмъ громче раздается голосъ таки хъ  вѣрны хъ слугъ 
отечества, чѣмъ обширнѣе ихъ вліяніе на народы, тѣм ъ к р ѣ п 
че в л асть , тѣмъ успѣш нѣе ен распоряженія. Н апротивъ, не
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можетъ быть силы болѣе вредной, какъ  ложно направленное 
п безнадзорное печатное слово. Мы знаем ъ, что говоря это, 
мы раздражаемъ этого многоголоваго апокалипсическаго зв ѣ 
ря, ноторому «даны уста говорящія гордо и богохульно» 
(Апок. 1 3 ,  5 ) ,  которы й— въ  образѣ людей безъ вѣ ры , безъ 
христіанскихъ понятій объ устройствѣ человѣческихъ обществъ 
безъ уваж енія къ  власти ,— съ  своеобразными политическими 
теоріями,— устремился всюду на христіанскія общ ества, овла
дѣвъ несмѣтнымъ количествомъ органовъ печати . Н амъ нѣтъ 
надобности изображать все зло, все умственное и нравствен
ное разложеніе народовъ, которое отсюда происходитъ: оно 
видно уж е для всѣхъ  и всѣ  его на себѣ испы ты ваю тъ. Но 
вотъ великой важности вопросъ: какъ  могло такое зло возо
бладать въ  христіанскомъ мірѣ п получить право гражданства 
въ общественной дѣятельности?— Зло никогда не получаетъ и 
не дожидается для себя правъ: оно возникаетъ  само собою, 
растетъ и усиливается отъ  недостатка противодѣйствія со 
стороны добра,— то есть и сти в ы , правды и особенно власти . 
Сначала христіанскія правительства были обрадованы распро
страненіемъ просвѣщ енія путем ъ печати ; потомъ были собла
зняемы благовиднымъ привцпю м ъ свободнаго вы сказы ван ія 
всякой правды , и не замѣтили во время, какъ  съ  истинною 
правдою стала  прокрады ваться мнимая; затѣ м ъ  были обману
ты  софизмомъ, что познаиіе истивы  совершенно невозможно 
безъ публичныхъ преній по всякаго рода вопросамъ, при чемъ 
прокрались пренія и о наилучш емъ установленіи государствен
ной власти , а за преніями пошли описанія въ яркихъ кра
скахъ дѣятельности правителей казавш ейси ошибочною или 
слишкомъ строгою, чтб всегда соблазнительно для народныхъ 
м ассъ; затѣ м ъ при сознаніи необходимости положить границы 
усиливаю щ емуся злу нѣкоторыя правительства были удержи
ваемы ложнымъ стыдомъ прослыть гонителями просвѣщ енія и



—  1 8 4  —

свободы слова; а наконецъ в ъ  нѣкоторыхъ христіанскихъ 
странахъ уступкою  права власти народнымъ партіямъ прави
тельства дали умственному и нравственному злу твердую 
опору. Вотъ исторія современнаго развращенія народовъ п у
темъ безнадзорнаго печатнаго слова. Этого яда достаточно 
вкусили н мы . Прямая обязанность леж ащ ая, на насъ, про
повѣдникахъ ученія Христова въ этомъ случаѣ  состоитъ въ 
том ъ, чтобы отъ имени Церкви рѣш ить вопросъ: какъ смот
рѣть на эти болѣе или менѣе см ѣлы я, болѣе или менѣе хит
рыя иокушенія — набрасывать тѣнь на правительственные 
распоряж енія,— перетолковывать и извращ ать истину во вредъ 
авторитету власти? Не иначе,— какъ  на изм ѣну. И никакая 
измѣна, влекущ ая за собою пораженіе нашего войска, сдачу 
крѣпости и п р о ч ;, не можетъ сравниться по силѣ вреда съ 
ѳтимъ злостнымъ стремленіемъ подорвать силу и вліяніе вла
сти въ  цѣломъ народѣ.

Святый апостолъ П авелъ распространяетъ понятіе о вла
сти на всѣ  разнообразныя отношенія жизни общественной, 
находя, что каждый, и зъ  в асъ , состоя подъ властію , и самъ 
въ свою очередь им ѣетъ вліяніе на другихъ, въ  качествѣ 
большей или меньшей власти* Таковы  отношенія родителей и 
воспитателей въ  дѣтям ъ, господъ къ  служ ителям ъ, хозяевъ 
к ъ  работникамъ, старш ихъ въ  младшимъ и проч., и  во всей 
этой разнообразной и разносторонней зависимости Апостолъ 
указы ваетъ  характеръ божественнаго установленія: пестъ 
власть аще пе отъ Бога  (Рим . 1 3 ,  1 ) .  И на всѣ этп 
отношенія онъ распространяетъ и общее повятіе долга : «от
давайте всякому должное: подать, оброкъ, стр ах ъ , честь; нс 
оставайтесь должными никому вичѣм ъ, кромѣ взаимной люб
в и » . (Р и м . 1 3 ,  7 — 8 ) .  Б ъ  большей части указан н ы хъ  нами 
отношеній преобладаетъ нравственная зависимость людей однихъ 
отъ другихъ, руководимая религіею и совѣстію , но тѣм ъ нс
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менѣе и здѣсь правительственная власть все объемлстъ, все 
ограждаетъ, п всякое явное нарушеніе нравственныхъ обязан
ностей преслѣдуетъ и пресѣкаетъ. Человѣкъ облеченный вла
стію , по ученію  Апостола, есть Божій слуга всюду поощря
ющій добро и наказую щ ій зл о й  <ве напрасно мечъ носитъ». 
( — 4 ) . Поэтому не только рядовой гражданинъ или кресть
янинъ, но и каждый членъ общ ества, повидпмому совершен
но независимый по богатству, образованію , общественному 
положенію, долженъ съ  уваженіемъ и покорностію относиться 
къ власти во всѣхъ  ея видахъ , если не изъ  страха н аказа
н ія, котораго онъ нс имѣетъ причины бояться, т о , какъ 
учитъ Апостолъ, «по совѣсти» ( — 5 ) . Всѣми и во всемъ 
должна чувствоваться верховная власть Ц ар я , сила его зако 
новъ и охраняемаго имъ общественнаго порядка и приличія. 
Этотъ всеобъемлющій христіанскій взглядъ на значеніе власти , 
обезпечивающій благосостояніе общ ествъ и народовъ, нынѣ 
подъ вліяніемъ лож ны хъ ученій наш его времени, затемненъ и 
зап у тавъ . Всѣ болѣе пли менѣе возбуждены каким ъ-то  над
меннымъ сознаніемъ своихъ -личныхъ правъ и свободы, и 
всѣ хотятъ  управляться сами собою по своей волѣ. Блю сти
тели общественнаго порядка боятся подойти къ  забываю щ емуся 
видному гражданину даже съ  легкимъ напоминаніемъ о соб 
люденіи требуемаго закономъ порядка, или приличія; гражда
нинъ въ  свою очередь, гордо измѣряя взглядомъ блюстителя 
порядка, отвѣчаетъ : «я оамъ человѣкъ образованны й,— я 
знаю чтб дѣлаю >. Отношенія неестественны я. Мы указы ваем ъ, 
иовидимому, ничтожные случаи (болѣе значительны е вы  под
берете сам и), но п изъ нихъ видно, что власть въ  лицѣ 
нѣкоторыхъ представителей ее уваж аетъ  сама себя и теряетъ 
свое значен іе ,— и подвластные теряю тъ сознаніе долга безу
словнаго подчиненія велѣніямъ власти , исходящей изъ одного 
источника,— Царя Самодержавнаго. Это признанъ здовачест-



—  1 8 6  -

венный, дающій поннть, что уваженіе б ъ  власти чѣмъ-то 
потрясено и отъ чего-то власть теряетъ свое надлежащее зна
ченіе. Гдѣ иричина? Опять въ ложномъ понятіи о преимуще 
ств ах ъ  образованія Образованіе, когда оно идетъ правильно 
и основано на началахъ здравы хъ, заслуж иваетъ , но мысли 
Апостола, честь, а не должно соперничать съ  властію , кото
рой - принадлежитъ страхъ, или почтеніе и покорность. Обра
зованны е люди, если хотятъ  быть достойными этого имени, 
должны утверждать въ  ум ахъ народа значеніе власти, какъ 
н рава , какъ  силы и охран ы ,— и учить необразованныхъ сло
вомъ и примѣромъ покоряться ей в уваж ать ее, а не коле
бать ея авторитета. Плохой зн ав ъ , когда юношей, получаю 
щ ихъ высш ее образованіе, приходится заставлять особыми 
предписаніями отдавать ничтожные знаки почтенія даже в ы 
сшимъ представителемъ власти.

Весьма обширная и важ ная часть вѣрноподданническаго 
долга леж итъ на родителяхъ и воспитателяхъ , обязанныхъ 
возвращ ать въ  сознаніи этого долга и вѣрности ему молодыя 
поколѣнія. Съ дѣ тства нужно заклады вать в ъ  душ ахъ  моло
дыхъ людей основанія и корни этой великой добродѣтели,—  
и при томъ не сухими умственными разсужденіями, а дѣй
ствіемъ на нравственное чувство и практическими уроками 
иослуш анія. Эти уроки начинаю тся съ  безпрекословнаго испол
ненія воли родителей и уваж енія къ  старш имъ по слову Са
маго Господа Бога: предъ лицемъ суьдаго возстани и почти 
лице старчг и да убоишисл Господа Бога твоего (Лев 
1 9 ,  3 2 ) , — продолжаются въ соблюденіи самы хъ почтитель
ныхъ отношеній къ  наставникам ъ и воспитателям ъ, и потомъ 
заверш аю тся покорностію и уваж еніем ъ къ начальству  на 
общественной службѣ. Поздно покорять свободу молодыхъ лю
дей внѣшней в ласти , когда они потеряли нравственную  силу 
управлять собою. Въ д ѣ тств ѣ — ознакомленіе съ  изображеніемъ
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Царя въ различныхъ видахъ его' царственнаго величіи, съ 
славными дѣяніями прежнихъ русскихъ  государей, съ добле
стями истинныхъ слугъ Царя и отечества и съ важнѣйшими 
событіями отечественной исторіи— прежде всякихъ другихъ 
развлекающихъ повѣстей и разсказовъ ,— должны возбуждать 
въ юныхъ душ ахъ истинный патріотизм ъ, чувство народной 
чести и сознаніе величія своего Царя и отечества А служ и
телямъ высш ей науки пора перестать водить умы  молодыхъ 
людей безъ нужды по чужимъ странамъ съ цѣлію перемѣстить 
на чужую почву ихъ сочувствіе и любовь; пора перестать и 
раздражать ихъ воображеніе несбыточными проектами обще
человѣческаго благополучія. Довольно мы гонялись за чужимъ 
и мечтательнымъ: пора понять цѣну своему и озаботиться 
сущ ественны м ъ, т. е. исправленіемъ въ  своемъ отечествѣ 
поврежденнаго, восполненіемъ недостающаго, утвержденіемъ 
разшатнпнаго. Умные иностранцы надивиться не. м огутъ, чего 
ищ утъ русскіе, имѣя такое великое царство и такія твердыя 
историческія основы? Но бываю тъ случаи , что люди отъ из
бытка портятся больше, чѣмъ отъ нищеты.

Апостолъ Павелъ въ молитвѣ за Цари вмѣстѣ съ про
шеніями  указы ваетъ  и благодаренія. Возблагодаримъ Госпо
да за дарованіе намъ въ  Лицѣ Александра III го Ц аря, откры 
вающаго своею дѣятельностію  славпую и особенную по своему 
значенію эпоху въ исторіи нашего отечества. Была разбита 
древняя Р усь на удѣлы  и обливаема кровью своихъ сыновъ 
въ междоусобіяхъ. Мы чтимъ Царей М о ск о вск и х ъ -со б и р ате
лей земли русской. Настало новое время исканіе просвѣщенія 
и мы снова разбились на удѣлы  нравственные и начали 
междоусобія мы слей, воззрѣній и убѣядепій , и много растра
тили . умственны хъ и нравственны хъ силъ не только безъ 
пользы, по и со вредомъ для отечества. Теперь Господь д а
ровалъ намъ Императора, — Собирателя русскихъ  умовъ, сер
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дец ъ , убѣжденій я всѣхъ  нравственныхъ силъ въ  одинъ 
цѣльный образъ русскаго человѣка. Да поможетъ Ему Господь 
въ этомъ великомъ дѣланіи, превосходящемъ всякіе иные 
иодвиги наполняющіе міръ славою царей. Амивь.

С Л О В О
ВЪ НЕДѢЛЮ  О БЛУДНОМЪ С Ы Н Ъ .

Воставь иду ко отцу мо
ему и реку ему: отче, согрѣ 
тихъ па небо и предъ тобою 
Лук. 15 , 18.

Въ притчѣ о блудномъ сынѣ Господь наш ъ I. Хр. н а 
глядно показалъ намъ всѣ степени какъ  грѣхопаденія чело
вѣка, так ъ  потомъ, и возстанія его изъ глубины грѣховной. 
Т утъ  видно и своеволіе, какъ  первый признакъ грѣхопаде
н ія, и удаленіе отъ закона Бож ія во страну далече, чтобы 
па свободѣ, не стѣсняясь ни чьимъ надзоромъ, изжить всѣ 
нравственныя качества душ и и, наконецъ, испытаніе той 
неудовлетворенности грѣховными наслажденіями, той душ ев
ной пустоты, которая приводитъ человѣка къ  безотрадному 
взгляду п а  жизнь. И  еслибъ пе милосердіе Бож іе, что было- 
бы съ человѣкомъ, изжившимъ все цѣпное въ душ евной и 
мірской жизни! Но благодать Бож ія неусыпно бодрствуетъ 
надъ спасеніемъ человѣка. С озпавіе крайняго нравственнаго 
своего уп адка, потеря блаженной жизни подъ кровлею Отца 
Н ебеснаго вызываютъ въ человѣкѣ чувство скорби. Вотъ это- 
то благодатное чувство, эта печаль, яже по Бозѣ, и содѣ
ваетъ спасеніе. (2  Кор. 7 . 10). Въ себе прпш едъ, очувство
вавш ійся грѣш никъ речетъ въ сердцѣ своемъ: воставъ иду 
ко Отцу моему.

П ри наступленіи  Вел. Поста, этого великаго дня сп а
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сенія, Св. церковь заблаговременно приглаш аетъ чадъ своихъ 
отложить дѣла темныя и облещися въ оруж ія свѣта, иначе—  
зоветъ на покаян іе.

П окаян іе это —  такое великое дѣло, которое требуетъ 
отъ человѣка постепеннаго и вмѣстѣ съ тѣмъ усиленнаго 
восхожденія изъ глубины золъ н а  высоту добродѣтели: ц ар 
ствіе Божіе нудится. (М ѳ. II . 12).

Н а пути покаянія первый и главный ш агъ это— придти 
въ себя: сознать всю глубину споего грѣхопаденія и при 
этомъ, какъ-бъ въ гаданіи, созерцать то блаженство, ту  к р а
соту добродѣтели, которой чрезъ грѣхъ человѣкъ лишился. 
Отъ глубокаго или слабаго сознанія своей порочиости зави
сать вся дальнѣйш ая судьба нравственнаго исправленія че
ловѣка. Поэтому, нужно возгрѣоать въ себѣ эту искру Б о
жію: надолго останавливаться мысленнымъ созерцаніемъ не
приглядной жизни своей, сравнивать убожество ея съ красо
тою и изобиліемъ жизни подъ сѣпію закона Бож ія, жизни добро
дѣтельной. Н ужно, чтобы сознаніе нравственнаго упадка 
глубоко засѣ ло• въ наш ей душ ѣ, и вызвало крѣпкую , неуклон
ную рѣшимость возвращенія в а  путь добродѣтели. Это и есть 
твердое основаніе нравственнаго самоисиравлепія человѣка; съ 
этого и блудный сынъ началъ возвращ еніе къ отцу своему. 
Трудно удержаться въ положеніи созерцающ аго свою грѣхов
ную жизпь: для начинаю щ аго покаяніе и грѣховвая жизпь еще 
не потеряла своей прелести и превосходство жизни добро
дѣтельной ещ е не ясно опредѣлилось;— но ктоже воздожь р у 
ку свою н а  рало и зря всиять, уиравлеиъ будетъ въ ц ар 
ствіе Небесномъ.? (Л ук . 9. 02). При ясномъ сознаніи своей 
грѣховной жизни должна б. и твердая воля.

Н о покаяться, вы сказать предъ О тцемъ Небеснымъ свои 
грѣхи, по смыслу притчи, еще впереди. Для этого нужно 
пройдти далекій путь изъ страны  далече до обители Отца 
Небеснаго. Блудный сы нъ не сразу  перенесся къ отцу своему, 
а  прош елъ длинный путь скорбей и лиш еній . Чтобы идти къ
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О тцу Небесному, нужно оставить страну порока— жизнь грѣ
ховную; а  какъ  это тяжело! одну грѣховную  привычку и то 
тяжело бросить; а  тугъ  нуж но вполнѣ измѣнить образъ жизни. 
Н а  пути самоисправленія много камней преткновенія. Нужно 
зорко слѣдить нетольво за  внѣшнею своею ж изнію — дѣлами, 
но, глав, обр., за  внутреннимъ своимъ человѣкомъ— помы
слами, чувствами: всяцѣмъ храненіемъ блюди сердце твое: 
отъ сихъ бо исходищ а живота. (П рнт. 4. 2 3 ). Достаточно 
ослабѣть въ добромъ направленіи, какъ  лукавы е помыслы 
наполнятъ  собою всю наш у душ у. (М ѳ. 12. 45).

Достаточно не обратить своевременно вниманія н а  вред
ное для души требованіе плоти, какъ  эта плоть предъявитъ 
еще другія так ія  же требованія, и тогда придется уж е распп 
нать плоть свою со страстьми и похотьми. (Гал. 5. 26). Н ужно 
одинъ разъ уступить грѣх. обычаю міра сего, тогда трудно 
будетъ отказать и въ слѣдующихъ уступкахъ . И  благо чело
вѣку, если опъ, по немощи человѣческой, хоть и падаетъ, но 
вскорѣ возстаетъ для дальнѣйш аго ш ествія по пути покаянія.

Душ евныя скорби н а  пути  покаянія не минуемы, по
тому— путь узкій  съ тѣсными враты (Мѳ. 7 . 14); но близъ 
Господь сокруш енны мъ сердцемъ (Н с. 33. 19). Блуднаго сы 
на отецъ его у зрѣ  издалеча и милъ ему бысть и вышелъ къ 
нему н а  ѣстрѣчу. Господь Богъ  такъ  милостивъ къ обращ аю
щ емуся грѣш нику, что, замѣтивш и въ немъ ещ е только доброе 
расположеніе, сейчасъ является къ  нему н а  помощь своею 
благодатію. И  чѣмъ сильнѣе въ человѣкѣ душ евное распо
лож еніе въ  цобру, тѣмъ болѣе вселяется въ него благодать 
Божія: приближитеся Богу, и Богъ вамъ прпблпжится. (Іак. 4. 
8 .)  Подъ водительствомъ благодати Б . п а  пути  покаянія, на 
человѣка не-тавъ  уж е сильно дѣйствуютъ искуш енія: ибо 
Господь Самъ искуш енъ бывъ, можетъ и искуш аемымъ по
мощи (Е вр . 2. 18). И скуш ен ія , положимъ, не теряю тъ свою 
природную  силу; но облагодатствовапный человѣкъ въ борьбѣ 
съ ними меньше испытываетъ мученій. И вотъ теперь путь



- 1 9 1  -

покаянія для грѣш ника становится легче; обитель Отца Н е 
бесномъ, гдѣ царствуетъ міръ и радость о Д усѣ Святѣ (Рим. 14. 
17.). уж е не какъ  въ началѣ покаянія, зрится яснѣе; п о 
требность въ обіценін съ Отцомъ Небесномъ чувствуется жи 
вѣе: и затѣмъ наступаетъ Бремя полнаго сердечнаго изліянія 
предъ Отцемъ Неб. въ исповѣданіи своихъ грѣховъ: Отче, 
согрѣшихъ на небо и предъ Тобою.... пріими мя яко единаго 
отъ наемникъ Твоихъ.

И  какъ милостивъ Господь къ возвративш емуся отъ 
пути нечестиваго и покаявш емуся грѣш нику, можно видѣть 
изъ конца притчи. Блуднаго сына отецъ принялъ съ расп ро
стертыми объятіями, не помянулъ при этомъ ни одного дур- 
наго его аоступка, ввелъ его въ свой отчій домъ, одѣлъ его 
въ новую одежду и со слугами своими свѣтло праздновалъ 
возвращеніе его. Т акъ  точно нужно разумѣть и о кающемся 
грѣшникѣ. По неизрѣченному милосердію своему, Господь всѣ 
грѣхи и беззаконія его отъемлетъ (Ц ар . 12. 1 3 .) ; не помя
нетъ кгому пи едипого грѣха его (И с. 43. 26.); съ радостію  
пріемлетъ въ Небесныя обители Своя (Л ук. 23. 43); душ у его 
одѣетъ въ ризу спасен ія и слуги Бож іи— Св. Ангелы радостію 
радуются о грѣш никѣ кающемся. (Л ук. 15. 10.)

Братіе! Нощь убо прейде, —  цѣлый годъ мы были во 
мракѣ грѣха и сѣни смертнѣй; теперь депь приближ ися,— 
наступаетъ время покаянія, время епасепія: отложимъ убо 
дѣла темныя, дѣла грѣховныя; облечемся въ оруж іе свѣта, въ 
оружія добрыхъ дѣлъ,— (Рим. 13. 12) да причастницы  ж из
ни вѣчныя будемъ. Аминь. Свящ. Дим. Макаровскій.

П ятидесятилѣтій юбилей священ. отца Евграфа
Базилевскаго.

1 0  декабря 1 8 8 7  года духовенство Благочинія Острогож
скаго уѣзда свящ енника Василія Автономова праздновало пнти- 
десяткілѣтвій юбилей старѣйш аго по л ѣ там ъ , своего собрата 
свящ енника о. Евграфа Базилевскаго.
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Почтенный юбиляръ какъ по лѣтамъ своимъ, такъ  и по 
глубокой пастырской и церковно-практической опытности, а 
въ особенности по своей энергической и въ  высшей степени 
полезной дѣятельности въ  качествѣ депутата по духовно учи 
лищ нымъ дѣламъ, извѣстенъ не только въ своемъ благочиніи, 
но болѣе или менѣе и всему епархіальному духовенству.

Задолго до празднованія юбилея почтеннаго о. Евграф а, 
духовенство Благочинія, но иниціативѣ своего Благочиннаго, 
пожелало почтить, по мѣрѣ силъ св о и х ъ , своего глубокочти
маго собрата въ  день исполнившейся его пятидесятилѣтней 
службы и испросило разрѣш еніе Преосвященнаго Архипастыря 
ва празднованіе пятидесятилѣтпяго юбилея; послѣ чего собра
ны бы ли, но подпискѣ между духовенствомъ Благочинія, 
деньги для пріобрѣтенія иконы, которую предположено было 
поднести ю биляру; днемъ празднованія, по желанію самаго 
ю биляра, назначено было 10  декабря— день его ангела, хотя 
посвященіе его во свящ енника было 6-го декабря.

Къ общему прискорбію желавш ихъ Припять участіе въ 
привѣтствованіи ю биляра, избранный дспь оказался самымъ 
неудачнымъ по иогодѣ. Предполагалось -  на канунѣ праздио- 
вавіп служ ить съ  вечера всенощную службу въ Евдаковскомъ 
храм ѣ , при которомъ состоитъ па должности юбиляръ, собор- 
в ѣ — всѣми прибывшими къ  празднованію, но съ  утра въ  тотъ 
день грязь была так ъ  велика, что съ  трудомъ можио было 
сдѣлать десятокъ верстъ за цѣлый дспь, а къ вечеру, при 
морозѣ, поднялась сильнѣйш ая буря. Такая погода была при
чиною того, что къ служенію всенощной изъ  Благочинія, 
имѣющаго болѣе двадцати свящ енниковъ, могли явиться толь
ко шестеро. Кромѣ этихъ ш ести въ служеніи еіце участвовали 
два сы н а  юбиляра свящ енники и одинъ свящ енникъ изъ со
сѣдняго Благочинія (о .Е вѳп м ій  Ясеновскій). Такимъ образомъ 
всеноіцнаа служба совершена была при участіи (съ  юбиля
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ромъ) десяти свящ енниковъ п трехъ діаконовъ,— изъ  коихъ 
одинъ -  младшій сы нъ ю б ш р а -ж е . Мѣстный церковный ста 
роста, по личному усердію , иригласилъ изъ  Острогожска (за 
25 в . )  соборныхъ п ѣ вчи хъ .

Нельзя было не порадоваться при видѣ того сочувствія 
въ юбиляру, которое выразили къ нему его прихожане въ 
этотъ знаменательный для него день: не смотря на ужасную 
погоду, будничное время и на то , что Евдаковскій приходъ 
состоитъ исключительно изъ хуторовъ, болѣе или менѣе у д а 
ленныхъ отъ церкви, прихожанъ и на всенощномъ бдѣніи бы
ло въ  храмѣ очень много, хотя служба началась около семи 
часовъ вечера и окончилась въ одинадцатомъ часу . Эти бо
гомольцы, оставивъ свои домашнія зан я т ія , прошли но 7 — 8 
верстъ въ  церковь при ужасной погодѣ и столько же должны 
были пройти, возвращ аясь домой при такой же погодѣ въ 
темную — глухую полночь! -П олагать  пуж ио, впрочемъ, что 
овп нс пожалѣли о своемъ подвигѣ и значительно были воз
награждены за то небывалымъ въ ихъ храм ѣ, торжественнымъ 
служеніемъ, прекраснымъ пѣніемъ и благолѣпнымъ освѣщеніемъ 
храма, какое не вездѣ въ деревняхъ бы ваетъ и на П асху. 
Всенощное бдѣніе совершено было святы м ъ того дня — м уче
никамъ Минѣ, Гермогену и Евграф у. Первенство въ  служевіи 
какъ на «всенощ ной», так ъ  и на службахъ слѣдующаго дни, 
съ общаго согласія, предоставлено было юбиляру.

Па утро 1 0  декабря; съ  8  часовъ утра начался благо
вѣстъ къ  литургіи . Свнщеппики, имѣвшіе участвовать въ 
служеніи, за исключеніемъ юбиляра п двухъ сго сыновей со
брались въ  церковь при началѣ звона; когда же все было 
уже готово къ  начатію  литургіи , выш елъ и зъ  дома въ  цер
ковь юбиляръ въ  сопровожденіи двухъ  сыновей —  свящ енни
ковъ. Выходъ его былъ привѣтствованъ краснымъ звономъ, 
продолжавшимся до входа его въ церковь, при входѣ же въ
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церковь, ему сдѣлана была собравшимся духовенствомъ по
четная встрѣча: имѣвш іе служ ить литургію  священники и 
діаконы , въ  полномъ облаченіи, вышли изъ алтаря къ  при
твору храма, им ѣя во главѣ мѣстнаго Благочиннаго и стали 
въ  два ряда. Впереди мѣста, на которомъ долженъ былъ оста
новиться юбиляръ при входѣ въ  храм ъ, поставлены были два 
подсвѣчника съ зажженными свѣчами. Когда юбиляръ вошелъ 
въ  храм ъ и, ставъ  на приготовленномъ для него м ѣстѣ, по
молился, то одинъ изъ свящ енниковъ поднесъ ему для цѣло
ванія св . крестъ на блюдѣ, покрытомъ «воздухомъ», одинъ изъ 
діаконовъ подалъ ему епитрахиль на блюдѣ ж е, одинъ изъ 
сыновей юбиляра — учитель сельской школы ва блюдѣ же под
несъ скуф ью . Въ это время первенствующій діаконъ возгла
силъ , а пѣвчіе пропѣли «Достойно е с т ь » .. .  Приложившись къ 
ов. кресту и возложивъ на себя епитрахиль и скуф ью , юби
ляръ  снова помолился и , поклонившись на обѣ стороны свя- 
щ епнослуж ащ имъ, направился къ  царскимъ вратамъ для чте
нія входной молитвы, а свящ енники п діаконы, сопровождая 
его въ  томъ же порядкѣ, какъ  стояли, вошлп на обѣ боко
вы я дверп въ алтарь.

Служеніе литургіи совершалось при участіи  восьми свя
щ енниковъ, остальные по исключительнымъ обстоятельствамъ 
(отозваны  были къ больнымъ), не могли участвовать и по
старались явиться къ молебну, на которой вышли 10 свнщ.

Предъ началомъ молебна, когдй свящ евнослужащ іе выш
ли на средину храм а, Благочинный взошелъ на амвонъ (у 
амвона же стадъ  первенствующ ій діаконъ съ иконою, подне
сенною юбиляру отъ духовенства) и ,^обратясь къ  юбиляру, 
началъ рѣчь: «Слава Богу за в с е ,— слава Богу и за то, что 
О нъ, но неизрѣченной своей милости, благоволилъ досточти
мому собрату нашему отцу Евграфу послуж ить до нынѣшняго 
дня, въ  который исполнилось пятьдесятъ лѣ тъ  его служенія,
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на благо св. церкви, на пользу своимъ прихожанамъ н въ 
назиданіе своимъ собратамъ». За тѣ м ъ , указавъ  на выдаю
щіяся черты службы юбиляра св. ц е р к в и - к а к ъ  пастыря и 
духовенству— какъ  деп утата , достойныя подражанія, похвалы 
п благодарности, которыя высоко его ставятъ  въ ряду его 
собратовъ при всѣхъ  ж пзвенныхъ его неудачахъ и проч., 
онъ заклю чилъ свою рѣчь тѣ м ъ , что онъ съ  радостію и съ  
особеннымъ удовольствіемъ исполняетъ желаніе духовенства 
Благочинія почтить юбиляра поднесеніемъ ему иконы Нико
лая чудотворца въ  высокознамеиательныб девь исполнивш а
гося его пятидесятилѣтняго служенія св. цервяи п тѣм ъ вы 
разить к ак ъ  свое, так ъ  и духовенства глубокое въ  нему 
уваж еніе, каким ъ онъ пользуется въ ихъ средѣ. Проса юби
ляра принять подносимую ему пкопу, онъ прибавилъ, что онъ 
молился п будетъ молиться да продлитъ Господь жизнь юби
ляра на многая н многая л ѣ та .

Принявъ изъ рукъ  Благочиннаго и поцѣловавъ с в . ико
н у , юбиляръ сказалъ  въ  отвѣтъ  на его рѣчь:

«Глубоко благодаренъ вам ъ , высокочтимый отецъ Благо
чинный, и всѣмъ достоуважаемымъ свящ еннослуж ителямъ, 
собравшимся вм ѣстѣ съ  вами для соборнаго и торжественнаго 
служенія въ  сей девь моего пятпдесятилѣтняго свящ енниче
скаго Ю билея. Сердечно благодарю васъ  за ваш и привѣтствія, 
преисполненныя полной братской вашей любви ко мнѣ и 
удостоеніе меня недостойнѣйшаго собрата вашего высокой че
сти— поднесенія мнѣ св. иковы Святителя Николая. Въ девь 
памяти сего Святителя я , недостойный, сподобился принять 
рукоположеніе въ сав ъ  свящ енника, въ  храм ѣ Его имя но
сящ ем ъ, н прослужилъ почти всѣ  5 0  л ѣ т ъ ; во всѣхъ  по
стигавш ихъ меня злоключеніяхъ Его крѣпкимъ охраненіемъ 
былъ сохраняемъ донынѣ невредимымъ— и Его св. иковою 
вынѣ благословилъ мевя сонмъ св . отцевъ! Да будетъ мнѣ
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сіе въ знаменіе и дерзновенное упованіе, что теплымъ пред- 
стательством ъ сего великаго во всей моей жизни заступника, 
Господь не лиш итъ мсвя и кончины непостыдной . и мирной. 
Съ симъ благимъ упованіемъ любезно цѣлую и принимаю 
отъ рукъ  вашего высовоблагословенія подносимую мнѣ чрезъ 
васъ  всѣмъ подвѣдомственнымъ вамъ духовенствомъ честную 
икону».

Послѣ Благочиннаго подносилъ такую  же сребровызло- 
щенную икону, в ъ  кіотѣ , С пасители, отъ  лица прихожанъ, 
церковный староста купецъ В. Б . Кирилловъ, вы сказавъ  при 
этом ъ, что прихожане, благодарные юбиляру за его пятиде- 
сятилѣтию ю , исполненную трудовъ  и пользы для нихъ и 
храма ихъ служ бу, поручили ему поднести эту  и кон у ,— въ 
выраженіе признательности, уваж епія, почтенія и благодарно
с т и , какія всѣ  они къ нем у, юбиляру, питаютъ.

На это привѣтствіе юбиляръ отвѣчалъ:
«Душевно благодарю всѣхъ  моихъ добрыхъ прихожапъ, 

собравш ихся нынѣ въ  св. храм ъ , чтобы въ сей девь соста
вить нарочитый для меня праздникъ. Не тиха и не безмя
тежна была наибольшая половина моей ж изни, но волнуемая 
многихъ напастей бурею. Нынѣ же обратилъ Господь во мнѣ 
сердце моихъ прихожанъ и исполнилъ ихъ любви и м и р а ,— 
и в ы , к ак ъ  представитель и х ъ , въ засвидѣтельствованіи ихъ 
ко мнѣ благорасположенія, почтили меня поднесеніемъ мнѣ 
отъ себя и отъ пихъ св . иконы. Съ благоговѣніемъ прекло
няюсь предъ св. ивовою, вами мнѣ подносимою, благоговѣй
но лобызаю еѳ и какъ  залогъ  любви моихъ добрыхъ прихо
жанъ ко м аѣ , недостойному пастырю и хъ , принимаю ес изъ 
рукъ ваш ихъ.

За тѣ м ъ  поднесъ икону младшій сы въ  юбиляра — не да
вно окончившій курсъ  Семиваріи діаконъ Пав. Базилевскій и 
при этом ъ въ  краткихъ но вы разительны хъ словахъ паном-
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пилъ о тѣхъ  заботахъ и трудахъ какіе онъ , отецъ и х ъ , ча
сто при стѣсвитсльны хъ обстоятельствахъ своей ж и зви , несъ 
для воспитанія его и прочихъ дѣтей.

П ринявъ отъ сы ва и кон у , юбиляръ и ему отвѣчалъ:
«Благодарю теб я , любезный сы нъ м ой ,— и въ  лицѣ 

твоемъ благодарю всѣхъ  моихъ любезпыхъ дѣтей за то, что 
вы съ  полною сыповнею любовью отнеслись къ моимъ забо
там ъ, какія я оказы валъ вамъ въ  дѣтствѣ  ваш ем ъ— и за 
мою родительскую любовь къ вамъ возмѣрпли нынѣ мнѣ в а 
шей сыновней ко мнѣ любовію— собравш ись на мой старче
скій праздникъ, чтобы своими родственными привѣтствіями 
умножить радости мои. Пріятно м еѣ , что ты  твердо напеча
тлѣлъ въ  памяти своей тѣ  скорби, лишенія и нап асти , ка
кими посѣщ алъ меня Господь,— и о нихъ нынѣ съ  благодар
ностію къ Богу воспоияаулъ. Горько было переносить и хъ ,—  
но на то они и посланы были. Но радостно для меня теперь 
воспоминать о нихъ: и я за всё благодарю Господа, благодѣ- 
я вша го мнѣ.

Въ заклю ченіе— юбиляръ взош елъ на амвонъ и обратил
ся съ  рѣчью ко всѣ м ъ , п р и су тств о в авш и м ъ  въ  храмѣ:

«Отцы святы е, всечестные братія и вы любезныя мои 
чадаI Какое слово устъ  моихъ въ состояніи вы разить тѣ  
глубокія и благоговѣйныя ощ ущ енія, какими теперь преиспол
нены душа моя, сердце мое и чувства м о и !...  В ы , досточти
мые отц ы , братія и чада мои, собрались ныиѣ въ  сей св. 
храм ъ, чтобы со мной и за меня возблагодарить премилосер- 
даго Гоопода, умножившаго дни живота моего и сподобивша
го ыепн, паинедостойаѣйш аго служителя своего, достигнуть 
исполненія пятидесятаго года въ  сапѣ свящ енническомъ и 
почтить меня самыми любезными поздравленіями и самыми 
преискренниыи благожелательствами. Ваша высокая христіан
ская любовь вы сказалась въ семъ дѣлѣ во всей своей широтѣ
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и силѣ! О ва, по слову Апостола, вся покрываю щ ая, покры
ла непаиятствовавіеы ъ тѣ х ъ  моихъ падевій, которыя неодно
кратно были въ  моей ж изни. Она со славою вспомянула о 
тѣ х ъ  моихъ востаніяхъ , которыя многократно совершалъ на 
мнѣ Господь, воздвигающій падающія п укрѣпляющій немощ
н ы я. И вы возвеличили меня и превознесли меня, какъ  пре
возносятъ жениха въ  день веселія е г о ...  и вы украсили меня 
цвѣтам и  похвалъ , какъ  украш аю тъ невѣсту на брачномъ пи
р ѣ . И возрадовалась душ а моя о Господѣ: облече бо мя въ 
ризу спасенія и одеждою веселія одѣя мя!

Да будетъ благословенъ Господь Б огъ , озливш ій непсчет- 
ныя свои милости на меня непотребнѣйшаго раба своего, и 
душ а моя въ благоговѣйномъ исповѣданіи своемъ вы ну да 
благословитъ Господа, благодѣявшаго м п ѣ ...  Благослови, ду- 
ш  моя, Господа,  призвавш аго мепя изъ  небытія въ бытіе, 
введшаго меня в ъ  царство свое благодатное, просвѣтившаго 
моея свѣтом ъ Евангелія и  меня многогрѣшнаго въ  церкви 
своей святой сподобившаго бы ть іереемъ, совершителемъ св. 
Таинъ и въ  моей худости благоволившаго прославить и возве
личить силы  свои, направленныя на посрамленіе п уничиженіе 
исконныхъ враговъ нашего спасенія. Благослови, думе моя, 
Господа, устроивш аго мою земную ж изнь, да не преумножа
ются грѣхопаденія мои— исиолпевною скорбей, лишеній и на
пастей многихъ; но въ  горнилѣ сихъ искуш еній рукою своею 
крѣпкою охранявшаго меня я  спасавш аго, и когда кознями 
враж іим и, терзалась на вінѣ, до раздравія , свншенничеснан 
риза, не допустивш аго, чтобы зло и рана приблизились тѣлеси 
моему. Благослови, душе моя, Господа, долготою дней испол
нивш аго меня, и въ  дни старости моей, впегда освудѣвати 
во мнѣ врѣиостп моей, даровавшаго мнѣ дни ти х іе , мирные 
и безм ятеж ны е, а  нынѣ привлекшаго ко мнѣ сонмъ отцевъ 
и братій , срадую щ ихся мнѣ и свеселящ и хся  сотою... Бла
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гослови, думе моя, Господа— и вся внутренняя м оя— Имя 
святое Е го ,— и не забывай всѣхъ  воздаяній Его!

Да воспомянется предъ величествомъ Божественной сла
вы и в аш а , досточтимые отцы и братіе и чада, преисвренния 
ко мнѣ любовь, собравшая васъ здѣсь въ сей нарочитый для 
меня день. Памятны и ва всегда не забвепны да будутъ в а 
ши любвеобильвыя приношенія, которыми вы  съ такимъ 
усердіемъ почтили меня. Что же я воздамъ вамъ за всѣ ва
ши преблагія мнѣ воздаянія? Вы, отцы святы е, съ  полною 
братскою любовію привѣтствовали исполненіе иятидесятилѣт- 
пяго свящ енническаго моего служ енія,— да сподобитъ Господь 
и каждаго изъ васъ достигнуть таковаго же исполненія лѣтъ 
въ свящ евничесвомъ вашемъ сан ѣ , да п вы въ  свое время 
возрадуетесь тою радостію, какою преисполнили нынѣ сердце 
мое. Да возмѣритъ вамъ Госиодь, всечестные братія , за в а 
ше сердечное сочувствіе къ  празднованію юбилейнаго моего 
д н я ,— и за ваше іірелюбезное ко мнѣ благорасположеніе дол
готою дней да исполнитъ васъ  Господь и украситъ  васъ ста 
ростію глубокою и маститою , мирною и безмятежною, и бла
гословеніе Госнодне неотступно да почиваетъ на васъ .

Твердо убѣжденный, что я ее достоинъ той чести , к а 
кою вы нынѣ почтили меня п что одна безграничная брат
ская ваш а любовь толико превознесла меня вы н ѣ , преклоня
юсь предъ вам и, всечестны е отцы и братіе, преисполненный 
глубочайшей и безмѣрной моей къ вам ъ благодарности и при
знательности».

Послѣ ѳтой рѣчи юбиляръ сош елъ съ  амвона и ставъ 
ва свое м ѣсто, началъ молебенъ (соединенный: благодарствен
ный и просительный) на которомъ былъ пѣ тъ  канонъ св. му- 
чепикамъ того дня Минѣ, Гермогеву и Е вграф у. На много- 
лѣтствовавіи , въ  заклю ченіе, провозглашено было многолѣтіе 
юбиляру. По окончаніи же молебна, юбиляръ давалъ всѣмъ



—  200  -

присутствую щ имъ врестъ для цѣлованія и принималъ, въ  част
ности , отъ  всѣхъ  присутствую щ ихъ поздравленія. Въ церкви 
все торжество окончилось около двухъ часовъ пополудни.

Изъ церкви все духовенство и избранные и зъ  прихожанъ, 
по приглашенію, отправились въ  домъ юбиляра, гдѣ , при вхо
дѣ самаго юбиляра въ домъ, пропѣтъ былъ троиарь его анге
л у — св. м у ч . Е вграф у , а за тѣм ъ родные, юбиляра и знако
мые привѣтствовали его х л ѣ б о м ъ -с о л ь ю  и поздравляли съ 
юбилеемъ и со днемъ ангела; сынъ же юбиляра о. К л. иод- 
весъ  отцу большой фотографическій портретъ покойницы с у 
пруги юбиляра, в ы ск азавъ  при этом ъ, что не смотря на всю 
полноту торжества нынѣшняго праздника, въ немъ чувствуется 
пробѣлъ: на праздникѣ этом ъ, который есть, какъ бы результатъ  
и вѣнецъ прожитой пятидесятилѣтней ж изни, не достаетъ 
одного и зъ  главвы хъ  лицъ въ  этой ж изни— вто незабвенной 
супруги ю биляра, а его матери. Ж изнь юбиляра была полна 
скорбей и тревогъ, во эти скорби и тревоги теряли для него 
свою си лу , благодаря том у, что съ нимъ вм ѣстѣ переносила 
ихъ незабвенная и хъ  м ать, а его супруга, которая въ пол
номъ смыслѣ была для него совѣтницей , оиорой и иодругой ') .  
Поэтому не наш елъ ничего ум ѣстнѣе поднести отцу своему 
въ  день его юбилея, какъ  портретъ матери, чтобы хотя отча
сти пополнить зам ѣтны й пробѣлъ на праздникѣ и отсутствую 
щ ую  покойницу зам ѣнить хотя ея портретомъ. Это неожидан
ное поднесеніе глубоко растрогало не юбиляра только, но и 
гостей , знавш ихъ и глубоко уваж авш ихъ покойницу.

Праздникъ закончился въ  домѣ юбиляра скромнымъ уго
щ еніем ъ, которое предложилъ своимъ гостямъ радушный хо
з я и н ъ -  юбиляръ. С. Ы. С— въ*

!)  П о к о ін іц а — супруга ю б е л р а — сестра вівѣетяаго  Вактора И аатьеввча Асво* 
ченаваго.



СЕКТА ПРЫГУНОВЪ. *)
Секта «Прыгуновъ» иредставляетъ внутреннее и отчасти 

внѣшнее сліяніе мистическихъ и раціоналистическихъ сектъ 
существующихъ въ Россіи. Сліяніе молоканъ и духоборцевъ 
съ хлыстами въ южной Россіи рѣшительно подтперждаетъ су 
ществованіе связи между различными тайными сектами. Из
вѣстный изслѣдователь раскола о сектантства Мельниковъ го
воритъ, что провести между разными сектами раздѣльную черту 
едвали ли возможно.

Такъ п разсматриваемая нами секта прыгуновъ выроди
лась изъ молоканства. М олоканство, оставленное основателемъ 
своимъ Семеномъ У клеевымъ, такъ сказать, недодѣланнымъ, 
искало дальнѣйшихъ подробныхъ объясненіи тѣхъ новыхъ ис
тинъ и догматовъ, которые онъ вызвалъ, но не объяснилъ. 
Умѣлые и хитрые люди не замедлили явиться. Поднятые народ
нымъ довѣріемъ и уваженіемъ наставники назывались Христа- 
ми. Народъ, ими же ознакомленный съ Евангеліемъ, требо
валъ доказательствъ ихъ божественности пророчествами и чуде
сами. Ч удеса не задались, но съ пророчествами сладить было 
относительно не трудно. Темой избраны были кончина міра и 
наступленіе тысячелѣтняго царства Христа. Постановивъ для 
себя обязательнымъ толкованіе Апокалипсиса наравцѣ съ Е в ан 
геліемъ, молокане глубоко убѣжденные, что ихъ ученіе есть 
истинное, что они составляютъ ту церковь, о которой вѣдалъ 
въ откровеніи своемъ Іоаннъ Богословъ, основали на этихъ 
пророчествахъ всѣ свои ожиданія. Но нужны были знаменія.

Пришли, конечно, и знаменія: таковыми считались тѣ 
правительственныя распоряж енія, которыя стѣсняли молоканъ 
въ ихъ вѣроученіи н лишали ихъ нѣкоторыхъ гражданскихъ 
правъ. А между тѣмъ наступило время, 1836 годъ, когда 
молокане, по охъ вѣрованію, какъ истинные христіане, должвы 
были получить власть надъ православными. Стали искать обѣ-
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*) Церв. В ѣ ст . N  4 .
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товавнуго страну: признали ѳе по близости горы Арарата. 
Н уж во было идти туда. Стали являться чудеса. Сошли съ не
бесъ Илія я Е нохъ. Н а Молочныхъ Водахъ и въ степяхъ 
самарскихъ движеніе кипѣло: фанатики вламывались въ право
славные храмы и совершало, во время служ енія, разныя без
чинства и неистовства. Слѣдствіемъ всего этого было то, что 
среди закавказскихъ молоканъ появилась новая секта, извѣст
ная прежде подъ именемъ вѣдѣнцсвъ (отъ способности вѣдать 
духа) и называвш аяся послѣ сектою прыгуновъ или скакуновъ. 
Н уж но сказать, что обрядъ прыганья тайно вводился въ мо
локанскія селенія еще на М олочныхъ Водахъ. Вводилъ Л укь
янъ Соколовъ, ходившій съ 12 женщинами, съ Енохомъ и 
И ліей, и воскресившій притворившуюся мертвою женщ ину. 
Н о онъ самъ какъ-то вдругъ пропалъ съ своими апостолами; 
слѣды его найдены потомъ за границей. 8а  Кавказомъ первый 
открыто заплясалъ Максимъ Комаръ, тоже съ женщинами, въ 
1853 году. Н уж но замѣтить, что женщина въ культѣ этихъ 
сектантовъ составляетъ необходимую принадлежность. Прыгуны 
и теперь говорятъ: нѣтъ бабъ въ кругу—а скакать нечего.

Прыгуны совершаютъ свой обрядъ разъ въ недѣлю, съ 
пятницы на субботу. Начинаютъ пѣніемъ псалмовъ, чинно, 
поютъ отлично. Пѣсни эти, яе имѣя общаго съ псалмами духо
борцевъ, сильно расходятся также въ размѣрѣ съ пѣніемъ 
скопцовъ и хлыстовъ. Но главнымъ обрядомъ считается пляска. 
Прыгаютъ въ подражаніе пророку Давиду, плясавшему предъ 
ковчегомъ завѣта. Въ сущности это тоже хлыстовская пляска. 
У нѣкоторыхъ экстазъ доходитъ до какого-то опьявевіл , лѣзутъ 
на стѣну, залѣзаютъ подъ печку, прыгаютъ по столамъ й т. д. 
У многихъ изо рта бьетъ густая пѣна. Когда продутъ въ себя, 
начинаютъ говорить, что на умъ взбредетъ. Это у япхъ— но
вые нзыки. Молодыя бабы съ мужиками ирыгаютъ въ одвомъ 
кругу , старухи въ сторонѣ.

Настоящ ее свое вѣроученіе скакуны упорно скрываютъ. 
Но наружному виду ови настоящіе молокане, да и на самомъ
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дѣлѣ не покидаютъ основныхъ правилъ ученія Семена Уклепна. 
Прыгуны только приписали себѣ способность вѣдѣнія духа и 
общенія съ нимъ, какъ мостики.

Но не смотря на такую близость прыгуновъ съ молока
нами, послѣдніе питаютъ полную иепатість и презрѣиіе къ 
прыгунамъ, хотя и самые толковые изъ коренныхъ молоканъ 
не умѣютъ объяснить истинныхъ причинъ ихъ распаденія. С а
ми себя прыгуны называютъ духовными и полагаютъ коренную 
разницу съ молокапами въ томъ, что исповѣдаются во грѣхахъ 
ежедневно, уклеинны же разъ въ жизни, предъ смертію.

Прыгуны какъ будто даже чуждаются грамотности на 
оеяовавіи своего кореннаго догмата, что твердо вѣрующаго 
просвѣщаетъ св. Духъ.

Въ томъ же карабахскомъ краѣ , гдѣ открылись прыгуны, 
замѣчаетъ г. М аксимовъ, указываютъ на три мусульманскія 
деревни, которыя также дѣлаютъ нѣчто подобное прыгунамъ. 
Объ этихъ прыгунахъ (гюиферахъ) даетъ довольно обстоятель
ныя свѣдѣнія г. Клаусъ, близко звакомын съ религіознымъ, 
въ 60-хъ годахъ, движеніемъ менонитовъ, вызвавшихъ появле 
ніе секты.

Причиною этого религіознаго движенія въ средѣ таври
ческихъ менонитовъ онъ считаетъ хозяйственно-общественныя 
ихъ затрудненія, а  внѣшнимъ поводомъ то обстоятельство, что 
обрядовая сторона ихъ богослуженія не установлена оконча
тельно. Н е находя поддержки хозяевъ по вопросамъ экономи
ческимъ, недовольные стали агитировать въ области церквп, 
заявивъ въ 1863 году желаніе о выдѣленіи охъ въ особый 
приходъ. «Старшины наш и, писали онп, уменуются духовны
ми и достопочтенными, но она ничѣмъ не отличаются отъ об
щей среды, на въ своемъ стремленіи къ суетнымъ богатствамъ, 
ни ио невѣжеству п совершенному равнодушію въ дѣлахъ 
вѣры. О н и  не способны даже произнести молитву и сказать 
свое собственное толковое слово, не прибѣгая къ печатнымъ 
молитвенникамъ и проповѣдямъ. Ж елая быть законоучителями,
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они не разумѣютъ нв того, о чемъ говорятъ, ни того, что 
утверждаютъ». Выдѣлившіеся изъ среды приходовъ сдѣлались 
послѣдователями секты скакуновъ. Эти гюііферы впадали болѣе 
и болѣе въ фанатизмъ, а  главные вожаки ихъ вносили про
паганду въ другія колоніи.

М ежду тѣмъ окружной приказъ издалъ слѣдующій цир
куляръ: «но поводу того, что нѣкоторые члены молоканскаго 
менонитскаго общества возымѣли дерзость пріобщиться св. та 
ивъ въ частномъ собраніи, о принимая во выимавіе, что оыя 
имѣютъ частныя сходбищ а, окружной приказъ, руководствуясь 
ст. 462  улож. о наказ., въ силу которой учредители и главы 
тайны хъ, воспрещенныхъ обществъ подвергаются заключенію 
въ крѣпость п т .  д ., строжайше предписываетъ сельскимъ 
приказамъ имѣть дѣятельное наблюденіе, чтобы упомянутыя 
и другія лица вновь не имѣли, по частнымъ домамъ, какихъ- 
либо въ религіозномъ смыслѣ сборищъ. Ослушниковъ же пред
ставлять немедленно на дальнѣйшее распоряж еніе». Слѣдстві
емъ было то, что гюііферы переселены на Кавказъ въ 1864 — 
1866 годахъ. Министерство государственныхъ имуществъ ра
спорядилось высылкою ста семействъ менонитовъ-ирыГуновъ 
на правый берегъ Кубани; но ученіе на мѣстѣ распространя
лось но прежнему. Былъ вопросъ о выселеніи сектантовъ за 
границу, но это предположеніе не состоялось.

Церковцо-практическіѳ вопросы и отвѣты.
Можно ли за Богослуженіемъ читать книги сѳящ. 

Писанія не на славянскомъ, а на русскомъ языкіь?
* Книги соящ. Писанія на русскомъ языкѣ, хотя изданы 

съ благословенія Св. Синода, но не для богослужебнаго, а 
только для частнаго, домашняго и школьнаго употребленія. 
Поэтому, чтеніе священпикомъ дневныхъ евангелій ва рус
скомъ языкѣ при богослуженіи (за исключеніемъ дня св. Пас
хи) можетъ быть разсматриваемо не иначе, какъ самоволіе,
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подвергающее виновнаго заслуженной имъ отвѣтственности. 
Красота, величавость, сила и выразительность церковно-сла
вянскаго языка, къ которому искони привыкъ слухъ право
славныхъ молящихся, не могутъ быть замѣнимы никакимъ 
русскомъ переводомъ,— не говоря уже о томъ, что въ послѣ
днемъ случаѣ богослужебный языкъ былъ бы низведенъ въ об
ласть обыденной рѣчи и чрезъ то неизбѣжно утратилъ бы при
сущее ему теперь обаяніе. Т о , что въ церковныхъ чтеніяхъ на 
славянскомъ языкѣ будетъ казаться малопонятнымъ простому 
народу, свящ енникъ можетъ объяснить ему въ своихъ пастыр
скихъ собесѣдованіяхъ съ нимъ». (Ц . В. X  50. стр. 885.

Въ какіе дни нельзя совершать браковъ?

«Подробнаго перечня всѣхъ дней, въ которые нельзя со
вершать браковъ вѣтъ ни въ церковномъ, пи гражданскомъ 
законодательствѣ. Въ книгѣ «Кормчей» запрещ ается вѣнчать 
браки лишь: отъ 14 ноября до 6 января; отъ недѣли мясо
пустной до недѣли Ѳоминой; огь недѣли всѣхъ святыхъ до 29 
іюня и отъ 1 до 15 августа (гл. 5 0 , стран. 140). О праздни
кахъ же «ноліелейныхъ», наканунѣ которыхъ нельзя было бы 
вѣнчать, въ Кормчей вовсе не упоминается. Если же тамъ 
(ч. 1 , гл. 3) и говорится что надо праздновать «дни апостоль
скіе и день Стефана первомучепика», то въ данномъ мѣстѣ 
идетъ рѣчь пе о препятствіи къ совершенію браковъ накавунѣ 
этихъ дней, а о прекращеніи въ извѣстные праздники буднич
ныхъ занятій. Вся 3-я глава 1-и части нашей «Кормчей» цѣ
ликомъ заимствована изъ 8-й квига (гл. 33 — 34 и 4 2 — 45) 
древвяго неканоническаго памятника, извѣстнаго подъ именемъ 
« К н и г и  апостольскихъ постановленій», гдѣ пѣтъ и помину о 
дняхъ, наканунѣ которыхъ нельзя вѣнчать Въ основѣ цер
ковной практики, недоиускающеп совероіенія браковъ во всѣ 
вообще дно поста, несомнѣнно лежитъ 52 е правило Лаодикій
скаго собора, запрещающее вѣнчать въ самый важный постъ—  
сп. четыредеслтницу. Кромѣ времени поста, а равно кануна



воскресенья, среды и пятвицы каждой недѣли ’) ,  по устано- 
вившейся у  насъ практикѣ, ве принято еще вѣнчать нака
нунѣ слѣдующихъ дней, отнесенныхъ въ «Сводѣ законовъ» 
(Уст. о предупр. и иересѣч. прест. ст. 27, прпм. 2) къ та
кимъ праздникамъ, въ которые присутственныя мѣста свободны 
отъ занятіи, а учебныя заведенія отъ ученья, наканунѣ 1 ок
тября, 22  октября, 29 августа. 26 сентября, 9 мая и 6 де
кабря, а  также наканунѣ храмовыхъ и другихъ чтимыхъ мѣст
ныхъ приходскихъ праздниковъ (тамъ ж е, ст. 28). Наконецъ, 
нельзя вѣнчать браки подъ высокоторжественные дни— вос
шествія на престолъ Государя Императора и свящ еннаго ко
ронованія. Вѣнчаніе н акавуеѣ  всѣхъ прочихъ царскихъ дней 
(въ томъ числѣ—дней рожденія и тезоименитства Ихъ И мпе
раторскихъ Величествъ и Е . И . Высочества Государя Н а 
слѣдника) разрѣшается (Высоч. иовел. 1839 г. 25 я н в .)“ . 
(Ц . Вѣст. X* 50 . стр. 8 8 6 .)

Можно-ли совершать браки на сплошной недѣлѣ во 
вторникъ, предъ масляницей?

Нѣкоторые священники совершаютъ ихъ, основываясь на 
томъ, что сплош ная недѣля не можетъ быть сравниваема съ 
другими недѣлями, въ которыя не совершаются браки нака
нунѣ постныхъ дней; другіе же ве дѣлаютъ съ этой стороны 
никакого исключенія для сплошной недѣли и браковъ не вѣн
чаютъ ни во вторникъ, ни въ четвергъ. Профессоръ М ансве- 
товъ полагаетъ, что первоначально разрѣш еніе поста право
славнаго въ мясопустную ведѣлю  послѣдовало въ М алой Азіи

*) Въ приложеніи къ недавно міавноиу еоч. профессора московскаго уяивор. 
ститета г. А. Павлова, подъ заглавіемъ: «50-е глава Кормчей книги» помѣщено (стр- 
37«), между проченъ, разсужденіе «о дняхъ ила времени, въ которое запрещается 
совершеніе  браковъ», составленное, во опредѣленію Со. Синода 1765 г., но всей вѣ 
роятиоетв, однимъ ізъ членовъ его в доселѣ хранящееся при дѣлвхъ свнодскато архи- 
вп. Въ этомъ раэсуждекіа д о п у с к а е т с я  с овершен і е  бряковъ ■  к еканун .  
с реды п п н т  н и цы въ тѣ недѣли, въ которыя разрѣшается мясолетіе. Но разѣ 
сужденіе  это не подвергалось окончательному разсмотрѣнію Св. Синода.



—  2 0 7  -

и Палестинѣ, какъ странахъ съ густымъ армянскимъ населе
ніемъ, и пошло въ практику іерусалимскаго устава, а  отсюда 
вмѣстѣ съ полемикою противъ армянъ и монофизптовъ распро
странилось по всему востоку п стало обіцецерковнымъ. Но 
каноническаго опредѣленія пли авторизованнаго опредѣленія 
на этотъ счетъ мы не имѣемъ (М ансветовъ, Типикъ, 386—  
387). Нѣкоторые изъ авторитетныхъ писателей восточной церкви, 
какъ, п ап р ., Николай Грамматикъ, полагали даж е, что раз
рѣшеніе поста пъ среду и пятницу этой недѣли дозволительно 
только тѣмъ, которые прежде держались ереси арципуріевой, 
а кто происходить отъ православныхъ предковъ, для тѣхъ 
нѣть уважительныхъ причинъ разрѣшать постъ въ эти дни. 
Въ нашихъ богослужебныхъ книгахъ усвояется мясопустной 
недѣлѣ зиачсніе недѣли подготовительной къ посту, почему 
служба ея и помѣщается въ началѣ постной тріоди; въ тоже 
время въ уставѣ указано и на ея отношеніе къ армянскому 
посту: «подобаетъ вѣдатн, яко въ сей седмицѣ постятся тре- 
клятіи арм еаи , мерзскій ихъ постъ, глаголемый арцывуріевъ. 
Мы же монасп на кійждо день, се же въ среду и пятокъ, 
вкушаемъ сыръ и япца въ 9-й часъ; міряне же ядятъ мясо, 
развращающе онѣхъ велѣніе толикія ереси (гл . 49 )» . Въ виду 
сказаннаго, мы не видимъ основаній дѣлать исключеніе для 
сплошной недѣли по отношенію къ браковѣнчанію . Н . П .“ 
(Ц ер. В. М* 47 стр. 8 2 0 .)

ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ.
При проѣздѣ по Волынской губерніи, мнѣ пришлось ви

дѣть въ дер. Брыковѣ (имѣніи графини Блудовой) священника, 
который отвѣчаетъ всѣмъ условіямъ истиннаго христіанскаго 
и народнаго пастыря; необычайные разсказы объ этомъ такъ 
заинтересовали меня, что я рѣшился поѣхать нарочно въ у ка
занную деревню, чтобы на мѣстѣ убѣдиться въ точности почти 
невѣроятныхъ разсказовъ.
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Разсчитавъ свой пріѣздъ такъ, чтобы быть въ этой деревнѣ 
въ праздничный день, я пріѣхалъ туда 7 сентября, вечеромъ. 
Заутреня 8 сентября началась въ 6 часовъ утра, а  обѣдая— 
поздно, въ одинадцатомъ часу.

Обѣдня началась поздно, какъ говорило мнѣ, чтобы дать 
возможность выгнать на пастбище скотъ, и чтобы менѣе было 
свободнаго времени для извѣстныхъ праздничныхъ увлеченій 
крестьянъ.

Священникъ съ 6 ч. изъ церкви не выходилъ. Въ 10 ч. 
еще шли часы, и церковь начала наполняться снова молящи
мися; впереди стали совсѣмъ маленькія дѣти, мальчики босо- 
вогіе, но бойкіе и веселые; справа становились мужчины п 
слѣва— женщины; за дѣтьми— взрослые; началась обѣдня, цер
ковь огласилась стройнымъ, сильнымъ пѣніемъ всѣхъ моля
щихся; совершалось что-то необычное: вмѣсто гнусливаго пѣ
нія голоса одного дьячка, какъ обыкновенно бываетъ въ де
ревенскихъ церкзахъ, мы услыш али что-то до крайности по
разительное— стройное хоровое пѣніе всѣхъ молящихся; хорами 
управляли регенты; женскимъ дирижировали двѣ крестьяпскія 
дѣвушки, головы которыхъ сплошь были убраны цвѣтами; это 
общее пѣвіе было вакое-то простое, сыновнее и радостное 
отношеніе къ Богу; въ голосахъ слышалась глубокая вѣра въ 
благость Всевышняго и свѣтлый и смѣлый взглядъ на буду
щ ее, ничего робкаго, ничего подавленнаго; все было ясно и 
радостно. Бѣдная маленькая деревянная церковь въ глазахъ 
нашихъ выросла въ огромной храмъ вѣрующихъ въ божествен
ную силу иростаго, но могучаго евангельскаго слова.

Все, что читалось и говорилось въ церкви, все было со
вершенно ясно, понятно: дѣвушки, даже маленькія дѣти, чи
тали по церковнымъ книгамъ толково, осмысленно и вразу
мительно; одинъ изъ регентовъ, молодая дѣвуш ка, вмѣсто пѣ
н ія , прочитала «вѣрую>, все шло необыкновенно гармонично: 
дѣти, по живости характера, иногда поворачивались въ сто
рону, но ихъ руководители и даже самъ священникъ находилъ
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возможность, во время * службы, направлять ихъ вниманіе къ 
снятой цѣлп— молитвѣ. Въ этомъ заключалоеь цѣлая воспита- 
тельная система не только христіанъ, но и дисциплинирована 
выхъ гражданъ. Въ церкви царилъ величайшій порядокъ и 
благочиніе. Внятно и громко слышалось каждое слово молитвы, 
чтенія и пѣвчихъ; намъ казалось, что мы живемъ въ какой-то 
другой странѣ, гдѣ на всѣхъ нашло особое благословеніе Б о 
жіе. Образцовый церковный порядокъ озарялъ всѣхъ какимъ- 
то особымъ свѣтомъ радости и утѣш енія. Н е хотѣлось разста
ваться съ впечатлѣніемъ настоящей минуты, пе хотѣлось у х о 
дить изъ этого глухаго и мирнаго уголка, въ которомъ без
вѣстный священникъ силою христіанской любви водворилъ 
какое-то особое настроеніе. Это былъ, очевидно, и отецъ, и 
руководитель, наставникъ и учитель въ школѣ, и грозный судья 
заблуждающихся.

Три раза во время обѣдни обращался священникъ съ 
словомъ къ молящимся: сначала онъ объяснилъ значеніе на
стоящаго праздника вообще; онъ говоритъ совершенно просто, 
сердечно, умно; истинный христіанинъ, глубоко вѣрующій, про
стой и строгой жизни, слышался въ этомъ поученіи: 6 дней 
занимайся своими обыденными, житейскими дѣлами, чтобы не 
умереть съ голоду, добавилъ онъ, между прочимъ, но седьмой 
посвяти церкви, и немиого-же и требуется отъ тебя: всего 4 , 
даже 2 часа у обѣдни, затѣмъ иди и опять занимайся своими 
нуждами.

Второе поученіе заключалось въ томъ, что М атерь Б ож ія , 
рожденіе которой праздновалось въ тотъ, день, была простая, 
бѣдная деревенская дѣвуш ка; но почему же на долю ея вы
пало такое великое счастіе? А потому, что она обладала вели
чайшимъ достоинствомъ въ жизни наш ей, именно— смиреніемъ, 
а мы должны подражать этой смиреннѣйшей изъ женщ инъ, 
Великой Матери нашего Спасителя: стараться быть скромны
ми, кроткими, не возноситься своими достоинствами, не тщ е
славиться ими, а  жить тихо, скромно, съ трудомъ и молитвою.
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Въ третьемъ обращ еніи, предъ окончаніемъ обѣдни, свя
щенникъ говорилъ: «Когда ты сегодвя, въ день рожденія 
Пресвятой Богородицы, возвратишься домой, то сохрани на
строеніе, съ которымъ ты уходишь изъ церкви, и тогда М а
терь Бож ія посѣтитъ тебя непремѣнно въ домѣ твоемъ; не то, 
что она придетъ къ тебѣ пъ дѣйствительности, но она посѣ
тить тебя духовно, и это ты почувствуешь, когда ощутишь 
радость духоввую  и въ сердцѣ своемъ особенную благость и 
утѣшеніе: и это будетъ означать, что сама М атерь Божія 
пришла къ тебѣ и осѣнила тебя споимъ покровомъ и освѣтила 
жилище твое и душ у твою своимъ свѣтлымъ присутствіемъ. 
Береги ж е, сохрани это настроеніе по выходѣ изъ церкви, п 
тогда не придетъ къ тебѣ на умъ сдѣлать что-либо дурное».

К ъ  сожалѣнію, за неимѣніемъ временв, пришлось отло
жить до другаго раза знакомство со школою, которую создалъ 
и ведетъ самъ свящ енникъ и довелъ ее до поразительныхъ 
результатовъ; но изъ того, что я видѣлъ (я видѣлъ идею самой 
школы, веденной такимъ пастыремъ) ясно, что церковь и шко
ла идутъ рука объ руку въ томъ великомъ смыслѣ, при кото
ромъ букварь уж е имѣетъ вовсе не первостепенное значеніе.

У ходя, я попрощ ался съ почтеннымъ священникомъ и 
Съ крестьянами на п&Ьертн, пожелавъ имъ и дѣтямъ ихъ про
должать идти по пути, указанному ихъ достойнымъ пастыремъ.

Вотъ истинная, благодарная дѣятельность, вотъ настоящая 
христіанская церковь, творящ ая чудеса, вотъ настоящій путь 
къ поднятію народа, и только про такомъ порядкѣ правитель
ство, опираясь на невѣдомую еще у насъ силу просвѣщенна
го васелевія, получитъ небывалую мощь, чтобы поднять госу
дарственное значеніе Россіи , не закабаляя себя и народъ ду
ховному, экономическому и финансовому рабству иностран
нымъ элементамъ, чуждымъ и враждебнымъ русскому народу.

Р. Пал. Л? 46
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ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

Св. Сѵнодъ, согласно ходатайству Екатеринославскаго 
Преосвященнаго и заключенію Учебнаго Комитета, указомъ 
своимъ отъ 18 Ноября 1887 г ., какъ сообщаютъ мѣстныя 
«Епархіальныя Вѣдом.» (№  2 4 , отъ 15 Декабря 1887 г .), 
разрѣшилъ ввести въ тамоіпней духовной семинарія, въ теку
щемъ учебномъ году, на мѣстныя епархіальныя средства, пре
подаваніе народной медицины въ V  и IV  классахъ по про
граммѣ, принятой для преподаванія этого предмета въ К іев
ской семинаріи, назначивъ для сего по два урока въ недѣлю 
въ каждомъ изъ означенныхъ классовъ и сдѣлавъ изученіе ме
дицины обязательнымъ для всѣхъ воспитанниковъ, за исклю
ченіемъ тѣхъ, кои будутъ освобождены отъ сего начальствомъ 
по особо уважительнымъ причинамъ, съ тѣмъ, однако, чтобы 
преподаваніе медицины происходило въ часы, свободные отъ 
другихъ классныхъ занятій и не препятствовало занятіямъ уче? 
никовъ V  и V I классовъ въ образцовой при семинаріи школѣ.

Б ъ  Свят. Сѵнодѣ возбужденъ вопросъ о томъ, чтобы 
всѣхъ преподавателей въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ 
по каѳедрѣ исторіи и обдичевія раскола обязать вести образ
цовыя собесѣдованія съ раскольниками и сектантами наиболѣе 
развитыхъ въ данной епархіи сектъ. .У чащ имся такж е будетъ 
вмѣнено въ непремѣнную  обязанность участвовать въ этихъ 
собесѣдованіяхъ. Р .  ІІал.

Срокъ на соисканіе Макарьевской преміи на тему «Обо* 
зрѣніе всѣхъ древнихъ историческихъ извѣстій и сказаній о 
св. Владимірѣ и крещеніи Руси при немъ», хотя, и назначенъ 
трехгодичный, но, въ волу важности событія 900-лѣтія кре
щенія Руси, сочиненіе это можетъ быть удостоено преміи и
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въ нынѣшнемъ году, если оно явится въ печати до 15-го іюля, 
или будетъ представлено въ рукоивсн.

Сынъ Отсч. Л; 17.

О неупотребленіи пѣвчими въ церквахъ неодобренныхь 
рукописныхъ тетрадей и музыкальныхъ сочиненій.—Астра
ханская духовная консисторія, разсмотрѣвъ слѣдственное дѣло 
по обвиненію свящ енника Т — скоб церкви сл. Н — скоп, ца- 
ревскаго уѣзда, В . С. въ томъ, что одъ запретилъ пѣвчимъ 
пѣть литургію по нотамъ и тѣмъ произвелъ ропотъ въ народѣ 
и замѣшательство въ богослуженіи, между прочимъ, нашла, 
что пѣвчіе означенной церкви позволяло себѣ пѣть по тетра
дямъ рукописнымъ, даже піесы не цензурованныя, а  вмѣсто 
причастнаго стиха такъ называемые концерты, что строго 
воспрещено указами Св. Синода отъ 14 февраля 1816 года, 
30  сентября 1864  и 14 февраля 1850 . Почему опредѣленіемъ 
своимъ, его преосвященствомъ* утвержденнымъ, консисторія 
постановила: првчтамъ церквей, настоятелямъ и настоятельницѣ 
монастырей подтвердить, чтобы они, согласно приведеннымъ 
указамъ Св. Синода, строго наблюдали, чтобы пѣвчіе, кронѣ 
печатныхъ вотъ, отнюдь не уиогребляли рукописныхъ тетрадей, 
не пѣли викакнхъ музыкальныхъ сочиненіи, не одобренныхъ 
директоромъ придворной пѣвческой капеллы и Св. Синодомъ, 
и, вмѣсто причастнаго стиха, концертовъ, и чтобы, согласно 
6 пунк. правилъ для пѣвческихъ хоровъ, употребляли при 
пѣвіи  обиходъ Бахметьева, кругъ церковнаго пѣнія Львова, 
собраніе сочиненій и переложеній протоіерея Турчанинова и 
собраніе четырехголосныхъ духовныхъ пѣсней Боргнянскаго.

Цсрк. Вѣст. А* 3.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Только что вышла въ свѣтъ и поступила въ лродажу новая

книга подъ заглавіемъ:

Св. Іоанна Златоустаго, Св. Василія Великаго и Преждѳ- 
освящ енны хъ Д аровъ  Св. Григорія Д воеслова.

П Е Р В Ы Й  В Ы П У С К Ъ

положеннаго на ноты на три голоса партитурою для хора,
фисгармоніи и фортепіано 

Священникомъ Даніиломъ ДБЛДМСЛИМЪ.

Г. Попечителемъ Кіевскаго учебнаго округа рекомендованъ Гг. 
Директорамъ и Инспекторамъ народныхъ училищъ ввѣреннаго 
учебнаго округа, какъ пособіе для учителей при обученіи цер

ковному пѣнію.

Собственность издателя, сына автора, учителя Николая
Даниловича Абламскаго.

Ц ѣ на 1 р . 7 5  к. (съ пересылк. 2  р .) .
Съ требованіями обращаться къ издателю: Кіевъ, учителю Н и

колаю Даниловичу Абламскому.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГІЯ

ОБЫЧНАГО ПРАВОСЛАВНАГО ЦЕРКОВНАГО
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новая книжка:
П И С Ь М А  К Ъ  С О М Н Ѣ В А Ю Щ Е М У С Я  В Ъ  В Ъ Р Ъ .

•  • •  ( * |  • • • * • «

[18 п и сем ъ ] Ц ѣна 6 0  коп.
• • . у (• • у* •

Адресъ: К іевъ, П о д о л ъ ,-И л ь и н о й  церковь, Священнику
I .  Богородицкому. . . » » У  ̂ ш с •

Тамъ же можно получать и книжку 0  важнѣйшихъ 
ист инахъ Х р и ст . П р а в о й : Ц еркви, противъ сектин- 
т овъ-ш т ундист овъ.~Ц .. 5.0 кои. Двѣ книги вмѣстѣ можно 
иолучать за 1  рубль. ' .

■ *  > > • " / < / ■  и ' У Ѵ Ч « ^ > ѵ С л /  ЧІ  '  Г г - . И

Внѣбогослужебныя (религіозно - нравственныя) собесѣдованія 
сельскихъ пастырей съ прихож анами.— Слово Преосвлщ. А м
вросія Архіепископа Харьковскаго въ день восшествія на пре
столъ Благочестивѣйшаго Государя Императора Александра 
Александровича.— Сло^о въ недѣлю о блудномъ сы нѣ.'— Ш ти- 
десятилѣтній юбилей <;вяіц. о. Евграфа Базилевскаго — Секта 
прыгуновъ.— Церковно-практическіе вопросы и отвѣты.—Добрый

.— Извѣстія и замѣтки.— Объявленія.'ѴГГ
Л /ЧА, * А- А» А.ХЧ/’ А А А А-

----- :■■■------ -- т ■ ■ ■ .--------- • ' » /  А|.р-г ,гг'-" »

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Протоіерей А > Спасскій.

Ц *м »ур9» дозволено. В о р о я е к ь . Февраля-15 дня 1888 года. Цевзоръ Прот. П. Паямцыиѵ
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Воронежъ ііь типографіи II. II. ІІпіеші.




